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ВВЕДЕНИЕ  

 

Авторы-составители сборника: Чихачева Н.Н., Савченко Л.А., Дроботенко Е.Н., Кузнецова 

А.Е., Юрченко Э.Р., Чех С.А., Прокопьева  Г.А., Волкова Е.О., Чех Н.В., Яковенко А.А., 

Мерцалова Е.А., Прохоренко Н.А., Пепеляева  И.А., Захарченко М.В., Перелыгина И.В., 

Сажнева И.Е. – специалисты  консультационного центра «Содружество» муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида  № 206». 

Сборник содержит теоретические материалы и практические упражнения, памятки 

для родителей по развитию у детей звуковой культуры речи, формированию 

грамматического строя речи, фонематического восприятия, памяти, мышления и других 

психических процессов, влияющих на развитие коммуникативных способностей. 

Материалы не являются авторскими, это публикации ведущих логопедов, психологов, 

педиатров, неврологов и других специалистов. Материалы собраны из различных 

источников, содержат ответы на часто задаваемые вопросы родителей, практические советы 

по формированию речевых навыков и речевой активности ребенка. 

Материалы сборника адресованы родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, педагогическим работникам, специалистам консультационных 

центров. 
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ДЕВЯТЬ ИДЕЙ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ 

 

 Регулярная тренировка мышц кисти и пальцев рук благотворно влияет на речевое 

развитие ребѐнка, а также на развитие внимания, мышления и памяти. Пальчиковые 

упражнения развивают подвижность и гибкость кисти руки, что, в свою очередь, 

способствует успешному овладению навыком письма в дальнейшем. 

Пальчиковые упражнения следует подбирать с учѐтом возраста ребѐнка. 

Для детей до 2 лет подбираем несложные движения: поглаживаем, похлопываем, 

сгибаем и разгибаем пальчики, сжимаем игрушки-пищалки. 

Для детей в возрасте 2-3 лет подходят следующие упражнения: активные движения 

кистями рук (замешиваем тесто, забиваем гвозди), выполнение простых фигур с помощью 

пальцев одной руки ("Зайка", "Коза"), игры с двумя руками ("Замок", "Цепочка"). 

Детям с 3-4 лет можно предложить игры, в которых каждая рука совершает своѐ 

движение. Например, согнуть и разогнуть пальцы правой, а затем левой руки; составить 

фигуры вначале из пальцев одной руки, а затем другой. 

Для детей 4-5 лет подбираем игры на выполнение различных фигур и движений 

правой и левой рукой, сжимание и разжимание пальцев обеих рук вместе и по очереди; 

выполнение фигуры из обеих рук. 

С 5-7 летнего возраста детям можно предлагать "рассказывать" руками стишки или 

потешки со сменой фигур (по тексту), делать из пальцев фигурки с использованием 

вспомогательных предметов (шарик, карандаш, лоскут ткани). 

Занятия на развитие движений пальцев и кисти рук желательно проводить каждый 

день по 3-5 минут. 

Чтобы малышу было интересно выполнять такие упражнения, можно использовать 

разнообразные материалы. 

1. Счѐтные палочки. 

Выкладывая геометрические фигуры, можно познакомить ребѐнка с их названиями. 

Составляя узоры, можно пересчитывать палочки, тем самым готовить ребѐнка к усвоению 

счѐта. 

2. Семена растений. 

Можно выкладывать горохом или фасолью контур нарисованной фигуры. Можно 

перемешать белую и красную фасоль и предложить ребѐнку рассортировать еѐ по цвету. 

3. Пуговицы. 

С помощью пуговиц можно выкладывать дорожки и узоры, можно нанизывать 

пуговицы ни нитку или проволоку. Из проволоки можно сделать кустик и вешать на него 

листики (зелѐные пуговицы) или плоды (красные и жѐлтые пуговицы). 

4. Прищепки. 

Прищепки можно цеплять на что угодно. Важно показать малышу, как правильно 

брать прищепки, как можно их открыть, как прикрепить. Можно цеплять прищепки к 

картонным фигурам: лучи к солнцу (жѐлтый круг), дождик к туче, травку к лужайке 

(коричневый прямоугольник) и т.д. 

5. Трафареты. 

Поскольку малышам легче обводить внутри, чем снаружи, начинать лучше с 

трафаретов для внутренней обводки и с самых лѐгких фигур (круг, квадрат). Желательно, 

чтобы трафареты были не плоскими (можно сделать из линолеума). 

6. Крышки. 

Дайте ребѐнку разные по форме и величине баночки или бутылочки и отдельно 

крышечки от них. Предложите ему подобрать крышечки к подходящим баночкам и 

закрутить их. 

7.Массажный шарик су-джок . 

8. Фольга. 
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Заверните в фольгу мелкие предметы, пусть малыш их разворачивает, а потом 

заворачивает сам. 

9. Игры с пластиковой бутылкой. 

Попросите малыша сложить мелкие предметы по одному в пластиковую бутылку 

через горлышко. Если вы отдыхаете на море, можно собирать мелкие камушки или ракушки. 

Это игра также учит малыша определять на глаз размер предметов.



6 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Посещая регулярно занятия логопеда, звукопроизношение дошкольника может 

приобрести характер «кабинетной речи», когда в кабинете логопеда (или при просьбе 

повторить правильно) звуки получаются чѐткими, а в произвольной речи эти же звуки 

ребѐнок произносит искажѐнно. Это свидетельствует о том, что процесс коррекции 

звукопроизношения находится на этапе «автоматизации». Скорость прохождения этого этапа 

зависит от частоты выполнения домашних заданий, направленных на автоматизацию 

поставленных звуков. В идеале необходимы ежедневные занятия по автоматизации хотя бы 

по 5-15 минут в день. 

Автоматизировать звук – ввести его в слоги, слова, предложения, связную речь.  С 

физиологической точки зрения этап автоматизации звука представляет собой закрепление 

условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом материале. 

Поставленный звук еще очень хрупкий, условно-рефлекторная связь без подкрепления 

может быстро разрушиться. 

К автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, когда ребенок 

произносит его изолированно совершенно правильно и четко при продолжительном или 

многократном повторении, то есть, когда учитель-логопед этот звук ребенку «поставил». Ни 

в коем случае не следует вводить в слоги и слова звук, который произносится еще 

недостаточно отчетливо, так как это приведет лишь к закреплению неправильных навыков и 

не даст улучшения в произношении. 

Автоматизация звука осуществляется по принципу от легкого к трудному, от простого 

к сложному и проводится в строгой последовательности: 

автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце); 

автоматизация звука в предложениях; 

автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах; 

автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах; 

автоматизация звука в разговорной речи. 

К новому материалу можно переходить только в том случае, если усвоен 

предыдущий. 

Этапы и приѐмы автоматизации поставленных звуков в речи. 

Автоматизация звука в слогах. 

Слог – более простая речевая единица по сравнению со словом. Кроме того, слоги 

лишены смысла, у ребенка в связи с этим отсутствуют стереотипы произношения слов, что 

облегчает их автоматизацию.  

Автоматизация звуков начинается с прямых открытых слогов, затем продолжается в 

обратных и закрытых слогах. Позже отрабатывается произношение звука в слогах со 

стечением согласных. 

Например, при автоматизации звука [С] в слогах мы соединяем закрепляемый 

согласный с гласными [а], [ы], [о], [у] сначала в прямых слогах: са, сы, со, су, затем в 

обратные: ас, ыс, ос, ус, далее в слоги, где звук находится между гласными: аса, асы, асо, асу, 

ыса, и, наконец, в слоги со стечением согласных (берутся те согласные звуки, которые не 

нарушены у ребенка): сто, ста, спа, сма, сны, ско. 

Автоматизация звуков в словах. 

Автоматизация в словах сначала осуществляется с опорой на слоги (са – сад). На 

начальных этапах проводится закрепление произношения слов, в которых данный звук 

находится в начале слова, затем слов, в которых звук – в конце и середине слова. 

Для автоматизации звука используют приемы отраженного повторения, 

самостоятельного называния слов по картинке, прочтение слов. 

Полезны задания, направляющие ребенка на поиск слов, содержащих данный звук 

(придумывание слов с данным звуком). 
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Старайтесь вводить творческие упражнения, игры, от произнесения отдельных слов 

переходить к построению словосочетаний с ними и коротких высказываний.  

Автоматизация звука в словах – это выработка нового навыка, требующая длительной 

систематической тренировки. Поэтому на каждое положение звука в слове – в начале, 

середине, конце – подберите по 20–30 картинок (можно схематично нарисовать самим). За 

одно занятие дается 10–16 слов, при этом каждое проговаривается 4–5 раз с выделением 

автоматизируемого звука (он произносится более длительно и утрированно). 

На этом этапе проводится работа и над сложными формами звукового анализа и 

синтеза, по формированию умения выделять звук в слове, определять его место по 

отношению к другим звукам (после какого звука, перед каким звуком). Эта работа 

способствует эффективности процесса автоматизации. Умение четко и быстро определять 

звуковую структуру слова является необходимым для правильного и быстрого протекания 

этапа автоматизации.  

Автоматизация звука в предложениях. 

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных слов, в той же 

последовательности. Вначале предлагаются предложения с умеренным включением звука, в 

дальнейшем автоматизация проводится на речевом материале, насыщенном данным звуком 

(в каждом слове предложения есть автоматизируемый звук). 

Автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах. 

Детям предлагают повторить или заучить чистоговорки, скороговорки и стихи. 

Игры для автоматизации поставленных звуков в домашних условиях. 

Учитесь играть со своим ребенком, используя для этого любой подходящий момент. 

Работа над звуком, от его постановки до употребления в самостоятельной речи, - это 

выработка нового сложного навыка. И как любой навык он требует усилий, времени и 

определенной системы в занятиях, в том числе и при выполнении домашних заданий. 

Предлагаю вам несколько интересных игр, которые можно применять, начиная с 

этапа автоматизации звука в слове. 

«Загадки» 

Для этой игры вам потребуются: 6-7 картинок или игрушек, в названии которых 

прячется закрепляемый звук. Вместе с ребенком назовите их, выделяя голосом нужный звук. 

Затем опишите любую из них, ребенок должен догадаться, о чем идет речь и назвать нужную 

картинку или игрушку. Повторите игру несколько раз. А теперь предложите ребенку роль 

ведущего. Ваши возможные ошибки наверняка повысят интерес малыша к игре. 

«Чего не стало?» 

Можете использовать те же картинки или игрушки. Предложите ребенку еще раз 

внимательно рассмотреть картинки, назвать их, запомнить и закрыть глаза. В это время 

уберите одну или две картинки. Ребенок, открыв глаза, должен сказать, чего не стало. 

Повторите игру несколько раз, меняясь с ребенком ролями. 

«Что изменилось?» 

Это один из вариантов предыдущей игры. Вы можете менять картинки местами, 

убирать их, переворачивать картинки обратной стороной, добавлять новые. Ребенок должен 

рассказать обо всех изменениях.  

«Что лишнее?» 

Подберите картинки так, чтобы их можно было сгруппировать по разным признакам 

(можно использовать картинки из лото, выбрав из них те, в названии которых есть нужный 

звук). Попросите ребенка найти и назвать лишний предмет и объяснить свой выбор. 

Объединять картинки в группы можно по-разному. Например, рысь-корова-ворона-

жираф-ракета. Из данной серии последовательно можно убрать «ракету» - неживая, затем 

«ворону» - птица, потом «корову» - домашнее животное. Две оставшиеся картинки (жираф и 

рысь) предложите ребенку сравнить между собой и сказать, чем они похожи и чем 

отличаются, т.е. попытаться найти и подробно описать черты двух сходных предметов. 
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«Слова вокруг нас» 

Попросите ребенка внимательно посмотреть вокруг и назвать все предметы, в 

названии которых спрятался нужный звук. Слова называйте по очереди, не забывайте иногда 

ошибаться и давать ребенку возможность заметить Вашу ошибку и исправить ее. 

Затем усложните игру - вспоминайте слова с закрепляемым звуком по какой-то 

определенной теме: «Назови животных, в названии которых есть звук [Р]» (зебра, носорог, 

тигр, пантера, кенгуру, жираф) или «Назови «зимнее» слово со звуком [С]» (снег, снеговик, 

Снегурочка, снегирь, снежки, стужа, санки). 

В эту игру вы можете играть где угодно, используя любую свободную минутку: по 

пути в садик, в транспорте, в очереди. Дома в эту игру можно играть с мячом. 

Постепенно, незаметно для себя, ребенок начинает правильно произносить 

закрепляемый звук не только в отдельных словах, но и во фразах. Во фразе должно быть как 

можно больше слов с нужным звуком. Лучше, если фразы будет придумывать сам ребенок, 

сначала с вашей помощью, а затем и без нее.  Еще лучше, если у вас будут получаться 

короткие, забавные стихи. Они легко запоминаются, и ребенок охотно рассказывает их всем - 

родным и знакомым.  

Самое полезное для ребенка - ваш неподдельный интерес к совместным занятиям, 

радость за его успехи. Пусть занятия принесут малышу радость – от этого во многом зависит 

результат. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗВУКОВ 

 С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ 
 

В результате посещения коррекционно-развивающих занятий логопеда, у детей 

появляются новые (чистые) звуки в речи. Этот процесс индивидуален и зависит от многих 

факторов, у одного ребенка дефектное звукопроизношение исправляется быстро, а другому 

на это потребуется не один месяц кропотливой работы, причем, не только работы логопеда, а 

совместного труда логопеда, родителей и воспитателя. Постановкой звука занимается 

логопед. Следующий этап работы – автоматизация звука в слоге, в слове, в речи. В ряде 

исследований показано, то от момента появления того или другого звука у ребенка, т. е. его 

первого правильного произнесения, до включения его в речь проходит довольно длительный 

период времени. А. Н. Гвоздев назвал его периодом овладения звуком. Он длится 30—45 и 

более дней и имеет свои особенности. Сначала новый звук употребляется параллельно со 

старым, который был его заменителем (субститутом), при этом прежний звук употребляется 

чаще, чем новый. В дальнейшем новый звук начинает употребляться чаще своего бывшего 

субститута, а через некоторое время он теснит субститут по всем позициям и употребляется 

даже в тех случаях, когда последний выступает в собственной функции, т. е. он его 

полностью вытесняет из речи, и только после этого начинается процесс разграничения (этап 

дифференциации) нового звука и того, который выступал в качестве субститута. 

Таким образом, после того, как логопед научил ребенка произносить звук,  необходим 

контроль со стороны взрослых. Так как ребенок больше времени проводит в детском саду, 

очень важна роль воспитателя в процессе автоматизации нового звука в речи. Чем чаще 

взрослые будут исправлять неправильное произношение, тем быстрее звук закрепится в 

речи. Необходимо помнить, что делать это нужно корректно, доброжелательным тоном, 

чтобы не вызвать у ребенка негативной реакции. Помогут автоматизировать поставленный 

звук специальные игры и упражнения: многократное проговаривание слогов, а затем слов с 

поставленным звуком, работа с чистоговорками, нахождение слов с нужным звуком, 

составление словосочетаний и предложений и т. д. Главное добиваться чистого 

произношения как во время специальных упражнений на занятиях, так и во время игр и в 

свободной деятельности. И не забывайте хвалить ребенка! 

Игра «Найди нужное слово»  

Взрослый называет слова, а ребенок должен сказать «ОЙ» если в слове услышит 

изучаемый звук, о котором договариваются заранее. Игра развивает фонематический слух и 

приучает ребенка вслушиваться в звучание слов. 

Игра «Что я загадал?»  

Взрослый предлагает отгадать загаданное слово, по словам подсказкам. Например: 

Этот предмет большой, железный, тяжелый, у него есть колеса и руль. Конечно, ребенок с 

радостью отгадывает, что это Машина, а заодно и произносит слово с определенным звуком, 

который необходимо автоматизировать. Хитрость заключается в том, что взрослый 

сознательно загадывает слова с определенным звуком, но не забывает, что звук может быть в 

начале, середине и конце слова. Для усложнения данной игры можно предложить ребѐнку, 

при правильном ответе меняться ролями. 

Игра «Чего не стало?» 

На столе 4 предмета или игрушки. Дети называют их. Потом один ребенок 

отворачивается, а в это время добавляется еще один предмет или игрушка. Ребенок 

поворачивается и называет, что прибавилось. В конце занятия детям предлагают придумать 

слова со звуком [л]. Примерный перечень картинок для игры: юла, пила, булавка, игла, 

клоун, волк, белка и др. 

Игра «Образуй родственные слова» 

Дошкольникам предлагают придумать к названным словам родственные.  

Чулок - чулочек, чулочная (фабрика).  

Глоток- глоточек, глотать, проглотить, глотка.  
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Волк - волчий, волчица, волчонок, волчище.  

Глаз - глазочек, глазик, глазок, глазной.  

Игра «Посчитай-ка» 

Детям предлагают посчитать предметы с определенным звуком. Например: давай мы 

посчитаем все машины которые встретятся нам на пути: одна машина, две машины, три 

машины, четыре машины, пять машин; и т.д. 

Игра «Всезнайка» 

Дошкольники должны ответить на вопросы, называя слова, которые начинаются с 

определенного звука , например звука [л]. 

Как тебя зовут? Где ты живешь? Что ты любишь кушать? 

Каких ты знаешь животных на звук [л]? 

Каких ты знаешь рыб на звук [л]? 

Какие имена девочек (мальчиков) на звук [л] ты знаешь? и т.д. 

Игра «Кто больше» 

Взрослый просит назвать слова, в названии которых имеется определенный звук. 

Слова называются по очереди, желательно создать для ребѐнка ситуацию успеха, показывая, 

что взрослый затрудняется в придумывании новых слов, что побудит ребенка ему 

подсказывать. С детьми более старшего возраста игру можно усложнить, ограничивая 

правилами – например: изучаемый звук стоит только в середине слова, или предметы могут 

обозначать только живые предметы или только сладкое… 

Игра «Один – много» 

«Я говорю про один предмет, а ты говоришь про много предметов». 

Например: бокал – бокалы; пила – ...; пенал – ...; канал – ...; плот – ...; дятел – ... и др. 

Игра «Чего много?» 

«Скажи, чего много?». Например: палуба – ..., малыш – ..., шалаш – ..., желудь – ...и 

др. 

Игра «Знаешь ли ты?»  

Дошкольникам предлагается назвать как можно больше слов со звуком [л] из 

названной тематической группы. Например: Продукты питания — сало, масло, колбаса, 

халва. Транспорт — теплоход, тепловоз, велосипед. Овощи — свекла, баклажан и др.  

Игра «Назови ласково словечко»  

Дошкольникам предлагается назвать предложенные слова ласково. Например: вилка - 

вилочка, палка -..., полка - ..., галка - ..., кулак -кулачок, каблук - ..., балкон - ..., вулкан - ..., 

колпак - .... 

Вот такие примерные игры вы можете играть с ребѐнком, пока идете в детский сад, на 

прогулке. Они не требуют много времени и специальной подготовки, но чем чаще мы 

произносим слова с заданным звуком, тем скорее навыки артикуляции доводятся до 

автоматизма. 
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Почти все родители знают, что гимнастика для рук и ног нужна для того, чтобы их 

дети стали ловкими и сильными. А то, что язык - главная мышца органов речи и для него 

гимнастика просто необходима, знают не все. Для правильного звукопроизношения язык 

должен быть достаточно хорошо развит. Для профилактики возникновения дефектов в 

произношении звуков, а также для того, чтобы смягчить остроту этих недостатков, облегчить 

формирование правильного звукопроизношения необходимо начать заниматься 

артикуляционной гимнастикой как можно раньше. 

Уже после 7-8 месяцев после рождения малыша можно складывать губы трубочкой, 

улыбаться, щѐлкать языком, изображая лошадку. Чем раньше малыш научится щѐлкать 

языком, тем быстрее в его речи появятся звуки, требующие верхнего подъѐма языка [ш, ж, р, 

л]. 

Сегодня я хотела остановиться на значении и организации артикуляционной 

гимнастики в становлении и коррекции звукопроизношения у дошкольников. 

Бытует мнение, что артикуляционная гимнастика – это не столь важное, несерьѐзное 

занятие, которым можно и не заниматься. Однако, это не так. 

Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет: 

подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному становлению 

произношения звуков; 

быстрее преодолеть речевые дефекты; 

привести тонус мышц губ, щек и языка в норму. 

Виды артикуляционных упражнений и правила их проведения дома.  

Существует несколько основных правил для достижения эффекта от проведения 

артикуляционной гимнастики дома: 

заниматься следует ежедневно 7 – 10 минут; 

все упражнения проводятся перед зеркалом; 

все упражнения проводятся в виде игры; 

сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 упражнений в день, затем 

каждый день прибавляем по одному новому упражнению; 

для каждой группы звуков существуют свои артикуляционные комплексы, которые 

вам предоставит логопед. 

Теперь остановимся на том, какие артикуляционные упражнения бывают. 

Артикуляционные упражнения делятся на статические и динамические. 

Статические упражнения – это упражнения, где ребенок выполняет определенный 

уклад, позу щек, губ, языка. Это такие упражнения: 

«заборчик»; 

«окошечко»; 

«трубочка»; 

«чашечка»; 

«блинчик»; 

«иголочка»; 

«горка»; 

«парус». 

Статические упражнение должны удерживаться ребенком в течение 5 – 10 секунд, то 

есть мало показать, главное уметь удержать позу. Например, говорим ребенку: «ты будешь 

выполнять упражнение, а я буду считать». 

Динамические упражнения – это упражнения, где необходимо правильное движения 

щек, губ, языка. Это такие упражнения, как: 

«часики»; 

«качели»; 
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«лошадка»; 

«чистим зубки»; 

«вкусное варенье»; 

«барабанщик»; 

«худышки – толстяки» и другие. 

Эти упражнения тоже проводятся под счет, только при каждом счете ребенку 

необходимо поменять положение щек, губ или языка. 

Организация проведения артикуляционной гимнастики дома 

Прежде чем приступить к выполнению артикуляционных упражнений, вы должны 

выяснить, как ваш ребѐнок ориентируется в пространстве: может ли он показать, что 

находится справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу; различает ли он правую и левую 

руки. Без этого выполнение артикуляционной гимнастики невозможно или крайне 

затруднительно для ребѐнка. 

Расскажите о предстоящем упражнении, используя игровые приемы. Покажите 

правильное выполнение упражнения. 

Сейчас мы попробуем их выполнить. 

Логопед рассказывает о порядке выполнения артикуляционного упражнения, 

демонстрирует правильное выполнение (родители выполняют упражнения: «Улыбочка», 

«Трубочка», «Иголочка», «Чашечка», «Пароход гудит», «Маляр», «Красим потолок», 

«Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Гармошка», «Покусывание кончика языка», «Дятел», 

««Лопаточка», «Горка», «Катушка» и так далее). 

Как вы могли заметить, мы потратили всего несколько минут, на то чтобы выполнить 

эти упражнения. Выполнение артикуляционной гимнастики не доставит вам большого труда, 

а ребенку принесет большую пользу, и позволит вам наблюдать за его прогрессом. Часто 

родители жалуются, что дети не желают выполнять артикуляционную гимнастику, сидя 

перед зеркалом. Я хочу познакомить вас с различными игровыми способами укрепления 

артикуляционной моторики, которые можно использовать дома. 

Игры с ватными шариками и бутылочками, свечками. 

«Воздушный футбол» 

Вытянуть губы вперѐд «трубочкой» и длительно подуть на шарик (лежит на столе 

перед ребѐнком, загоняя его между двумя кубиками. Варианты зависят от вашей фантазии. 

Можно предложить ребѐнку подуть на вертушку, мелкие игрушки, которые легко катятся по 

столу, ватку (сдуть с ладошки). 

«Поющая бутылочка» 

Направленная воздушная струя хорошо вырабатывается, если предложить ребѐнку 

подуть в небольшую чистую бутылочку (из-под капель). При точном попадании воздушной 

струи в бутылочку раздаѐтся своеобразный гудящий или свистящий звук («гудит пароход»). 

Это очень нравится детям. Следите за тем, чтобы не надувались щѐки. 

«Свеча» 

Купите небольшие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы зажигаете свечи и 

просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую свечу и т. д. Дуть нужно 

медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать щеки. Сначала свечу можно 

поднести поближе к ребенку, затем постепенно удалять ее. 

«Фокус» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на верхнюю 

губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине был небольшой желобок. 

Затем плавно подуть вверх, на нос. 

«Сладкая зарядка» 

Вы, наверное, удивитесь, но круглый сладкий чупа-чупс - отличный логопедический 

тренажер. Разверните леденцы и давайте немного поиграем. 

Сожмите чупа-чупс губами и попробуйте его удержать 5-10 секунд. 
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Удерживая чупа-чупс губами, попробуйте подвигать палочкой сначала сверху - вниз, 

затем из стороны в сторону. 

Приоткройте рот, губы разведены в улыбку, сделайте чашечку, положите в чашечку 

чупа-чупс и попробуйте удержать леденец только языком. 

Заключение. 

В ходе выполнения артикуляционных гимнастик вы увидите, как сначала при 

выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений органов 

артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезнет, движения станут 

непринужденными и вместе с тем координированными. Нельзя говорить ребенку, что он 

делает упражнение неверно, - это может привести к отказу выполнять движение. Лучше 

покажите ребенку его достижения («Видишь, язык уже научился быть широким», 

подбодрите («Ничего, твой язычок обязательно научиться подниматься кверху»). В процессе 

выполнения гимнастики важно помнить о создании положительного эмоционального 

настроя у ребенка, для этого вы можете проявить свою фантазию и обратить 

артикуляционную гимнастику в сказку. Вы можете использовать специальную тематическую 

литературу, которая будет отличным подспорьем в работе, сделает ваши занятия интереснее, 

веселее. 
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АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

ДЛЯ ГРУППЫ СОНОРНЫХ ЗВУКОВ [Л-ЛЬ] 
 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в 

день по 3-5 минут. 

Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. 

Знакомить с упражнениями нужно постепенно. Из выполняемых упражнений 

новым может быть только одно. Если же ребенок выполняет какое-то упражнение 

недостаточно хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать 

старый материал. 

Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у 

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

положении. 

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

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому 

ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны 

находиться перед настенным зеркалом. Также ребенок может воспользоваться 

небольшим ручным зеркалом, но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка 

лицом к нему. 

Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за качеством 

выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, темп выполнения, 

устойчивость, переход от одного движения к другому. Также важно следить, чтобы 

движения каждого органа артикуляции выполнялись симметрично по отношению к правой и 

левой стороне лица. В противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей 

цели. 

Артикуляция звука Л. 

Положение губ, зубов – в зависимости от последующего гласного (при постановке 

звука артикуляция более утрированная, здесь представлена естественная артикуляция). 

Кончик языка узкий, смыкается с поверхностью основания верхних резцов и альвеолами. 

Средняя часть спинки языка опущена. Корень языка отодвинут назад, поднят вверх. Боковые 

края языка не касаются верхних коренных зубов. По бокам имеются щели, через которые 

проходит воздушная струя. Язык в форме седла. Мягкое нѐбо поднято (Л – ротовой звук). 

Голосовые складки сомкнуты (Л – звонкий звук). 

Артикуляция звука ЛЬ. 

Схожа с артикуляцией звука Л. Отличия: Корень языка опущен. Средняя часть спинки 

языка и передняя часть более приподнята. Место смычки расширяется. Язык чуть 

продвигается вперѐд. 

«Индюк» 

Цель. Выработать верхний подъѐм языка, подвижность его передней части. 

Описание. Приоткрыв рот, положим язык на верхнюю губу и широким языком по 

верхней губе производим движение вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы – 

поглаживая ее. Сначала движения медленные, затем темп убыстряем и добавляем голос. 

При правильном выполнении упражнения мы должны услышать звук, похожий на 

«песенку» индюка бл-бл-бл (как индюк говорит). 

Важно, чтобы язык был широким и не сужался, а движения языком были вперед-

назад, а не из стороны в сторону. 

«Вкусное варенье» 
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Цель. Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и положение 

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

звуков. 

Оборудование. Немного варенья или что-то его заменяющее, вкусное, достаточно 

жидкое, ложка. 

Описание. Намазываем верхнюю губу малыша вареньем, а, теперь приоткрыв рот, 

широким языком облизываем верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз. 

Важно, чтобы работал только язык. Нижняя челюсть при этом остается 

неподвижной. Если у ребенка так не получается, придержите челюсть пальцем. Движения 

языка строго сверху вниз, а не из стороны в сторону. Язычок широкий и почти целиком 

закрывает верхнюю губу при облизывании. 

«Пароход гудит» 

Цель. Вырабатывать подъем спинки языка вверх. 

Описание. Приоткроем рот и длительно произнесем звук Ы, имитируя гудок 

парохода. 

«Самолѐт гудит» 

Цель. Вызвать звук, близкий по акустическим признакам к звуку Л. 

Описание. Приоткроем рот, улыбнѐмся и длительно произнося звук Ы, протолкнѐм 

кончик языка между верхними и нижними зубами. Правильно удерживая язык в таком 

положении, как правило, слышится звук Л. 

«Качели» 

Цель. Вырабатывать умение удерживать и чередовать определенные 

артикуляционные уклады. 

Описание. Улыбнувшись, отрыть рот и напряжѐнным языком тянуться к носу и 

подбородку, либо к нижним и верхним зубам. Качели раскачиваются сначала быстро, а 

затем медленнее, стараясь удержать язык в верхнем или нижнем положении несколько 

секунд. 

Важно, чтобы при выполнении этого упражнения у малыша работал только язык. 

Очень часто дети выполняют это упражнение, уложив язык на нижнюю губу. При таком 

варианте работает только нижняя челюсть, а язык остается в покое. Старайтесь этого не 

допускать. 

«Иголочка» 

Цель. Вырабатывать умение удерживать узкий напряжѐнный язык. 

Описание. Откроем рот и выдвинем вперед узкий длинный язычок. Удерживаем 

язык в таком положении под счѐт от 2 до 10. Рот при выполнении остается открытым. 

Важно, чтобы язык был прямым, а кончик не отклонялся, ни в стороны, ни вверх. 

«Гармошка» 

Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, умение удерживать продолжительное время 

артикуляционный уклад, растянуть подъязычную связку (уздечку). 

Описание. Это упражнение очень похоже на предыдущее. Улыбнувшись, широко 

открываем рот, "приклеиваем" широкий язык к верхнему нѐбу, и стараемся удержать его в 

таком положении как можно дольше. Далее, не отрывая язык от нѐба, с силой оттягиваем 

нижнюю челюсть вниз. 

Важно, чтобы при выполнении этого упражнения рот открывался как можно шире. 

«Барабанщик» 

Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, выработать умение делать кончик языка 

напряженным. 

Описание. Улыбнувшись, широко открыть рот и постучать кончиком языка по 

бугоркам за верхними зубами (альвеолам), многократно и отчетливо произнося звук, 

напоминающий английский звук Д: д-д-д... Сначала звук Д произносим медленно, 

постепенно убыстряя темп. 
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Важно, чтобы рот был широко открыт на протяжении всего упражнения. Нижняя 

челюсть при этом остается неподвижно. 

«Лошадка» 

Рот широко открываю, К нѐбу язык прижимаю. Прыгает вниз язычок, И раздаѐтся 

щелчок. 

Цель: Отрабатывать подъѐм языка, подготавливать его к выработке вибрации, 

растягивать подъязычную связку (уздечку). Укреплять мышцы языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и пощѐлкать кончиком языка («лошадка цокает 

копытами»). Обратите внимание! 

1. Упражнение сначала выполняется в медленном темпе, а затем темп убыстряется 

(«лошадка поскакала быстрее»). 

2. Нижняя челюсть не двигается, работает только язык. 

«Грибок» 

Цель. Закрепить верхний подъѐм языка, умение удерживать продолжительное время 

артикуляционный уклад, растянуть подъязычную связку (уздечку). 

Описание. Это упражнение очень похоже на предыдущее. Улыбнувшись, широко 

открываем рот, «приклеиваем» широкий язык к верхнему нѐбу, и стараемся удержать его в 

таком положении как можно дольше. 

Важно, чтобы рот был широко открыт на протяжении всего упражнения. Нижняя 

челюсть при этом остается неподвижной. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

 

Уровень развития ребенка в первую очередь зависит от той атмосферы, которую 

создают сознательно, а большой частью, и бессознательно взрослые в семье. Степень 

влияния домашней работы родителей с детьми на время и качество коррекции речи ребенка 

велика. Ожидания и надежды родителей связаны, как правило, только с работой логопеда. 

Поэтому довольно часто воспитателям и логопеду приходится сталкиваться с такими 

вопросами, как: «Вы специалисты, поэтому ждем от вас результатов. Когда у моего ребенка 

пропадут дефекты речи?». Возникают подобные вопросы из-за слабого представления 

родителей о самом процессе обучения их ребенка, а также из-за непонимания того простого 

факта, что большую часть своей жизни ребенок проводит именно с родителями.  

Какова же роль семьи, в преодолении речевых нарушений у детей? Не надо думать, 

что речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их преодоления необходима 

систематическая, длительная коррекционная работа, в которой родителям отводится 

значительная роль, поскольку большее время ребенок проводит дома с близкими ему 

людьми.  

Родители должны формировать правильное отношение к речевому нарушению у 

ребенка:  

не ругать ребенка за неправильную речь;  

ненавязчиво исправлять неправильное произношение;  

не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов;  

осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.  

Сами родители должны быть готовы к достаточно длительной психологической 

подготовке не только ребенка, но и самих себя к занятиям с ним.  

Особенности речи и поведения родителей при контактах с ребенком: 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка.  

Родители должны следить за правильностью собственной речи.  

Речь должна быть четкой, ясной, грамотной, выразительной.  

Дома чаще читайте стихи, сказки, загадки, пойте песенки.  

На улице наблюдайте за птицами, деревьями, людьми, явлениями природы, 

обсуждайте с детьми увиденное.  

Избегайте частого просмотра телепрограмм, особенно взрослого содержания.  

Играйте вместе с ребенком, налаживайте речевой, эмоциональный контакт.  

Основными положениями, которыми следует руководствоваться родителям во время 

занятий, служат понятия о культуре речи, смысловой нагрузке слов и особенностях 

восприятия речи ребенком. Кроме того, родители сами должны научиться выполнять и 

показывать ребенку простые артикуляционные упражнения для подготовки речевого 

аппарата к правильному звукопроизношению. Взрослые, окружающие ребенка, должны 

понимать, что умиление детским лепетом, могут привести к устойчивости неправильного 

навыка в произношении. Взаимосвязь с ребенком, зависит от уровня понимания ребенка и 

возможностей воздействия на него с целью правильной постановки речи. Основные 

рекомендации повышения эффективности выполнения заданий логопеда должны быть 

связаны, прежде всего, с постоянным комментированием родителями своих действий в 

присутствии ребенка с одновременной демонстрацией активного действия. Такое поведение 

родителей существенно облегчает, а главное ускоряет процесс обучения за счет набора 

ребенком пассивного словарного запаса. Особое значение имеет относительно частое 

повторение одних и тех же предлогов для различных ситуаций с обязательным ударным их 

выделением. Не меньшее значение имеет четкое, даже несколько усиленное интонационно 

произношение окончаний, связанное с произносимым предлогом или производимым 

действием.  
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Методы проведения занятий дома. Дети в возрасте до 5-6 лет не в состоянии 

выдержать «долгое сидение». После 5, максимум 10 мин. занятий их внимание рассеивается. 

Секрет проведения занятий и мотивации к ним внешне прост: ребенок должен посильно 

участвовать в действиях взрослых. Во время любых действий, совершаемых в присутствии 

ребенка, необходимо проговаривать вслух всю тему, заданную логопедом, творчески 

приспосабливая содержание действий к содержанию темы. Наиболее эффектны в 

проведении занятий в домашней обстановке ролевые игры, в которых участвуют и взрослые 

и ребенок. Высшей формой таких игр, предстает умение ребенка самостоятельно 

распределить роли в игре и выдать задания взрослым: маме, папе, бабушке.  

Игры могут быть связаны со знакомством с предлогами, размерами окружающих 

предметов, изменением их количества. Например, игра с предлогами может быть проведена 

в варианте «стул и игрушка»: игрушка на стуле, под стулом, за стулом с обязательным 

активным действием и четким раздельным произнесением соответствующих предлогов. Игра 

с размерами предметов может быть проведена в варианте «уменьшительное слово»: диван – 

диванчик, стол – столик с обязательной демонстрацией предметов. При игре по определению 

количества предметов в начальном варианте лучше использовать сочетание понятий «один – 

много»: один карандаш – много карандашей, одна вилка – много вилок.  

Особое внимание родители должны уделять выполнению домашних заданий. 

Материал, который изучается за неделю на занятиях, дается домой для закрепления в виде 

различных упражнений. Для детей они новые, поэтому должны быть прочитаны родителями 

до конца, объяснены и отработаны под родительским контролем. Еще раз хочется 

подчеркнуть, что ребенок должен рисовать, штриховать, вырезать, наклеивать в тетради 

своей рукой. Взрослый может показать, объяснить, как выполнять задание. Не стремитесь 

делать из тетради образцово-показательную, главное, чтобы ребенок тренировал свою руку, 

развивал мелкую моторику, готовил руку к письму. Что касается звукопроизношения, то чем 

чаще вы будете заниматься, тем быстрее исправленный звук закрепится в речи. Упражнения 

в идеале должны быть ежедневными. Задача логопеда – поставить звук, автоматизировать 

его в слогах, словах, но если домашних занятий будет недостаточно, то заметных подвижек 

может и не быть. Работу по автоматизации исправленных звуков можно сравнить со 

спортом: результат зависит от тренировок.  

Правила работы в домашних тетрадях:  

тетради забираются на выходные, возвращаются в понедельник;  

не стоит выполнять все задания сразу, лучше заниматься несколько раз по 10-15мин.;  

задания на развитие мелкой моторики рук (рисование, штриховка и …) выполняются 

карандашами;  

весь речевой материал должен быть отработан, т.е. родители должны добиваться 

правильного и четкого выполнения ребенком задания, даже путем заучивания;  

Важно! Ежедневно закреплять поставленный звук и следить за правильным 

произношением его в самостоятельной речи ребенка:  

артикуляционную и пальчиковую гимнастику следует делать вместе с ребенком;  

задания, предложенные в тетради, проводите в игровой форме, показывая, что это 

интересно вам самим;  

все задания выполняются до конца;   

занимаясь с ребенком, не огорчайтесь сами и не расстраивайте малыша, если он не 

справляется с заданиями.  

Исправление речи-длительный процесс, требующий систематических занятий. Не 

сравнивайте малыша с ровесниками, сравнивайте только с ним самим на предыдущем этапе.  

Старайтесь чаще хвалить его за успехи-это стимулирует усердие ребенка, придает ему 

уверенности в себе! Будьте оптимистичны: дорогу осилит идущий! 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ЗАКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДОМА 

 

Для закрепления результатов логопедической работы дети нуждаются в постоянных 

домашних занятиях. Время занятий (15—20 мин) должно быть закреплено в режиме дня. 

Постоянное время занятий дисциплинирует ребенка, помогает усвоению учебного 

материала. 

Необходимо определить, кто именно из взрослого окружения ребенка будет с ним 

заниматься по заданиям логопеда; необходимо выработать единые требования, которые 

будут предъявляться к ребенку. 

При получении задания внимательно ознакомьтесь с его содержанием, убедитесь в 

том, что оно вами понято. В случаях затруднений проконсультируйтесь с воспитателем или 

логопедом. 

Занятия могут проводиться во время прогулок, поездок. Но некоторые виды занятий 

требуют обязательной спокойной деловой обстановки, а также отсутствия отвлекающих 

факторов. 

Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать утомления, пресыщения. 

Желательно сообщать ребенку о том, какие задания он будет выполнять завтра. 

Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятий, чередовать задания 

по обогащению словаря с заданиями по развитию памяти, внимания, звукопроизношения, 

развитию речи. 

Необходимо поддерживать у ребенка желание заниматься, стимулировать его к 

дальнейшей работе, поощрять успехи, учить преодолевать трудности. 

Подберите наглядный или игровой материал, который вам потребуется для занятий.  

Не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует. 

Не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все 

начинания малыша, хвалите даже за незначительные успехи. 

Разговаривайте с ребѐнком четко, повернувшись к нему лицом; пусть он видит и 

запоминает движения ваших губ. 

Кроме проведения конкретных занятий, вы должны как можно больше читать 

малышу. 

Не берите на себя то, что  ребенок может и должен сделать самостоятельно.  

Дайте ему возможность самому выбирать домашние обязанности, за которые он будет 

отвечать лично. 

Старайтесь как можно чаще намеренно ставить ребенка в ситуацию выбора, когда ему 

необходимо самому принять решение. 

Обсуждать с ребенком различные варианты поведения той или иной ситуации, учите 

его анализировать обстоятельства, в которые он попадает. 

Поощряйте инициативу и самостоятельность ребенка, с юмором относитесь к его 

неудачам, спокойно реагируйте на ошибки и учитесь извлекать из них полезные уроки. 

Повышайте интеллектуаль-ный потенциал ребенка, учите его самостоятельно думать, 

спрашивать, понимать различия между мыслями и действиями. он должен усвоить, что на 

сложные вопросы нет простых ответов. 

Советуйте всегда доводить начатое дело до конца, чтобы почувствовать уверенность в 

своих силах.  

Наберитесь терпения и не бросайте начатое дело, даже если результат не будет виден 

сразу. Как говорят, терпение и труд все перетрут. И вы с обязательно добьетесь успехов. 

Удачи вам и терпения! 
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ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВ 

 

Как определить сколько звуков в слове, а сколько букв? Эти вопросы часто ставят 

родителей в тупик. Как помочь ребенку в определении звуков? 

Уже в старшей группе начинается работа по звуковому анализу слов. Такой анализ 

является основой при ознакомлении детей с буквами и выкладывании слов и предложений из 

букв разрезной азбуки. Особое внимание уделяется правильному определению звуков: 

«гласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук». Так чем же отличается 

буква от звука?  

Уважаемые родители, помните: 

1. Звук – мы слышим и произносим. 

2. Буквы мы пишем и читаем. 

3. Звуки бывают гласными и согласными. 

Гласные звуки можно петь голосом, при этом воздух, выходящий изо рта не встречает 

преграды. Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, т.к. воздух, выходящий изо рта при 

их произнесении, встречает преграду. 

Гласных звуков шесть: А У О И Э Ы 

Гласных букв десять: А У О И Э Ы - соответствуют звукам и четыре йотированные, 

которые обозначают два звука : Я-йа, Ю-йу, Е-йэ, Ё-йо. 

Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом. 

Согласные звуки бывают глухими и звонкими. Глухой звук образуется без участия 

голосовых связок, детям мы объясняем, что когда произносим глухой звук, голос спит, а при 

произнесении звонких звуков голос звенит (Положить руку на горлышко или закрыть уши 

руками). На схеме звонкие звуки обозначаем колокольчиком. 

Звонкие звуки: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. 

Глухие звуки : К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Согласные звуки бывают мягкими и твѐрдыми. 

Всегда твѐрдые согласные: Ж, Ш, Ц. 

Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

Твѐрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие – зелѐным. 

Примерные игровые задания. 

Игра «Поймай звук» (из ряда звуков, из ряда слогов, из ряда слов). 

Задача: развивать слуховое внимание, фонематический слух. 

Взрослый называет звук, а ребенок поднимает синий или зелѐный квадратик. Потом 

слово. Если в начале слова слышится твѐрдый звук, нужно поднять синий квадратик, если 

мягкий – зелѐный (Снег, зима, лыжи и др.). 

Игра «Сколько звуков в слове спряталось?» 

Выложить схему слова КОТ. 

Сколько звуков в слове КОТ? (В слове КОТ три звука) 

Какой первый звук в слове КОТ? (первый звук [К]) 

Звук [К] какой? (звук [К] согласный, глухой, твѐрдый). 

Каким квадратиком на схеме обозначим звук [К]? (Синим квадратиком). 

Какой второй звук в слове КОТ? (Второй звук [О]) 

Звук [О ]какой? (Звук [О] гласный). 

Каким квадратиком на схеме обозначим звук [О]? (Красным квадратиком). 

Какой третий звук в слове КОТ? (Третий звук [Т]). 

Звук [Т] какой? (Звук [Т] – согласный, твѐрдый, глухой). 

Каким квадратиком на схеме обозначим звук [Т]? (Синим квадратиком). 

Звуки подружились. Что получилось? (КОТ). 

Какой буквой обозначим звук [К]? (Буквой К). 

Какой буквой обозначим звук [О]? (Буквой О). 

Какой буквой обозначим звук [Т]? (Буквой Т). 
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Буквы подружились. Что получилось? (КОТ). 

Важно, чтобы ребенок усвоил, что такое звук речи, мог дифференцировать звуки, 

делить слова на звуки и слоги. Только тогда он сможет без труда овладеть навыком чтения. 

Буквы являются графическим символом звуков. Часто мы сталкиваемся с тем, что 

детей учат побуквенному чтению, т.е. дети, видя букву, произносят еѐ название, а не звук: пэ, 

рэ. В результате получается «кэотэ», вместо «кот». Дети с трудом вникают в правила 

озвучивания букв и буквосочетаний. Это создаѐт дополнительные трудности в обучении 

детей чтению. 

В методике обучения чтению в детском саду предусматривает называние букв по их 

звуковым обозначениям: п, б, к…. Это значительно облегчает детям овладение навыком 

чтения. Для того, чтобы ребѐнок лучше усвоил графический облик буквы и для 

профилактики дисграфии в школе (дисграфия – нарушение письменной речи) рекомендуют 

следующие задания: 

«На что похожа буква?» 

В ряду букв обвести в круг заданную букву. 

Выкладывание букв из счѐтных палочек, из верѐвочки на бархатной бумаге, вылепить 

из пластилина и т.п. 

Обвести букву по точкам, заштриховать букву, дописать букву. 
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ИГРА — КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

Все дети любят лето — ведь это время, свободное от домашнего задания и других дел, 

обязательных в учебное время года. Тем не менее, ребенку даже летнее время необходимо 

распланировать и наполнить интересными занятиями. На помощь родителям приходят 

электронные развивающие игры для детей. А вот в выходные, в длинные, теплые, летние 

вечера можно поиграть и в другие развивающие игры летом. Итак, во что же, помимо 

электронных развивающих игр для детей, можно поиграть летом? 

Игры и игровые упражнения, направленные на развитие связной речи: 

«Назови игрушку» 

Цель игры: формировать у ребѐнка умение находить предмет, ориентируясь на его 

признаки и действия. 

Материал: игрушки: зайчик, котик, лиса, белочка (или другие игрушки, главное 

обратить внимание ребѐнка на характерные признаки и действия рассматриваемого 

предмета). 

Ход игры: покажите ребѐнку 3—4 игрушки, предложите ему назвать их. «Это... (заяц, 

лиса, утѐнок)». Расскажите о каждой игрушке, называя внешние признаки: «Это мягкая 

игрушка. Она белая. Хвостик короткий, а уши длинные. Любит морковку, прыгает ловко». 

Аналогично опишите другие игрушки, а ребѐнок назовѐт их. 

«Скажи какой» (усложнение предыдущей игры). 

Цель игры: учить ребѐнка выделять и называть признаки предмета. 

Материал: набор овощей: огурец, помидор, перец; набор фруктов: яблоко, груша, 

апельсин. 

Ход игры: поочерѐдно достаньте из коробки предметы, назовите их, например, это — 

груша. Предложите ребѐнку назвать признаки предмета, ответив на вопрос: «Она какая?» 

(Жѐлтая, мягкая, вкусная.) Далее покажите помидор (красный, круглый, спелый, сочный), 

огурец (продолговатый, зелѐный, хрустящий). Игру продолжайте до тех пор, пока не будут 

рассмотрены все овощи и фрукты. 

«Что напутал Буратино?» (усложнение предыдущей игры). 

Цель игры: учить ребѐнка находить ошибки в описании предмета и исправлять их. 

Материал: игрушка Буратино (или любой другой персонаж из сказки), игрушки: 

утѐнок, зайчик, кошечка (либо другие игрушки). 

Ход игры: создайте сюрпризный момент — в гости к ребѐнку пришѐл Буратино (или 

другой персонаж из сказки) со своими друзьями утѐнком, зайчиком и котиком. От имени 

персонажа сказки расскажите про его друзей (по очереди). Во время рассказа допускайте 

неточности в описании, например: «У утѐнка синий клюв и маленькие лапы, он кричит 

«мяу!» или «У зайца маленькие ушки, он зелѐный» или «У кошки колючая шубка». 

Попросите ребѐнка исправить услышанные им неточности. 

«Моя кукла». 

Цель игры: учить ребѐнка называть разнообразные признаки внешнего вида игрушки 

или объекта. 

Материал: кукла. 

Ход игры: расскажите ребѐнку, что куклу назвали некрасивой и она огорчилась. Надо 

ей помочь и рассказать всем, какая она красивая. Предложите ребѐнку ответить на вопросы: 

Кто это? (Кукла.) 

Какая она? (Нарядная, красивая.) 

Как еѐ зовут? (Света.) 

Что Света умеет делать? (Играть, рисовать, петь, танцевать.) 

Вместе с ребѐнком расскажите про Свету. Начните, а он пусть дополняет: «Наша 

Света... (самая красивая). У неѐ... (нарядное платьице красного цвета, белый бантик, 

коричневые туфельки, белые носочки)». После того как ребѐнок расскажет о кукле, 

похвалите его от еѐ имени. 
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«Назови одним словом» 

Цель игры: закрепить представления ребѐнка об обобщающих словах. 

Материал: картинки с изображением предметов мебели, игрушек, посуды, одежды. 

Ход игры: предложите ребѐнку рассмотреть картинки и назвать предметы, 

изображѐнные на них. Затем попросите его найти слово, которое объединяло бы такие 

предметы, как мяч, кукла, мишка, машинка — (игрушки). После того как ребѐнок справится 

с этим заданием, предложите ему выбрать картинки и объединить их одним словом, 

например, тарелка, чашка, кастрюля — это … посуда и т.д. 

«Последовательность событий» 

Цель игры: учить ребѐнка выделять начало и конец действия и правильно называть 

их. 

Материал: 4 набора по две картинки с последовательным выполнением действий 

(например: девочка моет куклу и вытирает еѐ, мальчик спит и мальчик одевается, мальчик 

лепит ком и картинка, на которой мальчик слепил снеговика). 

Ход игры: предложите ребѐнку вначале две картинки, изображающие два 

последовательных действия (мальчик спит и мальчик одевается). Попросите ребѐнка назвать 

действия персонажей и составить короткий рассказ, в котором должны быть чѐтко видны 

начало и конец действия. 

«Добавь слово» 

Цель игры: учить ребѐнка подбирать глаголы, обозначающие окончание действия. 

Ход игры: предложите ребѐнку придумать окончание к предложению. 

Оля поела и... (пошла гулять). 

Коля умылся и... (сел кушать). 

Оля замѐрзла и... (пошла домой). 

Дети играли ... (с зайчиком). 

Зайчик испугался... и (побежал, спрятался) 

Девочка обиделась и... (ушла, заплакала). 

Незавершѐнность предложений подсказывайте ребенку интонацией. 

Уровень развития речи ребѐнка, несомненно, говорит о его развитии. Чтобы речь 

ребенка была правильной и богатой, нужно попутно развивать логику, память и мышление, 

разговаривать с ребенком, читать книги, а также использовать игры на развитие связной 

речи. 

«Разговариваем по телефону» 

Поскольку ребѐнок, разговаривая по телефону, не может собеседнику ничего показать 

жестом, увидеть его, это способствует развитию устной речи. Договоритесь предварительно 

с собеседником о том, какие слова знает хорошо малыш, на какие вопросы сможет ответить. 

Пусть сначала ребѐнок отвечает коротко «да" или "нет». Постепенно начинайте задавать 

более сложные вопросы. Сделайте каждодневный разговор с бабушкой, дедушкой, тетей 

ритуалом. 

«Кто что делает?» 

Правило такое же, как и в других устных играх, ребѐнок должен ответить на вопросы. 

Начните так: Снег — тает, идѐт, ….. Машина — гудит, едет … Попробуйте назвать два 

предмета или живых существа, а малыш общее для них свойство. И зайка и лягушка — 

прыгают. И снег и лѐд — … Назовите одно действие, а ребѐнок пусть подберѐт к нему 

предмет: Горит — огонь, звезда, печь и т.д. Спросите у ребѐнка о какой-нибудь профессии 

или животном: Кто водит машину? Кто готовит еду? Кто носит орешки в дупло? 

Придумывайте вместе с ребенком интересные детские игры для развития речи. Спросите, в 

какую устную игру он хочет поиграть? Можно предложить такой вариант. 

«Что где? Кто где?» 

Попробуйте вместе определить, что у вас находится в каждой комнате. Что стоит у 

нас в зале? Где у нас находится холодильник? Ребѐнок может отвечать односложно — на 

кухне, в ванной комнате, или более развѐрнуто – на кухне в верхнем шкафу. Затем 
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отправьтесь в путешествие на улицу или в лес. Кто сидит и умывается у подъезда? Где 

птенец? Куда прыгает заяц? 

«Что мы видим во дворе?» 

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто больше увидит". По 

очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте все увиденное в деталях. 

Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. Оно высокое и толстое, у него 

много веток, а на ветках листочки". Если ребенку трудно описать предмет, помогите ему 

наводящими вопросами. "Ты увидел дом? Он низкий или высокий?". Игра способствует 

развитию активной речи, наблюдательности, пополнению словарного запаса. Что мы видели 

вчера? 

Вместе с ребенком вспомните, где вы были вчера, что делали, кого встречали, о чем 

разговаривали. Фиксируйте внимание на деталях. Игра способствует развитию памяти, 

внимания, наблюдательности, пополнению словарного запаса. Что мы будем делать завтра? 

«Профессии» 

С помощью этой игры у ребенка будут формироваться элементы ролевой игры, 

вырабатываться речевая активность. 

Покажите малышу, как с помощью разнообразных сюжетных игрушек можно играть в 

доктора, парикмахера, шофера, продавца. Разложите в комнате атрибуты для разнообразных 

сюжетных игр. 

Пусть малыш самостоятельно поиграет. Понаблюдайте за его игрой, а потом спросите 

малыша: «Кто ты?» 

Малыш назовет свою роль в соответствии с выполняемым действием, например: «Я 

врач». Уточните у ребенка, какими инструментами он пользуется и для чего они нужны. 

Чтобы помочь ребенку с рассказом о профессиях необходимо задавать наводящие 

вопросы об этих профессиях, например такие как: 

Как называется человек этой профессии на картинке? 

Как одет человек на этой работе? Носит ли он специальную форму? 

Чем занимается человек на этой работе? 

Где он работает? 

Какие инструменты ему необходимы в этой профессии? 

Зачем нужна эта профессия? Приносит ли она пользу людям? 

Например, можно рассказать о нужной профессии врач. Что врач одет в белый халат – 

это его врачебная форма. Врач работает в больнице и лечит детей и взрослых от болезней. 

Для его работы ему нужны специальные инструменты, такие как шприц, градусник. 

Профессия врач нужна для того, чтобы защищать и лечить людей от различных болезней. 

«Назови действие» 

Ребѐнок называет слова, обозначающие действия. 

Вам понадобится картинный материал и вопросы. 

Ребѐнку задают вопросы: 

- Что делает ветерок? (Ласкает, напевает, дует, шумит). 

Какими словами можно сказать о том, что делает кошка? (Царапается, играет, 

мурлычет, мяукает). 

Что делает щенок? 

Что делает птичка? 

Упражнение «Загадки» 

Отгадывание загадок активизирует словарь детей. Ребенок учится выделять 

существенные признаки предметов. Загадки расширяют кругозор детей, тренируют 

внимание и память, развивают наблюдательность и логическое мышление. В процессе 

отгадывания загадок детям следует задавать наводящие вопросы. Многие загадки 

рекомендуется заучить наизусть. 

Игра на развитие речевого дыхания. «Мыльные пузыри». 
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Эта развивающая игра только на первый взгляд кажется довольно примитивной. На 

самом деле пускание мыльных пузырей формирует у детей речевое дыхание и 

артикуляционные навыки. Надувать пузыри можно при помощи специальной палочки или 

соломинки. 

Развитие речи детей через игру, даѐт прекрасный результат. Главное, сделать этот 

процесс интересным и привлекательным, и тогда от них будет немалая польза!  
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ИГРАЕМ ПАЛЬЧИКАМИ И РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ 

 

Движения пальцев и кистей рук ребенка имеет особое развивающее воздействие. У 

новорожденного кисти всегда сжаты в кулачки, и, если взрослый вкладывает свои 

указательные пальцы в ладони ребенка, тот их плотно сжимает. Эти манипуляции ребенок 

совершает на рефлекторном уровне, его действия еще не достигли высокого мозгового 

контроля. По мере созревания мозга этот рефлекс переходит в умение хватать и отпускать. 

Чем чаще у ребенка действует хватательный рефлекс, тем эффективнее происходит 

эмоциональное и интеллектуальное развитие малыша. 

До сих пор недостаточно осмысленно взрослыми значение игр «Ладушки», «Коза 

рогатая» и др. Многие родители видят в них развлекательное, а не развивающее, 

оздоравливающе воздействие. Простые движения рук помогают убрать напряжение не 

только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить 

произношение многих звуков, а значит развивать речь ребенка. Развитие тонких движений 

пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в 

мозгу формируется проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в 

прямой зависимости от тренированности пальцев. 

Значение пальчиковых игр в развитии ребенка. 

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами приводит к возбуждению 

в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности 

речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи. 

Так же игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают 

речевую активность ребѐнка. 

Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, яркой, и усилится 

контроль за выполняемыми движениями. 

Развивается память ребѐнка, так как он учится запоминать определѐнные положения 

рук и последовательность движений. У малыша развивается воображение и фантазия. 

Овладев всеми упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории. В 

результате усвоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую 

подвижность, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 

Практика работы с детьми показывает, что чем раньше начинается работа по развитию 

мелкой моторики (с 3-4- месячного возраста), тем раньше формируется речь. 

В условиях детского сада мы много внимания уделяем тонким движениям руки. 

Упражнения проводятся в течение 1-3 мин. на фронтальных занятиях, в форме физминуток, а 

также во время игр и в другие режимные моменты. 

Начинать пальчиковую игру следует с простых упражнений, доступных, весѐлых, 

чтобы заинтересовать малыша. Тот, кто не может самостоятельно выполнить движения, 

выполняет их с помощью взрослого. На первых занятиях все упражнения выполняются 

медленно, с правильной постановкой руки, точностью переключения с одной позы на 

другую, дифференцированностью движений пальцев, их синхронностью или 

последовательностью. 

При затруднениях можно помогать ребѐнку, позволять поддерживать и направлять 

свободной рукой положение другой. При этом важно оценивать действия детей, постоянно 

одобрять и подбадривать. 

По мере усвоения того или иного упражнения темп выполнения постепенно 

убыстряется. Одновременно продолжается работа над чѐткостью, плавностью, 

ритмичностью. 

Дети, большие труженики, они с интересом включаются в любую работу, только надо 

быть терпимее. Никогда не следует принуждать ребѐнка играть если игра ему понравится, он 
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будет просить повторения. Если малыш показывает движения по- своему, его не следует 

исправлять. Главное, чтобы он порадовался своему успеху. 

Все упражнения можно разделить на три группы. 

Упражнения для кистей рук: 

развивают подражательную способность, достаточно простые и не требуют тонких 

дифференцированных движений; 

учат напрягать и расслаблять мышцы; 

развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 

учат переключаться с одного движения на другое. 

«Солнце» 

Солнце утром рано встало, (ладошки скрестить) 

Всех детишек приласкало. (пальцы широко раздвинуть) 

Упражнения для пальцев условно статические: 

совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком уровне и требуют более 

точных движений. 

«Человечек» 

«Топ-топ-топ!» — топают ножки, (указательный и средний пальцы «ходят» по столу). 

Мальчик ходит по дорожке. 

Упражнения для пальцев динамические: 

развивают точную координацию движений; 

учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

учат противопоставлять большой палец остальным. 

«Посчитаем» 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Будем пальчики считать  (Поочередно сгибать пальцы в кулачок, начиная с большого) 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные…(Поднять кисть руки вверх, широко раздвинуть пальцы). 

«По кругу» 

Покажи уменье другу, (Пальцы сжать в кулак, большой палец поднять вверх и 

выполнять круговые движения). 

Покружись-ка ты по кругу!  

«Здравствуй пальчик, старший брат» 

По мере улучшения координации движений можно предложить детям сделать 

упражнение двумя руками одновременно. 

Барсик сунул к мышкам нос. 

«Мышки, есть один вопрос: 

Может, знает кто из вас, 

Скоро ль будет тихий час?» (На каждый ударный слог пальцы одной руки соединяются 

с большим по порядку вперед и назад) После двустишия – смена руки. 

Заключение. 

Пальчиковые игры необходимо проводить систематически по 2-5 минут ежедневно. 

Несмотря на то, что вначале многие упражнения даются ребенку с трудом, они приносят 

много радости – достигаемые результаты и эмоциональное общение с близкими. 

Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой моторики, речи, основных 

психических процессов, а также коммуникативности. К концу дошкольного возраста кисти 

рук ребенка становятся более подвижными и гибкими, что способствует успешному 

овладению навыками письма в будущем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Важным качеством детской речи является выразительность. Выразительностью речи 

называют такое ее качество, в котором выраженное суждение связано с отношением к нему 

говорящего. Выразительность речи основывается на осознанной передаче мысли. 

Выразительность возникает тогда, когда человек хочет передать в речи не только свои 

знания, но и чувства, отношения. Выразительность является следствием понимания того, о 

чем говорится. Выразительность речи обеспечивает эффективность коммуникации, 

способствует донесению смысла высказывания до слушателей. Уместное и оправданное 

использование средств речевой выразительности делает  человека интересным собеседником 

и желаемым участником разных видов деятельности, позволяет привлечь внимание 

окружающих.  

Проблема формирования выразительности детской речи нашла отражение в трудах 

известных отечественных психологов, таких как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, А.В. 

Запорожец, а также педагогов - А.В. Лагутина, Ф.А. Сохина, О.С. Ушакова и др. Ведь 

выразительность характеризует не только уровень формирования детской речи, но и 

особенности личности дошкольника: открытость, эмоциональность, общительность и так 

далее. 

Поэтому, работа по формированию выразительности речи у дошкольников должна 

пронизывать всю жизнь детей в детском саду, должна вестись на всех занятиях, включаться 

во все режимные моменты, начиная с момента прихода ребенка в детский сад. 

Об интонации очень точно сказал Бернард Шоу: «Хотя письменное искусство очень 

разнообразно грамматически, оно совершенно беспомощно, когда речь идѐт об интонации. 

Так, например, есть 50 способов сказать «да» и 500 способов сказать «нет». В то время как 

написать это слово можно только один раз». 

Интонационная выразительность речи включает следующие компоненты: 

Мелодика - движение голоса по высоте, то есть скольжение его от основного тона 

вверх и вниз. Это придает речи различные оттенки: мягкость, нежность певучесть, позволяет 

избежать монотонности. Мелодику создают гласные звуки, изменяясь по высоте и силе. 

Темп - скорость речевого высказывания, или скорость протекания речи во времени: 

ускорение или замедление речи в зависимости от содержания высказывания. Дети 

дошкольного возраста чаще говорят в ускоренном темпе, чем в замедленном. Это 

отрицательно отражается на внятности, четкости речи, артикуляция звуков ухудшается, 

иногда выпадают отдельные звуки, слоги. Работа воспитателя должна быть направлена на то, 

чтобы выработать у детей умеренный темп речи, при котором слова звучат особенно 

отчетливо. 

Пауза - временная остановка в речи. Логические паузы придают законченность 

отдельным мыслям; психологические - используются в качестве средства эмоционального 

воздействия на слушателей; 

Сила голоса - смена громкости звучания речи в зависимости от содержания 

высказывания; 

Высота голоса – повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к низкому, 

и наоборот. 

Логическое ударение - выделение паузами, повышением голоса, большей 

напряженностью и долготой произношения отельных слов в зависимости от смысла 

высказывания. 

Фразовое ударение - выделение паузами, повышением голоса, большей 

напряженностью и долготой произношения группы слов в зависимости от смысла 

высказывания. 

Ритм - равномерное чередование ударных и безударных слогов, различных по 

длительности и силе произношения; 
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Тембр - эмоционально-экспрессивная окраска речи; с его помощью можно выражать 

радость, досаду, печаль и т. д. 

Неправильное использование голосовых возможностей бывает связано с 

особенностями личности ребенка: слишком застенчивые дети говорят тихо; дети, которые 

быстро возбуждаются, говорят на повышенных тонах; постоянный шум в помещении 

вынуждает детей говорить громко, с напряжением. В связи с этим воспитателю необходимо 

развивать в играх основные качества голоса, приучать детей говорить без напряжения, 

вырабатывать умение говорить тихо или громко в зависимости от ситуации. Ребенок должен 

уметь правильно пользоваться средствами интонационной выразительности, чтобы передать 

в собственной речи различные чувства и переживания 

Для развития выразительности речи используются различные приѐмы. Наиболее 

распространены следующие словесные приемы: 

Речевой образец - правильная, заранее отработанная речевая (языковая) деятельность 

воспитателя. Образец должен быть доступен для повторения, подражания. Для того чтобы 

добиться осознанного восприятия детьми образца, увеличить роль детской 

самостоятельности, полезно сопровождать образец другими приемами--пояснениями, 

указаниями. Образец должен предшествовать речевой деятельности детей; во время одного 

занятия он мотет использоваться неоднократно, по мере необходимости. Речевой образец 

преподносится детям подчеркнуто четко, громко, неторопливо. 

Повторение - преднамеренное, неоднократное использование одного и того же 

речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. Практикуются повторение 

материала воспитателем, индивидуальное повторение ребенком, совместное повторение 

(воспитателя и ребенка или двух детей), а также хоровое. Особенно нуждается в четком 

руководстве хоровое повторение. Желательно предпослать ему пояснения: предложить 

сказать всем вместе, четко, но не громко. 

Объяснение - раскрытие воспитателем сущности какого-либо явления или образа 

действия. Наиболее широко применяется этот прием в словарной работе, но он находит 

место и при решении других задач. 

Указания - разъяснение детям, как надо действовать, как достичь требуемого 

результата. Различаются указания обучающего характера, а также организационные, 

дисциплинирующие. 

Словесное упражнение - многократное выполнение детьми определенных речевых 

действий для выработки и совершенствования речевых умений и навыков. В отличие от 

повторения упражнение отличается большей частотой, вариативностью, большей долей 

самостоятельных усилий детей. 

Оценка детской речи - развернутое мотивированное суждение об ответе ребенка, 

раскрывающее степень усвоения знаний и речевых умений. В условиях одного занятия 

широко, развернуто могут оцениваться ответы лишь некоторых детей. Как правило, оценка 

касается одного-двух качеств детской речи, она дается сразу после ответа, с тем, чтобы ее 

приняли во внимание при ответах другие дети. Оценка чаще касается положительных сторон 

речи. Если же были отмечены недостатки, можно предложить ребенку «поучиться» - 

попытаться исправить свой ответ. В других случаях воспитатель может высказать свое 

мнение об ответе более кратко - похвалой, замечанием, порицанием. 

Вопрос - словесное обращение, требующее ответа, задание ребенку, предполагающее 

использование или переработку имеющихся знаний. Имеется определенная классификация 

вопросов. По содержанию выделяются вопросы, требующие констатации, репродуктивные: 

Что? Какой? Где? Куда? Как? Когда? Сколько? Более сложная категория - поисковые, т. е. 

вопросы, требующие умозаключения: Зачем? Почему? Чем похожи? и др. По формулировке 

вопросы можно разделить на прямые, наводящие, подсказывающие. Каждый вид вопроса по-

своему ценен.  
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При постановке вопроса важно правильно определить место логического ударения, 

поскольку ответ ребенка направляет именно опорное слово, несущее основную смысловую 

нагрузку. 

Наглядные приемы - показ картинки, игрушки, движения или действия (в игре-

драматизации, в чтении стихотворения), показ положения органов артикуляции при 

произнесении звуков и др. - также обычно сочетаются со словесными приемами, например, 

образец произношения звука и показ картинки, называние нового слова и показ объекта, им 

обозначаемого. 

В развитии выразительности речи дошкольников очень важны игровые приемы и 

просто эмоциональность в применении некоторых приемов. Живость эмоций повышает 

внимание детей в игре, вследствие чего активизируются все процессы речи (гораздо 

эффективнее провести не просто упражнение на классификацию предметов, сидя за столами, 

а игру «Не зевай!» с тем же словесным материалом, проводимую в кругу с мячом, или  с 

разыгрыванием фантов). На занятии, особенно в конце его, можно задавать шутливые 

вопросы. Использовать небылицы, перевертыши, игру «Так или не так», игровой персонаж 

(внести Петрушку, мишку). Употреблять игровые формы оценки (фишки, фанты, 

аплодисменты). Усиливают эмоциональное воздействие учебного материала такие приемы, 

как действия по выбору (составь рассказ по одной из этих двух картин; вспомни 

стихотворение, которое тебе нравится) или по замыслу. Вызывают интерес и усиливают 

внимание детей к речевому материалу элементы соревнования («Кто скажет больше слов?», 

«Кто лучше скажет?»), красочность, новизна атрибутов, занимательность сюжетов игр. 

На одном занятии обычно употребляется комплекс приемов. Обоснованный, разумный 

отбор нужных приемов во многом решает дело. Благодаря использованию приемов развития 

речи происходит самая близкая встреча воспитателя и ребенка, которого первый побуждает к 

определенному речевому действию. 

Проведению работы по формированию интонационной выразительности речи у детей 

дошкольного возраста предшествует развитие чувства ритма. Ритмические упражнения 

подготавливают к восприятию интонационной выразительности, способствуют еѐ развитию, 

создают предпосылки для усвоения логического ударения, правильного членения фразы. 

Работа проводится в двух направлениях: восприятие и воспроизведение различных 

ритмических структур. Лучший прием – проведение хороводов, подвижных игр с напевным 

текстом, при этом – сопровождение речи движениями. Например, чтение стихотворения 

«Мишка косолапый» с покачиваниями в разные стороны, или потешки «Расти, коса, до 

пояса» с поглаживанием куклы по голове. Со старшими детьми организуют хоровой счет 

предметов в заданном темпе, выполнение заданий на смену темпа в скороговорках. Для всех 

возрастных групп прекрасным средством воспитания темпа и ритма является пение. Большое 

значение для развития чувства ритма имеют музыкально-двигательные упражнения, которые 

благотворно отражаются на речи ребенка. Формы музыкально-ритмических упражнений 

могут быть разнообразны: отстукивание определенного такта, изменение темпа, характера 

или просто направления движения в зависимости от темпа или характера музыки, пение, 

мелодекламация, рассказывание стихотворения в сопровождении соответствующих 

движений, танцы и пляски, речевые игры и т.д. На этих занятиях используются в основном 

игровые приемы, которые вызывают большой интерес у детей и активизируют их. 

Для формирования силы и высоты голоса можно использовать подвижные игры, в 

которых требуется проговаривание вполголоса. Например, игра «Тише, мыши, кот на 

крыше». Хорошим приемом является проговаривание скороговорок, а также использование 

дидактических игр, например, «Как позвали мишку». Ведущий неоднократно обращается к 

мишке, спрятанному за ширмой, с фразой «Мишка, покажись». В зависимости от того, как 

произнесена фраза. Мишка выполняет разные действия: тихо – ложится, медленно – бредет в 

развалку, быстро – скачет. Затем роль ведущего выполняют дети.  

Менять высоту голоса дети могут, используя звукоподражания при озвучивании 

животных. Хороший эффект в формировании темпа, ритма, силы, громкости, высоты голоса 
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имеют игровые упражнения с использованием куклы-бибабо. Работая с куклой, говоря за 

нее, ребенок по-иному относится к собственной речи. Игрушка полностью подчинена воле 

ребенка и в то же время заставляет его определенным образом говорить и действовать. 

Куклы позволяют воспитателю незаметно исправлять недостатки речи детей, так как 

замечание делается не ребенку, а его кукле. Например, «Буратино, ты очень быстро говорил, 

мы ничего не поняли. Вася, научи его говорить спокойно и понятно». И ребенок невольно 

замедляет темп. Такое опосредованное обращение побуждает детей говорить правильно. 

Проявление эмоций очень живо и выразительно даѐтся малышам, в меньшей степени 

или вообще не выполняется детьми старшего возраста. Нередко приходиться отмечать, что 

эмоциональность, выразительность речи, живость эмоций очень часто проявляются в игре и 

свободном общении и угасают, теряются в вынужденной ситуации. Детям необходимо 

показывать, что человеческая речь обладает разнообразием интонаций, которое достигается 

изменением высоты, силы голоса, объяснять, что интонация придаѐт речи окраску, помогает 

выразить чувства. Необходимо знакомить детей с различными видами интонации, учить 

различать их на слух и выразительно произносить.  

С детьми младшего возраста развивать выразительность следует с мимических 

упражнений. Сначала  мы учим узнавать эмоцию, а затем и воспроизводить, предавая 

эмоциональное состояние при помощи мимики. В этом помогают различные пособия.   

Одним из важных моментов в формировании интонационной выразительности речи 

детей является знакомство с повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонациями, со средствами их выражения и способами обозначения. Нужно показать, как 

приветливо и радушно встречают гостей, дружелюбно просят о чем-то товарища и т.д. В 

таких играх, как «Магазин», «Почта», «Парикмахерская» и других закрепляются не только 

слова вежливых обращений, но и их звуковая форма. 

В старших группах преобладают приемы, рассчитанные на творческое использование 

их детьми. Например, воспитатель вместе с детьми дает характеристику персонажам, что 

помогает ребенку подыскать подходящие интонации. Какой голосок у Маши? С каким 

чувством говорит это Катя? Каким голосом вы бы передали ее слова? Как правильнее 

прочитать начало сказки – медленно или быстро? Какое стихотворение – веселое или 

грустное? Как звучат слова Васи – ласково или грубо? 

Эффективным приемом формирования интонационной выразительности является 

чтение в лицах (по ролям). Материалом могут служить короткие стихотворения, потешки, 

прибаутки «Ножки, ножки, где вы были? – За грибами в лес ходили». 

 В младших группах чтение по ролям сопровождается игровыми действиями и 

движениями детей, что способствует естественной, непроизвольной интонации. Для старших 

дошкольников полезным стимулирующим приемом оказывается индивидуальная цель 

заучивания или чтения: выступление на празднике, подарок маме или бабушке и т.д. 

Перспектива выступить с чтением мобилизует силы ребенка, вызывает желание прочитать 

особенно хорошо.  

Систематическая работа по развитию интонационной выразительности речи 

способствует  формированию коммуникативной компетентности ребѐнка, значительно 

облегчает  ему общение, способствует успешному взаимодействию со сверстниками и 

педагогами,  обеспечивает  ребѐнку удовлетворение его интеллектуальных и эмоциональных 

потребностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Для развития интонационной выразительности речи необходимо: 

Показывать детям, что человеческая речь обладает разнообразием интонаций, которое 

достигается изменением высоты, силы голоса. Что интонация придаѐт речи окраску, 

помогает выразить чувства. 

Вырабатывать правильное дыхание, ведь развитие сильного плавного выдоха -  

необходимое условие красивой и выразительной речи. 

Знакомить детей с различными видами интонации (повествовательной, вопросительной 

и восклицательной). Учить различать их на слух и выразительно произносить. Например: 

«Когда мы что-то сообщаем, мы говорим спокойно, не изменяя голос» 

«Меняя голос можно о чем-то спросить. Спрашивая, в конце предложения мы 

повышаем голос» 

«Когда мы восклицаем, то голос резко повышается». 

Работать над голосом.  Ни один музыкальный инструмент в мире не может сравниться 

с прекраснейшим инструментом - человеческим голосом. 

С младшей группы мы учим детей пользоваться громким, тоненьким и низким голосом 

и менять его в зависимости от ситуации.  

Работа над голосом с дошкольниками - один из важных разделов работы над устной 

речью. Формирование у детей внятной устной речи неразрывно связано с формированием 

навыков пользования голосом нормальной силы, высоты, без грубых нарушений тембра. 

Тренировать дикцию.  Дикция- чѐткое произношение звуков, предложений. 

Обязательно запаситесь терпением – дети  сразу не смогут  произнести правильно 

скороговорку, на это потребуется время (иногда много времени).  Каждое занятие начинайте 

с разминки языка и губ. Пусть дети  научатся активно двигать языком. Необходимо 

систематическое использование в практике скороговорок, упражнений и речевых игр, 

результатом которых станет положительный эффект дикции ребенка. Речь и чистота дикции 

воспитателя и родителей тоже должны быть правильными. 

Учить ставить логическое ударение  смысловых слов в тексте. Важный этап - это  

объяснение детям, что определѐнные слова в предложении нужно выделять голосом.  

Дошкольникам объясняют: те слова, которые считаются особенно важными, произносят 

громче и (или) медленнее (растянуто) остальных слов в предложении. 

Важным аспектом приобретения навыков является также разговорная практика 

ребенка. Это значит, что разговаривать с ребенком надо чаще, просить его высказаться на 

какие-либо темы, читать книги и сказки, это поможет ему совершенствовать словарный 

запас.  

Рекомендации по развитию чувства ритма: 

Слушайте музыку. Она улучшает настроение, способствует эмоциональному развитию. 

Ребенок с конца первого - начала второго года жизни с удовольствием слушает детские 

песенки и инсценировки детских сказок. Уже в этом возрасте можно приучать малыша 

слушать классическую музыку. 

Чаще включайте музыку в комнате. Она может сопровождать любые занятия ребенка, 

но позаботьтесь, чтобы звук был приглушенным. 

Учите ребенка воспроизводить мелодию хлопками, постукиванием, пением. 

Если малыш еще не научился самостоятельно выполнять задание, хлопайте его 

ручками, взяв их в свои руки; отстукивайте ритм или дирижируйте его рукой. 

Поощряйте движения под музыку. 

Устройте парад, маршируя и стуча в барабаны. Организуйте домашний оркестр из 

игрушечных музыкальных инструментов или кухонной утвари. Меняйте темп движений (то 

быстрее, то медленнее). 

Инсценируйте детские потешки, песенки, стихи. 



33 

 
Рисуйте узоры. Декоративно-орнаментальный рисунок включает повторяющиеся и 

чередующиеся элементы, симметричную композицию. 

Вырезайте бумажные салфетки, скатерти, снежинки. 

Подбирайте рифмующиеся слова. 

Рифмовки построены по законам ритма и рифмы, служат развитию не только 

вышеуказанных способностей, но и развитию фонематического восприятия. 

Исключайте лишние слова из ритмического ряда 

«Какое слово лишнее?» 

Мак, бак, рак, банан. Сом, ком, крокодил, дом. Лимон, вагон, кот, батон. Ветка, клетка, 

диван, сетка. И т.д. 

Игры и упражнения для развития речевого дыхания 

«Надуй игрушку» 

Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: различные надувные игрушки небольшого размера; воздушные шары. 

Ход игры: Педагог раздает детям хорошо промытые резиновые надувные игрушки и 

предлагает их надуть. Дуть следует, набирая воздух через нос, и медленно выдыхая его через 

рот в отверстие игрушки. 

- Посмотрите, наши игрушки совсем больные - худенькие, без животиков... Как же с 

ними играть? Давайте надуем игрушки, чтобы они снова стали толстенькие, здоровые и 

веселые! 

Тот, кто надует игрушку, может поиграть с ней. 

Это задание требует сформированного сильного выдоха. Кроме этого, необходимо 

научить малышей правильно держать игрушки, чтобы из них не выходил воздух. 

Предлагайте эту игру только после того, как сильный плавный выдох уже сформирован. 

На последующих занятиях можно предложить надуть воздушные шары, что еще 

сложнее. Если у ребенка не получается, не настаивайте. 

«Осенние листья» 

Цель: обучение плавному свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: осенние кленовые листья, ваза. 

Ход игры: Перед занятием соберите вместе с ребенком букет осенних листьев 

(желательно кленовых, так как у них длинные стебли) и поставьте их в вазу. Предложите 

подуть на листья. 

- Красивые листья мы с тобой собрали в парке. Вот желтый листок, а вот красный. 

Помнишь, как листья шуршали на ветках? Давай подуем на листья! 

Взрослый вместе с ребенком или группой детей дует на листья в вазе, обращает их 

внимание на то, какое шуршание издают листья. 

«Снег идѐт!» 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Педагог раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям про зиму. 

- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на снежинки! 

Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все поднимают вату, и 

игра повторяется снова 

«Одуванчики» 

Цель: развитие длительного, плавного и сильного выдоха. 

Игру можно проводить на даче или в парке. Дети дуют на одуванчики, чтобы слетели 

все пушинки. 

«Чей кубик поднимется выше?» 

Цель: развивать диафрагмальное дыхание. 

Дети лежат на ковре, на живот кладется легкий пластмассовый кубик. Дети делают 

глубокий вдох через нос и выдыхают через нос, а взрослый смотрит, чей кубик поднимется 

выше. 
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«Капитаны» 

Цель: чередование длительного плавного и сильного выдоха, активизация мышц губ. 

Дети сидят полукругом. В центре на маленьком столе большой таз с водой. Взрослый 

предлагает детям покататься на кораблике из одного города в другой, обозначив города 

значками на краю таза. Чтобы кораблик двигался, нужно на него дуть не торопясь, сложив 

губы, как для звука «Ф». Кораблик при этом двигается плавно. Но вот налетает порывистый 

ветер «П-п-п.». Дуть следует, не надувая щек, вытянув губы трубочкой. Вызванный ребенок 

дует, сидя на маленьком стульчике, придвинутом к столу. 

«Бульки» 

Цель: развитие сильного ротового выдоха; обучение умению дуть через трубочку; 

активизация губных мышц. 

Оборудование: стакан с водой, коктейльные трубочки разного диаметра. 

Ход игры: В стакан, наполовину наполненный водой, опустите коктейльную трубочку 

и подуйте в нее - пузыри с громким бульканьем будут подниматься на поверхность. Затем 

дайте трубочку ребенку и предложите подуть. 

- Давай сделаем веселые бульки! Возьми трубочку и подуй в стакан воды. Если дуть 

слабо - получаются маленькие бульки. А если подуть сильно, то получается целая буря! 

Давай устроим бурю! 

По "буре" в воде можно легко оценить силу выдоха и его длительность. В начале 

занятий диаметр трубочки должен быть 5-6 мм, в дальнейшем можно использовать более 

тонкие трубочки. 

Многие дети, которые привыкли пить сок из пакетиков через трубочку, не сразу 

понимают, что от них требуется, могут начать пить воду (поэтому на всякий случай лучше 

использовать очищенную питьевую воду). В этом случае сначала предложите подуть через 

трубочку на кусочек ватки на столе или на ладошку, чтобы почувствовать выходящий из 

трубочки воздух. 

Другая из возможных проблем - ребенок может кусать и грызть мягкую трубочку или 

перегибать ее. В этом случае можно использовать корпус гелевой ручки - прозрачную 

трубочку из твердой пластмассы. 

Кроме этого, ребенок может, держа трубочку в губах, выдыхать воздух через нос. В 

этом случае следует аккуратно зажать нос малыша пальцами и предложить подуть снова. 

«Снежинка» 

Цель: Поупражнять ребенка в плавном продолжительном выходе, используя 

помещенные ниже задания. 

Взрослый дает ребенку кусочек ваты, говорит: «Это у нас  снежинка. Посмотри, как она 

летает» (Кладет ватку на ладонь, а затем сдувает ее с руки.) «Попробуй и ты так же подуть на 

снежинку». Ребенок сдувает ватку (снежинку) с руки несколько раз. Взрослый обращает 

внимание на то, чтобы ребенок производил выдох только через рот; выдох должен быть 

плавным, длительным, вдох спокойным, через нос. 

«Ветерок» 

Цель: Поупражнять ребенка в плавном продолжительном выходе, используя 

помещенные ниже задания. 

Возьмите небольшой тонкий листок бумаги (5 X 10 см) зеленого цвета и нарежьте 12—

15 узких полосок. Привяжите их ниткой к карандашу, скажите малышу: «Пусть это будет 

дерево с листочками. Когда ветер дует, то листочки колышутся вот так...» (Дует на 

листочки.) Взрослый еще раз показывает, как надо дуть, затем предлагает ребенку сделать 

так же. 

Рекомендации родителям по развитию чувства ритма у детей дошкольного возраста 

- Слушайте музыку. 

Она улучшает настроение, способствует эмоциональному развитию. 



35 

 
Ребенок с конца первого - начала второго года жизни с удовольствием слушает детские 

песенки и инсценировки детских сказок. Уже в этом возрасте можно приучать малыша 

слушать классическую музыку. 

Чаще включайте музыку в детской комнате. Она может сопровождать любые занятия 

ребенка, но позаботьтесь, чтобы звук был приглушенным. 

- Учите ребенка воспроизводить мелодию хлопками, постукиванием. 

Если малыш еще не научился самостоятельно выполнять задание, хлопайте его 

ручками, взяв их в свои руки; отстукивайте ритм или дирижируйте его рукой. 

- Поощряйте движения под музыку 

Устройте парад, маршируя и стуча в барабаны. Организуйте домашний оркестр из 

игрушечных музыкальных инструментов или кухонной утвари. Меняйте темп движений (то 

быстрее, то медленнее). 

- Инсценируйте детские потешки, песенки, стихи. 

-Рисуйте узоры 

Декоративно-орнаментальный рисунок включает повторяющиеся и чередующиеся 

элементы, симметричную композицию. 

- Вырезайте бумажные салфетки, скатерти, снежинки 

- Подбирайте рифмующиеся слова 

Рифмовки построены по законам ритма и рифмы, служат развитию не только 

вышеуказанных способностей, но и развитию фонематического восприятия. 

Игры и упражнения на развитие ритмических способностей у детей 

Двигательное упражнение «Ноги и ножки» (для детей от 3 лет) 

Большие ноги шли по дороге: топ-топ, топ-топ, топ-топ. (ходьба в медленном темпе, 

четко опуская ногу на всю стопу). 

Маленькие ножки бежали по дорожке: топа-топа-топа-топ, топа-топа-топа-топ. (бег на 

носках с остановкой на последнее слово). 

«Часы» 

Тик-так, тик-так, все часы идут вот так (наклоны головы то к одному плечу, то к 

другому). 

«Непослушный дождик» (для детей от 3 лет) 

Дождик-кап! Дождик-кап! 

То сильней, то тише (ударять указательным пальцем одной руки по ладони другой). 

Не стучи, не стучи, 

Не стучи по крыше! (грозить пальцем) 

Непослушный какой! (укоризненно покачать головой). 

Погоди, не лейся! 

Заходи к малышам (поманить руками). 

И в тепле погрейся! (положить ладони на плечи, скрестить ладони на груди) 

«Прогулка» 

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки (ходить по кругу друг за другом, высоко поднимая ноги), 

По камешкам, по камешкам (поскоки с ноги на ногу в медленном темпе), 

И в ямку... бух! (сесть на пол на последнем слове). 

Меж еловых мягких лап (стучать пальцами по столу) 

Дождик кап-кап-кап (поочерѐдно всеми пальцами раскрытых кистей) 

Где сучок давно засох, 

Серый мох-мох-мох (поднять руки над столом, сжимать-разжимать кулаки). 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб. (указательным пальцем правой руки касаться поочерѐдно всех 

пальцев левой руки) 

Кто нашѐл его друзья? (сжав все пальцы левой руки, кроме мизинца, показать его) 

Это я, я, я! 



36 

 
 

Ох, ох что за гром? (руки к щекам, наклоны в сторону) 

Муха строит новый дом (движения, имитирующие работу с молотком). 

Молоток: тук-тук (хлопки руками), 

Помогать идѐт петух (шаги с наклонами в стороны). 

 

На двери висит замок. (руки сцеплены в замок) 

Кто его открыть бы мог? (пытаться разъединить руки) 

Повертели, покрутили, (покрутить сцепленными руками) 

Постучали и открыли. (постучать "замком" по столу и расцепить руки) 

 

Самолѐты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолѐты полетели (руки в стороны, поочерѐдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

 

Наша ѐлка велика (круговое движение руками), 

Наша ѐлка высока (встать на носочки), 

Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носочки), 

Достаѐт до потолка (потянуться). 

Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 

Чтобы ѐлка захотела в гости к нам прийти опять! 

 

«Мы топаем ногами» 

Мы топаем ногами. Топ, топ, топ (ходьба на месте). 

Мы хлопаем руками. Хлоп, хлоп, хлоп (хлопки в ладоши). 

Качаем головой (наклоны головы вправо, влево). 

Мы руки поднимаем (руки вверх). 

Мы руки опускаем (руки вниз). 

Мы руки разведем (руки в стороны). 

И побежим кругом (бег). 

Рифмующиеся слова 

Рифмовки построены по законам ритма и рифмы, служат развитию не только 

вышеуказанных способностей, но и развитию фонематического восприятия. 

Игра «Подскажи словечко» (для детей от 4 лет) 

Я сегодня утром рано 

Умывался из-под ... (крана) 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке ... (лапу) 

Зайку бросила хозяйка, 

Под дождем остался ... (зайка) 

 

Часто к озеру напиться 

Ходит рыжая ... (лисица) 

Уронила белка шишку, 

Шишка стукнула ... (зайчишку) 

Я рубашку сшила мишке, 

Я сошью ему ... (штанишки) 

У себя в саду Андрейка 

Поливал цветы из ... (лейки) 

Прицепившись к задней шине, 



37 

 
Мишка едет на ... (машине) 

Чтобы ноги отдохнули, 

Посиди-ка ты на ... (стуле) 

Лежебока рыжий кот 

Отлежал себе ... (живот) 

Верещунья, белобока, 

И зовут ее ... (сорока) 

В реке большая драка - 

Поссорились два ... (рака) 

Здесь хорошее местечко, 

Протекает мимо ... (речка) 

Между гор издалека 

Течет бурная ... (река) 

Кто альбом раскрасит наш? 

Ну, конечно, ... (карандаш) 

Мы купили кошке 

Новые ... (сапожки) 

 

Цель: Читая ребенку двустишия, попросите его закончить фразы, т.е. правильно 

подобрать слова, близкие по звучанию и смыслу. 

Не послушал Зайка папу 

Отдавили зайке .., (лапу) 

Дети в скверике сидели 

И мороженное ..(ели) 

А возле этой елки 

Бродили злые… (волки) 

Елочка, елка 

Колкая….(иголка) 

Стала петь мышонку утка: 

Га-га-га, усни,… (малютка)! 

Часто к озеру напиться 

Ходит рыжая …(лисица) 

Вдруг небо тучей затянуло. 

Из тучи молния…(сверкнула) 

Наша старая сестра 

Вяжет с самого…(утра) 

Среди жирных голубей 

Прыгал тощий…(воробей) 

Я сегодня утром рано 

Умывался из-под ..(крана) 

Солнце светит очень ярко, 

Бегемоту стало…(жарко) 

Мы с Тамарой ходим парой, 

Санитары мы с …(Тамарой) 

Лишние слова из ритмического ряда 

«Какое слово лишнее?» 

Мак, бак, рак, банан. Сом, ком, крокодил, дом. Лимон, вагон, кот, батон. Ветка, клетка, 

диван, сетка. И т.д. 

Развитие голосового аппарата 

Цель: Поупражнять ребенка в произношении фраз тихо, громко, быстро, медленно и 

выразительно. 



38 

 
В процессе чтения стихотворения (его заранее надо выучить с ребенком, сначала 

взрослый задает вопросы, а ребенок отвечает, а потом наоборот). 

«Кисонька» 

-Кисонька - мурысонька, ребенок 

Ты где была? 

-На мельнице. воспитатель 

-Кисонька- мурысонька, 

Что там делала? 

-Муку молола. воспитатель 

Кисонька-мурысонька, ребенок 

Что из муки пекла? 

-Прянички. воспитатель 

-Кисонька-мурысонька, ребенок 

С кем прянички ела? 

-Одна. Воспитатель 

-Не ешь одна! Не ешь одна! Ребенок 

Средний дошкольный возраст 

Цель: предложить ребенку вполголоса и шепотом четко произнести скороговорки: 

Ча-ча-ча-сидит зайчик у врача 

Чу-чу-чу-врач идет к грачу 

Цель: Произносить чистоговорики с различной громкостью (тихо, вполголоса, громко). 

Лу-лу-лу-наточил Теля пилу 

Ли-ли-ли-суп соленый, не соли! 

Дед Данила делил дыню. 

Пол мыла Лара, Лиля Ларе помогала. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Цель: поупражнять ребенка в четком произнесении слов, в использовании 

вопросительной и утвердительной интонации. 

«Ручей» 

- Чей ты, чей, лесной ручей? 

Ничей! 

- Но откуда ж ты, ручей? 

Из ключей! 

- Ну, а чьи же те ключи? 

Ничьи! 

- Чья березка у ручья? 

Ничья! 

- А ты, девочка-лапушка? 

- Я мамина, папина, бабушкина! 

«Козел» 

Вскочил козѐл На чужой двор.  

- Зачем вскочил?  

- Бруска просить.  

- На что бруска просить?  

- Косу точить.  

- На что косу точить? 

- Сено косить.  

- На что сено косить?  

- Коня кормить.  

- На что коня кормить? 

- Дрова возить. 

- На что дрова возить? 
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- Избу топить. 

- На что избу топить? 

- Маленьким ребяткам 

Прянички печь. 

Развитие голосового аппарата 

Цель: предложить ребенку прочитать стихотворение с различной громкостью и с 

использованием средств выразительности. 

«Тише, жабы» 

Тише, жабы  

(это стихотворение произносится тихо)  

Тише, жабы, ни гу-гу  

Ходит цапля на лугу  

Чтобы не было беды  

Наберите в рот воды. 

Мышонок  

(тихо)  

Мышонок встал на цыпочки,  

Он роста невеликого,  

Играет он на скрипочке,  

Тихонечко пиликает. 

(Громкая считалка)  

Ахи, ахи, ахи, ох!  

Маша сеяла горох.  

Уродился он густой,  

Мы помчимся, ты постой! 

Практическое задание 

Цель: предложить ребенку произнести чистоговорку сначала с умеренной громкостью, 

затем шепотом, вполголоса. 

Са-ша-ша – Соня моет малыша 

Ас-аш-аш – под сосной стоит шалаш. 

Шесть мышат под сосной шуршат. 

Саша любит сушки, а Соня ватрушки. 

У девочки, у Варюши 

Потерялись две варежки. 

Помогали две Валюши 

Искать Варе варежки 

Упражнение на отработку дикция и артикуляция 

Цель: выучить с ребенком стихотворения. Следить, чтобы он читал их выразительно, 

правильно и четко произносил звуки и слова. 

«Лисята» 

Под кустом играют в прятки 

Шаловливые лисятки. 

А лиса для малышей 

Ловит в зарослях мышей. 

«Белка» 

Белка сушит сыроежки, 

Лапкой с ветки рвет орешки. 

Все запасы в кладовой 

Пригодятся ей зимой. 

«Лягушата»  

Пять зеленых лягушат  

В воду броситься спешат -  
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Испугались цапли!  

А меня они смешат:  

Я же этой цапли  

Не боюсь ни капли! 

Цель: учить детей читать выразительно. 

«Звезды» 

Поскорей скажи мне, папа, 

Отчего мигают звезды? 

Может быть, они все время 

От кого-то ждут ответ? 

Ты скажи мне, звезды плачут? 

Знают, что такое слезы? 

Если падают на землю, 

Звездам больно или нет? 

Поскорей скажи мне, папа, 

Все ли звездочки на месте? 

И скажи мне, звезды могут 

Разговаривать со мной? 

Могут весело смеяться? 

Петь они умеют песни? 

Если звезды ходят в гости, 

Позови их к нам домой! 

М. Газиев 

«Капризы» 

Все капризы у Оксанки 

Соберѐм в большие санки, 

Отвезѐм в далѐкий бор, 

Дальше моря, дальше гор! 

И оставим возле ѐлки... 

Пусть едят их злые волки! 

«Где воробей» 

Тает снег, журчит ручей. 

Где же прыткий воробей? 

Воробей крикливый где? 

Он лежит в своем гнезде. 

Рядом капли и микстура 

У него температура. 

Воробей скакал по лужам 

И теперь лежит простужен. 

Упражнения на отработку логического ударения 

Прочтите рассказ. 

Цыпленок Цып 

У мамы-курицы было тринадцать цыплят. (Сколько цыплят было у мамы-курицы?) 

Самого маленького цыпленка звали Цып. (Как звали самого маленького цыпленка?) 

Цып был очень любопытным цыпленком. (Каким был Цып?) Однажды, собирая цветы, Цып 

увидел колодец, решил заглянуть в него и чуть-чуть не упал туда. (Что увидел Цып, когда он 

собирал цветы? Куда чуть-чуть не упал Цып?) Мама-курица отвела Цыпа домой и больше 

никуда одного не пускала. (Куда чуть-чуть не упал Цып? Как мама-курица наказала Цыпа?) 

МИШКА И МУШКА 

Мишка брел лесной опушкой. 

Повстречался мишка с мушкой. 

Закричала мушка грозно: 
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— Уходи, пока не поздно! — 

Гром тут грянул, как из пушки. 

Убежал медведь с опушки. 

Мушка кличет 

— Эй, друзья! 

Прогнала медведя я! 

Асен Босев, перевод с болгарского В. Викторова 

МЫШЬ И КАМЫШ 

Камышам пищала мышь: 

— Шорох ваш нарушил тишь 

Шепчут шумно камыши: 

— Тише, мышка, не шурши 

Шелест твой услышит кошка. 

Шла бы к бабушке, ты, крошка! 

Не послушаешься, мышка,— 

Кошка сцапает, глупышка! 

В. Кремнев 
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КАК ВОСПИТАТЬ У РЕБЕНКА  

НАВЫКИ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

О красивой, правильной речи своего ребѐнка мечтает каждый родитель. Грамотная, 

чѐткая, чистая и ритмичная речь ребѐнка — это не дар, она приобретается благодаря 

совместным усилиям родителей, педагогов и многих других людей, в окружении которых 

малыш растѐт и развивается.  

Детям с недоразвитием речи значительно сложнее выражать связность своих мыслей 

как в устной, так и, в будущем, в письменной речи (возникают нарушения письма различной 

тяжести). Им трудно поддерживать диалог со сверстниками и взрослыми. Отклонения в 

развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни ребѐнка. Поэтому 

задача всех заботливых родителей - вовремя обратить внимание на речевое развитие ребѐнка. 

Для детей дошкольный возраст - это время энергичного развития речи, в частности 

овладение грамотной речью. В первую очередь такая речь характеризуется правильным 

произношением звуков. 

Основные правила «воспитания» правильной речи ребенка. 

Речь ребѐнка, в первую очередь, становится по подражанию. Не подстраивайтесь к 

языку малыша (лепетание, сюсюканье и другие искажения). Подобная манера общения не 

только не стимулирует ребѐнка к овладению правильным звукопроизношением, но и надолго 

закрепляет его недостатки. Произносите всегда все слова чѐтко и правильно. 

Большое место должны занимать игры и занятия, направленные на выработку у детей 

чѐткой дикции, правильного звукопроизношения, развития слухового внимания и 

фонематического восприятия. 

Полезны игры, основанные на звукоподражании (как звенит колокольчик – дзинь, 

дзинь; как стучат колѐса поезда - тд, тд; как кричит кукушка - ку-ку и т. п.). 

Для развития диалогической и монологической речи хорошо использовать игровой 

метод в сочетании с приѐмами показа, пояснения, указания, с вопросами. Это может быть 

любая воображаемая ситуация в развернутом виде, в котором присутствует сюжет и есть 

роли, наделѐнные игровыми действиями. Например, в играх «Больница», «Магазин», 

«Строители». Желательно, чтобы ребѐнок не был предоставлен в играх самому себе. В 

сюжетные игры играйте вдвоѐм или всей семьѐй. 

Обогащая активный и пассивный словарный запас ребѐнка, используйте словесные 

методы в сочетании с практическими наглядными. Основными словесными методами 

являются – беседа, рассказ, чтение. Всѐ это можно использовать с ребѐнком в игре, в 

транспорте, на прогулках. Куда бы вы ни шли – общайтесь с ребѐнком, объясняйте, 

поясняйте, что вокруг вас, почему это так устроено и зачем это нужно. Такими действиями и 

приѐмами вы развиваете его внимательность, любознательность, мыслительные процессы. 

Ребѐнок будет стремиться к новым знаниям, если с детства у него вызывать 

заинтересованность к окружающему миру через игру. 

Используя пальчиковые игры, хорошо развивать речь, память, внимание, мышление, 

мелкую моторику рук, координацию движений. 

Артикуляционная гимнастика. 

Для чистого звукопроизношения нужны сильные, упругие и подвижные органы речи 

— язык, губы и мягкое нѐбо. Все речевые органы состоят из мышц, если можно тренировать 

мышцы рук, ног, то это значит, что можно тренировать и мышцы языка и губ. Вот для этого 

и существует артикуляционная гимнастика, помогающая укрепить мышцы органов речи и 

подготовить базу для чистого звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика является подготовительным этапом при постановке 

звуков. Несомненно, что постановкой и автоматизацией звуков должен заниматься только 

логопед. 
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Проверив, какие звуки не произносит Ваш ребѐнок, логопед подберѐт комплекс 

упражнений именно для этого нарушения. Для неговорящих детей и детей с большим 

количеством дефектных звуков, подойдѐт основной комплекс артикуляционной гимнастики. 

При подборе и выполнении упражнений необходимо соблюдать определѐнную 

последовательность: 

от простого упражнения к сложному; 

выполнение упражнения в медленном темпе – обязательно перед зеркалом; 

постепенное увеличение количества повторений до 10–15 раз; 

ребѐнок выполняет правильно движения – убираем зеркало; 

артикуляционную гимнастику ребѐнку должен показать взрослый, для этого он сам 

должен правильно выполнять все упражнения. 

Проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно, чтобы вырабатываемые у 

детей двигательные навыки закреплялись и становились более прочными. Непосредственная 

работа над развитием артикуляционной моторики должна занимать не менее 5, а всѐ занятие 

– 10–12 минут. 

Артикуляционную гимнастику следует выполнять сидя перед зеркалом, так как в 

таком положении у ребѐнка прямая спина, он не напряжѐн, руки и ноги находятся в 

спокойном состоянии. Если малыш выполняет упражнения с индивидуальным зеркалом, 

предварительно он должен увидеть правильный образец, показанный взрослым. 

Некоторые упражнения проводятся под счѐт, который ведѐт взрослый. Это 

необходимо для того, чтобы у ребѐнка вырабатывалась устойчивость наиболее важных 

положений губ и языка.  

Упражнения выполняются ребѐнком поэтапно: он улыбается, показывает зубы, 

приоткрывает рот, поднимает кончик языка к бугоркам, произносит звук т-т-т-т-т-т-т, затем 

делает губами широкую трубочку, приоткрывает рот, превращает язычок в «чашечку», 

выдувает тѐплую струю на ладошку. 

Так же поэтапно следует проверять выполнение упражнения. Это даѐт возможность 

определить, что именно затрудняет ребѐнка, и отработать с ним данное движение. 

Наберитесь терпения! Помните, что выполнение артикуляционных упражнений — это 

трудная работа для ребѐнка. 

Заключение 

Речевые навыки формируются не за день и даже не за месяц. Но только ежедневные 

занятия помогут Вам воспитать правильную речь у своего ребенка. Не укоряйте ребѐнка, а 

хвалите. Поощрение придадут малышу уверенность в своих силах и помогут быстрее 

овладеть правильным звукопроизношением. 
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КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЧИТАТЬ СТИХИ ВЫРАЗИТЕЛЬНО 

 

У детей дошкольного возраста широко распространены нарушения речи. Наряду с 

дефектами звукопроизношения и нарушениями лексико-грамматической стороны речи у 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями отмечается недостаток интонационных средств 

оформления речи: слабое владение комплексом структурных компонентов, входящих в 

интонацию, 

отсутствие потребности использования интонационной выразительности в 

собственной речи, 

отсутствие самостоятельности в интонационном оформлении экспрессивной речи, 

трудности в подборе необходимой интонации. 

Одной из предпосылок формирования коммуникативной компетентности у ребенка 

является интонационная выразительность речи. Речь без выразительности невозможна. 

Выразительность речи основывается на осознанной передачи мысли и возникает тогда, когда 

ребенок хочет передать в речи не только свои знания, но и чувство, отношения. 

Выразительность является пониманием того, о чем говорится. Эмоциональность проявляется 

прежде всего, в интонациях, подчеркиванием отдельных слов, паузах, мимики, смени силы и 

темпа голоса, а дошкольный возраст как раз является периодам активного усвоения средств 

интонационной выразительности. 

Одной из основных задач образовательной области «Речевое развитие» является 

развитие звуковой и интонационной культуры речи детей дошкольного возраста. Эта задача 

эффективно решается при использовании педагогами методики выразительного чтения при 

ознакомлении дошкольников с художественной литературой. Но наиболее остро 

необходимость выразительного чтения осознается при заучивании стихотворных 

литературных произведений.  

Как по-разному дети читают стихи. Но с удовольствием мы слушаем того, кто читает 

так, как разговаривает в жизни, с живой выразительностью, четкой речью, переживая 

эмоции, затронутые данным произведением. Работа над таким чтением очень не легка для 

педагога! Учиться выразительному чтению необходимо с раннего детства, когда ребенок 

только начинает формировать свое произношение. И стихи лучше всего для этого подходят. 

Наличие рифмы упрощает чтение, одновременно делая текст эмоционально более 

насыщенным.  

При заучивании стихотворений с детьми воспитатель ставит перед собой сразу 

несколько задач:  

Вызвать интерес к произведению и желание знать его.  

Воспитать любовь к поэзии.  

Помочь понять содержание произведения в целом и содержание отдельных его слов, 

фраз.  

Научить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Научить выразительно, с естественными интонациями читать стихотворения.  

Можно ли научить ребенка читать стихи выразительно?  

Да, можно. Под выразительным чтением мы подразумеваем соблюдение логического 

ударения, пауз, интонации.  

Вот несколько этапов, которые помогут ребенку читать стихи с выражением.  

Выбрать отрывок или целое стихотворение для выразительного чтения.  

Стихотворение должно быть доступным, близким и понятным детям по содержанию.  

Чем меньше возраст ребенка, тем короче строка и само стихотворение. Детям 3-4 лет 

достаточно одно-два четверостишия, 5-7лет – до пяти четверостиший, в зависимости от 

проявляемого ребенком интереса и уровня развития памяти.  

Стихотворение должно быть динамичным (в основном действия, без описательных 

моментов, с короткими строками, простым ритмом. Старшие дошкольники способны 

воспринимать метафоры (Оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в 
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переносном смысле на основе какой-н. аналогии, сходства, сравнения.), сравнения (Слово 

или выражение, содержащее уподобление одного предмета другому), небольшие описания 

(Сочинение, изложение, в котором описывают что-нибудь), но все же динамичность важна.  

Стихотворение должно соответствовать характеру воспитанника. Поэтому нужно 

постараться подобрать то стихотворение, которое будет ему интересно. Например, озорнику 

и непоседе будет легче выучить и воспроизвести веселые стихи, а мечтателю — более 

спокойные, плавные по звучанию.  

Стихи для детей должны быть высокого качества, ведь поэзия является источником и 

средством обогащения образной речи, развития поэтического слуха (умения тонко 

чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка, этических и 

нравственных понятий).  

Артикуляционная гимнастика.  

Целью артикуляционной гимнастики является развитие речевого аппарата, 

совершенствование и выработка его движений. Некоторые примеры выполнения: Часто 

используется приѐм пения гласных звуков: а-о-у-и-ы-е-ю.  

«Вкусные» игры с пользой для речи  

Дети любят играть, а еще они обожают сладости. Утомительные занятия по развитию 

органов речи можно разнообразить при помощи кондитерских изделий, например, 

палочками и леденцами.  

Втянуть мармеладку-спагетти, вытянув губы в трубочку.  

Зафиксировать палочку под носом при помощи верхней губы, как будто это усы.  

Задание то же, только теперь участвует язык и верхняя губа.  

Рот открыт, на язык кладется палочка. Цель малыша – удержать ее в равновесии.  

Леденец лежит на языке, как в чашке. Рот открыт.  

Облизывание чупа-чупса с разных сторон, по кругу.  

Прочитать стихотворение выразительно самим взрослым.  

Прежде чем познакомить ребенка с выбранным стихотворением, нужно просмотреть 

его заранее, выбрать нужное настроение, интонацию, расставить акценты, выделяя главное 

слово. Для того, чтобы научиться выразительно читать, важно уметь улавливать и передавать 

мысль через интонацию. Интонация — это важнейший элемент выразительного и 

эффектного чтения и одна из основных сторон культуры речи. Выделяют следующие виды 

интонации:  

Выразительная  

Повествовательная  

Восклицательная  

Интонация перечисления  

Повествовательная интонация практически не вызывает проблем. Она 

характеризуется спокойным и ровным произношением, без лишних эмоциональных 

всплесков. Передать вопросительные и восклицательные предложения сложнее.  

Вопросительная интонация определяется повышением тона голоса в начале 

высказывания, и последующим понижением в конце. Восклицательная, напротив, 

предполагает повышение тона в конце предложения. Что касается интонации перечисления, 

то он используется в предложениях с однородными членами. При перечислении тон голоса 

повышается, а также в обязательном порядке вставляется пауза.  

Затем прочитать стихотворение самим медленно и с выражением. Можно 

представить, что вы выступаете со сцены, а ребѐнок — ваш главный зритель и критик. 

Ребенок должен видеть и понимать, что значит читать выразительно. Поэтому нужно читать 

максимально эмоционально, правильно расставляя логические ударения, делать, где 

необходимо, паузы, как можно точнее придерживаясь ритма стихотворения.  

Выяснить, всѐ ли понятно ребѐнку в этом тексте.  
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При необходимости нужно разобрать каждую строчку, каждое слово. На этом этапе 

главное, чтобы малыш понимал, о чем стихотворение и для него не было бы непонятных 

слов.  

Спросите у ребенка, понравилось ли ему твое выступление, все ли слова он хорошо 

расслышал. Теперь прочитайте тот же стих, но быстро, тихо и невнятно. Спросите у ребенка, 

почувствовал ли он разницу, и какой вариант понравился ему больше. Объясните, что если 

ребенок будет быстро тараторить и плохо выговаривать слова, то зрители ничего не поймут, 

и такое выступление им не понравится.  

Определить настроение стихотворения.  

Определите вместе с ребѐнком, как, с каким настроением нужно читать текст, с 

грустным или весѐлым. Можно потренироваться, вместе с ребѐнком читать первую строчку, 

с разным настроением: радостным, грустным, удивленным, недоверчивым.  

Расставить логическое ударение.  

В любом выражении есть отдельные слова и словосочетания, которые вбирают в себя 

90% смысловой нагрузки. В них содержится вся «душа и внутренняя сущность» текста. Они 

служат эмоциональными центрами всего повествования и, само собой, их необходимо 

выделить из общей массы слов. Именно для этой цели и существует логическое ударение. К. 

С. Станиславский называл его «указательным пальцем выразительности речи». Важно, 

научится определять главные по смыслу слова текста и выделять их голосом при чтении.  

Для того чтобы выделить голосом какое-то слово нужно:  

прочитать его громче, чем другие  

после прочтения этого слова сделать короткую паузу (чуть-чуть помолчать) Обычно в 

высказывании (устном или письменном) есть слова, словосочетания, иногда и предложения, 

которые являются его логическими и эмоциональными центрами и которые должны быть 

обязательно как-то выделены, иначе смысл того, о чѐм мы говорим или читаем, может быть 

понят неправильно или не совсем верно. Нужно потренироваться, вместе с ребѐнком, читать 

строчку, выделяя голосом главные слова. Читать с ребѐнком лучше по очереди, (взрослый 

читает для того, чтобы дать образец чтения) до тех пор, пока у Вашего ученика не получится 

выделять голосом главные слова.  

Выбрать нужный темп чтения, соблюдая паузы.  

Важно, выбрать нужный темп чтения, соблюдая короткие и длинные паузы при 

чтении. Как правило, темп чтения зависит:  

от содержания (о чѐм текст, настроения (грустные стихи, как правило, читаются 

медленнее, чем радостные),  

от типа речи (повествование читается быстрее, чем описание или рассуждение).  

Нужно тренироваться читать одно и то же предложение в трѐх разных темпах 

(быстром, среднем, медленном). Если ребѐнку трудно менять темп, можно дать образец 

чтения или читать вместе с ним.  

Важно научится расставлять короткие и длинные паузы. Нужно объяснить ребѐнку, 

что пауза – это остановка во время чтения. Паузы бывают короткие (молчим 1 секунду). 

Короткие паузы делают там, где стоит запятая или после главного слова. Паузы бывают 

длинные (молчим 3 секунды). Длинные паузы делают в конце предложения, в конце 

стихотворной строки. Чтение вслух можно сопровождать мимикой и жестами. Они сделают 

выступление более интересным и эмоциональным.  

Выучили и забыли? После того как стихотворение выучено нужно постараться 

сохранить интерес ребенка к нему. Выученное стихотворение можно дарить бабушке и 

дедушке на дни рождения, использовать в домашних концертах. Можно рассказывать 

выученное стихотворение от лица своих любимых персонажей. У каждого сказочного героя 

свой характер и соответственно своя манера речи. Попробуйте сами вжиться в роль, скажем 

Чебурашки или Буратино, и расскажите сами или вместе с воспитанником разученное 

стихотворение. Так, следуя этим несложным рекомендациям, можно научить ребенка любить 
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литературу, поэзию, замечать прекрасное вокруг себя, формировать ясную четкую 

выразительную речь, что очень пригодится не только в школе, но и во взрослой жизни.  

Примеры анализа детских стихов для выразительного чтения. «Киска» И. Жуков  

-Здравствуй, киска, как дела?  

Что же ты от нас ушла? (ласково, вопросительная интонация)  

-Не могу я с вами жить, Хвостик негде положить. (обиженно)  

Ходите, зеваете, На хвостик наступаете! (сердито)  

«Строитель» Г. Ладонщиков  

Клювом, точно долотом, (ритмично, передавая стук)  

Дятел строит новый дом,  

Хоть и сам еще не знает (озадаченно)  

Кто прописан будет в нем.  

Подлетает к дятлу чиж:  

- Что ты, дятел, тут стучишь? (вопросительно)  

Целый час в дупле осины, (удивленно)  

Как привязанный, торчишь!  

- Я недаром тут стучу! (доброжелательно)  

Червяков достать хочу.  

Пообедаю на славу (с удовольствием) И осину полечу.  

Контролируйте дыхание.  

Старайтесь не набирать в легкие излишков воздуха, дабы не возникало неожиданных 

пауз.  

Дикция — крайне важна! Если вы хотите узнать, как правильно читать стихи, то 

обязательно поработайте над дикцией. Лишь уверенное, четкое и верное произношение слов 

поможет вам двигаться и развиваться в этой стези.  

Как было сказано выше, важно полностью вникнуть в стихотворение, прочувствовать 

его и понять смысл. Не надо зубрить стихи, не надо торопиться. Важно понимать то, что 

необходимо читать искренне и наслаждаться этим моментом.  

Создавайте качественный эмоциональный фон, жестикулируйте и используйте 

мимику. Отточите свой стихотворный артистизм тренировками перед зеркалом.  

Следуя этим простым советам, вы быстро поймете, как правильно и выразительно 

читать стихи. Если вы будете проводить постоянные тренировки, и если вы по-настоящему 

любите поэзию — то быстро обретете мастерство выразительного и красивого чтения.  

Обязательно найдите, за что похвалить своего оратора. Сплошная критика – это не 

наш метод. Очень важно, чтобы в процессе подготовки к выразительному чтению ребенок 

чувствовал поддержку и любовь взрослого. Напоминайте ему, какой он молодец, какой он 

способный ученик, что у него обязательно все получится.  

Похвала может выглядеть примерно так:  

- «Мне очень нравится, как ты сегодня читаешь»,  

- «С тобой очень весело читать сказки, ты молодец»,  

- «Сегодня ты постарался, мне особенно понравилась интонация»,  

- «Как приятно видеть тебя с книгой в руках!»,  

- «У тебя приятный голос, мне он очень нравится» и т.д.  

Это придаст ребенку дополнительную уверенность в собственных силах.     

Всем известно, что гармоничное существование человека в обществе во многом 

зависит от степени сформированности его коммуникативных качеств и развития речи. 

Одним из важнейших качеств речи – выразительность, в том числе интонационная. 

Интонационная выразительность речи детей дошкольного возраста – это частная задача 

воспитания звуковой культуры речи дошкольников, включающая в себя развитие слухового 

внимания, речевого дыхания, овладение средствами звуковой выразительности речи (тоном 

речи, тембром голоса, темпом, ударением, силой голоса, интонацией).  
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В таком сложном и важном деле, как развитие звуковой и интонационной культуры 

речи детей, наиболее эффективным инструментом является методика выразительного 

чтения, поскольку в ней синтезированы практические приемы работы с художественной 

литературой в доступной и интересной для ребенка форме, позволяющей ему стать 

успешным среди сверстников. Универсальность приемов выразительного чтения в синтезе с 

игровой деятельностью позволяют решать образовательные задачи в работе с детьми любого 

возраста. Поэтому, вероятно, в настоящее время, нет ни одного детского сада или школы, где 

в той или иной форме не использовался метод выразительного чтения.  
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КАК ОБУЧАТЬ ДЕТЕЙ ЗВУКОВОМУ АНАЛИЗУ СЛОВ 

 

Обучения детей грамоте в детском саду осуществляется аналитико-синтетическим 

методом. Это означает, что детей знакомят сначала со звуками родного языка, а потом с 

буквами. 

При обучении, как письму, так и чтению, исходным процессом является звуковой 

анализ устной речи, то есть мысленное расчленение слова на составляющие его звуки, 

установление их количества и последовательности. 

Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребенок воспринимает слово 

глобально, ориентируясь только на его смысловую сторону, и не воспринимает сторону 

фонетическую, то есть последовательность составляющих его звуков. Например, взрослый 

просит ребенка назвать звуки в слове СОК, а ребенок отвечает: «апельсиновый, яблочный...» 

Прочитать слово — значит по сочетанию отдельных букв, отражающих порядок 

звуков в слове, синтезировать их так, чтобы они составили реальное, «живое» слово. 

Дети с проблемами в речевом развитии, у которых нарушено произношение фонем и 

их восприятие, тем более испытывают трудности звукового анализа и синтеза. Они могут 

быть выражены в разной степени: от смешения порядка отдельных звуков до полной 

неспособности определить количество, последовательность или позицию звуков в слове. 

Обучение звуковому анализу слова является основной задачей этапа подготовки к 

обучению грамоте и предполагает: определение количества звуков в слове, фонетическую 

характеристику звуков (умение дифференцировать гласные и согласные звуки, звонкие и 

глухие, твѐрдые и мягкие), определение места звука в слове. 

Уважаемые родители, помните: 

Звук – мы слышим и произносим. 

Буквы мы пишем и читаем. 

Звуки бывают гласными и согласными. 

Гласные звуки можно петь голосом, при этом воздух, выходящий изо рта не встречает 

преграды. Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, т.к. воздух, выходящий изо рта при 

их произнесении, встречает преграду. 

Гласных звуков шесть: А У О И Э Ы 

Гласных букв десять: А У О И Э Ы - соответствуют звукам и четыре йотированные, 

которые обозначают два звука : Я-йа, Ю-йу, Е-йэ, Ё-йо. 

Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом. 

Согласные звуки бывают глухими и звонкими. Глухой звук образуется без участия 

голосовых связок, детям мы объясняем, что когда произносим глухой звук, голос спит, а при 

произнесении звонких звуков голос звенит (Положить руку на горлышко или закрыть уши 

руками). На схеме звонкие звуки обозначаем колокольчиком. 

Звонкие звуки: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. 

Глухие звуки : К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Согласные звуки бывают мягкими и твѐрдыми. 

Всегда твѐрдые согласные: Ж, Ш, Ц. 

Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

Твѐрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие – зелѐным. 

Примерные игровые задания. 

Игра «Поймай звук» (из ряда звуков, из ряда слогов, из ряда слов). 

Задача: развивать слуховое внимание, фонематический слух. 

Взрослый называет звук, а ребенок поднимает синий или зелѐный квадратик. Потом 

слово. Если в начале слова слышится твѐрдый звук, нужно поднять синий квадратик, если 

мягкий – зелѐный (Снег, зима, лыжи и др.). 

Игра «Сколько звуков в слове спряталось?» 

Выложить схему слова КОТ. 

- Сколько звуков в слове КОТ? (В слове КОТ три звука) 
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- Какой первый звук в слове КОТ? (первый звук [К]) 

- Звук [К] какой? (звук [К] согласный, глухой, твѐрдый). 

- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [К]? (Синим квадратиком). 

- Какой второй звук в слове КОТ? (Второй звук [О]) 

- Звук [О ]какой? (Звук [О] гласный). 

- Каким квадратиком на схеме обозначим звук [О]? (Красным квадратиком). 

- Какой третий звук в слове КОТ? (Третий звук [Т]). 

- Звук [Т] какой? (Звук [Т] – согласный, твѐрдый, глухой). 

Каким квадратиком на схеме обозначим звук [Т]? (Синим квадратиком). 

- Звуки подружились. Что получилось? (КОТ). 

- Какой буквой обозначим звук [К]? (Буквой К). 

Какой буквой обозначим звук [О]? (Буквой О). 

Какой буквой обозначим звук [Т]? (Буквой Т). 

- Буквы подружились. Что получилось? (КОТ). 

Важно, чтобы ребенок усвоил, что такое звук речи, мог дифференцировать звуки, 

делить слова на звуки и слоги. Только тогда он сможет без труда овладеть навыком чтения. 

Буквы являются графическим символом звуков. Часто мы сталкиваемся с тем, что 

детей учат побуквенному чтению, т.е. дети, видя букву, произносят еѐ название, а не звук: пэ, 

рэ.. В результате получается «кэотэ», вместо «кот». Дети с трудом вникают в правила 

озвучивания букв и буквосочетаний. Это создаѐт дополнительные трудности в обучении 

детей чтению. 

В методике обучения чтению в детском саду предусматривает называние букв по их 

звуковым обозначениям: п, б, к…. Это значительно облегчает детям овладение навыком 

чтения. Для того, чтобы ребѐнок лучше усвоил графический облик буквы и для 

профилактики дисграфии в школе (дисграфия – нарушение письменной речи) рекомендуют 

следующие задания: 

- «На что похожа буква?» 

- В ряду букв обвести в круг заданную букву. 

- Выкладывание букв из счѐтных палочек, из верѐвочки на бархатной бумаге, 

вылепить из пластилина и т.п. 

- Обвести букву по точкам, заштриховать букву, дописать букву. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАНЯТИЯ С РЕБЕНКОМ ДОМА? 

 

Отведите для занятия специальное время и организуйте рабочее место для ребенка. 

Прежде всего, выберите и подготовьте специальное место для работы, где ребенку и 

вам никто не будет мешать. Это должен быть именно учебный уголок, создающий у ребенка 

рабочую атмосферу и настроение, где каждый предмет напоминает ему о его успехах в 

учебе. Это поможет ему настроиться на работу. Вам понадобиться большое настольное 

зеркало, чтобы ребенок мог контролировать правильность выполнения им упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

Очень важно правильно выбрать время для занятий. Обучение ни в коем случае не 

должно ущемлять интересы ребенка, иначе оно станет обузой. Вы должны помнить о том, 

что для него увлечения не менее важны, чем учеба.   

Помните, что для детей дошкольного возраста ведущим видом деятельности является 

игра. Именно в форме игры лучше всего проводить занятие с ребенком дома. Можно 

«отправиться в путешествие» (в волшебный лес, в сказочное королевство, на веселую 

планету), пойти в гости к коту Леопольду, к почтальону Печкину. Плюшевый мишка, зайка 

или кукла тоже могут «побеседовать» с ребенком. 

Занятия должны быть регулярными. 

Это очень важное условие: занятия должны проводиться систематически и быть не 

слишком продолжительными. Ежедневно проводятся: 

игры на развитие мелкой моторики, 

артикуляционная гимнастика, 

игры на развитие слухового внимания или фонематического слуха, 

игры на формирование лексико-грамматических категорий. 

Количество игр – 2-3 в день, помимо игр на развитие мелкой моторики, 

артикуляционной гимнастики, автоматизации или дифференциации звуков. Некоторые 

задания (например, на формирование лексико-грамматических категорий) можно проводить 

по дороге домой. Если ребенок выполняет грамматическое задание правильно – достаточно 

проговорить его один раз, если нет - несколько раз, чтобы ребенок усвоил. Можно 

использовать для этого игру в мяч (например, задание «скажи ласково»: мама бросает 

ребенку мяч и говорит: «помидор», ребенок отвечает: «помидорчик») или какую-либо 

другую подвижную игру, тогда ребенку будет интересно и он не устанет.  

Наилучший результат принесут ежедневные занятия длительностью не более 20-30 

минут. Такое расписание не слишком обременительно для ребенка и в то же время позволяет 

сделать занятия по-настоящему результативными. В любом случае занятия должны 

проводиться не менее 3-х раз в неделю. Длительность занятия без перерыва не должна 

превышать 10 - 12  минут. Позже внимание ребенка рассеется, и он не будет способен 

воспринимать никакую информацию. Некоторые дети не могут сконцентрироваться и на это 

время, ведь каждый ребенок индивидуален. Если вы увидите, что взгляд вашего ребенка 

блуждает, что он уже совершенно никак не реагирует на вашу речь, как бы вы ни старались и 

не привлекали все знакомые вам игровые моменты, значит, занятие необходимо прекратить 

или прервать на некоторое время.  

Подготовьтесь к занятиям заранее. 

Для того чтобы занятия были наиболее эффективными, необходимо заранее к ним 

подготовиться. Подберите материал, который понадобится вам для работы. Хорошо 

приобрести: 

«Лото» различной тематики (зоологическое, биологическое, «Посуда»,  

«Мебель» и т.п.); 

муляжи фруктов, овощей, наборы небольших пластмассовых игрушечных животных, 

насекомых, транспортных средств, кукольную посуду и т.д. (или хотя бы картинки); 

пластилин, конструктор, шнуровки, счетные палочки; 

цветные карандаши, фломастеры, ручки; 
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Вашим хобби до окончания занятий с ребенком должно стать коллекционирование 

различных картинок, которые могут пригодиться в процессе подготовки к занятиям 

(журналы, плакаты, каталоги и пр.) Заведите дома большую коробку, куда вы будете 

складывать свою «коллекцию». 

Задания «наклей картинки» выполняются совместно взрослым и ребенком. Причем, 

ребенок должен играть активную роль: выбрать картинки, которые ему больше нравятся, 

вырезать и приклеить. Тогда лексический материал усвоится лучше. 

Задания «нарисуй», «раскрась» выполняет ребенок сам. Можно немного помочь ему 

(например, подсказав, какие части тела есть у животного). Будьте терпеливы во время 

самостоятельной работы ребенка в тетради. Не берите на себя то, что ребенок может и 

должен сделать самостоятельно. 

Свидетельством того, что ваши занятия с ребенком не бесполезны, будет служить 

улучшение качества и скорости выполнения им упражнений. 

Знакомьте ребенка с детской литературой! Старайтесь прочитывать ему хоть 

несколько страниц, рассмотрите картинки к прочитанному тексту, опишите их, задайте 

ребенку вопросы по тексту. «Когда же можно все успеть?» - спросите вы. Чтение книг можно 

отложить на вечер перед сном. Возможно, другие педагоги посчитают это неправильным, 

ведь именно в такое вечернее время ребенок устал и его внимание рассеяно. Проверено! 

Чтение перед сном становится любимым занятием малыша – ведь еще 15-20 минут можно 

пободрствовать, пообщаться с родителями, поделиться своими секретами. Желательно, 

чтобы тема литературного произведения совпадала с лексической темой недели. 

Поддерживайте своего ребенка в достижении цели. 

Многие дети, уже имеющие неудачный опыт обучения, находятся под постоянным 

давлением страха неудачи. Чтобы помочь ребенку и ослабить его страх перед неудачами, 

придерживайтесь следующих правил: 

ни с кем его не сравнивайте; важны только его собственные достижения; 

следите за его настроением, ободряйте его, если чувствуете, что он сомневается и не 

уверен в себе; 

поддерживайте навыки, которые ребенок уже приобрел;  

напоминайте ему о конечной цели - это его подбодрит; 

поощряйте своего ребенка в самостоятельном достижении успехов;  

ни одно даже самое маленькое достижение не следует оставлять незамеченным.  

Помните о том, что нет лучшего стимула к продолжению работы, чем похвала. 

Найдите правильный подход к обучению своего ребенка. 

Все дети разные, и каждый из них нуждается в индивидуальном подходе. Одному 

ребенку нужны многократные подробные объяснения, второй все схватывает на лету, а 

третьему для понимания необходимо каждое правило применить на практике. Постарайтесь 

понять, что нужно вашему ребенку, и, отталкиваясь от этого, стройте ваши занятия. Это 

значительно облегчит процесс обучения и сделает ваши занятия не только полезными, но и 

приятными. 

Приучайте ребенка постепенно к самостоятельным учебным действиям через 

постановку целей: «Что ты сейчас будешь делать?», понимание учебной цели: «Для чего ты 

будешь выполнять это задание?» и составление плана выполнения задания: «Как ты будешь 

это делать?» 

Формируйте у ребенка желание учиться. 

Лучший способ для этого - похвала, положительная оценка. Важно, чтобы эта оценка 

была наглядной. Придумайте вместе с ребенком забавные символы, которыми вы будете 

оценивать работу: это может быть солнышко и тучка, звездочка и дождик, смешная рожица: 

улыбающаяся, если задание выполнено хорошо, и плачущая, если ребенок не справился с 

заданием. Старайтесь, чтобы ребенок ставил собственную оценку каждому выполненному 

им заданию, учите его критично относиться к собственной работе, напоминая ему о его 

ошибках.  
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В конце каждого занятия совместно с ребенком обсудите, что нового и полезного он 

узнал; что, по его мнению, у него получается хорошо, а что - пока не очень; пусть он сам 

(при помощи придуманных вами символов) поставит себе оценку.  

Необходимо, чтобы ребенок видел свои результаты и вашу искреннюю 

заинтересованность в их росте. Однако, помните, что похвала должна быть конкретной, 

ребенок должен отчетливо понимать, чем вы сегодня обрадованы. Если вы недовольны 

результатом, удержитесь от резких замечаний и ограничьтесь констатацией факта: "Сегодня 

ты устал, занятия даются тебе тяжело", и нацельте ребенка на будущие достижения: 

"Уверена, в следующий раз, когда ты отдохнешь, у тебя все получится гораздо лучше". 

Будьте готовы обратиться за помощью к специалистам. 

Только специалист может провести комплексную диагностику развития речи 

(учитель-логопед) или всех психических функций ребенка (учитель-дефектолог, детский 

психолог) и на основе этого составить программу занятий. Логопедическое занятие имеет 

свои цели и задачи, для реализации которых необходимо выполнять те или иные 

упражнения. При получении задания внимательно ознакомьтесь с его содержанием, 

убедитесь в том, что оно вами понято. В случаях затруднений проконсультируйтесь с 

воспитателем или учителем-логопедом.  

Ниже приводятся основные особенности природной организации нервной 

деятельности ребенка, которые могут быть причинами трудностей в обучении: 

Низкий уровень работоспособности - недостаточная выносливость нервных клеток 

ребенка при интенсивных или длительных нагрузках. Дети с низкой работоспособностью 

быстро устают, их внимание рассеивается и результативность мыслительной деятельности 

снижается. 

Медлительность психических процессов, которая проявляется в замедленном темпе 

любого вида деятельности. Такому ребенку нужно больше времени на обдумывание, он 

тяжелее включается в новую работу или переключается с одного вида заданий на другие. 

Необходимо отметить, что у каждого ребенка существует свой индивидуально приемлемый 

темп деятельности. Родителям необходимо отчетливо представлять себе, каковы пределы 

роста темпа деятельности их ребенка. 

Повышенный уровень тревожности - страх, тревога, неуверенность в себе при 

выполнении различных задач. Обычно повышенный уровень тревожности свойственен 

неуравновешенным детям с возбудимой или слабой нервной системой. 

Импульсивность - ребѐнок склонен действовать по первому побуждению без 

предварительного обдумывания. В разной мере импульсивность свойственна всем детям, но 

при яркой выраженности она может стать серьѐзным препятствием в процессе занятий. 

Проявляется она в несдержанности, вспыльчивости, легкомысленности, непрестанной тяге к 

смене впечатлений и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

Что такое речевое дыхание? Что такое наша речь? Это поток звуков, образующихся в 

речевом аппарате человека при непосредственном участии дыхания – воздушной струи, 

возникающей в лѐгких. Правильное речевое дыхание способствует корректному 

звукообразованию, поддержанию нормального уровня громкости, плавности и 

выразительности словарного ряда. 

Развитие связной речи неразрывно связано с постановкой правильного речевого 

дыхания, именно поэтому специалист-логопед в первую очередь проанализирует, то, как 

ребѐнок дышит во время разговора, какой силы он осуществляет вдохи и выдохи, как 

координирует соотношение пауз в речевом потоке. 

Проблемы в развитии речевого дыхания. 

Нерациональный расход выдыхаемого воздуха 

Часто родители могут быть свидетелями такой картины: малыш, который только 

начал говорить, пытаясь что-то сказать, делает вдох, начинает произносить нужные слова, но 

не может закончить предложение до конца, так как ему не хватает набранного в лѐгкие 

объѐма воздуха. 

Он останавливается, чтобы набрать воздух, возникает пауза, во время которой 

ребѐнок может забыть, о чѐм он говорил в начале разговора. Ему приходится вспоминать – и 

длина паузы  увеличивается. 

Такая картина свидетельствует о нерациональном расходовании воздуха. Это же 

может послужить причиной того, что говорящий ребѐнок конец фразы произносит на 

пониженных тонах, иногда практически шѐпотом. 

Слабое развитие дыхательного аппарата 

Ещѐ один пример нарушения в развитии речевого дыхания: дыхательный аппарат 

дошкольника развит плохо, у него слабый вдох и такой же выдох. В этом случае он говорит 

тихо, нечѐтко и редко договаривает фразу до конца. Либо, пытаясь успеть сказать нужные 

слова на вдохе, ребенок говорит быстро, частит, от чего страдает интонация, не соблюдается 

расстановка логических пауз. 

Слабое развитие дыхательного аппарата у дошкольников тесно связано с их 

физическим состоянием, наличием  хронических заболеваний дыхательных путей (синуситы, 

гаймориты) и малоподвижным образом жизни. 

В чем отличие речевого дыхания от обычного? 

Дыхание в жизни человека непроизвольно, оно выполняет функцию газообмена в 

человеческом организме. Вдох и выдох совершаются через нос, они коротки и равны по 

времени. Последовательность физиологического дыхания – вдох, выдох, пауза. Для речи, 

особенно монологической, обычно физиологического дыхания не хватает. Речь и чтение 

вслух требуют большого количества воздуха, постоянного дыхательного запаса, экономного 

расходования его и своевременного возобновления, регулируемых дыхательным центром 

головного мозга. В начальной стадии овладения речевым дыханием участвуют воля и 

сознание, направленные на выполнение нужного дыхательного задания. Такого 

произвольное речевое дыхание, достигаемое только путем тренировки, постепенно 

становится непроизвольным и организованным. 

Дышать надо обязательно через нос, привычка дышать ртом очень вредно сказывается 

на человеческом организме, приводя к заболеваниям щитовидной железы, миндалин, всей 

дыхательной системы. Носовое дыхание предохраняет горло и легкие от холодного воздуха 

и пыли, хорошо вентилирует легкие, полость среднего уха, имеющего сообщение с 

носоглоткой, благотворно действует на кровеносные сосуды головного мозга. Надо 

обязательно дышать через нос в обыденной жизни и при выполнении дыхательных 

упражнений. Роль правильного носового дыхания и дыхательной гимнастики в жизни 

человека огромна. Дыхательная гимнастика успешно применяется как действительный 

способ лечения заболеваний верхних дыхательных путей (насморк, ларингит, фарингит, 
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бронхит), бронхиальной астмы, неврозов. Здоровые люди могут использовать дыхательную 

гимнастику для профилактики многих заболеваний. В речевом дыхании вдох и выдох не 

равны, последний гораздо длиннее вдоха. Иная и последовательность дыхания. После 

короткого вдоха следует пауза для укрепления брюшного пресса, а затем – длинный 

звуковой выдох. Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его организация имеет 

первостепенное значение для постановки речевого дыхания и голоса, для их развития и 

совершенствования. Поэтому конечной целью тренировки речевого диафрагмально-

реберного дыхания является тренировка длинного выдоха, тренировка умения 

рационального расходовать запас воздуха во время речи. Для этого необходимо приучить 

мышцы, участвующие в дыхательном процессе и удерживающие грудную клетку в 

расширенном состоянии, не расслабляться пассивно сразу после выдоха. Расслабление 

должно происходить постепенно по мере надобности, подчиняясь нашей воле. Для 

выработки такого типа дыхания ниже будут даны учебно-тренировочные упражнения по 

развитию и укреплению диафрагмы, брюшных и межреберных мышц. 

Как развить речевое дыхание 

Решающее значение для правильной постановки речевого дыхания несѐт развитие 

фазы выдоха. Поэтому основная задача, на которую направлены упражнения по развитию 

речевого дыхания – это формирование у ребѐнка сильного и плавного выдоха ртом. 

Формируем правильный выдох 

Основные моменты правильного речевого дыхания: 

Короткий сильный вдох через нос, взрослый может визуально оценить расширение 

диафрагмы ребѐнка. 

Выдох осуществляется плавно, желательно избегать толчков. Губы при этом 

необходимо складывать трубочкой. Для того чтобы ребенку  было понятнее, нужно показать 

ему пропев букву «О». 

Выдох сопровождается выходом воздуха через рот, а не через нос, обязательно 

проконтролируйте этот момент! 

Выдох осуществляется до самого конца. После каждого выдоха необходимо делать 

паузу на 2-3 секунды 

Наиболее эффективными мерами по тренировке правильного выдоха у дошкольников 

являются упражнения и игры, включающие в себя элементы дыхательной зарядки, а также 

артикуляционная гимнастика. 

Приступая к занятиям, необходимо понимать, что эти занятия могут быстро утомить 

ребѐнка и даже вызвать у него головокружение, поэтому желательно придерживаться 

нескольких простых правил: 

Выполнение упражнений должно происходить в течение 3-6 минут. Количество 

минут зависит от возраста детей. Малышам двух-трѐх лет упражнения нужно делать в 

течение 3 минут, не более. 

Игры и упражнения должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении с 

достаточным количеством свежего воздуха 

Занятия по дыхательной гимнастике нужно проводить до приѐма пищи. 

Отрабатывая правильное речевое дыхание необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. вдох через нос, выдох осуществляется ртом; 

2. губы при выдохе немного открыты («трубочкой»); 

3. выдох должен быть продолжительный и плавный; предметы предлагаемые ребенку 

для поддувания, должны находиться на уровне рта ребенка; 

4. не поднимать плечи; 

5. не надувать щеки при выдохе; 

6. упражнение на развитие дыхания повторить не более 3-5 раз; 

7. осанка ребенка должна быть правильной (спину держать прямо, не сутулиться, не 

опускать плечи) 
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8. проводить упражнения  по формированию правильного речевого дыхания в игровой 

форме; 

9. помещение предварительно проветрить перед проведением дыхательной 

гимнастики.  

Для тренировки речевого дыхания рекомендуем следующие упражнения: 

«Узнай овощ, фрукт» (развитие глубокого вдоха) 

Взрослый и ребенок рассматривают  и называют овощи или фрукты, лежащие на 

блюде. Взрослый делает надрез, а ребенок нюхает и запоминает запах овощей, фруктов. 

Взрослый предлагает ребенку с завязанными глазами,  понюхать и отгадать по запаху 

предложенный ему овощ, фрукт.  

«Шарик надуваем и сдуваем» (развитие физиологического  дыхания) 

Ребенок ложится на спину на ковѐр, левую руку кладет на живот, а правую на грудь. 

По команде взрослого ребенок вдыхает – выпячивая живот («шарик надувается»), и 

выдыхает – втягивая живот («шарик сдувается»). 

«Приятный запах» (развитие речевого дыхания) 

Ребенок подходят к вазочке с очищенным апельсином, яблоком, грушей, к еловой 

веточке и т.д., нюхает и на выдохе произносит: «Хорошо», «Вкусно», «Приятный запах». 

«Буря в стакане» 

Предложите ребенку сделать вдох носом и выдохнуть в трубочку, конец которой 

находится в стакане, наполовину наполненном водой. 

«Футболисты» 

Поочередно, взрослый и ребенок, дуют на ватный шарик («футбольный мячик»), 

стараясь  забить гол  в ворота («карандаши»). Следить, чтобы вдох производился через нос, а  

выдох был  плавным и сильным, губы «трубочкой». 

«Снежинка», «Листочек» 

Предложите ребенку легким, длительным ротовым выдохом сдуть с ладони (на 

уровне рта ребенка) снежинку, листочек из бумаги. 

«Бабочка», «Птичка», «Осенние листочки» 

На уровне рта ребенка подвешены  на ниточках бумажные бабочки, птички, листочки. 

Предложите ребенку плавно подуть (губы «трубочкой») 

«Кораблики» 

Предложите ребѐнку подуть на сделанные из бумаги кораблики, плавающие в тазу с 

водой, - то плавно, то быстрее – и проследить за движением корабликов. 

«Подуем с блинчика» 

Улыбнуться, положить широкий язык на нижнюю губу (сделать «блинчик»), подуть, 

произнося длительно звук «Ф». Щѐки не надувать. 

«Фокус» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на верхнюю 

губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а по середине языка был желобок, и сдуть 

ватку, положенную на кончик носа. Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда 

ватка полетит вверх. 

«Пароход гудит» 

Предложить ребѐнку подуть в пузырѐк (как гудит пароход). Улыбнуться, положить 

широкий язык на нижнюю губу, кончик языка касается края горлышка пузырька. Пузырѐк 

касается подбородка. Струя воздуха должна быть сильной и идти по середине языка. 



57 

 
Не забудьте, ребѐнок не должен делать судорожных, резких вдохов с поднятием плеч 

и с напряжением. Вдох должен быть спокойным. Кроме того, упражнения на дыхание 

утомляют ребѐнка, поэтому не следует заниматься ими долго, достаточно несколько минут, 

т.к. длительное дутьѐ и длительный фиксированный выдох могут вызвать головокружение. 

Работа над дыханием является необходимой для воспитания правильной звуковой 

речи. Дыхание в покое и дыхание во время отличаются частотой и продолжительностью 

выдоха, наличием пауз. Для нормальной речи необходим длительный, экономный выдох. 

Для формирования правильного звукопроизношения необходима сильная, 

целенаправленная воздушная струя, т.к. для ряда звуков (таких как «с, з, ш, ж, р.») она 

является обязательным условием для их верного произнесения. 

Упражнения для развития правильного речевого дыхания должны преследовать 

следующие цели: развитие правильного диафрагмального дыхания, развитие плавной, 

сильной, направленной воздушной струи, выработка умения правильно дышать в процессе 

речи.  

Для воспитания направленной воздушной струи используются следующие 

упражнения: вдох и выдох носом; вдох носом, выдох ртом; вдох ртом, выдох носом; вдох и 

выдох ртом. 

Воспитанию правильной воздушной струи способствуют упражнения с дутьѐм на 

ватку, на полоску бумаги, на бумажные игрушки. Также полезно использовать следующие 

упражнения: 

«Фокус». Ребѐнку на нос кладѐтся небольшой кусочек ватки. Ребѐнок кладѐт широкий 

язычок на нижнюю губу, округляет рот и дует на ватку, пока она не слетит. 

«Загони мяч в ворота». Заранее сделать ворота из кубиков. На расстоянии положить 

кусочек ватки. Ребѐнок кладѐт широкий язычок на нижнюю губу, округляет рот и дует на 

ватку, пока она не попадѐт в ворота. 

«Насос». Ребѐнок кладѐт широкий язычок на нижнюю губу и длительно произносит 

звук «С-С-С». 

«Жук». Ребѐнок делает язычок «чашечкой», т.е. высовывает его изо рта, поднимает 

вверх кончик и боковые края языка, и длительно произносит звук «Ж-Ж-Ж». 

Можно использовать также и следующие упражнения: 

Исходное положение стоя, руки на бѐдрах. Вдох – 2 секунды, задержка дыхания – 1 

секунда. На длительном выдохе (10-15 секунд) произносится один из перечисленных звуков: 

С, Ш, Ф, Х.  названые звуки удобны тем, что их произношение приучает к равномерному и 

экономному выдоху. 

Исходное положение тоже. Вдох – 2 секунды, пауза – 1 секунда. На плавном выдохе 

слитно и последовательно произносятся звукосочетания СШ, СШФ, СШФХ.  При этом 

длительность выдоха увеличивается с наращиванием звуков.     

Все вышеперечисленные упражнения будут способствовать выработке сильной 

воздушной струи, необходимой для правильного звукопроизношения.  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

 

Цель: познакомить родителей с играми и упражнениями для развития связной речи в 

домашних условиях. 

Умения и навыки связной речи не развиваются спонтанно, и без специального 

обучения ребѐнок не достигнет того уровня развития связной речи, который необходим для 

полноценного обучения в школе. Работы, проводимой в детском саду или на 

подготовительных к школе занятиях для полноценного развития связной речи недостаточно, 

обязательно усилия педагогов дошкольных учреждений должны подкрепляться домашними 

занятиями. 

Сложно переоценить значение связной речи, ведь это не только умение верно излагать 

свои мысли, правильно говорить, но и возможность познавать окружающий мир. Большое 

значение приобретает развитие связной речи в семье. 

Однако в современных условиях, при напряженном ритме жизни, в семье речевому 

развитию ребѐнка уделяется катастрофически мало внимания. Общение ребѐнка с 

родителями чаще всего происходит в формате «вопрос – ответ». Если ребѐнок рассказывает 

что-то родителям, то взрослые, что вполне естественно, обращают внимание в первую 

очередь на смысл его речи, нежели на оформление – связность, словарный запас, 

грамматические ошибки.  

В результате к моменту поступления в школу самостоятельная связная речь детей 

оказывается недостаточно сформированной, они не умеют связно и последовательно 

излагать содержание своих мыслей, правильно сформулировать вопрос, дать развернутый 

ответ. 

Как помочь ребѐнку овладеть умениями и навыками связной речи?  

Использовать можно все, что видит ребенок вокруг себя. Очень важно направлять 

внимание ребенка не только на предметы, но и на их детали. Необходимо рассматривая 

предмет, задавать ребенку вопросы: «Какого цвета? Из чего сделан предмет? Какой 

величины?» Следите, за тем, чтобы ребѐнок отвечал полным предложением. Также ребенок 

учится сравнивать, обобщать, понимать значение слов «ширина», «высота», «длина», 

«высокий», «низкий». 

Можно использовать привлекательные для ребенка игрушки. Например, предложить 

для сравнения две куклы и две машины. Сначала ребенку необходимо внимательно изучить, 

рассмотреть предметы, а затем рассказать, чем они отличаются и чем похожи друг от друга. 

Для некоторых детей проще дается описание различий, чем сходные признаки. 

Таким образом, называя самые разные признаки предметов, вы побуждаете развитию 

связной речи у детей. 

Примеры игр и упражнений, которые могут использовать родители в домашних 

условиях. 

Игра «Что мы видим во дворе?» 

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру «Кто больше увидит». По 

очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте все увиденное в деталях.  

«Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. Оно высокое и толстое, у него много веток, а 

на ветках листочки». Если ребенку трудно описать предмет, помогите ему наводящими 

вопросами. «Ты увидел дом? Он низкий или высокий?». 

Игра способствует развитию активной речи, наблюдательности, пополнению 

словарного запаса. Что мы видели вчера?  

Вместе с ребенком вспомните, где вы были вчера, что делали, кого встречали, о чем 

разговаривали. Фиксируйте внимание на деталях. Игра способствует развитию памяти, 

внимания, наблюдательности, пополнению словарного запаса. Что мы будем делать завтра?  

Игра «Вспомни случай» 

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно участвовали. 

Например, как вы гуляли по набережной и смотрели праздничный салют. По очереди 



59 

 
рассказывайте друг другу, что видели, что делали. Припоминайте как можно больше 

деталей. 

Игра «Говорим по-разному» 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным голосом, 

потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не на 

тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение 

прочитать как страшную историю или как телевизионный репортаж. 

Игра «Всегда под рукой» 

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, – например, 

долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. Все, что нужно в таких 

случаях, – чтобы в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. 

Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна – улыбающаяся, другая – печальная, третья – 

удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, допустим, три. 

Малыш может дать персонажам имена, познакомить их между собой, спеть песенку или 

разыграть с ними сценку. 

Игра «Измени песню» 

Детям нравится петь о знакомых вещах – о себе и своей семье, о своих игрушках и о 

том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную песню и предложите 

ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если текст будет не слишком связным, много 

повторений — тоже не страшно. Рифмы не обязательны. Можете предложить и свой, 

«взрослый» вариант переделанного текста. 

Игра «Чем закончилось?» 

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. 

Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом захватывающем 

месте «вспомните» про неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но 

попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он 

закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

Игра «Давай поговорим» 

Является обычной беседой на бытовые темы.  

Инструкция: «Я задаю вопросы, а ты отвечай. Если хочешь, можешь и ты задать мне 

вопрос, а я тебе отвечу. Ты сегодня завтракал? А что ты ел? Какая сегодня погода? Тебе 

нравится заниматься со мной?» 

В зависимости от активности ребенка его участие может быть квалифицировано как 

инициативное или пассивное, а речевые ответы как развернутые или краткие, 

самостоятельные или с опорой на лексику вопроса. Лучше всего вопросы задавать разные по 

содержанию, внеконтекстные, не связанные с общей темой.    

Игра «Повтори скороговорку» 

Скороговорки являются эффективным средством развития речи. Они позволяют 

отрабатывать навыки правильной и четкой артикуляции, совершенствовать плавность и темп 

речи.  

Игра «Выучи стихотворение» 

Разучивание стихов является средством закрепления правильного 

звукопроизношения, расширения словарного запаса, развития речи.  

Все дети любят слушать стихи, стараются их запомнить. Подбирая стихотворения 

нужно учитывать речевые возможности ребенка. Сначала нужно проговаривать каждую 

строчку стихотворения. Можно разучивать стихотворение с опорой на наглядные картинки, 

тем самым развивать и зрительную память.  

Игра «Загадки» 

Отгадывание загадок активизирует словарь детей. Ребенок учится выделять 

существенные признаки предметов. Загадки расширяют кругозор детей, тренируют 

внимание и память, развивают наблюдательность и логическое мышление. В процессе 
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отгадывания загадок детям следует задавать наводящие вопросы. Многие загадки 

рекомендуется заучить наизусть.  

Как мы видим, ежедневное общение родителей с ребѐнком предоставляет множество 

возможностей для развития связной речи. Немного терпения и настойчивости, немного 

изобретательности и родительского внимания, — и ваш ребѐнок придѐт в школу с хорошо 

развитой речью. 
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30 ЛУЧШИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИКЦИИ 

 

Человек не рождается с умением говорить, тем более делать это правильно и четко. 

Если ребенок испытывает проблемы с произношением отдельных звуков, ему может помочь 

артикуляционная гимнастика. Это комплекс упражнений, направленный на коррекцию этих 

трудностей. В каких случаях ее достаточно, а когда требуется более серьезный подход? 

Какие упражнения артикуляционной гимнастики вы можете проводить дома сами? 

Что такое артикуляционная гимнастика? 

Дети первых лет жизни очень часто искажают сложные в произношении звуки, 

потому что их органы речи еще продолжают свое формирование. Практически нет малышей, 

которые сразу говорят идеально четко. 

Для чистого произношения звуков необходима правильная артикуляционная 

моторика, то есть скоординированная деятельность органов речевого аппарата. Если есть 

какие-то проблемы в артикуляционной моторике, они всегда будут отражаться на 

звукопроизношении. 

При разговоре мы задействуем около ста мышц, включая мышцы шеи, груди, лица, 

языка, мягкого неба. Для управления всеми этими мышцами используется гораздо больше 

нейронов, чем при ходьбе и беге. Артикуляционная гимнастика направлена на те органы, в 

которых есть мускулатура: язык, губы (круговая мышца рта), мимические мышцы. Но в 

первую очередь она предназначена для языка. Язык — это главный орган речи, а развитие и 

укрепление его мышц поможет более точно и четко выговаривать все звуки. 

Виды артикуляционной гимнастики. 

Такая гимнастика бывает активной и пассивной. Чаще всего, говоря об 

артикуляционной гимнастике, подразумевают ее активную форму: ту, которую ребенок 

выполняет сам. Она подойдет в тех случаях, когда артикуляционная моторика не нарушена, а 

просто нуждается в совершенствовании и отработке отдельных движений. 

Но бывают и более серьезные ситуации, такие как дизартрия, когда произносительная 

сторона речи нарушается в результате поражения нервной системы, а подвижность органов 

речи ограничена. В таком случае детям крайне сложно или невозможно выполнять такую 

гимнастику самостоятельно. Ведь их органы речи к этому не готовы. 

Здесь используется пассивная гимнастика: взрослый своими руками или при помощи 

приспособлений — зондов, шпателей, щеток — выполняет те движения и позы, которые мы 

бы хотели получить. Например, очень часто дети при моторных нарушениях не могут 

поднять язык наверх. Естественно, что в этом случае они не могут четко произносить звуки, 

при которых требуется это движение. И сама собой эта проблема вряд ли исчезнет, нужна 

серьезная работа над этим. 

Хотелось бы еще остановиться на такой проблеме, как короткая подъязычная уздечка. 

Это также может быть причиной ограниченной подвижности языка. Ее можно немного 

растянуть посредством упражнений, но если она слишком короткая, то для нормализации 

звукопроизношения остается ее только подрезать. 

Какая гимнастика нужна ребенку? 

Проведите такой тест: попросите ребенка показать язык. Обратите внимание на 

следующие признаки: 

ребенок не может высунуть и зафиксировать язык по просьбе, 

может высунуть его лишь частично и быстро втягивает обратно, 

не может поднять его наверх или покачать им из стороны в сторону, 

при подъеме языка наверх вместе с ним поднимается нижняя челюсть, 

высунутый язык начинает дрожать или отклоняться в сторону, 

наблюдается обильное слюнотечение, 

ребенок нечетко произносит сразу несколько групп звуков (шипящие, свистящие, 

сонорные), 
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нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков (произношение 

усреднено, нет четкой разницы между звуками). 

Если наблюдается несколько из перечисленных признаков, то, скорее всего, ребенку, 

помимо консультации специалиста, нужна именно пассивная гимнастика и логопедический 

массаж. В комплексе они подготовят речевой аппарат малыша к активной артикуляционной 

гимнастике, сделают возможной постановку звуков. 

О приемах пассивной гимнастики лучше узнать у логопеда во время консультации. 

Дело в том, что нарушения могут быть разными, нет универсальных упражнений, которые 

бы подошли всем. Только специалист может пояснить, какие приемы будут наиболее 

эффективными в каждом случае. 

Общие принципы артикуляционной гимнастики: 

Регулярность. Это значит, что от ежедневных пятиминутных занятий будет больше 

пользы, чем от часовой гимнастики раз в неделю. 

Игровая форма. Артикуляционная гимнастика может быть не только полезным, но и 

веселым занятием для малыша. 

Наглядность. Чем больше анализаторов (зрение, слух, осязание) подключается при 

выполнении упражнений, тем гимнастика эффективнее. Как достичь наглядности? Можно 

использовать зеркало, в котором ребенок будет видеть свое отражение. Сам взрослый, сидя 

напротив малыша, может выступать как образец выполнения движений. Используйте 

картинки, видеоролики с другими детьми, делающими эту гимнастику. Узнайте опытным 

путем, что больше подходит вашему ребенку, что сильнее его мотивирует. 

Удобство. Гимнастикой нужно заниматься в удобной позе: спина расслаблена, руки 

лежат спокойно, у головы есть опора. Ребенку должно быть комфортно. 

Постепенное усложнение. Сначала пробуйте самые легкие упражнения, постепенно 

повышая трудность. Каждый раз вводите не больше одного нового упражнения, и только в 

том случае, если все предыдущие уже хорошо отработаны. 

Целесообразность. Если ребенок очень легко справляется со всеми упражнениями, 

стоит подумать, нужна ли ему вообще эта гимнастика. Ведь основная задача этих 

упражнений – научиться делать то, что пока не очень хорошо получается. 

Правильное отношение. Не следует рассматривать ее как панацею, это лишь один из 

методов. 

Приемы гимнастики. 

Эти упражнения активной гимнастики, направленные на статику или динамику, вы 

легко освоите сами. Каждая поза удерживается 5−7 секунд, повторяется несколько раз. 

«Дудочка». Губы нужно сложить в трубочку и максимально вытянуть вперед. 

«Заборчик». Объясняем, что нужно улыбнуться так, чтобы показать зубки. 

Чередование упражнений «Дудочка» и «Заборчик». 

«Кролик». Нужно приподнять верхнюю губу, чтобы приоткрыть резцы. 

«Злая лошадка». Нужно изображать фырканье лошади. С силой выдыхать воздух 

ртом, не раскрывая его. При этом губы начнут вибрировать. 

«Пятачок». Нужно вытянуть губы трубочкой, а затем сомкнутыми губами вращать по 

кругу в разные стороны. 

«Лошадка». Ребенок должен пощелкать языком, озвучивая цокот копыт. 

«Грибок». Язык плотно прикладывается (присасывается к небу) и удерживается в 

таком положении. 

«Гармошка». Держа язык в положении «грибок» нужно несколько раз 

открыть/закрыть рот. 

«Лопни шарик». Щеки надуваются, затем ребенок должен легонько ударить по ним, 

чтобы воздух вышел. 

«Хомяк». Сначала надуваются обе щеки, затем поочередно правая и левая. 

«Рыбка». Щеки втягиваются и в таком положении удерживаются. 
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«Лопатка». Расслабленный язык нужно положить на нижнюю губу (не высовывая). 

«Иголка». Узкий язычок высовывается как можно дальше. 

«Часики». Приоткрыть рот и кончиком языка поочередно касаться левого и правого 

угла рта. 

«Чашечка». С широко открытым ртом нужно удерживать язычок вверху. 

«Фокус». Поднять язык в положение «чашечка» и плавно подуть на кончик носа. 

Можно на кончик носа положить кусочек ваты. 

«Вкусное варенье». Широким языком облизывается верхняя губа (можно слизывать 

настоящее варенье). 

«Маляр». Языком проводим по небу в направлении спереди назад (от зубов к горлу). 

Ребенку можно рассказать, что язык — малярная кисточка, которой раскрашивается небо. 

«Чистим зубки». Кончиком языка нужно провести по верхним, а затем по нижним 

зубам от одного до другого края. 

«Обезьянка». Чуть приоткрыть рот и поместить язык между нижней губой и нижними 

зубами. Губы при этом сближены. 

«Бульдог». Из положения "обезьянка" перевести язык в положение между верхней 

губой и верхними зубами. Губы сближены. 

«Кружок». Рот закрыт. Язык движется с внутренней стороны, плавно очерчивая 

кончиком языка круг. 

«Парус». Конец языка опирается о верхние зубы и удерживается в этом положении. 

«Качели». Рот открывается, а язык поочередно поднимается вверх и опускается вниз. 

«Барабанщик». Улыбнуться, открыть рот, поставить язычок за верхние зубы, звонко, 

отчетливо, многократно повторять: «Д-Д-Д». Темп постепенно убыстрять, зубы не сближать. 

«Месим тесто». Язык ложится на нижнюю губу (как при «лопатке»), а рот при этом 

открывается и закрывается, губы шлепают по языку. 

«Покусаем язычок». Улыбнуться, приоткрыть рот, покусать кончик и центр языка. 

«Где конфета?». Нужно плотно закрыть ротик, кончиком языка надавливая то на одну, 

то на другую щеку изнутри. 

«Индюк». («Болтушка»). Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить 

широкий язык на верхнюю губу и производить быстрые движения кончиком языка по 

верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от верхней губы. 

«Пароход гудит». Улыбаясь, необходимо прикусить язычок и долго произносить «ы». 

Выполняйте эти упражнения регулярно, но при этом не превращая их в повинность 

для ребенка, и вы обязательно увидите прогресс! 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

Артикуляционная гимнастика – это гимнастика для губ, языка, нижней челюсти. 

Научите малыша перед зеркалом открывать и закрывать рот, поднимать вверх язык, делать 

его широким и узким, удерживать в правильном положении. 

 Быстрая речь неприемлема в разговоре с ребенком. Говорите ясно, четко, называя 

предметы правильно, используя как «детские», так и «взрослые» слова (Это машина – би-би. 

А вот собака – ав-ав!). Не позволяйте малышу говорить быстро. 

 Всегда рассказывайте ребенку о том, что видите. Помните, что если для вас все 

окружающее знакомо и привычно, то малыша со всем, что нас окружает, нужно 

познакомить. Объясните ему, что дерево растет, цветок цветет, зачем на нем пчела. От вас 

зависит, будет ли развитым ваш малыш. 

Главные составляющие красивой речи: правильность, четкость, внятность, умеренные 

темп и громкость, богатство словарного запаса и интонационная выразительность. Такой 

должна быть ваша речь. 

Дыхательная гимнастика важна в становлении речи. Чтобы выработать воздушную 

струю, необходимую для произнесения многих звуков, на-учите ребенка дуть тонкой 

струйкой на легкие игрушки, шарики, кораблики на воде (щеки раздувать нельзя!). 

Если ребенку исполнилось 3 года, он обязательно должен уметь говорить фразами. 

Отсутствие фразовой речи говорит о задержке речевого развития, а отсутствие слов в 3 года 

– о грубых нарушениях общего развития. 

Жесты дополняют нашу речь. Но если малыш вместо речи пользуется жестами, не 

пытайтесь понимать его без слов. Сделайте вид, что не знаете, чего он хочет. Побуждайте его 

просить. Чем дольше будете понимать «жестовую» речь ребенка, тем дольше он будет 

молчать. 

«Золотая серединка» – вот к чему надо стремиться в развитии ребенка, т.е. к норме. 

Присмотритесь к малышу. Отличается ли он от сверстников? Не перегружайте его 

информацией, не ускоряйте его развитие. Пока ребенок не овладел родным языком, рано 

изучать иностранный (не зря в двуязычных семьях очень часто у детей наблюдается общее 

недоразвитие речи!). 

Иллюстрации в детских книгах, соответствующих возрасту ребенка, – прекрасное 

пособие для развития речи. Рассматривайте с ним иллюстрации, говорите о том что (кто?) 

изображен на них; пусть малыш отвечает на вопросы: где? кто? какой? что делает? какого 

цвета? какой формы? Ставьте вопросы с предлогами за, под, над и др. 

Критерии, по которым можно оценить речь ребенка, родители должны знать. 

Например, нормы звукопроизношения таковы: 

0-1 год – а, у, и, п, б, м 

1-2 года – о, н, нь, т, ть, д, дь, к, г, х, в, ф 

3-4 года – й, ль, э, с, сь, з, зь, ц 

4-5 лет – ш, ж, ч, щ 

5 лет – л, р, рь 

Леворукость – не отклонение, а индивидуальная особенность человека, заложенная во 

внутриутробном периоде, и не приемлет переучивания. Это может привести к 

возникновению неврозов и заиканию.  

Мелкая моторика – так обычно называют движения кистей и пальцев рук. Чем лучше 

развиты пальчики, тем лучше развита речь. Поэтому стремитесь к развитию мышц руки 

малыша. Пусть сначала это будет массаж пальчиков, игры типа «Сорока, сорока...», затем 

игры с мелкими предметами под вашим контролем, шнуровки, лепка, застегивание пуговиц и 

т.д. 
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Нельзя заниматься с ребенком, если у вас плохое настроение. Лучше отложить 

занятие и в том случае, если малыш чем-то расстроен или болен. Только положительные 

эмоции обеспечивают эффективность и высокую результативность занятия. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) часто встречается у тех детей, которые заговорили 

поздно: слова – после 2 лет, фраза – после 3. Можно говорить об ОНР, когда у ребенка 

недоразвитие всех компонентов речи: нарушено звукопроизношение, ограничен словарный 

запас, плохо развит фонематический слух, нарушен грамматический строй речи. 

Подражание свойственно всем малышам, поэтому старайтесь, по возможности, 

ограничивать общение ребенка с людьми, имеющими речевые нарушения (особенно 

заикание!). 

Режим дня очень важен для маленького ребенка, особенно гиперактивного. 

Постоянное перевозбуждение нервной системы, недостаточный сон приводят к 

переутомлению, перенапряжению, что, в свою очередь, может вызвать заикание и другие 

речевые расстройства. Если малыш плохо спит, у изголовья можно положить саше 

(мешочек) с корнем валерианы. Можно использовать также натуральные масла, обладающие 

успокаивающим действием. 

Соска вредна, если малыш сосет ее долго и часто. Во-первых, у него формируется 

высокое (готическое) нѐбо, которое влияет на формирование правильного 

звукопроизношения. Во-вторых, соска мешает речевому общению. Вместо произношения 

слов ребенок общается при помощи жестов и пантомимики. 

Только комплексное воздействие различных специалистов (логопед, врач, 

воспитатели, родители) поможет качественно улучшить или исправить сложные нарушения 

речи – заикание, ОНР, дизартрию и т.д. 

Умственное развитие неотделимо от речевого, поэтому, занимаясь с ребенком, нужно 

развивать все психические процессы: мышление, память, речь, восприятие. 

Фольклор — лучший речевой материал, накопленный народом веками. Потешки, 

поговорки, скороговорки, стихи, песенки развивают речь детей и с удовольствием ими 

воспринимаются. Скороговорки развивают дикцию. Но сначала их нужно произносить в 

медленном темпе, перед зеркалом, четко проговаривая каждый звук, затем темп увеличивать. 

 «Хорошо устроенный мозг лучше, чем хорошо наполненный» – эту истину 

провозгласил еще М. Монтень. Информация, которая сообщается ребенку, должна 

соответствовать его возрасту и способностям. 

Цветы (ромашки, одуванчики и др.) можно использовать для развития речевого 

дыхания. Предлагая ребенку дуть на одуванчик (не раздувая щеки!), вырабатываем 

направленную воздушную струю; понюхать ромашку – вырабатываем речевое дыхание: вдох 

носом, выдох ртом («Ах, как пахнет!»). Внимание! Детям с аллергией эти упражнения 

противопоказаны! 

«Часики» – упражнение для развития подвижности языка. Ребенок смотрит в зеркало, 

рот открыт, язычок тонкий и острый выглядывает изо рта. Взрослый задает ритм: «Тик-так, 

тик-так!», а ребенок качает языком из стороны в сторону. Скорость можно менять в 

зависимости от того, как легко ребенок выполняет это упражнение. 

Шепотной речи тоже нужно учить. Ребенку тяжело менять силу голоса. Следите за 

тем, чтобы малыш не перенапрягал голосовые складки. Крик противопоказан всем, а 

особенно детям до 10—12 (!) лет, так как их голосовые складки находятся в стадии 

формирования. 

Щетка (любая), используемая для массажа пальцев, ладошек, стимулирует развитие 

мелкой моторики, повышает тонус мышц рук и пальцев. Зубная щетка поможет очистить 

язык, а также повысить тонус его мышц. 

«Эхо» – игра, способствующая развитию умения менять силу голоса. Вы произносите 

громко любое слово, ребенок повторяет несколько раз, понижая силу голоса. 

Юла, елка, еж, яблоко — эти слова начинаются с йотированных гласных, сложных для 

произношения. Обратите на них внимание, они состоят из двух звуков: 
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[ю]= [й] + [у]; 

[я] = [й] + [а]; 

[ѐ] = [й] + [о]; 

[е] = [й] + [э]. 

Язык — орган артикуляции. Научите ребенка перед зеркалом поднимать и опускать 

язык, делать его широким, узким. Достаточно 10—15 мин ежедневных занятий 

артикуляционной гимнастикой, чтобы у малыша не было проблем с произнесением звуков. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ» 

 

Дошкольный возраст - решающий этап в формировании фундамента физического и 

психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма. 

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество 

детей с дизартрией, стертой формой дизартрии, моторной, сенсорной алалией, заиканием, 

ринолалией. В связи с этим в последние годы среди логопедов получила широкое 

применение здоровьесберегающая практика.  

Чтобы научить ребенка правильно и четко говорить, владеть голосом, нужно, прежде 

всего, научить его правильно дышать. 

Упражнения для развития правильного речевого дыхания. 

Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких 

через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Речевое дыхание, в отличие от 

физиологического (жизненного), является произвольным. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает 

условия для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения 

плавности речи и интонационной выразительности. 

Послушайте, как дышит ваш ребенок, не затруднено ли у него носовое дыхание, не 

приходится ли ребенку держать рот открытым? 

Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, 

аденоидных разращений, различных сердечно – сосудистых заболеваний.  

Существует множество несовершенств речевого дыхания: 

неумение рационально использовать выдох; 

речь на вдохе; 

неполное возобновление запаса воздуха. 

Дети, имеющие ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и затрудняются 

в произнесении длинных фраз. При нерациональном расходовании воздуха нарушается 

плавность речи, так как дети на середине фразы вынуждены добирать воздух. Часто эти 

дошкольники недоговаривают слова и нередко в конце фразы произносят их шепотом. 

Обратная ситуация у дошкольников, имеющих укороченный выдох – они говорят фразы в 

ускоренном темпе, без соблюдения логических пауз. Качество речи, ее громкость, плавность 

во многом зависят от речевого дыхания. 

В логопедической работе широко используется игровой метод, который предполагает 

использование различных игр.  

При выполнении дыхательных упражнений необходимо соблюдать 

следующие требования: 

не заниматься в пыльном, непроветренном, или сыром помещении; 

температура воздуха должна быть на уровне 18-20 С; 

одежда не должна стеснять движений; 

не заниматься сразу после приема пищи; 

не заниматься с ребенком, если у него заболевание органов дыхания в острой стадии. 

Рекомендуется начать с непроизвольных для ребенка игровых упражнений: 

дутье через соломку в стакан с водой; 

надувание воздушных шаров; 

дутье на разноцветные вертушки; 

игра на духовых музыкальных инструментах, например, дудочке; 

пускание мыльных пузырей; 

дутье на одуванчики весной. 

Упражнения могут выполняться в исходном положении лежа, сидя, стоя, а также в 

сочетании с движениями и речью. 
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«Поем песенку» 

Вдохнуть воздух через нос, постепенно и медленно выдыхать воздух, произнося звук 

«а» (сочетания звуков ау, ауи и т. д.). Выдох контролируется ладонью. 

«Немое кино» 

Логопед показывает беззвучную артикуляцию гласного звука (сочетаний двух-трех 

гласных звуков). Ребенку предлагается озвучить немую артикуляцию, произнести звук на 

длительном выдохе. 

«Топор» 

Ребенку предлагается поставить ноги на ширину плеч, сцепить пальцы рук «замком» 

и опустить руки вниз. Быстро поднять руки - вдохнуть, наклониться вперед, медленно 

опуская руки, произнести «ух» на длительном выдохе. 

«Зоопарк» 

Каждый ребенок исполняет роль какого-либо животного. Логопед совершает 

экскурсию по зоопарку, называет животное, ребенок в ответ делает соответствующее 

звукоподражание на длительном выдохе. Выдох контролируется ладонью. 

«Ворона» 

Ребенку предлагается быстро поднять руки через стороны вверх - сделать вдох, 

медленно опустить руки - длительный выдох с произнесением звукоподражания «кар». 

Аналогичным образом можно использовать другие звукоподражания (например, гуси 

- произнести на выдохе «га – га - га» (го, гы), корова - произнести на выдохе «му», кошка - 

«мяу» и т. д.). 

«В лесу» 

Логопед ищет потерявшихся в лесу детей, называя их по имени. Ребенку 

предлагается, услышав свое имя, сложить руки рупором и длительно, звучно произнести 

«ay!». Затем речевой материал усложняется: для произнесения предлагаются фразы «Оля, 

ау!», «Миша, где ты?», «Я здесь!» и т.д., которые должны быть произнесены ребенком на 

одном выдохе. 

«Задуй свечку» 
Дети держат полоски бумаги на расстоянии около 10 см от губ. Детям предлагается 

медленно и тихо подуть на «свечу» так, чтобы пламя «свечи» отклонилось. Логопед отмечает 

тех детей, кто дольше всех дул на «свечу». 

«Лопнула шина» 
Исходное положение: дети разводят руки перед собой, изображая круг — «шину». На 

выдохе дети произносят медленно звук «ш-ш-ш». Руки при этом медленно скрещиваются, 

так что правая рука ложится на левое плечо и наоборот. Грудная клетка в момент выдоха 

легко сжимается. Занимая исходное положение, дети делают непроизвольно вдох. 

«Накачать шину» 
Детям предлагают накачать «лопнувшую шину». Дети «сжимают» перед грудью руки 

в кулаки, взяв воображаемую ручку «насоса». Медленный наклон вперед сопровождается 

выдохом на звук «с-с-с». При выпрямлении вдох производится непроизвольно. 

«Воздушный шар» 
Выполнение упражнения аналогично упражнению «Лопнула шина», но во время 

выдоха дети произносят звук «ф-ф-ф». 

«Жук жужжит» 
Исходное положение: руки поднять в стороны и немного отвести назад, словно 

крылья. Выдыхая, дети произносят «ж-ж-ж», опуская руки вниз. Занимая исходное 

положение, дети делают непроизвольно вдох. 

«Комарик» 
Исходное положение: сесть, ногами обхватив ножки стула, руки поставить на пояс. 

Вдохнуть, медленно повернуть туловище в сторону; на выдохе показать, как звенит комарик 

— «з-з-з»; быстро вернуться в исходное положение. Новый вдох — и поворот в другую 

сторону. 
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Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка 

положительный эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует 

формированию практических умений.  

Дошкольник, освоивший правильное дыхание, нуждается в постоянном контроле и 

наблюдении за правильностью его дыхания. Отсюда необходимость постоянного повторения 

дыхательных упражнений для закрепления навыков правильного физиологического и 

речевого дыхания. Все упражнения достаточно просты и не требуют специальной 

подготовки от родителей. За счет постановки правильного дыхания, быстро и эффективно 

преодолеваются речевые нарушения. Сокращается время для постановки и автоматизации 

речевых звуков, речь становится более четкой и внятной. 
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ОБОГАЩАЕМ СЛОВАРЬ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Старший дошкольный возраст – очень важный период в жизни ребенка, ведь от того 

насколько подготовленным малыш придет в первый класс, зависит его дальнейшее обучение. 

В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил 

бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать 

литературу, теле-, радиопередачи. Поэтому развитие словаря – это одна из важных задач 

развития речи. 

Следует отметить и то, что своевременное развитие словаря — один из важных 

факторов подготовки к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным 

лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих 

слов для выражения своих мыслей. Учителя отмечают, что ученики с богатым словарем 

лучше решают арифметические задачи, легче овладевают навыком чтения, грамматикой, 

активнее в умственной работе на уроках. 

Речь открывает доступ ребѐнку ко всем достижениям человеческой культуры. С 

развитием речи у ребѐнка тесно связано формирование как личности в целом, так и основных 

психических процессов. 

Особенности словаря у детей с речевыми нарушениями. 

Словарь детей с нарушениями речи имеет ряд особенностей. Во-первых, словарь 

ограничен в количестве. Во-вторых, имеющийся запас слов в пассивном словаре (те слова и 

выражения, которые ребенок понимает) медленно переходит в активный (слова и 

выражения, которые ребенок активно использует в речи). Дети затрудняются назвать по 

картинкам целый ряд слов, не знают названия многих частей предмета, дети заменяют их 

названием самого предмета (стена – «дом») или действия (кузов – «песок возят»), зачастую 

части предметов заменяют названиями частей тела (воротник – «горлышко»; кабина – 

«кузов»). Также дети заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам (пишет – 

«раскрашивает»). 

В словаре мало обобщающих понятий (машина, трамвай, поезд, самолет – это… - 

транспорт). В речи детей практически нет антонимов (слова противоположные по значению: 

холод - жара), очень мало синонимов (слова различные по звучанию, но близкие по 

значению: холод – стужа). Так, характеризуя величину предмета, дети используют только 

два понятия: большой и маленький, которыми заменяют слова длинный, короткий, высокий, 

низкий, толстый, тонкий, широкий, узкий. 

Как развивать словарь ребенка? 

Работа над развитием словаря должна проходить по нескольким направлениям: 

обогащение словаря новыми словами (названия предметов, признаков и качеств, 

действий, процессов и др.); 

уточнение словаря (наполнение их конкретным содержанием, на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира); 

активизация словаря (дети должны не просто запомнить новые слова, но и уметь 

свободно ими пользоваться); 

устранение из речи детей нелитературных слов (диалектные, просторечные, 

жаргонные). 

Развитие ребенка происходит через общение и совместную деятельность со 

взрослыми, только так малыш познает мир. С обогащением знаний детей об окружающем 

расширяется и словарный запас. 

Стимулируйте развитие словаря посредством: 

наблюдения (наблюдайте за каким-нибудь процессом, например, за сезонными 

изменениями, происходящими в природе, рассматривайте различные предметы и т.д.); 

рассматривания и описания картин, картинок, игрушек и различных предметов; 

показа фильмов и последующего обсуждения; 

чтения художественных произведений; 
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дидактических игр, словесно-логических упражнений. 

Следует отметить, что данные приемы должны сопровождаться комментариями или 

рассказом взрослого. Постоянно рассказывайте, поясняйте ребенку: «Что это?», «Для чего 

это?», «Как это устроено?», «Почему происходит так, а не иначе?» и т.д. 

Игры и упражнения для развития словаря. 

В игровом материале, посвященном словарной работе, основное место занимают игры 

и упражнения, направленные на формирование понимания значения слова и употребление 

слова в соответствии с его смыслом. 

Упражнения с существительными. 

Покажите ребенку игрушечного медведя и попросите его назвать эту игрушку по-

разному. Например, мишка, мишенька, мишутка и т.д. 

Можно усложнить задание: «Скажи об игрушках словами, в которых слышится звук 

[ш] (мишутка, мишка, сынишка, малыш, игрушечка и т.д.). Назови одним словом этих двух 

мишек (братья, друзья, Топтыгины)» 

Упражнение с глаголами. 

Попросите ребенка ответить на вопросы: 

Что умеет делать кошка? (Лакать (молоко), царапаться, мяукать, мурлыкать, играть, 

лежать, смотреть, стоять и т.д.) 

Что любит делать щенок? (Бегать, грызть (кость), гоняться (за кошкой), играть и т.д.) 

Как ведѐт себя щенок, когда ему дают кость? (грызѐт, наслаждается, рычит, радуется, 

торопится) 

Что делает щенок, когда его берут на руки? (Прижимается, радуется, смотрит, 

зажмуривается, сопит) 

Упражнения с прилагательными. 

Попросите ребенка подумать, о чѐм можно сказать, используя слова: круглая (тарелка, 

сковородка), круглый (шар, мяч, стол, поднос, обруч), круглое (зеркало, колесо)? 

Какими словами можно сказать про солнышко? (Ясное, лучистое, золотистое, весѐлое, 

радостное, светлое, весеннее, доброе, ласковое, горячее) 

Каким может быть ручеѐк? (Журчащим, поющим, звенящим, говорливым, бегущим) 

Упражнения с наречиями. 

Попросите ребенка ответить на ряд вопросов (после чего поменяйтесь местами – 

пусть ребенок сам придумывает вопросы): 

Как мчится волк за своей добычей? (Быстро, стремительно), 

Как передвигается черепаха? (Медленно, спокойно, плавно). 

Как падают листья на землю во время листопада? (Бесшумно, тихо, легко, медленно, 

спокойно, плавно, красиво). 

Дорогие родители, помните, что важно использовать каждую минуту общения с 

ребенком для развития его речи: нужно беседовать, разговаривать по дороге домой из 

детского сада, больше и чаще читать с ребенком книг и обсуждать с ребенком прочитанное, 

побуждать ребенка высказывать свое мнение и переживания. Тогда речь вашего малыша 

будет грамотной и красивой. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 

Подготовить ребенка к школе, школьному обучению – задача не только педагогов 

детского сада, но и родителей. 

Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что пятый год жизни 

ребенка является периодом наиболее высокой «языковой одаренности». Для овладения 

грамотой, то есть первоначальными навыками чтения и письма, прежде всего, необходимо 

достаточное развитие фонематического слуха произносительной стороны речи, что служит 

основой овладения навыками звукобуквенного анализа. Это служит профилактике 

нарушений письменной речи при обучении в школе.  

Учить дошкольников грамоте необходимо правильно:  

во-первых, нужно развить зрительное и слуховое внимание, устную речь, память, 

мышление, мелкую моторику; 

во-вторых, обучение должно проводиться в игровой форме, так как основной вид 

деятельности дошкольников – это игра; 

в-третьих, при чтении нельзя закреплять у ребенка неправильное произношение 

звуков. Если у ребенка нарушено правильное произношение звуков, и он начинает изучать 

буквы, это приводит к возникновению нарушений письма и чтения. 

Чтобы научиться читать, ребенок должен понять, что речь состоит из слов, а также 

усвоить звукослоговое строение слов и обозначение звуков буквами. Связная речь 

разделяется на предложения, предложения – на слова, слова – на слоги, слоги – на звуки и 

наоборот, звуки объединяются в слоги, слоги – в слова, слова – в предложения. 

Основные этапы и приемы подготовки ребенка к обучению грамоте. 

Развитие зрительного восприятия и внимания. 

Предложите ребенку сложить из счетных палочек, спичек, цветных карандашей по 

образцу или описанию фигуры. 

Покажите ребенку, какие фигуры можно сложить из геометрических фигур разных по 

размеру, вырезанных из цветного картона. 

Предложите ребенку самому пофантазировать и придумать, что можно сложить из 

этих фигур.  

Одновременно закрепляются названия геометрических фигур, различение цветов, 

ориентировка на плоскости. Ребенок должен усвоить понятия справа, слева, вверху, внизу. 

Научите его использовать предлоги на, в, у, под, от, перед, из, с, из-за, из-под.  

Складывайте вместе с ребенком разрезные картинки из частей (двух, трех, четырех). 

Разрезы могут быть горизонтальными, вертикальными, диагональными, фигурными. 

Сначала предлагайте простые предметные картинки, потом сюжетные. 

Можно использовать кубики с сюжетными картинками, пазлы, конструкторы, 

мозаики. Они развивают пространственные представления, мелкую моторику пальцев рук. 

Развитие слухового восприятия и внимания. 

Упражняйте ребенка в различении неречевых звуков. 

Предложите отгадать звук погремушки и бубна, барабана и молоточка. 

Упражняйте в различении речевых звуков. 

Покажите картинки и объясните, что девочка укачивает куклу: «А-а». Волк воет: «У-

у». У мальчика болит зуб: «О-о». Ослик поет: «И-и». Спойте песенку, прикрыв рот листом 

бумаги, а ребенок пусть покажет соответствующую картинку. 

Обратите внимание ребенка: 

как широко открыт рот, когда произносите звук [а]; 

как губы вытянуты вперед, когда произносите звук [у]; 

как округлены губы при произнесении звука [о] и улыбаются при звуке [и]. 

Объясните ребенку, что звуки мы слышим и произносим, а буквы – пишем и видим. 

Развитие связной речи. 
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Попросите ребенка рассказать вам, в какие игры играл, какую сказку читали в детском 

саду; 

упражняйте составлять предложения по картинкам: «Девочка поливает цветы», 

«Девочка моет руки». 

Объясните, что вы составляете предложения, предложения состоят из слов. Попросите 

ребенка определить количество слов в предложении, составить предложения с 

определенным количеством слов. 

Развитие тонкой моторики и ориентировка на плоскости листа. 

Предложите ребенку задания: 

закрашивать предметы, не выходя за контур; 

проводить прямые, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии; 

обводить рисунок по точкам; 

штриховать в разных направлениях; 

обводить клеточки в тетради, рисовать различные узоры. 

Звуковой анализ и синтез. 

Покажите ребенку, что из двух звуков [а] и [у] получится крик заблудившихся в лесу 

детей а-у, из звуков [у] и [а] получается плачь ребенка у-а. 

Предложите упражнения: 

Если я произнесу у-у, а потом и-и, что получится? (Уи)  

Я пою ои. Какой звук я произношу сначала, а какой потом? 

Упражняйте ребенка в выделении гласного звука из начала слова, стоящего под 

ударением: 

Какой звук я произношу в начале слов у-дочка, о-кунь, а-ист? 

Какие слова, ты знаешь, которые начинаются с этих звуков? 

Расскажите, что гласные звуки произносятся легко (воздух не встречает никакой 

преграды), поэтому их можно петь. Гласные звуки обозначаются красным кружком. 

Упражняйте ребенка в выделении последнего и первого согласного звука в слове. 

Произнесите звук, который должен выделить ребенок, громко, тяните его: лук, мак, 

кот.  

Объясните, что согласные звуки не поются, потому что воздух встречает преграду. 

Объясните ребенку, что согласные звуки бывают твердыми и мягкими: [п] и [пь], [к] и [кь]. 

Твердый согласный – большой братец (обозначается синим кружком), а мягкий согласный – 

маленький братец (обозначается зеленым кружком). В игровых упражнениях узнавайте и 

различайте твердые и мягкие согласные звуки («Твердый или мягкий?», «Назови братца»). 

Упражняйте ребенка в составлении и анализе закрытых слогов: ап, ок, ит. 

Используются красные и синие кружки. 

Я произнесу сначала [о], а потом [п]. Какой слог получился? Правильно оп. 

Обозначим звуки кружками. Каким кружком ты обозначишь первый звук? (Звук [о] – 

гласный, обозначается красным кружком). 

Каким кружком ты обозначишь второй звук? (Синим, потому что звук [п] – 

согласный). 

Упражняйте ребенка в определении количества и порядка звуков в слове, составлении 

звуковых схем слов, подборе слов с определенным количеством звуков. 

Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. 

Обучение чтению слогов, слов. 

Объясните ребенку, что буквы бывают большие и маленькие. Буквы мы видим, 

пишем, читаем. При знакомстве с новой буквой, найдите с ребенком картинки, в названии 

которых новая буква стоит в начале слова.  

Предложите ребенку составить слоги, слова из разрезной азбуки из букв: 

составление и чтение слияний гласных: ау, уа, оа, ао, уо, оу, иа, аи; 

составление и чтение обратных слогов: ам, ум, ом, им, ат, ут, от, ит; 

составление и чтение прямых слогов: ма, му, мо, ми, та, ту, то, ти; 
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составление и чтение односложных и двусложных слов из пройденных букв: кот, мак, 

ком, кит, мама, папа, нота, мука. 

составление и чтение предложений.  

Упражняйте ребенка в преобразовании слогов (ак – ап, му – пу), слов с помощью 

замены букв (сок – сук), удалении или добавлении буквы (уха – муха), составлении слов из 

рассыпанных букв (о, т, к – кот). 

Проводя занятия дома, необходимо помнить об основных правилах: 

занятия должны проходить на положительном эмоциональном фоне;  

нельзя заставлять ребенка заниматься; 

не выражайте свое неудовольствие, разочарование; 

будьте терпеливы, не раздражайтесь; 

хвалите ребенка за старание. 

Именно тогда все ваши старания и старания ребенка принесут ожидаемый 

положительный результат. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой моторики у детей является 

то, что для их проведения не требуются какие-то специальные игрушки, пособия и т.п. В 

играх используются подручные материалы, которые есть в любом доме: прищепки, 

пуговицы, бусинки, крупа и т.д. 

1. Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую 

мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная линия. 

Позвольте малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем попробуйте 

вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и т.д.) 

2. Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, 

затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится 

выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты 

рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, 

бусы и т.д. 

3. Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между ладонями, 

приговаривая: 

«У сосны, у пихты, елки 

очень колкие иголки. 

но еще сильней, чем ельник, 

вас уколет можжевельник». 

4. Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества клеточек). 

Ребенок ходит указательным и средним пальцами, как ножками, по этим клеткам, стараясь 

делать шаги на каждый ударный слог. "Ходить" можно поочередно то одной, то другой 

рукой, а можно - и двумя одновременно, говоря: 

«В зоопарке мы бродили, 

к каждой клетке подходили 

и смотрели всех подряд: 

медвежат, волчат, бобрят». 

5. Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты. Малыш 

двумя пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, летающую над сотами: 

«Пальцы, как пчелы, летают по сотам 

и в каждую входят с проверкою: что там? 

хватит ли меда всем нам до весны, 

чтобы не снились голодные сны?». 

6. Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: «Месим, месим тесто, есть в печи место. Будут-

будут из печи булочки и калачи». 

7. Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает 

горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками 

одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным, 

большим и мизинцем. Четверостишия подбираются любые. 

8. Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет 

горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет 

следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. Можно делать это 

одной или двумя руками. 

9. Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это – «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по 

шагу на каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

мы любим забавы холодной зимы». 

то же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 
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10. Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и теми же пальцами 

разных рук (подушечками): двумя указательными, двумя средними и т.д. 

 



77 

 
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  – КАКАЯ СВЯЗЬ?                         

 

Педиатры и педагоги бьют тревогу – в последнее десятилетие детей, страдающих 

дисграфией (проблемами с письмом) и нарушениями речи, стало на порядок больше, чем 

тридцать-сорок лет тому назад. В чем же причина? Оказалось, что производители товаров 

для детей, пытаясь облегчить малышам процесс одевания, оказали им в буквальном смысле 

«Медвежью услугу» Шнурки и застежки, которые ребенок должен был ежедневно  

застегивать и завязывать, сменились удобными липучками. Мамы обрадовались и перестали 

учить малышей с года завязывать шнурочки. Но за все приходится платить – пострадало 

развитие мелкой моторики у детей, которое раньше происходило практически 

автоматически! 

«Сорока-белобока» и развитие речи – какая связь? 

Еще век назад Мария Монтессори заметила, что развитие речи и интеллекта тесно 

связано с тем, насколько сформировано моторное развитие ребенка. Ученые-физиологи 

подтвердили практическое наблюдение, установив, что центры головного мозга, отвечающие 

за движение пальцев и за речь, расположены близко друг к другу. И проекция кисти руки 

занимает почти треть площади участка коры головного мозга, отвечающей за двигательную 

активность! Стимуляция центра, отвечающего за движение пальцев, приводит к активизации 

процессов в речевом центре. Таким образом, развитие ловкости пальчиков нужно нам не 

только для того, чтобы правильно держать ложку и карандаш, но в первую очередь для того, 

чтобы у малыша происходило правильное и более быстрое формирование речевых навыков. 

Наши предки, забавляя детишек играми в ладушки и в "сороку-белобоку», занимались 

вовсе не бессмысленным занятием! Поглаживания, похлопывания и разминание пальчиков, 

которые происходят во время этих забав, активизируют нервные окончания на ладошке, что 

автоматически ведет к стимулированию работы речевого центра. К сожалению, многие 

мамы, увлекшись ранним развитием детей по Доману и Зайцеву, посчитали «сороку-

белобоку» никому не нужным изобретением стародавних времен и перестали играть с 

детьми в игры «дореволюционных бабушек». И совершенно напрасно. Можно не учить 

детей читать до года – этот навык прекрасно формируется и в старшем дошкольном возрасте 

безо всякого ущерба для интеллектуального развития, а вот развитие мелкой моторики у 

детей может происходить только в раннем возрасте. С течением времени влияние 

двигательного центра на речевой ослабевает и к младшему школьному возрасту практически 

сходит на нет. Именно поэтому развитие моторики нужно стимулировать как можно раньше. 

Упражнения на развитие мелкой моторики 

Дети, которые регулярно выполняют упражнения на развитие мелкой моторики, 

раньше начинают говорить; у них быстрее формируется правильная речь и реже встречаются 

логопедические дефекты речи. В школе у них быстрее идет формирование навыков письма и 

практически не встречается дисграфия. 

Начинать заниматься с малышом можно уже с двухмесячного возраста. В возрасте 2-

10 месяцев развитие моторики у детей идет в виде пальчиковой гимнастики, массажа и 

простейших игр. Почаще забавляйтесь с детьми игрой в «ладушки», «сороку – белобоку» 

Массируйте после каждого кормления или во время активного бодрствования пальчики. 

Гимнастика для ручек состоит в поглаживании ладошек в разных направлениях, 

массировании и растирании каждого пальчика, похлопывания кончиками полусогнутых 

пальцев по ладошке.  Давайте ребенку с двух месяцев разные на ощупь предметы. 

С 10 месяцев развитие мелкой моторики руки ребенка протекает более активно. 

Приобретите набор складных матрешек, пирамидки и прочие аналогичные игрушки – пусть 

ребенок забавляется ими. Параллельно позволяйте малышам перебирать крупные и мелкие 

предметы (последние – под вашим неусыпным наблюдением!). Малышу можно дать 

перебирать крупные бусы, разрешить складывать фасолины в бутылочку, нанизывать 

большие шары-бусы на веревочку, перекладывать карандаши, пуговицы и так далее. Очень 
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полезным упражнением является… разрывание бумаги! Дайте малышу побольше мягких 

листов бумаги и пусть рвет их себе в удовольствие! И не забывайте о массаже. 

С года к этому  может присоединиться игра с мозаикой и конструктором. В это время 

можно начать проводить с детьми пальчиковые игры, которые станут для него более 

понятными и начнут вызывать удовольствие. Пальчиковые игры можно сопровождать 

проговариванием подходящих стихов. Сначала упражнения делаются медленно, затем 

быстрее. Начинать занятие надо с разминки пальцев, сгибания и разгибания. 

1. Колечко: пальцы зажаты в кулак, сначала разгибаем большой и указательный 

пальцы и соединяем их в кольцо. Затем распрямляем все пальцы и разводим их в стороны. 

2. Домик: ладони направляем друг к другу под углом, пальчики соприкасаются. 

Средний палец правой руки поднимаем вверх (это труба), кончики мизинчиков соединяем 

под прямым углом друг с другом (это балкончик). 

3. Цепочка: большой и указательный пальцы левой руки соединяем в колечко, а через 

него попеременно пропускаем колечки из пальцев правой руки – большой с указательным, 

большой со средним и так далее. 

4. Собака: поставьте ручку на ребро. Большой палец поднять верх и чуть согнуть; 

указательный тоже согнуть, средний и безымянный пальцы поставить вместе. Мизинчик 

опускать и поднимать попеременно. 

С полутора лет развитие моторики у детей связано с застегиванием пуговиц, 

завязыванием шнурков, умением завязывать и развязывать узлы. Дайте ребенку веревочку, 

поучите, какие можно из нее завязать узелки. Можно приобрести специальную игрушку, в 

которой объединены шнурочки, пуговки – пусть учится ими пользоваться. Но лучше всего – 

пожертвовать своим временем и купить малышу ботинки со шнурками. Замечено, что 

игрушки быстро надоедают малышу и он вряд ли будет каждый день вязать узелки на своей 

новомодной кукле – тренажере. Пытаться же завязывать шнурки на ботинках ему придется 

каждый раз, собираясь на улицу. Если вы готовы терпеливо ждать, то очень быстро пальчики 

у малыша станут более гибкими и умелыми, а мелкая моторика  будет тренироваться 

практически автоматически, безо всяких упражнений. 

У более старших детей мелкую моторику хорошо развивают лепка, рисование, 

раскрашивание, вышивание, ручной труд, аппликация, макраме, оригами. Разнообразьте 

занятие вашего ребенка – пусть у него в достатке будет пластилина (желательно затем 

перейти на более твердый пластилин, требующий разминания), красок, карандашей, 

раскрасок. Карандаш предпочтительнее фломастера – он заставляет ребенка напрягать ручку, 

пользоваться разными приемами нанесения штрихов, что очень развивает мелкую моторику. 
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НЕХИТРЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
 

1. Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в значительной мере 

зависит от достаточной речевой практики, нормального социального и речевого окружения, 

от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. 

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

приготовление еды, уборка, одевание-раздевание, игра, прогулка и т.д. Говорите о том, что 

вы делаете, видите, что делает ребенок, что делают другие люди и что видит ваш ребенок. 

3. Говорите, используя правильно построенные фразы, предложения. Ваше 

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

изъясняется только однословными предложениями, то ваша фраза должна состоять из 2 слов. 

4. Задавайте открытые вопросы. Это будет стимулировать вашего ребенка 

использовать несколько слов для ответа. Например, говорите «Что он делает?» вместо «Он 

играет?» 

5. Выдерживайте временную паузу, чтобы у ребенка была возможность говорить и 

отвечать на вопросы. 

6. Слушайте звуки и шумы. Спросите «Что это?» Это может быть лай собаки, шум 

ветра, мотор самолета и т.д. 

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

обогащать свою речь новыми словами. Выберите 5-6 слов (части тела, игрушки, продукты) и 

назовите их ребенку. Дайте ему возможность повторить эти слова. Не ожидайте, что ребенок 

произнесет их отлично. Воодушевите ребенка и продолжайте их заучивать. После того, как 

ребенок произнес эти слова, введите 5-6 новых слов. Продолжайте добавлять слова до тех 

пор, пока ребенок не узнает большинство предметов, окружающей жизни. Занимайтесь 

каждый день. 

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

Используйте слова, которые ваш ребенок знает. Добавьте цвет, размер, действие. Например, 

если ребенок говорит «мяч», последовательно научите его говорить «Большой мяч», «Танин 

мяч», «круглый мяч» и т.д. 

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

активизировать речевое подражание, формировать элементы связной речи, развивать память 

и внимание. 

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

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

11. Разговаривайте с ребенком правильно, произнося звуки родного языка четко, не 

искаженно. Не говорите с ребенком так, будто бы он еще совсем маленький («не 

сюсюкайтесь» с ним). 

12. По любому вопросу вы всегда можете обратиться к логопеду за советом или 

рекомендацией. 

Роль пальчиковых игр в развитии речи. 

Развитие тонкой моторики рук имеет огромное значение для развития речи детей. 
Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев 

рук расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и побуждая тем самым 

соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. 

Движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому 

развитие тонкой моторики рук напрямую влияет на развитие речи. В связи с этим 

пальчиковая гимнастика должна занять прочное место в ваших занятиях с ребенком. 

У детей с задержкой речевого развития наблюдается плохая координация мелкой 

моторики пальцев рук. И как следствие - может развиться нарушение письма. Развитие 

движения пальцев как бы подготовит платформу для дальнейшего развития как устной, так и 

письменной речи. 
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Играйте со своим ребенком в пальчиковые игры, учите его закручивать гайки, 

закрывать и открывать ключом замок, зашнуровывать ботинки, застегивать и расстегивать 

пуговицы. 

Для чего нужно артикуляционная гимнастика. 

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов. Мы правильно произносим различные звуки благодаря силе, 

хорошей подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, 

небо. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков и 

коррекции нарушений звукопроизношения. Она включает упражнения для тренировки 

подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, 

языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и 

каждого звука той или иной группы.  

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно. Лучше выполнять 

упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений 

за раз. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. Статические упражнения выполняются 

по 10-15 секунд (удержание артикуляционной позы в одном положении). Артикуляционную 

гимнастику выполняют сидя перед зеркалом. Начинать гимнастику лучше с упражнений для 

губ. 

Характеристика звукопроизношения в норме 

Речевое развитие детей 2-3 лет 

Звукопроизношение. В речи ребенка третьего года жизни должны появиться звуки 

[с’], [л’], [й’], а также, [г], [х], [к], [м], [п], [б], [н], [в], [ф], [д], [т] (и их мягкие пары), все 

гласные. Однако произношение многих звуков еще далеко от совершенства, что на данном 

возрастном этапе является характерным для детской речи, так как подвижность мышц языка 

и губ еще недостаточно развита. Многие трудные звуки ребенок заменяет более легкими для 

произношения. Так, шипящие звуки ([ш], [ж], [ч’], [щ’]) малыш нередко заменяет мягкими 

свистящими: «сяпка» (шапка), «зюк» (жук), «цяйник» (чайник), «сенок» (щенок). Иногда 

вместо звука [ч’] ребенок может произносить [т’]: «тясы» (часы). Некоторые дети в этом 

возрасте заменяют шипящие звуки твердыми свистящими: «сапка» вместо шапка; твердые 

свистящие- мягкими свистящими: «сянки» (санки), «зяйка» (зайка). Согласные [р], [р’], [л] 

отсутствуют или заменяются звуками [л'], [й]: «ыба» (рыба), «гия» (гиря), «ябоко» (яблоко), 

«двель» (дверь), «голюби» (голуби), «мей» (мел). 

Словарный запас. Быстро пополняется пассивный и активный словарь ребенка: к 2 

годам он достигает примерно  300 слов, а к 3 годам – до 1000 слов. Кроме существительных 

и глаголов ребенок все чаще употребляет прилагательные, наречия, предлоги, местоимения. 

На третьем году жизни малыш с удовольствием слушает и воспринимает несложные сказки, 

рассказы, с легкостью выполняет простые словесные поручения. 

Фразовая речь. Специалисты единодушны в том, что к 2 годам у малыша уже 

должна сформироваться фразовая речь. Пускай фразы пока не всегда понятны и состоят из 

двух слов, часто лепетных. Например: мама, пи (мама, я хочу пить). ДЁ УЯТЬ (идем гулять). 

Главное - появилась  фраза (предложение). А вот предложения трехлетних детей становятся 

сложными, с союзами «потому что», «или», «чтобы». И, хотя в  их речи еще много неверного 

употребления окончаний («Смотри, как много мячов!»), суффиксов («У меня есть 

куклочка»), согласований («Это мой кукла!»), ударений («Ложка лежит на столе»), 

постепенно их становится все меньше, они приобретают случайный характер и исчезают 

приблизительно в 5-6 лет. 

Речевое развитие детей 3-4 лет. 

Четвертый год — это возраст «почемучек». Дети постоянно задают взрослым 

вопросы, которые нельзя оставлять без внимания. Надо терпеливо и доступно отвечать на 
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все «почему?», «зачем?», «как?». В этот период обнаруживается наибольшая чуткость 

ребенка к языку. 

Звукопроизношение. Ребенок четвертого года жизни правильно произносит 

свистящие звуки [с], [з] и [ц]. В этом возрасте он еще не всегда может верно произнести 

шипящие звуки [ш], [ж], [ч], [щ] и часто заменяет их свистящими [с], [з], [ц]: «каса» (каша), 

«нозык» (ножик), «клюц» (ключ). Сонорные [р], [р’], [л] малыш может заменять звуком [л’], 

реже [й]: «лябота» (работа), «лека» (река),  «лямпа» (лампа), «каяндас» (карандаш), «устай» 

(устал). 

Слоговая структура слова. В некоторых словах ребенок опускает или переставляет 

не только звуки, но и целые слоги, например, он может произнести слово автомобиль как 

«амабиль», магазин как «гамазин», чемодан как «чедоман» и т.д. Но это относится к словам 

сложной слоговой структуры, к длинным и новым словам. 

Словарный запас. К четырем годам активный словарь ребенка почти удваивается и 

составляет примерно 2000 слов. В его речи кроме существительных и глаголов все чаще 

встречаются местоимения (мой, твой, наш), наречия (холодно, вкусно), появляются 

числительные (один, два). Если раньше ребенок употреблял только качественные 

прилагательные (мягкий, теплый), то теперь использует и притяжательные (дядина шляпа, 

кошкин хвост). 

Грамматический строй речи еще формируется, поэтому допустимы неверные 

употребления окончаний, суффиксов, приставок, согласований слов в предложении («Купи 

синюю шарик!», «Этот собачонок сидел под стулом», «Я рисоваю»). Произвольное 

обращение с ударением — тоже вариант нормы: «холодная вода», «болит рука». 

Фразовая речь. Усложняется и построение фраз. Если раньше малыш, прося яблоко, 

говорил: «Дай яблоко», то теперь эту фразу он может произнести и так: «Дай мне большое 

(маленькое или красное) яблоко», то есть указать величину или цвет предмета. Тем не менее, 

ребенок не всегда может связно и понятно рассказать, что он видел на улице, пересказать 

сказку. 

Речевое развитие детей 4-5 лет 

На пятом году жизни речь ребенка становится разнообразнее, правильнее, богаче. 

Звукопроизношение. Дети данного возраста овладевают четким и чистым 

произношением шипящих звуков [ш], [ж], [ч], [щ], многие начинают верно произносить 

звуки [р], [р’], [л], но еще не всегда умеют употреблять их во всех словах. Так, например, 

ребенок правильно произнесет звук [р] в слове сарай и в то же время этот же звук в слове 

крыша может произнести как [л]: клыша.  

Интонация, высота, сила голоса. Дети улавливают в речи взрослых различные 

интонационные средства выразительности и подражают им, пересказывая сказку. Они 

произвольно могут менять высоту, силу голоса с учетом содержания рассказа. В этом 

возрасте умеют уже говорить шепотом. 

Формирование навыков звукового анализа. Новообразованием пятого года жизни 

становится возможность узнавать звук в слове, а также подбор слов с заданным звуком, то 

есть развиваются простейшие формы звукового анализа. 

Словарный запас. Увеличение активного словаря (к пяти годам он достигает 3000 

слов) дает возможность ребенку точнее излагать свои мысли, свободно общаться как с 

взрослыми, так и с детьми. Если пятилетний ребенок не знает, как назвать тот или иной 

предмет, то он, стремясь найти подходящее слово, создает свои слова. Большой интерес дети 

проявляют к звуковому оформлению слова, начинают подбирать созвучные пары слов, 

составлять небольшие стихи. В этот период совершенствуется речевой слух детей. Они 

получают возможность различать слова, отличающиеся одной фонемой (палка — балка, 

мишка — мышка). 

Грамматический строй речи еще формируется, поэтому допустимы неверные 

употребления окончаний, суффиксов, приставок, согласований слов в предложении («Купи 
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синюю шарик!», «Этот собачонок сидел под стулом», «Я рисоваю»). Произвольное 

обращение с ударением — тоже вариант нормы: «холодная вода», «болит рука». 

Связная речь. Дети начинают овладевать монологической речью. Ребенок среднего 

дошкольного возраста должен уметь связно рассказать о событиях из собственной жизни, 

описать животных или заменяющие их игрушки, рассказать об изображенном событии на 

картинке или на серии картинок. Он в состоянии пересказать знакомый текст. Свои ответы 

ребенок пятого года жизни строит из 2—3 и более фраз все чаще его речь включает 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Речевое развитие детей 5-6 лет 

Развитие речи старшего дошкольника умение связно, последовательно, логично 

излагать свои мысли, развитие фонематического слуха — важнейшие моменты в подготовке 

детей к школе. 

Звукопроизношение. К пяти годам заканчивается формирование правильного 

звукопроизношения. В норме все дети должны научиться четко произносить все звуки в 

составе слов и предложений. Так происходит далеко не всегда. У части детей наблюдаются 

различные недостатки звукопроизношения, связанные или с нарушениями в строении и 

подвижности артикуляционного аппарата, или с недоразвитием фонематического слуха.  

Интонация, высота, сила голоса. Большинство детей может произвольно менять силу 

и высоту голоса в зависимости от целей высказывания (вопрос, восклицание). К пяти годам 

нужно нормализовать темп речи. Нежелателен как убыстренный темп речи, приводящий к 

неотчетливому, неряшливому проговариванию со смазанной артикуляцией, так и 

замедленный, создающий трудности в общении. 

Формирование навыков звукового анализа. При соответствующем обучении ребенок 

овладевает не только определением позиции звука в слове (начало, середина, конец слова), 

но и устанавливает точное место звука в слове, называя звуки по порядку их следования в 

слове. Это является необходимой предпосылкой обучения грамоте. 

Словарный запас. После пяти лет словарный запас растет стремительно. Если в 

предыдущие годы можно было примерно сосчитать, сколько слов в активном употреблении, 

то сейчас это сделать уже труднее. Непроизвольная память — основа пополнения словаря — 

в этом возрасте достигает своего расцвета. Слова запоминаются как бы сами собой, без 

волевых усилий. Один раз услышанное слово легко входит в активный словарь. 

Грамматический строй речи. Дети усваивают не только типичные формы 

словоизменений и словообразований, но и исключения из правил, морфемы также 

становятся по своим местам, случаев словотворчества становится все меньше. Тем не менее 

могут оставаться ошибки в употреблении форм с чередованиями звуков (хочу - хочут), в 

употреблении форм множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах (дерево — дерева, карандаши — нет карандашов) и так далее. 

Связная речь. Ребенок имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в ходе 

общения развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, способен рассказать 

о событиях, свидетелем которых он был. 

Речевое развитие детей 6-7 лет 

В этом возрасте завершается дошкольный период развития ребенка, основным 

результатом которого является готовность к систематическому обучению.   

Звукопроизношение. К шести годам звукопроизношение у детей вполне 

нормализовалось, и работа идет по улучшению дикции, то есть умения правильно 

пользоваться звуками в потоке речи. 

Фонематический слух. Шестилетние дети четко различают на слух все звуки 

родного языка, в том числе и близкие по своим акустическим характеристикам: глухие и 

звонкие, твердые и мягкие. 

Формирование навыков звукового анализа. Получает свое развитие способность 

узнавать звуки в потоке речи, вычленять их из слова, устанавливать последовательность 
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звуков в том или ином слове. Надо отметить, что без участия взрослых эти очень нужные 

умения могут совсем не сформироваться. 

Словарный запас. Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно велик и уже не 

поддается точному учету, тем более существует большой разрыв в количественном 

отношении у детей с разным речевым развитием: есть дети, обладающие богатейшим 

словарным запасом, очень осведомленные в разных областях знаний, и дети, чей словарь 

очень беден и ограничивается бытовой тематикой. 

Грамматический строй. Практической грамматикой дошкольники уже овладели, 

ошибки могут оставаться в употреблении форм, являющихся исключениями: некоторые 

глагольные формы спряжений (ехать — ехают); несклоняемые существительные (в пальте) и 

другие речевые ошибки, характерные не только для дошкольников, но встречающиеся и в 

речи взрослых людей, так как являются объективно трудными для усвоения формами. 

Связная речь. На вопросы отвечает развернутыми фразами, пользуется 

сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями. Он может самостоятельно 

составить рассказ по картинке, пересказать знакомую сказку или рассказ, поделиться 

впечатлениями о просмотренном мультфильме, книге. Ребенок может фантазировать, 

сочинять сказки. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Одно из направлений в современной логопедии – формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. Что же такое звуковой анализ? И почему эти навыки должны быть 

сформированы к началу школьного обучения? 

Трудности и пути их решения при обучении навыкам звукового анализа и синтеза. 

Анализ - это процесс расчленения целого на части, а также установление связей, 

отношений между ними. 

Синтез - это процесс мысленного соединения в единое целое отдельных частей 

предмета и его признаков, полученных в процессе анализа. 

Звуковой анализ- это определение порядка звуков в слове, выделение отдельных 

звуков, различение звуков по их качественным характеристикам (гласный - согласный, 

твердый - мягкий). 

Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребенок воспринимает слово 

глобального, ориентируясь только на его смысловую сторону, и не воспринимает сторону 

фонематическую, т.е. последовательность звуков его составляющих. 

При обучении, как письму, так и чтению, исходным процессом является звуковой 

анализ устной речи, т.е. мысленное расчленение слова на составляющие его элементы 

(звуки), установление их количества и последовательности. Одновременно с этим, при 

нарушении синтез ребенок не в состоянии из ряда звуков составить слово.  

К примеру, на вопрос взрослого: «Какое слово получится, если соединить звуки К, О, 

Р, М?» Ребенок отвечает: «Рома». 

Основная трудность, которую испытывают дети при расчленении слова на составные 

элементы, заключается в неумении услышать гласные звуки, а также отделить гласные от 

согласных в слове. Поэтому звуковой анализ и синтез должен базироваться на устойчивом 

фонематическом восприятии. 

Чтобы развить это восприятие, родителям следует играть с ребенком в следующие 

игры: 

«Повтори за мной». 

Взрослый произносит слово, выделяя один звук, а ребенок повторяет (м-м-мыло, маш-

ш-ш-ина, дом-м-м). Необходимо, чтобы ребенок научился выделять звук при произнесении 

слова. 

«Найди место звука в слове». 

Чтобы ребенку было интересно, сделайте дорожку из цветной бумаги, разделите ее на 

3 части, выберите небольшую игрушку или фишку, которую Вы будете передвигать вместе с 

ребенком по дорожке. Определитесь, место какого звука, и в каком слове вы будете искать. 

Медленно произносите слово и делайте акцент на звуке (с-с-санки, поднос-с-с). Если звук 

слышится вначале слова, то фишка остается в начале дорожки. Если звук слышится в конце 

слова, фишка передвигается до конца дорожки и останавливается там. 

«Назови первый звук в слове». 

Игра проводится при помощи мяча. Взрослый называет слово и бросает ребенку мяч. 

Ребенок, поймав мяч, называет первый звук в слове и бросает мяч взрослому. 

«Назови слово на заданный звук». 
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Игра проводится при помощи мяча. Взрослый называет звук и бросает ребенку мяч. 

Ребенок, поймав мяч, называет слово на заданный звук. 

И вот первый этап обучения пройден: ребенок легко определяет, какой звук вы 

подчеркнули, произнося слово; он сам может сказать слово, интонационно выделив в нем 

любой звук; он легко подбирает слова на заданный звук, определяет место звука в слове. Но 

это еще не значит, что ребенок научился звуковому анализу слов. Провести звуковой анализ 

слова - это значит назвать звуки слова в той самой последовательности, в какой они в этом 

слове находятся. 

Что это значит? Если Вы спрашиваете ребенка, из каких звуков состоит слово кот, а 

он отвечает вам: «В слове кот есть звук [о], звук [к] и звук [т]», это значит, что он хорошо 

слышит в слове отдельные звуки, но не умеет еще провести его звуковой анализ. А ведь 

звуковой анализ - основа грамотного письма. Только представьте себе, что получится, если 

ваш ребенок будет записывать звуки в слове в произвольной последовательности!  

Новый этап обучения - новые задачи. Значит, мы должны дать ребенку новые 

средства для решения этих задач. Если на первом этапе, когда мы учили детей слышать в 

словах отдельные звуки, сравнивать слова по звучанию, мы пользовались особым 

произнесением слова, то при обучении ребенка звуковому анализу слов этого недостаточно. 

Для того чтобы ребенок мог анализировать какое-то явление, оно должно быть 

понятно, материально представлено. 

Занимаясь с ребенком, нужно все время помнить: мы учим его звуковому анализу 

слов, учим его вслушиваться в слово, слышать звуки, его составляющие. Поэтому ребенок 

должен называть звуки так, как они слышатся в слове. Какой первый звук в слове весна? 

Давайте послушаем, выделим этот звук голосом: вь-вь-вьесна — первый звук [в']. А 

второй? Вьэ-э-эс. Ребенок хорошо слышит, что второй звук в этом слове - [э]. 

В старшей и подготовительной группе ребята знакомятся с характеристикой звуков и 

учатся делать звуковой анализ слова, используя специальные цветовые обозначения. Чтобы 

помочь ребенку сделать звуковой анализ, взрослый должен сам ориентироваться в том, какие 

звуки гласные, а какие — согласные. Давайте вспомним, что гласные звуки - это звуки, при 

образовании которых воздух в полости рта не встречает на своем пути преград. В 

образовании гласных звуков участвует только голос. При произнесении этих звуков струя 

воздуха не встречает никакой преграды. Эти звуки можно пропеть свободно. Пропойте их 

вместе с ребенком: [а], [о], [у], [ы], [э], [и]. Гласные звуки мы обозначаем красным цветом. 

Согласные звуки — звуки речи, состоящие из голоса и шума или только шума, 

который образуется в полости рта, где струя воздуха встречает различные преграды: зубы, 

губы, язык и небо. Произнесите эти звуки вместе с ребенком: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [к], [л], 

[м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [ш], [щ]. Согласные звуки бывают твердыми и 

мягкими. Мягкие звуки мы обозначаем зеленым цветом, а твердые согласные - синим. 

Чтобы ребенку было интересно, используйте развлекательные моменты, старайтесь 

поддерживать стойкий интерес к занятиям, желание узнавать новое и усваивать знания и 

умения. Схемы слов ребенок может составлять не только при помощи карточек, но и при 

помощи мелких пуговиц, прищепок, карандашей, кубиков, пирамидок, игрушек 

соответствующих цветов, что способствует развитию мышц пальцев. 

Дополнительная нагрузка на мелкую мускулатуру будет в том случае, если пуговицы 

хранятся в прозрачной бутылочке или банке с завинчивающейся крышкой, которую малышу 

нужно открывать или закрывать самостоятельно. Можно самостоятельно сделать коробочку 
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для звукового анализа и заполнить ее жетонами. Разноцветные жетоны развивают и 

укрепляют память, тренируют мышцы пальцев. 

Давайте и мы с вами попробуем. Звуковой анализ слова МАК 

М-м-мак - произнесите, как я. Какой первый звук в этом слове? Он гласный или 

согласный? Возьмем фишку, которая обозначает твѐрдый согласный звук. 

Мааак - повторите, как я. Какой звук мы слышим после [м]? Какой это звук? Берем 

фишку, обозначающую гласный звук, и размещаем ее после [м]. 

Маккк (подчеркнуто артикулируется звук [к]) - какой последний звук в этом слове? 

Он гласный или согласный? Берем фишку, обозначающую твердый согласный звук, кладем 

ее после звука [а]. 

Назовите все звуки в слове мак по порядку. 

Где находится звук [а]: в начале, в конце или в середине слова? 

Какой первый звук в слове мак? А какой в этом слове последний звук? 

Назовите гласный звук в слове. 

Назовите согласные звуки в слове. 

Сколько всего звуков в слове мак? 

При звуковом анализе получается красочная схема. Теперь Вы можете предложить 

ребенку зарисовать ее в тетради в клетку или на листе бумаги и еще раз предложить ребенку 

произнести слово по звукам. Не рекомендуется переходить к звуковому анализу сложных 

слов, не освоив простые слова. Только усвоив материал предыдущих занятий, переходите к 

следующим занятиям. 

Чтобы развивать синтез мышления, играйте с ребенком в игру «Угадай слово». 

Взрослый называет отдельные звуки, а ребенок отгадывает слово ([р], [а], [к] -рак). 

Помните, в ваших силах помочь ребенку преодолеть трудности, связанные с речевым 

нарушением. Развивая навык звукового анализа и синтеза в домашних условиях, Вы 

непременно поможете своему ребенку успешно учиться в школе!
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

В дошкольном возрасте необходимо знакомить детей с терминами «звук», «слог», 

«слово» с тем, что слова состоят из разных звуков. Звуки в слове находятся в определенной 

последовательности. Слова бывают разные по длине, звучанию. Звуки бывают гласные и 

согласные, согласные мягкие и твердые, звонкие и глухие. 

К 2-м годам ребенок в норме различает все звуки на слух, может говорить. К 5-6 

годам ребенок различает все звуки речи на слух и в произношении. Если этого не 

происходит, то это свидетельствует о недоразвитии фонетико-фонематических процессов.  

Фонематическое восприятие – умственное действие по анализу, в основе которого 

лежит операция выделения конкретного звука из слова. Фонетическое восприятие – 

умственное действие по определению количества и последовательности звуков, слогов в 

слове, слов в предложении.  

Фонетический и фонематический слух начинают развиваться очень рано, опережая в 

своем развитии самостоятельную речь ребенка. Фонематический слух сам по себе не 

развивается, это те знания и умения, которые могут быть усвоены только в процессе 

обучения под руководством взрослого.  

Фонетический и фонематический слух составляют речевой слух ребенка и являются 

тем фактором и стимулом, благодаря которому ребенок неправильное произношение 

доводит до нормы. Если речевой слух ребенка недоразвит, то он неспособен 

проконтролировать правильность произношения звуков, как самого себя, так и окружающих. 

Если речевой слух ребенка недоразвит и не были созданы условия для формирования 

звукослогового анализа, то в школе у ребенка наблюдаются стойкие нарушения чтения и 

письма, затруднения в обучении письменной речи.  
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РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 

Речь занимает чрезвычайно важное место в развитии ребенка. С первого дня 

пребывания в школе ребенку приходится широко пользоваться речью: отвечать и 

задавать вопросы в присутствии всего класса, читать вслух – и недостатки речи 

обнаруживаются очень скоро. Особенно необходимым для ребенка становится 

правильное произношение звуков и слов тогда, когда он начинает овладевать грамотой. 

Между чистотой звучания детской речи и орфографической грамотностью установлена 

тесная связь. Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому 

среди неуспевающих школьников младших классов отмечается много детей с дефектами 

фонетической (произносительной) стороны речи.  

Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, 

фонематические процессы), как правило, заменяют и смешивают фонемы, сходные по 

звучанию или артикуляции (шипящих – свистящих; звонких – глухих; твердых – мягких, 

р – л). Они испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не учитывают 

смыслоразличительного значения этих звуков в словах (бочка – почка). Такой уровень 

недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и 

синтеза звукового состава слова и служит причиной появления вторичного дефекта 

(дислексии и дисграфии как специфических нарушений при чтении и письме).  

Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только дефектов 

произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся хорошо. Такие 

дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении школьной программы.  

У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может наблюдаться 

недоразвитие фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка 

(общее недоразвитие речи). Они испытывают большие трудности при чтении и письме, 

ведущие к стойкой неуспеваемости по родному языку и другим предметам. 

У огромного большинства детей, поступивших в школу, очень маленький 

словарный запас. Часто родителям некогда разговаривать со своим ребѐнком. В 

результате дети не знают элементарных понятий, обобщающих слов,  им очень сложно 

объяснить слова, имеющие «нематериальное» значение: совесть, искренность, честность. 

При описании предметов дети используют только понятия о размере и цвете («арбуз 

большой, а яйцо маленькое, белое»). Подбор слов с противоположным значением 

сводится к элементарному «большой – небольшой; тонкий – нетонкий. 

Грамматически правильная, лексически богатая и фонетически четкая речь дает 

возможность речевого общения и подготавливает к обучению в школе. Ребенок с хорошо 

развитой речью легко вступает в общение с окружающими, может понятно выразить 

свои мысли, желания, задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. 

И наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с людьми и 

нередко накладывает отпечаток на его характер. 

Качество учебной деятельности будет зависеть от того, насколько были 

сформированы следующие предпосылки в дошкольном периоде: 

хорошее физическое развитие ребенка;  

развитый физический слух;  

развитая мелкая моторика пальцев рук, общая моторика;  

нормальное функционирование ЦНС;  

владение знаниями и представлениями об окружающем мире (пространство, 

время, счетные операции);  

произвольное внимание, опосредованное запоминание, умение слушать учителя;  

познавательная активность, желание учиться, интерес к знаниям, 

любознательность;  

коммуникативная деятельность, готовность к совместной с другими детьми 

работе, сотрудничеству, взаимопомощи.  
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На базе этих предпосылок в младшем школьном возрасте начинают 

формироваться новые, необходимые для обучения качества. Готовность к школьному 

обучению формируется задолго до поступления в школу и не завершается в первом 

классе, так как включает не только качественную характеристику запаса знаний и 

представлений, но и уровень развития обобщающей деятельности мышления. 

Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к усвоению 

ребенком родного языка как средства общения. Перечислим их. 

Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, 

четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп. 

Сформированность фонематических процессов, т.е. умение слышать и различать 

звуки;  

Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: умение 

слышать и выделять первый и последний звук в слове и т.д. 

Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, умение образовывать 

слова в нужной форме, выделять звуковые и смысловые различия между словами: 

меховая, меховой; образовывать прилагательные от существительных. 

Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 

развернутой фразовой речью, умение работать с предложением; правильно строить 

простые предложения, видеть связь слов в предложениях, распространять предложения 

второстепенными и однородными членами; работать с деформированным 

предложением, самостоятельно находить ошибки и устранять их; составлять 

предложения по опорным словам и картинкам. Владеть пересказом рассказа, сохраняя 

смысл и содержание. Составлять самостоятельно рассказ-описание. 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребѐнка к 

школе? Создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей; 

проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому развитию 

детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи;  

не ругать ребенка за неправильную речь;  

ненавязчиво исправлять неправильное произношение;  

не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов;  

осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.  

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна быть 

четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее способствовать 

накоплению словарного запаса детей. Однако часто родители не уделяют должного 

внимания борьбе с тем или иным речевым нарушением. Это связано с двумя причинами:   

родители не слышат недостатков речи своих детей;  

не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки 

исправятся сами собой.  

Очевидно, что помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Во-первых, 

родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-вторых, у родителей есть 

возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе повседневного 

непосредственного общения.  

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок  добился в жизни успеха, состоялся как 

личность и чувствовал себя свободно всегда и во всем – тогда учите его говорить. А 

взрослым следует не критиковать несовершенную речь, а умело и вовремя помочь 

ребенку. Ведь чистое произношение, лексическое богатство, грамматически правильная 

и логически связная речь – заслуга, прежде всего семейного воспитания. 

Дорогие родители! Нельзя оправдывать свое халатное отношение к будущему 

вашего ребенка занятостью и недостатком времени. У вас есть в запасе время до 

поступления вашего ребенка в школу. Воспользуйтесь этим временем с пользой! 
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Когда говорят о «готовности к школе», то имеют в виду не отдельные умения и 

знания, а их определенный набор, в котором присутствуют все основные компоненты. 

Наша речь – процесс общения, поэтому готовность или неготовность к обучению в 

школе во многом определяется уровнем речевого развития. Ведь именно, при помощи речи 

устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Чем лучше у него 

будет развита речь до поступления в школу, тем быстрее ученик овладеет чтением и 

письмом. 

Родителям в первую очередь следует обратить внимание на: 

правильное произношение всех звуков; 

умение различать звуки речи на слух; 

владение навыками звукового анализа и синтеза; 

словарный запас; 

сформированность грамматического строя речи; 

связную речь; 

речевую коммуникацию; 

мелкую моторику рук и психические процессы (память, внимание, мышление, 

восприятие). 

Звукопроизношение и фонематический слух. 
В норме вся звуковая сторона речи должна быть усвоена ребѐнком полностью к 5 – 6 

годам. К этому возрасту ребѐнок должен уметь различать звуки на слух и в произношении. 

Приходя в школу, он должен отчѐтливо произносить звуки в различных словах, во фразовой 

речи, не должен их пропускать, искажать, заменять другими. 

Владение навыками звукового анализа и синтеза: 
умение выделять звук на фоне слова; 

слышать и выделять первый и последний звук в слове; 

определять позицию звука в слове (начало, середина, конец); 

определять количество и последовательность звуков в слове, место звука в слове 

по отношению к другим; 

называть слова с заданным звуком; 

уметь составлять слова из звуков; 

дети должны знать и правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

Слоговая структура слова. 
Ребенку 6-7 лет доступны слова сложной слоговой структуры (аквариум, 

библиотекарь, баскетболист, экскаватор). Он произносит их в быстром темпе, не 

переставляет, не выкидывает, не добавляет звуки и слоги. 

Словарный запас. 
К 7 годам у ребѐнка должен быть достаточно большой словарный запас (около 2000 

слов) 

В своей речи он должен активно использовать все части речи (существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, антонимы, синонимы, числительные), пони мать 

переносное значение слов, подбирать обобщающие понятия для группы предметов. 

Сформированность грамматического строя речи. 
Ребенок должен уметь пользоваться разными способами словообразования и 

словоизменения (правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образовывать слова в нужной форме, образовывать прилагательные от 

существительных, изменять существительные по числам, падежам, глаголы по видам, 

понимать и употреблять предлоги, согласовывать числительные и прилагательные с 

существительными). 

Игры «Один-много», «Назови предмет ласково», «Назови детенышей», «Чей хвост и 

чьи уши», «Два и пять предметов». 
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Связная речь. 
К 7 годам ребѐнок должен уметь 

пересказывать небольшие по объѐму рассказы и сказки 

составлять рассказ по картинке 

составлять рассказ по серии картин 

отвечать на вопросы по тексту 

При пересказе (рассказе) обращается внимание: 

на понимание ребѐнком текста (он должен правильно формулировать основную 

мысль), 

на структурирование текста (он должен уметь последовательно и точно строить 

пересказ), 

на лексику (полнота и точность использования слов), 

на грамматику (он должен правильно строить предложения, уметь использовать 

сложные предложения. 

Мелкая моторика рук. 
Хорошо развитая мелкая моторика способствует развитию речи (пальчиковая 

гимнастика, игры с прищепками, ниткография, использование шариков су-джок и 

иппликатора Кузнецова, обведение и штриховка предметов, шнуровка, нанизывание 

бусинок, аппликации, лепка, плетение, вырезание ножницами и т.д.). 

Психические процессы. 
Все психические процессы тесно взаимосвязаны. 

Недоразвитие хотя бы одного психического процесса приводит к нарушению 

умственного развития ребѐнка в целом. 

Речевая коммуникация. 
Ребѐнок должен быть достаточно активен в общении, 

уметь слушать и понимать речь, 

строить общение с учетом ситуации, 

легко входить в контакт с детьми и взрослыми, 

ясно и последовательно выражать свои мысли, 

пользоваться формами речевого этикета. 
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РЕЧЕВАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В СЕМЬЕ 

 

Поступление в школу — это начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение его 

в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных отношений с 

взрослыми и сверстниками. 

Каждый год первого сентября вместе с тысячами первоклассников мысленно 

усаживаются за парты их родители. Взрослые держат своеобразный экзамен — именно 

сейчас, за школьным порогом проявят себя плоды их воспитательных усилий. Школьное 

обучение предъявляет ребенку новые требования к его речи, вниманию, памяти. 

Прежде, чем приступить к обучению, необходимо к этому подготовиться. Лучше 

совсем не обучать, чем обучать неправильно, а потом переучивать. 

Поэтому к вопросу подготовки к школе следует подходить осторожно, и 

рассматривать его как комплексную задачу всестороннего развития ребенка в период 

дошкольного детства. 

Что такое речевая готовность ребѐнка к школе? 

Существуют критерии готовности к школьному обучению, которые 

предъявляются к усвоению ребенком родного языка как средства общения. Перечислим 

их. 

сформированность звуковой стороны речи (ребенок должен владеть правильным, 

четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп); 

полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и 

различать, дифференцировать звуки родного языка; 

готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи; 

умение пользоваться разными способами словообразования; 

умение правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, 

выделять звуковые и смысловые различия между словами; 

образовывать прилагательные от существительных. 

сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 

развернутой фразовой речью, умение работать с предложением. 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении программ 

общеобразовательной школы. 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребѐнка к 

школе? 

Особую роль в развитии речи дошкольников играет работа по речевой подготовке 

детей к школе в условиях семьи. 

Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-6 лет в кругу семьи, 

стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять словарь, 

вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений и т.д. Но 

для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные занятия. Лучше развивать речевые 

навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх, не забывая об основных 

правилах и принципах успешных занятий: 

создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей; 

проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому развитию 

детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи; 

не ругать ребенка за неправильную речь; 

ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Используйте для занятий то, что ваш дошкольник видит вокруг, — дома, на 

улице, в детском саду. Можно вводить в его словарь названия не только предметов, но и 

их деталей и частей. «Вот автомобиль, а что у него есть?» — «Руль, сиденья, дверцы, 
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колеса, мотор…» — «А что есть у дерева?» — «Корень, ствол, ветки, листья…» Если к 

шести годам ребенок хорошо усвоил названия основных цветов, значит, можно 

познакомить его и с оттенками этих цветов (розовый, малиновый, темно-зеленый, 

светло- коричневый и т. д.). 

Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте ему 

самые разнообразные вопросы: «Какой он величины? Какого цвета? Из чего сделан? Для 

чего нужен?» Можно просто спросить: «Какой он?» Так вы побуждаете называть самые 

разные признаки предметов, помогаете развитию связной речи. 

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх. Спросите у 

ребенка: «Что бывает высоким?» — «Дом, дерево, человек…» — «А что выше — дерево 

или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?» Или: «Что бывает 

широким?» — «Река, улица, лента…» — «А что шире — ручеек или река?» Так дети 

учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение отвлеченных слов «высота», 

«ширина» и др. Можно использовать для игры и другие вопросы, которые помогают 

освоить свойства предметов: что бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? 

Гладким? Круглым?.. 

Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить 

значение сказок, стихов, других художественных произведений. Чтение произведений 

обогащает словарь ребенка, развивает его связную речь, учит пониманию переносного 

значения слов. Конечно, происходит все это постепенно. Малыш постепенно учится 

слушать текст, отвечать на вопросы взрослых. Бывает, ребенок почти дословно 

запоминает текст любимой сказки, последовательность действий в ней. 

Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый 

отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: «Жили-были дед…», а ребенок ее 

заканчивает: «…да баба»; взрослый: «И была у них…», ребенок: «…курочка Ряба» и т. д. 

Потом можно перейти к пересказу по вопросам: «Кого встретил Колобок?» — 

«Зайчика». — «Какую песенку Колобок ему спел?» и т. д. 

Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему для 

пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, рассказы Л. Н. 

Толстого для детей. Постепенно подводите ребенка к составлению рассказа по картине. 

Сначала с помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он начнет 

высказываться о том, что на ней изображено. Используйте для таких занятий и 

интересные ребенку игрушки. 

Шестилетнему ребенку можно предложить для сравнения две куклы или два 

автомобиля. Сначала ему придется внимательно их рассмотреть, а потом уже рассказать, 

чем они похожи, а чем отличаются друг от друга. Учтите, описание различий для многих 

детей оказывается более простым занятием, чем нахождение сходных признаков. 

Получаются описания игрушек — можно предложить дошкольнику самому 

попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы. Подберите несколько игрушек 

или картинок, позволяющих выстроить простую сюжетную линию (например, девочка 

— елочка — корзинка — грибок — ежик…). Спросите, что могло случиться с девочкой в 

лесу, кого она встретила, что принесла домой. На первых порах можно предложить свой 

вариант рассказа, а потом предоставить свободу действий малышу. Не страшно, если 

сначала он просто повторит ваш рассказ. Постепенно уводите его от подражания. 

Дети 6 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем личном 

опыте, причем делать это очень выразительно. Попробуйте предложить им творческие 

задания. 

«Вспомни случай» 

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно 

участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели праздничный салют, 

встречали бабушку на вокзале, отмечали день рождения… По очереди рассказывайте 
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друг другу, что видели, что делали. Припоминайте как можно больше деталей — до тех 

пор, пока уже не сможете ничего добавить к сказанному. 

«Говорим по-разному» 

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным голосом, 

потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не 

на тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение 

прочитать как страшную историю или как телевизионный репортаж. Если получится, 

попробуйте использовать иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать! 

«Бюро путешествий» 

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту — в магазин 

или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что 

вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком виде 

транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности вы 

встретите по дороге, какие достопримечательности увидите… Путешествуя, делитесь 

впечатлениями. 

«Чем закончилось?» 

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. 

Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом 

захватывающем месте «вспомните» про неотложное дело, которое вы должны сделать 

именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в 

мультфильме и чем он закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика! 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна быть 

четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее способствовать 

накоплению словарного запаса детей. 

Заканчивая разговор о необходимости речевой подготовки детей к школе, хочется 

подчеркнуть, что чем богаче и правильнее речь ребенка, тем шире его возможности, тем 

полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми.  

И наоборот, неясная, плохо развитая речь ребенка весьма затрудняет его 

взаимоотношения со сверстниками, нередко откладывает отпечаток на характер ребенка, 

препятствует успешному обучению в школе. 

 «Речь родителей — образец для ребѐнка» 

Любой родитель хочет видеть своего ребенка успешным и уверенным в себе. 

Немаловажную роль для достижения этой цели играет красивая, правильная речь. Не 

имеет значения, кем в будущем станет ваш ребенок. Четкая, грамотная речь пригодится в 

любой сфере деятельности. 

Очень большое значение для развития речи ребенка имеет речевая среда, в 

которой он растет. Ребенок подражает речи взрослых, с которыми он чаще всего 

общается. По этой причине родители, бабушки и дедушки должны постараться, чтобы их 

речь была образцом для малыша. Ведь ребенок изначально не знает, как нужно 

правильно говорить. Он обращает внимание на взрослых, прислушивается к их речи, 

старается копировать е, постепенно приближаясь к образцу. 

Хотелось бы рассказать родителям о некоторых ошибках, которые допускают 

некоторые из них, общаясь с малышами. 

Есть родители-«молчуны», которые из-за своих индивидуальных особенностей 

совсем мало разговаривают между собой, почти не общаются с другими людьми. Как 

следствие, речь детей в таких семьях запаздывает в развитии, поскольку у ребенка есть 

возможность подражать только молчанию. Вот малыш и молчит. Молчать в таких 

условиях будет даже ребенок с нормально развитым речевым аппаратом. Ну, а если у 

ребенка имеются какие-нибудь нарушения в центральном или периферическом отделах 

речевого аппарата, то ему будет очень сложно начать говорить. 

Из этого нужно сделать вывод, что с ребенком и в его присутствии нужно 

разговаривать обязательно. С самых первых дней его жизни необходимо разговаривать с 
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ребенком. Речь должна быть эмоциональной, ласковой, сопровождаться улыбкой. 

Эмоциональный контакт с малышом способствует его полноценному развитию. 

Часто мы наблюдаем родителей, которые, не имея речевых недостатков, говорят 

быстро, невыразительно, нечетко проговаривают окончания. Таким же образом они 

разговаривают с малышом, отвечают на заданные ребенком вопросы. В этой ситуации 

ребенок также лишен полноценного образца для подражания. Это также может привести 

его к возникновению речевых проблем. Чтобы малыш не перенял от вас подобную 

манеру речи, старайтесь в его присутствии говорить неторопливо, четко проговаривая 

окончания слов. 

Иногда случается, что детей дошкольного возраста (а это период активного 

речевого развития) «отправляют» в деревню к бабушке. Как правило, бабушки больше 

обращают внимание на физическое здоровье детей, а их речевому развитию не уделяют 

достаточного внимания. В таких случаях речь ребенка к моменту поступления в школу 

часто оказывается недостаточно развитой. 

Довольно часто взрослые, умиляясь и подражая детской речи, начинают 

«сюсюкать» с детьми, т. е. воспроизводят все недочеты детской речи. Это также является 

одним из видов неблагоприятного воздействия на речь ребенка. Последствия такого 

поведения со стороны взрослых будут негативными: у малыша будет отсутствовать 

стимул для совершенствования своей речи. 

Хотелось бы донести до родителей, насколько важно правильно разговаривать с 

малышом. Ведь из-за того, что ребенок находится в условиях неблагоприятной речевой 

среды, дефекты речи могут появиться даже у детей с нормально развитым речевым 

аппаратом. Если у ребенка есть какие-нибудь отклонения в речевом аппарате, то 

последствия могут быть очень серьезными. 

Дорогие родители! 

У вас есть одно очень важное преимущество по сравнению с самым 

квалифицированным специалистом-логопедом: вы находитесь рядом с малышом на 

протяжении продолжительного времени.  

В процессе повседневного общения вы можете много сделать для развития речи 

малыша: почитать сказку, попеть песенки, поиграть в игры и просто поговорить с ним. 

Не забывайте о своих возможностях, и у вашего ребенка все будет хорошо. 
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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

 

Развитие тонкой моторики рук имеет огромное значение для развития речи детей. 

Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев 

рук расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и побуждая тем самым 

соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. 
Движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому развитие 

тонкой моторики рук напрямую влияет на развитие речи. В связи с этим пальчиковая 

гимнастика должна занять прочное место в ваших занятиях с ребенком. 
У детей с задержкой речевого развития наблюдается плохая координация мелкой 

моторики пальцев рук. И как следствие - может развиться нарушение письма. Развитие 

движения пальцев как бы подготовит платформу для дальнейшего развития как устной, так и 

письменной речи. 
Играйте со своим ребенком в пальчиковые игры, учите его закручивать гайки, 

закрывать и открывать ключом замок, зашнуровывать ботинки, застегивать и расстегивать 

пуговицы. 
Для чего нужно артикуляционная гимнастика. 
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных 

органов. Мы правильно произносим различные звуки благодаря силе, хорошей подвижности 

и дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. Для четкой артикуляции 

нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, небо. 
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков и 

коррекции нарушений звукопроизношения. Она включает упражнения для тренировки 

подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, 

языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и 

каждого звука той или иной группы. 
Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно. Лучше выполнять 

упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений 

за раз. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. Статические упражнения выполняются 

по 10-15 секунд (удержание артикуляционной позы в одном положении). Артикуляционную 

гимнастику выполняют сидя перед зеркалом. Начинать гимнастику лучше с упражнений для 

губ.
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ  

ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ РЕБЕНКА  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Речь – явление социальное и служит средством общения людей друг с другом. 

Своевременное и правильное речевое развитие – необходимое условие формирования 

личности ребенка. Благодаря речи малыш познает окружающий мир, накапливает знания, 

расширяет круг представлений о предметах и явлениях, овладевает нормами общественного 

поведения. В процессе развития речи ребенок овладевает языком. Усвоение речи в 

дошкольном возрасте – необходимое условие для овладения грамотой, для дальнейшего 

обучения в школе. 
Бытует мнение, что речь развивается самостоятельно, без специального воздействия и 

помощи взрослых, будто бы ребенок сам, постепенно, овладевает устной речью. Это 

ошибочное суждение зачастую накладывает отпечаток на речь дошкольника. Очень важно, 

чтобы ребенок с раннего возраста слышал правильную речь, отчетливую, на примере 

которой формируется его собственная речь. Взрослые должны говорить правильно, не 

искажая слов, четко произнося каждый звук, не торопиться, не «съедать» слогов и окончаний 

слов. Если взрослые не следят за своей речью, то до ребенка многие слова долетают 

искаженно: «скока» вместо «сколько», «ложи» вместо «клади», «заплотишь» вместо 

«заплатишь». Также нужно следить за правильностью постановки ударения, например, 

«баловАться», а не «бАловаться», «свѐкла» а не «свеклА». Особенно четко нужно 

произносить незнакомые, новые для ребенка и длинные слова. Следует объяснять их 

значение. 

Важно, чтобы взрослые осознавали, что невмешательство в процесс формирования 

детской речи почти всегда влечет за собой отставание в развитии, а от речевых 

возможностей зависит общее интеллектуальное развитие человека. Чтение и письмо – 

сложные навыки, которые требуют определенного уровня развития, в том числе и речевого. 

Если ребенок не достиг этого уровня, то очень вероятно большое количество ошибок при 

письме и чтении. 
Но нельзя сводить проблему формирования речи только к обучению грамоте, т.к. 

развитие речи – сложный процесс, в котором освоение письменной формы является лишь 

составной частью. 
Целью домашних занятий является не только закрепление тех знаний и навыков, 

которые были приобретены ребенком на логопедических занятиях, но и общее развитие 

речи, психических функций и расширения кругозора. 
Обогащение пассивного и активного словаря ребенка и развитие у него 

грамматически правильной связной речи – это задача, которую родители могут и обязаны 

решать ежедневно. 
Особенности проведения домашних занятий. 
Для успешного развития речи ничего специально не нужно организовывать. Вам не 

понадобятся сложные пособия и методики. Стоит лишь настроиться на ежедневную работу и 
внимательно посмотреть вокруг себя. Поводом и предметом для речевого развития детей 

может стать абсолютно любой предмет, явление природы, привычные домашние дела, 

поступки, настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и 

картинки в них, игрушки, мультфильмы. 

Игры для развития речи с использованием подручных предметов. 
У вас на столе лежит яблоко? Прекрасно, считайте, что у вас в руках готовый 

методический материал для развития речи ребенка, причем любого возраста. 

Игра-соревнование «Подбери словечко».  
Яблоко какое? – сладкое, сочное, круглое, блестящее, большое, спелое, душистое, 

желтое, тяжелое, вымытое. 
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Игра пройдет интереснее, если вы пригласите других членов семьи, друзей вашего 

ребенка, их родителей. Тот, кто придумал следующее слово – откусывает кусочек яблока. 
Игра «Нарисуй и заштрихуй». 

Пока яблоко еще целое, его можно срисовать и заштриховать цветным карандашом. 

Это полезно для пальчиков. Готовая картинка пусть украсит стену в детской комнате. 
Игра «Вспомни сказку». 
В каких сказках упоминаются яблоки? – «Гуси-лебеди», «Белоснежка и семь гномов», 

«Молодильные яблочки». Тут уж за правильный ответ можно заслужить и целое яблоко. 
Игра с союзом «а». 
А когда в руках несколько яблок, самое время их рассмотреть повнимательней и 

сравнить между собой: 1 яблоко желтое, а 2 – красное; одно сладкое, а другое – кислое; у 

первого коричневые семечки, а у второго – белые и т. д. 
Аналогичным образом любой предмет, ситуация, впечатление могут послужить 

материалом и поводом для развития речи. 
Развиваем грамматически правильную речь на прогулке. 

На прогулке вы можете прививать и закреплять речевые навыки по лексическим 

темам: «Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Город», «Транспорт», 

«Птицы» и др. 
Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными изменениями в 

природе, растениями, птицами, животными, людьми. Все это обязательно нужно 

комментировать, обсуждать, оформлять в виде беседы. Экспериментальные опыты, 

изучающие свойства снега, воды, песка, травы, росы расширят кругозор ребенка, а вместе с 

ним словарь существительных, глаголов, прилагательных. Новые, незнакомые ребенку слова 

следует объяснить, повторить несколько раз, научить ребенка понятно говорить их. 
Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, гудение машин, 

голос птиц, звуки ветра, дождя, снега, града и т. д. Это развивает слуховое внимание. 

Ребенку будут интересны игры «О чем рассказала улица?», «Помолчи и расскажи, что 

услышал», «Внимательные ушки», «Кто позвал?». 
Развиваем грамматически правильную речь на кухне. 

На кухне у вас появляется возможность развивать словарь, грамматику, фразовую 

речь ребенка по следующим темам: «Посуда», «Продукты питания», «Бытовая техника», 

«Фрукты», «Овощи». 

Рассказывайте ребенку, как называются продукты, какое блюдо вы готовите, какие 

действия при этом совершаете («нарезаю», «перемешиваю», «солю», «обжариваю» и т. д., 

часто бывает так, что дети заменяют эти действия общими словами «готовит» или «делает»). 

Не ограничивайтесь примитивным бытовым словарем, предлагайте ребенку все новые и 

новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за вами. 
Называйте свойства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов (горячий, остывший, 

сладкий, острый, свежий, черствый и т. д.). Задавайте ребенку соответствующие вопросы 

(«Попробуй, какой получился салат?», «Что мы еще забыли положить в суп?», «Какую 

морковку выберем?» и др.). Подводите его к тому, чтобы он повторял ваши слова. Поручите 

ему посильную помощь на кухне. И пусть рассказывает вам о том, что он делает. Ведь в 

деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее и естественнее. 

Развиваем грамматически правильную речь на даче. 

На даче перед вами открывается простор для словарной и грамматической работы по 

темам «Времена года», «Растения сада», «Цветы», «Деревья», «Насекомые», «Ягоды», 

«Весенние (летние, осенние) работы в саду» и др. 

Наблюдения, впечатления, речевые навыки, полученные на даче необычайно ценны и 

наглядны. Они остаются в памяти ребенка на всю жизнь. Только здесь ребенок в 

естественных условиях усвоит значение глаголов «вскопать», «подрыхлить», «прополоть», 

«удобрить» и многих других. Не на картинке, а в живую увидит растения в разную пору их 
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вегетативного периода (рост, цветение, плодоношение, увядание). Узнает, как и где 

вырастают ягоды, овощи и фрукты. Каким трудом дается урожай. 
Даже если названия цветов, кустарников, овощей кажутся вам сложными для ребенка, 

все равно почаще называйте их вслух (нарцисс, примула, жимолость, гладиолус, патиссон и 

др.). На первых порах они пополнят пассивный словарь ребенка, он будет их знать. 

Постепенно эти слова перейдут и в активное употребление и существенно обогатят 

словарный запас. 
Практически на любом наглядном материале, окружающем нас, могут быть 

проведены такие речевые игры как «Четвертый лишний», «Чего не стало?», «Что поменялось 

местами?», «Что изменилось?», «Подбери пару», «Кому что подходит?», «Назови ласково», 

«Преврати в огромное», «Подбери 5 признаков», «Угадай, о чем я говорю», «Скажи 

наоборот» и т. д. 

При современном ритме жизни все труднее становится найти время для занятий со 

своими детьми… Не стоит упускать малейшего повода что-то обсудить с ребенком. Именно 

обсудить. Одностороннее «говорение», без диалога – малополезно. Неважно, кто при этом 

молчит: ребенок или взрослый. В первом случае у детей не развивается активная речь, во 

втором – пассивная (умение слушать, слышать, понимать речь; своевременно и правильно 

выполнять речевую инструкцию; вступать в партнерские отношения). 
Простое чтение перед сном не только положительно повлияет на развитие речи и 

кругозор ребенка, но и скажется на школьных отметках по чтению и литературе! Создайте 

новую семейную традицию взамен просмотра телевизора. Семейное чтение «на ночь» 

применимо не только к дошкольникам, но и к школьникам. Такая семейная традиция 

отразится не только на речи, но и на ваших отношениях с ребенком. 
Важно отметить, что занятия станут наиболее успешными, если они доставляют 

удовольствие. Положительный эмоциональный настрой совершенно необходим, поскольку 

занятия по принуждению, при негативном отношении к ним со стороны ребенка не дают и не 

могут дать положительного результата.



100 

 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.  

КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

К 7 годам у детей должны быть сформированы: 

звуковая сторона речи, ребѐнок должен владеть правильным, четким 

звукопроизношением звуков всех фонетических групп; фонематические процессы, умения 

слышать и различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка; 

готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: умение 

выделять начальный гласный звук из состава слова; анализ гласных из трѐх звуков типа ауи; 

анализ обратного слога гласный – согласный типа оп; слышать и выделять первый и 

последний согласный звук в слове и т. д.;  

умения правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение», 

звуки гласный, согласный, звонкий, глухой, твѐрдый, мягкий. ; 

умение работать со схемой слова, разрезной азбукой, навыки послогового чтения. 

Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять слова с 

уменьшительно-ласкательным значением, умение образовывать слова в нужной форме, 

выделять звуковые и смысловые различия между словами: меховая, меховой; образовывать 

прилагательные от существительных; 

грамматический строй речи: умение пользоваться развѐрнутой фразовой речью, 

умение работать с предложением, правильно строить простые предложения, видеть связь 

слов в предложениях, распространять предложения второстепенными и однородными 

членами; работать сдеформированным предложением, самостоятельно находить ошибки и 

устранять их; составлять предложения по опорным словам и картинкам. Владеть пересказом 

рассказа, сохраняя смысл и содержание; 

навык самостоятельного составления рассказа – описания.  

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и лексико – 

грамматическом развитии ведѐт к серьѐзным проблемам в усвоении программ 

общеобразовательной школы. Формирование грамматически правильной, лексически 

богатой и фонетически четкой речи, дающей возможность речевого общения и 

подготавливающей к обучению в школе, - одна из важных задач в общей системе работы по 

обучению ребѐнка в дошкольных учреждениях и семье. Ребѐнок с хорошо развитой речью 

легко вступает в общение с окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания, 

задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная 

речь ребѐнка затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на 

его характер.  

К 6 – 7 годам дети с речевой патологией начинают осознавать дефекты своей речи, 

болезненно переживают их, становятся молчаливыми, застенчивыми, раздражительными. 

Для воспитания полноценной речи нужно устранить всѐ, что мешает свободному общению 

ребѐнка с коллективом. Ведь в семье малыша понимают с полуслова и он не испытывает 

особых затруднений, если его речь не совершенна. Однако постепенно круг связей ребѐнка с 

окружающим миром расширяется; и очень важно, чтобы его речь хорошо понимали и 

сверстники и взрослые.  

Ещѐ острее встаѐт вопрос о значении фонетически правильной речи при поступлении 

в школу. Когда ребѐнку нужно отвечать и задавать вопросы в присутствии всего класса, 

читать вслух (недостатки речи обнаруживаются очень скоро). Особенно необходимым 

становится правильное произношение звуков и слов при овладении грамотой. Младшие 

школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому среди неуспевающих 

школьников младших классов (по родному языку и чтению) отмечается большой процент 

детей с фонетическими дефектами. Эта одна из причин возникновения дисграфии 

(нарушения письма) и дислексии (нарушения чтения). Школьники, у которых отклонения в 

речевом развитии касаются только дефектов произношения одного или нескольких звуков, 

как правило, учатся хорошо. Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на 
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усвоении школьной программы. Дети правильно соотносят звуки и буквы, не допускают в 

письменных работах ошибок, связанных с недостатками звукопроизношения. Среди этих 

учащихся неуспевающих практически нет. 

Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, 

фонематические процессы), как правило, заменяют и смешивают фонемы, сходные по 

звучанию или артикуляции (шипящих – свистящих; звонких – глухих; твѐрдых – мягких; л – 

р). Они испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не учитывают смысло 

– различительного значения этих звуков в словах (бочка – почка). Такой уровень 

недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и синтеза 

звукового состава слова и служит причиной появления вторичного дефекта (дислексии и 

дисграфии как специфических нарушений при чтении и письме).  

У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может наблюдаться 

недоразвитие фонематических процессов и лексико – грамматических средств языка (общее 

недоразвитие речи). Они испытывают большие трудности при чтении и письме, ведущие к 

стойкой неуспеваемости по родному языку и другим предметам. У таких детей 

произношение звуков чаще бывает смазанным, невнятным, у них наблюдается ярко 

выраженная недостаточность фонематических процессов, их словарь ограничен, 

грамматическое оформление устных высказываний изобилует специфическими ошибками; 

самостоятельное высказывание в пределах обиходно бытовой тематики характеризуется 

фрагментарностью, бедностью, смысловой незаконченностью. Отклонения в развитии 

устной речи создают серьѐзные препятствия при обучении грамотному письму и 

правильному чтению. Письменные работы этих детей полны разнообразных специфических, 

орфографических и синтаксических ошибок.  

Основная задача родителей – вовремя обратить внимание на различные нарушения 

устной речи своего ребѐнка, чтобы начать логопедическую работу с ним до школы, 

предотвратить трудности общения в коллективе и неуспеваемость в общеобразовательной 

школе. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше еѐ результат.  

Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребѐнка.  

Не перегружайте его речевыми занятиями.  

Игры, упражнения, должны соответствовать возрасту. 

При общении с ребѐнком следите за своей речью.  

Говорите с ним, не торопясь. Звуки и слова произносите четко и ясно, непонятные 

слова, обороты, встречающиеся в тексте, непременно объясните.  

Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте уменьшительно – 

ласкательными суффиксами – всѐ это тормозит речевое развитие.  

Своевременно устраняйте недостаток речи ребѐнка, стремясь указать неточности и 

ошибки, встречающиеся в его речи, будьте осторожны, ни в коем случае не смейтесь над 

ребѐнком, самое лучшее – тактично поправить то или иное слово. Если ребѐнок торопится 

высказать свои мысли или говорит тихо, напомните ему: «Говорить надо внятно, чѐтко, не 

спеша».  

Развивайте мелкую моторику ребенка: надо больше рисовать, раскрашивать, лепить 

из пластилина и глины. Поиграйте с массажными мячиками, соберите бусы, покатайте в 

руках мелкие камешки, заплетите косы кукле, зашнуруйте ботиночки.  

Работайте над развитием познавательных способностей ребенка (внимание, 

мышление, память) Упражнения: «Исправь ошибку в предложении», «Придумай сказку, 

рассказ». Разучивайте маленькие стихи. Дома чаще играйте с детьми в «Дочки – матери», 

«Магазин», «Больницу», «Парикмахерскую», «Стройку» и др., это лучший способ научить 

малыша организации своей деятельности и умению действовать по инструкции. Прививайте 

аккуратность, усидчивость, терпение.  

Приучайте ребенка к самообслуживанию. Не сравнивайте ребенка с другими детьми, 

как бы они не были вам симпатичны или наоборот. Будьте последовательны в своих 

требованиях. С пониманием относитесь к тому, что многое не будет получаться сразу, даже 
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если это кажется элементарным. Запаситесь терпением и помните, что высказывания типа: 

«Ну, сколько раз тебе нужно повторять? Что же ты такой неумелый, глупый?» кроме 

раздражения с обеих сторон ничего не вызовут. Какие бывают нарушения речи у 

первоклассников. 

Уважаемые родители! Возможно, уже сейчас Вы задумываетесь о том, какие 

трудности могут подстерегать Вас и Ваших детей на пути к качественному образованию. 

Пытаетесь определить реальные возможности вашего ребѐнка. Обращаетесь за 

консультацией к специалистам: психологу или учителю-логопеду. Во многих 

образовательных учреждениях (школах) создана комплексная служба по оказанию 

логопедической и психолого-социальной помощи детям. Практика показывает, что у 35% 

современных дошкольников наблюдаются задержки или нарушения речевого развития. К 

ним относятся следующие логопедические заключения: 

Фонетический дефект (ФН) – нарушение произношения звуков. В этом случае 

страдает только звукопроизношение, другие стороны речи сохранны. В этом случае Вашему 

ребенку необходимы занятия с учителем-логопедом по постановке правильного звука и 

автоматизации его в речи. Рекомендуется посещать занятия в режиме не менее двух раз в 

неделю с выполнением рекомендаций специалиста дома. Фонетико-фонематическое 

недоразвитие (ФФН) – страдает вся звуковая сторона речи: нарушение произношения, 

трудности различения звуков, звукового анализа и синтеза. В этом случае Вашему ребенку 

необходимы занятия с учителем-логопедом по постановке правильного звука и 

автоматизации его в речи, а также развитию фонематических процессов. Рекомендуется 

посещать занятия в режиме не менее двух раз в неделю с выполнением рекомендаций 

специалиста дома. Общее недоразвитие речи (ОНР) – это более сложное системное 

нарушение речевого развития, которое включает: нарушения произношения, недоразвитие 

фонематических процессов (ребенок не может определить последовательность звуков в 

слове, путает некоторые звуки, заменяет или переставляет их в слогах и словах) и недостатки 

и нарушения лексико- грамматической стороны речи (словарный запас ребенка ограничен, 

он неправильно согласует слова в речи, затрудняется в выражении своих мыслей, не 

справляется с пересказом). В этом случае Вашему ребенку необходимы занятия с учителем-

логопедом по развитию всех компонентов речи. Рекомендуется посещать занятия в режиме 

не менее трех раз в неделю с обязательным выполнением рекомендаций специалиста дома.       

Родителям важно знать, что нарушения и недостатки устной речи могут повлиять на 

формирование письменной речи, затруднять процесс обучения чтению и письму у ребенка и 

проявляться в специфических ошибках. Следовательно, необходима ранняя своевременной 

коррекция устной речи, профилактическая работа в первом классе. 
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УЧИМ ДЕТЕЙ ПИСАТЬ БЕЗ ОШИБОК 

 

Как научить ребенка списывать без ошибок? 

Начиная со второй четверти первого класса, детям предлагаются задания – 

списать с печатного или письменного текста. Списывание с письменного текста, как 

правило,  больших трудностей не вызывает, потому что это простое копирование. Но 

выполняя эту, казалось бы, несложную работу дети умудряются сделать множество 

ошибок: то букву пропустят, то слово потеряют, то лишние буквы из других слов 

вставят. Мы начинаем их ругать за невнимательность, а ругать-то надо не детей, а себя. 

За то, что не научили списывать правильно. 

Вы сомневаетесь, что этому надо учить? Вам кажется,  что списать текст – это 

очень просто? Конечно, просто нам, взрослым, потому, что мы уже не один год 

списываем, пишем под диктовку, по памяти и все навыки у нас уже давным-давно 

автоматизировались. Именно поэтому нам кажется, что все так просто. А наш 

первоклассник только учится писать и списывать, и даже самое простое, на наш взгляд 

дело, ему сделать еще трудно. Значит, надо помочь. 

Итак,  как же научить ребенка списывать без ошибок? 

Обычно списывание начинается с маленьких слов. Как списывает ребенок? Он 

копирует  каждую букву по - отдельности. Посмотрел на букву – записал, затем смотрит 

на следующую – и тоже записывает, и так каждую букву он переносит отдельно. 

Вот здесь-то и кроется вероятная ошибка. Пока ребенок перенесет взгляд с 

тетради на книгу или доску, он может забыть, какую букву написал, а значит, увидит 

совсем другую букву. Ребенок может посмотреть на это же слово, но на другой слог с 

такой же буквой. А, значит, напишет неправильно. Очень часто можно наблюдать, как 

ребенок блуждает взглядом по странице в поисках того слова, которое он сейчас пишет. 

И в массе всех слов ему найти нужное слово очень трудно. Ребенок теряет силы, время,  

интерес, а значит,  получается у него все хуже и хуже, ведь усталость мешает хорошо 

работать. 

Хотите помочь ребенку списывать легко и без ошибок? Научите его это делать 

эффективно. 

Памятка 1. Учимся списывать слово. 

1. Прочитай слово. 

2. Повтори его. 

3. Скажи, сколько в слове букв. Можно прямо посчитать в книге карандашом. 

4. Прочитай слово еще раз. Причем, очень важно читать слово так, как 

написано!!! Мы читаем «каза», а пишем «кОза». Ребенку надо прочитать именно «кОза»! 

Если он прочитал так, как говорим, попросите прочитать еще раз так, как написано. Если 

это слово «зуб», то и читаем «зуБ» с четким «Б» на конце. 

5. Прикрой страницу учебника  и напиши слово в тетради. 

6. Проверь, все ли буквы на месте. Прочитай.  Требуйте побуквенного чтения 

того, что написал, а не повторения по памяти. 

7. Сверь свою запись с учебником.  На этом этапе  первое время можно сверять 

каждую букву.  Этот пункт очень важен. Ведь очень трудно увидеть свои ошибки. Если 

все сделано правильно, то ошибок не будет. Если все-таки ошибка есть, то не спешите 

исправлять. Пусть ребенок найдет ее сам, сверяя все буквы по одной с книгой. 

Списывание начинается со слов. Если вы научите ребенка списывать слова,  

таким образом, то при списывании предложений, ошибок будет значительно меньше. 

Списывать ребенок будет быстрее и легче. 

Что получает ребенок, научившись списывать слова и текст таким образом? 

Прочитывая, слово целиком и запоминая его, ребенок развивает зрительную 

память. 
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Опираясь на зрительную память при письме, он допускает гораздо меньше 

ошибок, пишет быстрее и лучше. 

Запоминая слово, а затем часть предложения или все предложение целиком, 

ребенок  увеличивает угол зрения. Ведь сначала ребенок  списывает  маленькие слова на 

2-3 буквы, а затем слова увеличиваются. Возрастает необходимость схватывать взглядом 

сразу много букв, что увеличивает  угол зрения ребенка. 

Следующим этапом будет списывание предложений. Если ребенок научился 

списывать слова по этому алгоритму, то и предложение списать ему будет нетрудно. 

Памятка 2. Списываем предложение. 

1. Прочитай предложение. 

2. О чем говорится в предложении? 

3. Сколько слов в предложении?  Посчитай.  Есть ли маленькие слова (предлоги, 

союзы)?  С какой буквы пишем первое слово? 

4. Читаем первое слово – пишем. Читаем первое и второе слово – пишем второе. 

Читаем первые 3 слова – пишем третье слово. И так до конца. 

5. Читаем предложение. Правильно ли написано (по мнению ребенка)? Все ли 

понятно? 

6. Проверяем, сверяя написанное с книгой. Читаем каждое слово  в книге и в 

тетради. 

Все, кажется,  очень просто, но это для нас, потому что у нас все навыки уже 

автоматизированы. А ребенку это все надо объяснить, показать, научить и закрепить. 

Конечно, в школе всему научат.  Рано или поздно ребенок научится делать так и 

сам. Но  это тот случай, когда  лучше рано.  Если ребенок научится писать  без ошибок, 

списывать  правильно, тогда у  него  сразу будет формироваться  правильная позиция  

успешного ученика и учиться ему будет легко. 

Советы родителям: 

Пусть ребѐнок вдоволь наиграется в дошкольном детстве. Результаты 

исследований показывают, что из детей, имеющих проблемы с грамотностью, 95 % не 

умеют играть в ролевые игры, не знают правила даже наиболее известных детских забав, 

таких, как прятки и салочки. В играх нужно соблюдать правила, так малыш учится 

произвольно регулировать свои действия и поведение. А ведь именно произвольная 

регуляция лежит в основе грамотного письма. 

Как можно чаще гуляйте с ребѐнком. Во время прогулок мозг насыщается 

кислородом, улучшается его работоспособность. Это очень полезно для успешного 

обучения. 

Отдайте ребѐнка в спортивную секцию или на танцы. Спорт отлично учит 

произвольной регуляции, развивает моторику, развивает внимание и скорость реакции. 

А глубокое дыхание во время тренировок насыщает мозг кислородом. 

Занятия музыкой (в частности, игра на фортепиано) развивают моторику рук и 

налаживают взаимодействие обоих полушарий мозга. 

После школы массируйте ребѐнку шейную и затылочную область. 

Всѐ это наилучшим образом отразится не только на грамотности, но и на общей 

успеваемости в школе. 
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ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ – ОСНОВА ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

 

Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека. Без нее 

нельзя научиться слушать и понимать речь. Так же важно различать, анализировать и 

дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых состоит речь). Это умение 

называется фонематическим слухом. 

Практически, мы не говорим о фонематическом слухе касательно взрослых, 

поскольку это и так подразумевается. Но детям такой слух нужно развивать, поскольку с 

ним связаны овладение речью и грамотность письма впоследствии. Наибольший пик 

развития фонематического слуха припадает на возраст 4-5 лет. У детей этого возраста 

наблюдается особая чувствительность к звукам речи, вот почему этот возраст очень 

важен для решения поставленной проблемы. Различение звуков речи – фонематический 

слух - является основой для понимания смысла сказанного. При несформированности 

звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему 

сказали, а то, что он услышал – что-то точно, а что-то очень приблизительно. «Игла» 

превращается в «мглу», «лес» в «лист» или в «лису», «Мишина машина» в «мыши на 

машине». Ребенок как будто становится немного иностранцем. Недостаточность 

фонематического слуха проявляется особенно ярко в школе при обучении письму и 

чтению. Дети с недоразвитием фонематического слуха читают медленно и с ошибками; 

при письме пропускают буквы, переставляют их местами, не дописывают одну-две 

буквы в конце слова. Это связано с тем, что дети не умеют дифференцировать звуки «ш-

ж», «с-з», «ц-з» и др.  

Игровые приемы развития фонематического слуха. 

В норме к пяти годам дети способны определять на слух наличие или отсутствие 

того или иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на заданные звуки, 

если, конечно с ними велась предварительная работа. Чтобы интерес к звукам и словам 

не пропал у детей, необходимо вовлечь их в интересную, содержательную игровую 

деятельность, которая будет решать следующие задачи: 

ознакомление с миром слов (слова звучат по-разному и похоже, бывают длинные 

и короткие); 

умение слышать отдельные звуки в словах, определять первый звук; 

умение различать звуки на слух, твердые и мягкие согласные; 

умение интонационно выделять звуки в слове и произносить их изолированно; 

формирование умения правильно произносить звуки и слова; 

формирование умения говорить согласно нормам литературного произношения; 

формирование выразительности речи — умение пользоваться высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями; 

выработка дикции — отчетливое, произношение каждого звука изолированно, в 

словах, а также во фразовой речи. 

В нейропсихологии и логопедии разработаны специальные методы и упражнения 

для правильного формирования речевого слуха у ребѐнка. Родители сами могут 

проводить занятия с детьми, главное, что – бы ребѐнку они были интересными и не 

надоедали. Игры, используемые для решения поставленных проблем, можно разделить 

на несколько групп: 

Игры на развитие слухового внимания 

«Отгадай, что звучит» 

Взрослый за ширмой звенит бубном, шуршит бумагой, звонит в колокольчик и 

предлагает ребенку отгадать, каким предметом произведен звук. Звуки должны быть 

явными и контрастными, чтобы малыш мог их угадать, сидя спиной к взрослому (если 

нет ширмы). 

«Угадай, что делать» 
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Ребенку дают в руки два флажка. Если взрослый громко звенит бубном, ребенок 

поднимает флажки вверх и машет ими, если тихо - держит руки на коленях. Чередовать 

громкое и тихое звучание бубна рекомендуется не более 4 раз. 

«Где позвонили?» 

Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встаѐт слева, справа, позади малыша и 

звонит в колокольчик. Ребенок должен повернуться лицом к тому месту, откуда слышен 

звук, и, не открывая глаз, рукой показать направление. После правильного он открывает 

глаза, а взрослый поднимает и показывает колокольчик. Если ребенок ошибся, то 

отгадывает еще раз. Игру повторяют 4-5 раз. 

«Угадай, кто сказал». 

Ребенка предварительно знакомят со сказкой «Три медведя». Затем взрослый 

произносит фразы из текста, меняя высоту голоса, подражая или Мишутке, или Настасье 

Петровне, или Михаиле Ивановичу. Ребенок поднимает соответствующую картинку. 

Рекомендуется нарушать последовательность высказывания персонажей, имеющуюся в 

сказке. 

Игры на развитие фонематического восприятия: 

«Повторялки» 

Вслед за взрослым ребенок повторяет сочетания гласных звуков, четко их 

артикулируя. 

АУИО ИАУО УИОА 

Вслед за взрослым ребенок повторяет цепочки слогов с легко произносимыми 

согласными звуками. 

ТУ—КА—ПО ВЫ—КА—ТУ ХО—НУ—МЫ ТУ—БА—ДО 

Вслед за взрослым ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными по 

звонкости — глухости, легко произносимыми согласными звуками. 

ПА—БО—ПЫ ГО—КУ—ГА ТО—ДУ—ТЫ 

«Шутки – минутки» 

Вы читаете детям строчки из стихов, намеренно заменяя буквы в словах. Дети 

находят ошибку в стихотворении и исправляют еѐ. 

Хвост с узорами, сапоги со шторами.  

Мальчишек радостный народ, Коньками звучно режет мѐд. 

Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин том.  

Божья коробка, полети на небо, Принеси мне хлеба. 

«Путаница» 

Ребенок внимательно слушает рифмовки и заменяет перепутанные слова. 

От конфет остались ... БАНТИКИ. Завяжу на платье ... ФАНТИКИ. 

Съел я овощной ... ХАЛАТ. А потом надел ... САЛАТ. 

Вслед за взрослым ребенок произносит название всех картинок к упражнению. 

Затем показывает парами те картинки, названия которых звучат похоже. 

ПОЛЕНО—КОЛЕНО УТКА — ДУДКА 

БАТОН — ЛИМОН БУКЕТ—ПАКЕТ 

Вслед за взрослым ребенок произносит по 3—4 похожих по звучанию слова. 

Значение незнакомых слов уточняется до их воспроизведения. При повторении слов, 

близких по звуковому составу, взрослый обращает внимание на громкость и четкость 

речи ребенка. Такой подход способствует созданию не только фонематической, но и 

артикуляторной готовности к вызыванию звуков. 

Ком—дом—том Пакет — макет — букет Буквы — клюква — тыква 

Ребенок внимательно слушает незаконченную рифмовку. Он должен 

самостоятельно подобрать картинку и назвать последнее слово так, чтобы оно 

рифмовалось с выделенным словом. 

На полянке обезьяны 

Начинают есть ... (бананы) 
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Я для птичек на балкон 

Вынес булку и ... (батон) 

И про солнце, и про май 

Распевает ... (попугай) 

Игры на развитие фонематического слуха: 

«Поймай звук» (определение наличия звука в слове). 

Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, 

поднимать руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным звуком. - Какой 

звук есть во всех словах? Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых 

есть один и тот же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во 

всех этих словах. 

«Длинное – короткое» 

«Выбери подарок колобку», «Угадай, кому фишку?» (выделение слов с 

определѐнным гласным звуком) 

«Определи 1 звук в слове», «Какой последний звук?» 

Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол. 

Вспомни название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. (Воробей, 

грач...) 

Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а. 

Предложите ребенку назвать предмет в комнате с заданным звуком. Например: 

Что заканчивается на «А»; что начитается на «С», в середине слова звук «Т» и т.д. 

Вариант: То же самое задание с картинками из лото или сюжетной картинкой. 

Можно использовать иллюстрации. 

Начало, середина, конец. (развитие фонематического слуха: научить детей 

распознавать звуки и выделять их, определять место звука в названии предмета). 

«Отгадай, какой гном принѐс картинку?», «Какому гному подарок?», 

(дифференциация согласных звуков по твѐрдости – мягкости). 

При наличии систематической целенаправленной работы по формированию 

фонематического слуха детей среднего дошкольного возраста на основе использования 

игровой деятельности произойдѐт повышение качества речевого развития детей, 

обеспечение качественной подготовки детей к школе. 

Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать 

звуки. Но его можно этому научить. Особенно необходимо развивать фонематический 

слух детям с речевыми проблемами. Порой ребенок просто не замечает, что он 

неправильно произносит звуки. Цель игровых упражнений - научить его слушать и 

слышать. Вы вскоре заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он 

пытается найти правильную артикуляцию звука, исправить дефектное произношение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Дошкольный возраст – это наиболее сензитивный период для овладения родным 

языком, который является не только средством и способом общения, но и играет важную 

роль в развитии мышления, внимание, памяти. 

Грамматический строй речи — это взаимодействие слов между собой в 

словосочетаниях и предложениях. Основой для его формирования является 

повседневное общение ребенка с близкими взрослыми, совместная деятельность с ними. 

При формировании грамматического строя речи ребенок должен освоить 

сложную систему грамматических закономерностей путем анализа речи окружающих, 

выделяя общие правила грамматики на практическом уровне, обобщая эти правила и 

закрепляя их в своей речи. 

Особенности формирования грамматического строя речи. 

Работа по формированию грамматического строя речи содержит несколько 

направлений: 

словоизменение – число, род, падежи; 

словообразование – образование новых слов при помощи приставок, суффиксов, 

образование новых слов с помощью различных частей речи, образование сложных слов; 

согласование различных частей речи между собой; 

фраза – использование в речи сложных распространенных предложений с 

союзами, предлогами. 

При общем недоразвитии речи формирование грамматического строя происходит 

с большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарем. У детей 

отмечаются стойкие ошибки в образовании множественного числа, согласовании 

существительных с числительным. Многочисленные ошибки наблюдаются при 

образовании новых слов; образовании относительны прилагательных. 

Нарушения грамматического строя речи могут быть причиной многочисленных 

ошибок на письме и при чтении, помешают усвоению правил русского языка. 

Несмотря на сложность, грамматический строй ребенок должен усвоить в 

дошкольном детстве для подготовки к школе, полноценного общения, правильного 

познания окружающего мира. Без достаточного овладения грамматическим строем 

невозможно развернутое рассуждение, развитие монолога, связной речи. 

На сегодняшний момент школа предъявляет высокие требования к речевому 

развитию будущих учеников в связи с усложнением программного материала. Ребенок, 

поступающий в школу должен владеть навыками словоизменения и словообразования, 

видеть связь слов в предложении. Лучше всего это усваивается в играх. 

Игры для формирования грамматического строя речи. 

Игра «Мой, моя, мое, мои» 

Цель: закрепление согласования притяжательных местоимений с 

существительными. 

Ход: Назовите предметы, про которые можно сказать «это мой» (мой карандаш), 

«это моя» (моя кукла), «это мое» (мое платье). 

Игра «Найди по цвету» 

Цель: закрепление согласования прилагательного и существительного в роде и 

числе. 

Ход: Детям предлагаются картинки или предметы разного цвета. Взрослый 

называет цвет. Дети находят предметы данного цвета, которые подходят к данной форме 

прилагательного. (Красное – яблоко, платье, пальто.) 

Игра «Правильно назови листья». 

Лист дуба — дубовый лист, лист осины — … лист березы — … лист клена — … 

лист липы — … лист яблони— … 
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Игра «Каким карандашом ты будешь раскрашивать?» 

Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным. 

Ход: Детям даются нераскрашенные картинки. Дети определяют, каким цветом и 

что они будут раскрашивать. Например: «Зеленым карандашом я буду раскрашивать 

траву, листья на деревьях, желтым карандашом я буду раскрашивать подсолнух, солнце 

и т.д.». 

Игра «Назови ласково» 

Цель: закрепление согласования прилагательного с существительным, 

образования уменьшительных форм прилагательных. 

Ход: взрослый произносит часть фразы, а дети ее заканчивают, добавляя слово. 

Цветок красный, а цветочек красненький 

Ведро синее, а ведерко … 

Яблоко сладкое, а яблочко … 

Солнце теплое, а солнышко … 

Чашка синяя, а чашечка …  

Цыпленок пушистый, а цыпленочек … 

Игра «Что из чего сделано?» 

Цель: образование относительных прилагательных 

Ход: Взрослый говорит: «Стакан из стекла» 

Дети должны ответить на вопрос: «Какой?», «Какая?» или «Какое?» (стеклянный 

стакан) Стакан из стекла — стеклянный, сковорода из чугуна — чугунная, ложка из 

дерева — деревянная и т.д. 

Заключение. 

Родителям необходимо внимательно относиться к речи ребенка, своевременно 

обращаться к специалистам при наличии стойких нарушений в речи ребенка. 
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БУДЕМ ПИСАТЬ БЕЗ ОШИБОК – ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 

 

Пройдет последний месяц весны, пролетят три летних месяца, и выпускники 

подготовительных групп детского сада пойдут в первый класс. Перед первоклассниками 

стоит сложная задача – овладение письменной речью. Часто бывает так: в первом 

учебном полугодии у ребенка все благополучно. Он читает и пишет не хуже других 

детей в классе. И вдруг: «Вам надо заниматься дополнительно со школьным 

логопедом!». Казалось бы, ребенок произносит все звуки правильно, читает достаточно 

быстро, понимает прочитанное. В чем же дело? А дело в том, что школьный логопед 

выявил у ребенка признаки нарушения письменной речи – дисграфию. 

Дисграфия – это частичное нарушение письма, проявляющееся в специфических, 

стойких, многократных, повторяющихся ошибках. 

Как проявляется дисграфия на письме у первоклассников: 

Если  ребенок  неправильно произносит звуки (сапка, шапоги, лакета и пр.), он 

так и  напишет эти слова, потому что при письме он их мысленно проговаривает именно 

с «неправильными» звуками. 

Ребенок имеет чистое звукопроизношение, но при чтении и письме путает звуки 

со схожими по звонкости \ глухости (б-п,т-д,г-к), или по твердости \ мягкости. Вместо 

«дубок, банка» пишет «тупок, панка». 

Ребенок затрудняется в написании и различии букв: добавляет лишние элементы 

(палочки, черточки, кружочки), пропускает нужные, даже пишет зеркально в обратную 

сторону). 

Ребенок не умеет анализировать (т.е. четко понимать и представлять) 

последовательность звуков и слогов в словах, последовательность слов в предложении. 

Это проявляется в том, что на письме ребенок пропускает буквы и слоги в словах (лимон 

= ЛМН, дружно – «дуружно, репка= рекпа), прикрепляет к одному слову часть 

следующего слова и т.п 

Школьник с трудом овладевает письмом, пишет медленно и неровно. Буквы и 

цифры разного размера, строчка то опускается, то поднимается. 

Существует еще один тип дисграфических ошибок письма, но он проявляется 

после 1-2 класса так как требует больших знаний правил написания слов («хороший 

кошка», «красивый солнце"» и т.п.). То есть эта проблема связана с тем, что ребенок не 

может правильно склонять слова по родам и падежам, не может согласовать разные 

части речи между собой. 

В группу риска по дисграфии входят дети, если: 

ребенок от рождения левша  

малыша переучили на правшу 

в дошкольном возрасте у него были логопедические проблемы 

в семье разговаривают сразу на нескольких языках. 

обучать ребенка грамоте начали неоправданно рано или слишком рано отдали в 

школу. 

у малыша нарушено внимание и имеются проблемы с памятью. 

ребенок слишком много времени проводит перед экраном телевизора: глазные 

мышцы привыкают к хаотичному движению и в дальнейшем ребенку трудно 

последовательно следить за строчкой при чтении и письме.  

Почему возникает дисграфия? 

Все дело в маме. Ребенок не виноват! Одной из самых частых причин дисграфии 

у детей является нарушение функций их головного мозга, возникшее в процессе 

патологически протекающей беременности мамы, родов, либо осложнений, которые 

развились в первые дни жизни новорожденного. Редко кто связывает двойки в тетрадках 

с периодом внутриутробного развития ребенка. К сожалению, любое неблагополучие в 
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период вынашивания ребенка может повлиять на формирование важных функций его 

головного мозга. 

Специфические ошибки на письме в школе – следствие нарушения устной речи 

дошкольников. К сожалению, канули в прошлое вечера, когда родители читали детям 

сказки, а детки рассказывали, как прошел день в детском саду. Часто разговор родителей 

с малышом ограничивается короткими фразами «Ел? Дрался?» Нередко мама и не ждет 

ответа ребенка, сама отвечает за него. Школьник должен уметь рассказывать, его речь 

должна быть грамматически правильно оформлена, у него должен быть хороший 

словарный запас и чистое звукопроизношение. 

Трудности левши. Несформированная в срок ведущая роль одного из полушарий 

головного мозга может вызвать трудности в освоении письменной речи. 

Внимание! Дисграфия никогда не возникает «из ничего»! Работа по устранению 

дисграфии должна начинаться не в школе, когда обнаружатся специфические ошибки на 

письме, а в дошкольном возрасте. Важно учитывать, что дисграфию значительно легче 

предупредить, чем устранить. 

 

 

 

. 
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