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Пояснительная записка 

 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина — 

недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-

буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцированных 

представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в 

свою очередь, тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, 

который выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

 Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном 

возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания 

особой, высшей формы фонематического слуха — фонематического восприятия и 

ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии 

(Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, 

С. Н. Шаховская и др.), а также огромный практический опыт логопедической работы, 

обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения 

элементами письма и чтения еще в дошкольный период . Это является необходимым условием 

полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Широкая апробация настоящей программы подтвердила обоснованность научных и 

методологических позиций, заложенных в содержании коррекционно-развивающего процесса.  

Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. Восприятие 

звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется достаточно рано и в 

определенной последовательности.  

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено сохранностью 

речедвигательного анализатора. Тем не менее на начальном этапе часто наблюдается 

неустойчивость артикуляции звуков при произнесении слов ребенком. Характерно 

использование звуков-«заместителей». При активной речевой практике происходит 

постепенный переход к правильному произношению большинства звуков. Отмечается, что к 

началу четвертого года жизни дети при благоприятных условиях воспитания усваивают 

звуковую систему языка. Допустимо неточное произношение шипящих [ж] — [ш], сонорных 

[л] — [р], свистящих [с] — [з]. 
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К пяти годам дети должны овладеть произношением всех звуков речи, допускается в 

единичных случаях неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 

онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется способность не только критически оценивать 

недостатки своей речи, но и реагировать на них. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 Первичное  обследование ребенка позволяют обосновать необходимость его зачисления в 

группу для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи со сроком обучения 10 
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месяцев. По окончании обучения фонетическая сторона речи детей должна соответствовать 

возрастной норме.  

Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития 

требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных 

особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать 

различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в 

первые две недели сентября логопед   проводит обследование звукопроизношения, 

фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого ребенка.  

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где исследуемый 

звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти 

слова не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные 

особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые 

приемы. 

Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков необходимо выяснить, 

как дети на слух различают фонемы родного языка. С этой целью логопед предлагает ряд 

специальных  заданий. 

В процессе динамического наблюдения ярче проявляются особенности лексико-

грамматического строя речи, трудности в овладении звуко-слоговой структурой, аграмматизм 

и другие проявления системного недоразвития речи. 

После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, 

четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с 

помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов. 

 Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

Данная  коррекционно-развивающая  образовательная  программа учитывает  

потребности дошкольного образовательного учреждения для работы с детьми, имеющими  

нарушения в развитии речи.  

В содержании логопедической  программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 
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взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

В программе   реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дезонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

     

 Цель программы: устранение фонетико-фонематического недоразвития, общего 

недоразвития  речи детей.    

З а д а ч и  п р о г р а м м ы :  

      • формирование полноценных произносительных навыков;  

      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

      • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений 

в самостоятельной связной речи; 

      • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем. 

Программа «Весёлый язычок» ориентирована на работу с детьми 3-6 лет. Занятия 

проводятся индивидуально, 2 раза в неделю. Длительность занятий для детей 3-5 лет -  10-15 

мин., для детей 5-6 лет – 20 мин. 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Учебный план 

к программе «Веселый язычок» 

 

№ п\п Раздел программы Количество часов в год 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

1.  Постановка звуков 28 18 12 

2.  Автоматизация звуков 34 38 42 

3.  Дифференциация звуков 2 6 10 

Итого: 64 64 64 

 

Примечание: данный учебный план является примерным. Количество часов по каждому 

разделу может быть изменено в зависимости от характера нарушения речи конкретного 

ребенка. 

 

 

Особенности работы по программе 

 

Недостатки в развитии фонематического слуха и звукопроизношения  

у детей дошкольного возраста 

Методы и приемы их исправления 

      Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не только 

наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного артикуляционного аппарата, 

но и умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и неправильное 

произношение звуков в чужой и собственной речи, а также контролировать собственное 

произношение. 

      Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между собой: хорошо 

развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными упражнениями способствует 

более быстрому усвоению правильного звукопроизношения в целом. В процессе восприятия 

чужой речи ребенок должен осмыслить содержание того, что ему говорят. Произнося слова 

сам, ребенок не только говорит, но и слушает. Он воспринимает собственную речь благодаря 

взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. Дети с хорошо развитой речью в 

процессе общения не фиксируют внимание на том, какие звуки, в какой последовательности 

они произносят. Доказано, что нормально развивающиеся дети довольно рано подмечают 

ошибки в произношении. Если в момент разговора ребенок допустит какую-то неточность, то 

тут же благодаря четкой работе слухового анализатора заметит и сам ее исправит. 

      Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников показало, что 

картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным является: 

      • недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: звуки [с] и [ш] 

могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

      • смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] правильно 

(санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

     • замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéт потóим тáми» — «Самолет 

построим сами»); 

     • искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными дефектами. 

      Признаком фонематического недоразвития является чаще всего незаконченность процесса 
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формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

характеристиками. 

      Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных диагностических 

заданий, предполагающих достаточный уровень развития фонематического восприятия. 

Например: 

      • выделить определенный звук из ряда других звуков; 

      • повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно эти звуки 

ребенок произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. д.; 

      • определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например, звук [с] в словах 

сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок; 

      • самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

      • назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

      Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН. 

Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей готовность к 

овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого гласного или согласного 

звука дети называют слог или все слово. 

      Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и фонематическом 

развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать программу общеобразовательной 

школы, а в процессе обучения письму и чтению у них появляются специфические ошибки: 

      • замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» — река и т. д.); 

      • пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

      • перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петерь» — теперь, «логова» — 

голова, «моколо» — молоко и т. д.); 

      • замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — «сил»), о — у 

(пол — «пул»); 

      • вставка лишних букв («пошала» — пошла). 

 

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей с ФФН 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, направленный на 

решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития — 

фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе — задачу развития связной речи. 

Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной сочетаемости 

упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются основные цели: 

формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, устранение 

фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи. 

      Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в 

развитии — сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития 

фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, умения 

произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных условиях 

речевого общения. 

      Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных навыков и 

умений в области фонетической и просодической системы родного языка. Под усвоением 

звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном взаимодействии с 

развитием слухового восприятия. В результате работы над формированием звуков должна 

быть создана единая система четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. 

Известно, что звуки русского языка не одинаковы по трудности для произношения. 

      В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или опорных 

звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся неотчетливо в речевом 

потоке, что снижает кинестетические ощущения в артикуляционном аппарате ребенка. В связи 

с этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы, тренируется произношение 

звуко-слоговых рядов разной структурной сложности. 

      В программе предусмотрена определенная последовательность усложнения 

речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в сравнении 

с другими звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и звучание 
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сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует осознанное выделение 

характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, устанавливаются 

связи между акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, что обеспечивает 

полноценную их дифференциацию. Этому способствует также сопоставление каждого 

изучаемого звука как с ранее изученными, так и с неисправленными, но в последнем случае — 

без проговаривания, только на слух. В начале обучения сравниваются контрастные звуки, т. е. 

резко противопоставленные по артикуляции и звучанию, затем вводятся упражнения на 

различение звуков, близких по артикуляционно-перцептивным признакам. Для 

систематических упражнений подбираются сначала звуки, слоги, слова. По мере овладения 

детьми звуковым анализом слова упражнения усложняются за счет включения новых типов 

звуко-слоговых структур. При автоматизации из речевого материала исключаются дефектно 

произносимые и смешиваемые звуки. 

      Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 

материала для занятий: 

      • он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

      • нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

      • произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; 

одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая 

структура предложения в соответствии с возрастом. 

      Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно применять 

упражнения, направленные на развитие слуховой памяти — запоминание рядов из 3—4 слов; 

воспроизведение серии простых действий. Постепенно в упражнения включаются слова все 

более сходного звукового состава; увеличивается их количество. Широко используются 

различные виды слоговых упражнений: 

      • воспроизведение ритмов;  

      • сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

      • рифмованные фразы. 

      Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные слоги со 

стечением согласных, ускоряется темп. 

      Однако простого механического повторения и закрепления навыка произнесения речевых 

структур недостаточно для усвоения звуковой стороны речи. Необходимо взаимосвязанное 

формирование различных сторон речи как целостного образования. 

      При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно опираться на 

специфические принципы системности и правильного подбора лексического материала. При 

определении лексического минимума учитываются разные позиции звука в слове. 

      Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, подчеркивая, что 

изменение одного звука приводит к другому значению слов (кашка — каска, мышка — миска, 

лук — жук и т. д.). Учитывается также многообразие языкового контекста (коса девочки, 

коса — орудие труда; ключ от замка, ключ в озере). 

           Содержание логопедических занятий, организация и методические приемы 

определяются целями коррекционного обучения с учетом конкретных представлений и 

речевого опыта, накопленных детьми в процессе работы воспитателя по разделам программы. 

Усилия логопеда направлены на ликвидацию имеющихся у детей пробелов в области 

словоизменения, словообразования и недостаточного овладения предложно-падежным 

управлением. 

      Работа логопеда над словарем носит выборочный характер, в нее входят накопление и 

уточнение слов (существительных и прилагательных), имеющих уменьшительно-ласкательное 

значение, понимание и правильное употребление в речи приставочных глаголов; практическое 

накопление родственных слов, знакомство с наиболее распространенными случаями 

многозначности слов, практическое ознакомление со словами, имеющими противоположное 

значение. 

      Основная цель лексических заданий — научить детей правильно и осмысленно 

употреблять слова в спонтанной речи, упражнять детей в составлении словосочетаний и 

предложений. Сначала используются модели, предлагаемые логопедом, а затем — 



 9 

самостоятельно. Большое внимание уделяется совершенствованию практического навыка 

употребления в речи простого распространенного предложения. Для логопедических занятий 

подбираются определенные группы слов и синтаксических конструкций, в образовании 

которых дети наиболее часто допускают грамматические ошибки. Используются упражнения 

на изменение падежных форм существительного в зависимости от предлога или вопроса; на 

изменение грамматических форм числа существительных; числа, лица и времени глаголов, а 

также на правильное употребление форм глаголов при сочетании с личными местоимениями. 

Особое внимание уделяется правильному согласованию прилагательных с существительными 

в косвенных падежах, согласованию порядковых числительных с существительными. 

Постепенно усвоенные типы речевых конструкций логопед включает в работу над связной 

речью, применяя специальные методические приемы. Особого внимания требуют подбор и 

группировка различного наглядного и словесного материала, игровых упражнений, 

дидактических игр, обеспечивающих практическое овладение навыками грамматически 

правильной речи. 

      Чтобы повысить коррекционное значение словарной работы, широко используются 

специальные упражнения, развивающие направленность на смысловую и звуковую сторону 

слов, умение подмечать общие и различные морфологические элементы изучаемых 

лексических единиц. 

     Основные направления работы логопеда и воспитателя по данной программе — 

формирование у детей полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического 

восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, автоматизация 

слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие навыков 

изменения просодических характеристик самостоятельных высказываний в зависимости от 

речевых намерений. 

      Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и 

подготовки детей к успешному овладению письменной формой речи, развития языковой 

способности ребенка. 

 

Содержание индивидуальных занятий 

            На занятиях осуществляется: 

      • закрепление навыков произношения изученных звуков; 

      • отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

      • звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

      • расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

      • закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

      Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение 

года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 

каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у 

которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. 

      И н д и в и д у а л ь н а я  р а б о т а  в к л ю ч а е т  в  с е б я :   

      • выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, 

чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

      • закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные 

звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], 

[д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько 
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смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из 

этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; 

      • постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 

начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к 

фронтальным занятиям. 

      В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и 

специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 

другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук: 

      • в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

      • в обратных слогах: ос — нос; 

      • в закрытых слогах: сас — сосна; 

      • в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

      Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны 

слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

      Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша, 

ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

      В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, 

включающих заданный звук. 

      Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в 

свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук 

произносить еще не может. 

 

Содержание первого года обучения 

(3-4 года) 

Задачи работы: 

 Развитие точности и дифференцированности произвольных движений 

артикуляционного аппарата.  

 Совершенствование дикции.  

 Закрепление правильного произношения звуков.  

 Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

 

            Последовательность отработки звуков в I периоде обучения обеспечивает поэтапную 

работу над фонемами, постепенный переход от более легких к сложным звукам. Это помогает, 

в свою очередь, постепенному усвоению детьми фонематической системы языка. В процессе 

обучения произношению следует воспитывать у детей стойкий познавательный интерес, 

активизировать мыслительную деятельность, постоянно ставить посильные задачи. Работа по 

развитию произношения проводится одновременно с работой по развитию слухового 

восприятия.  
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      В течение I периода детей учат четко, даже утрированно воспроизводить гласные звуки, 

угадывать их по беззвучной артикуляции, слышать и выделять из ряда других звуков. 

Включаются упражнения по удерживанию в памяти ряда, состоящего из 3—4 гласных звуков. 

Учитывая возрастные особенности детей, все задания предлагаются в игровой форме.  

      Отработка правильного произношения простых согласных звуков ([п], [п’], [т], [к], [к’], 

[л’]) сочетается с выработкой умения слышать эти звуки в ряду других, выделять 

соответствующие слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в 

начале слова (паук), затем — в конце (паук).Много внимания уделяется запоминанию 

слоговых рядов, например: та-ат, пку-уп-пу и т. д. Эти слоги произносятся с разной 

интонацией, силой голоса, медленно и отрывисто, с выделением ударного слога. Например: 

па—па—па; па—па—па; па—па—па. 

      Процесс проговаривания сопровождается отхлопыванием, отстукиванием ритма, 

угадыванием количества слогов. Постепенно ряды слогов удлиняются и варьируются. 

Включаются не только прямые, но и обратные слоги, со стечением согласных, открытые и 

закрытые. Упражнения на узнавание звука в слове, отбор картинок, называние слов с этим 

звуком также осуществляются в процессе игр с использованием различного дидактического 

материала. Например, игра «Кто самый внимательный». На столе у детей лежат картинки. 

Логопед называет разные звуки: [и], [у], [р], [л], [т], [к] и т. д. Дети, услышав звук [т], должны 

поднять картинку, в названии которой есть этот звук. Или игра «Добавь пропущенное слово» 

(в тексте игры должен быть звук [т]). «Построили новый дом, а рядом сидит собака (Том). 

Сидит дома девочка (Тома)».  

Наибольшее количество занятий посвящается закреплению и дифференциации свистящих 

звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц]. По мере включения в лексический материал новых звуков детей 

знакомят с изменением форм слова в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия. 

Например, при закреплении правильного произношения звуков [с], [с’], [з], [з’] дети могут 

упражняться в согласовании прилагательных синий, зеленый с существительными трех родов; 

при отработке дифференциации звуков [л] — [л’] могут включаться задания на 

преобразование глаголов, например: гуляет — гуляли — погуляет; копает — копали — 

выкопали и т. д.; звуков [ы] — [и] — на закрепление категории числа существительных: 

тыквы — кубики, коты — соки, лилии — липы и т. д. 

           

 

        В итоге логопедической работы дети должны уметь: 

      • правильно артикулировать гласные звуки и изученные согласные звуки в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

      • дифференцировать все изученные звуки; 

      • находить в предложении слова с заданным звуком,       

      • владеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре. 

 

  

Содержание второго года обучения 

(4-5 лет) 

 

Задачи работы: 

 Закрепление правильного произношения звуков.  

 Совершенствование интонационной выразительности речи.  

 Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

Продолжается постановка отсутствующих звуков и их автоматизация. Новым по сравнению с 

I периодом является усиление направленности на дифференциацию (на слух и в 

произношении) звуков по принципам твердости-мягкости, глухости и звонкости. Наибольшее 

количество занятий посвящается закреплению и дифференциации шипящих. По мере 
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включения в лексический материал новых звуков детей знакомят с изменением форм слова в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени действия.      В зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, динамики их продвижения, логопед может уменьшать или увеличивать 

время для изучения звуков. 

      В это же время продолжается работа по составлению и распространению предложений по 

вопросам, демонстрации действий, картинкам, опорным словам. Оречевляя простые сюжеты, 

дети учатся составлять несложные рассказы с опорой на наглядность. В то же время 

заучиваются короткие рассказы, стихотворения, потешки. 

      Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. На материале 

изучаемых звуков дети тренируются в выделении согласного в слове, определении его 

позиции (начало, середина, конец слова), составлении слогов, например: ас-са, уц-цу и т. д. 

В это же время детей учат определять гласный в положении после согласного (мак, суп, кот) и 

т. д.  

      Когда дети свободно определяют наличие звука в слове, можно перейти к определению его 

места в слове. Например, игра «Кто в домике живет?». Дети ищут только те картинки, в 

названии которых есть, например, звук [т]. А затем «расселяют» их в трехэтажном домике. На 

первом этаже — картинки со звуком [т] в начале слова, на 2-м — в середине, на 3-м — в конце 

(Таня, кот, плита, коты. Том, утка, Тоня, боты, тыква, хата и т. д.). 

 

         

 

В итоге логопедической работы дети должны уметь: 

 • правильно артикулировать изученные согласные звуки в различных фонетических позициях 

и формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• находить в предложении слова с заданным звуком,      определять место звука в слове 

• владеть интонационными средствами выразительности речи в чтении стихов. 

 

 

Содержание третьего года обучения 

(5-6 лет) 

 

Задачи работы: 

 Окончательное исправление всех недостатков речи в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

 Преодоление затруднений в произношении сложных по структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков.  

 Формирование грамматически правильной речи.  

 Звуковой анализ и синтез слогов и слов, чтение, письмо в случае индивидуальных 

затруднений. 

 

      В III периоде изучаются звуки: [л], [р], [л] — [л’], [р] — [р’], [л] — [р], [л] — [л’] — [р] — 

[р’], [ч], [щ] и осуществляется их дифференциация. Акцент переносится на закрепление 

навыка употребления этих звуков в самостоятельной речи. При этом много внимания 

уделяется развитию самостоятельных высказываний (составление рассказов по картине, серии 

картин, пересказ). Весь материал подбирается с учетом правильно произносимых звуков. 

Важно, чтобы дети достаточно свободно пользовались словами с уменьшительно-

ласкательными значениями, приставочными глаголами, передающими оттенки действий, 

учились образовывать родственные слова, подбирать слова-антонимы. Большое значение 

уделяется совершенствованию практического навыка употребления и преобразования 

грамматических форм (категории числа существительных, глаголов, согласование 

прилагательных и порядковых числительных с существительными), использованию 

предложных конструкций. 
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      На каждом логопедическом занятии даются упражнения на звуковой анализ и синтез. 

Основной единицей изучения является отдельный звук в составе слова. Детей учат делить 

слова на слоги. 

       

К этому времени дети овладевают навыками правильного произношения и различения фонем 

родного языка, а также анализа и синтеза односложных слов без стечения согласных и со 

стечением согласных. В самостоятельной речи они должны достаточно свободно пользоваться 

лексико-грамматическими конструкциями, структурами простых и сложных предложений. В 

процессе овладения фонетической стороной речи в занятия постепенно включаются 

упражнения по обучению детей осознанному анализу и синтезу звукового состава слова. 

Развитие умения выделить звуки из разных позиций в слове, в свою очередь, помогает 

восполнить пробелы фонематического развития.        

 

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Методическая литература 

Зеркало настенное  

Зеркало малое  индивидуальное  

Стулья детские  

Столы детские  

Игрушка мягкая логопедическая  

Игрушки-вертушки для отработки речевого выдоха 

Шпатель одноразовый  

Тетради логопедические 

Наборы иллюстраций 

 

Используемая литература 

 

1. АБВГДЕ-йка. Знакомство с буквами для детей 3- 5 лет. Серия «Папка дошкольника» 

(«Солнечные ступеньки»). 

2. Играем со словами. Задания на закрепление навыков чтения. Серия «Папка 

дошкольника». («Солнечные ступеньки») 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2013. – 279 с.  

4. Логопедическая тетрадь на звуки З, ЗЬ, Ц («Солнечные ступеньки»). 

5. Логопедическая тетрадь на звуки Л, ЛЬ («Солнечные ступеньки»). 

6. Логопедическая тетрадь на звуки Р, РЬ («Солнечные ступеньки»). 

7. Логопедическая тетрадь на звуки С и СЬ («Солнечные ступеньки»). 

8. Логопедическая тетрадь на звуки Ч, Щ («Солнечные ступеньки»). 
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9. Новиковская О. А. Умные пальчики Игры для развития речи. 4-7 лет. – М.: Астрель, 

2009. – 31 с. 

10. Шаблыко Е.И. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 

64 с. 

11. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения свистящих звуков. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 64 с. 

12. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения сонорных звуков. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 64 с. 

13. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения шипящих звуков. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 64 с. 

 

 

 

 

 

Сведения о разработчике 

 

Фамилия, имя, отчество -  Березина Елена Александровна. 

Должность – старший воспитатель. 

Педагогический стаж – 14 лет. 

Квалификационная категория – высшая. 

Место работы – МКДОУ № 68. 

Адрес места работы – г. Киров ул.Баумана, 1. 
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