
Консультация:  Речевое поведение родителей. 
 
«Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы в 

воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или 

приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда 

вас нет дома. Как вы разговариваете с другими людьми и говорите о других людях, как вы 

радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеётесь, 

читаете газеты – всё это для ребёнка имеет большое значение». 

Слова А.С.Макаренко о роли примера взрослых. 

К шести годам подавляющее большинство детей свободно владеет родной речью. Ее 

успешному развитию способствует целенаправленные воздействия семьи и детского сада. 

Однако одна немаловажная сторона речевого развития ребенка-дошкольника, не 

привлекает достаточного внимания родителей и семьи в целом. Это культура речевого 

поведения детей - речевой этикет. 

Многие родители как гром среди ясного неба поражает поведение их детей в 

подростковом возрасте. Был вроде нормальный ребёнок и вдруг грубит, хлопает дверью… 

Нравственность подростка зависит от того, как его воспитывали в годы детства, что 

заложили в его душу от рождения до 10-11 лет. 

Ребёнок усваивает родную речь так называемым «материнским способом», подражая 

близким, поэтому так важно, чтобы он слышал не только правильную, но и вежливую 

речь, соответствующую правилам речевого этикета. Вот что писал выдающийся педагог 

А.С. Макаренко о роли примера взрослых, окружающих ребёнка: «Ваше собственное 

поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы в воспитываете ребёнка только 

тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы 

разговариваете с другими людьми и говорите о других людях, как вы радуетесь или 

печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеётесь, читаете газеты – 

всё это для ребёнка имеет большое значение». 

А часто ли вы обращаетесь к своему ребёнку не в форме приказания, а просьбы и 

употребляете слово «пожалуйста», благодарите его, высказываете своё родительское 

одобрение по поводу проявленной им вежливости? Задумайтесь над этим. 

Ребенок не может стать нормальным человеком, если он не овладеет теми знаниями, 

умениями, отношениями, которые существуют в человеческом обществе. Первостепенная 

роль воспитания ребенка лежит на родителях. 

Ребенка необходимо учить: 

Общению с взрослыми 



Общению со сверстниками 

Культуре речи 

Культуре поведения 

Необходимо избавить ребёнка от грубостей, исключить из семейного обихода бранные, 

тем более нецензурные слова. 

Выражение «доброе утро», «спокойной ночи» являются неотъемлемыми составными 

речевого этикета ребенка, как и слова «здравствуйте», «до свидания», произносимые 

приветливо, с улыбкой 

С четырех лет дети должны приветливо здороваться, входя в группу детского сада, в 

квартиру соседей, а уходя, так же приветливо говорить «До свидания». Приучите ребенка 

всякий раз, когда понадобится вещь, принадлежащая другому члену семьи, товарищу, 

спрашивать разрешения. Спрашивая разрешения, ребенок тем самым выражает уважение 

к правам другого человека. А вежливая форма почти гарантирует успех. 

Речевой этикет предписывает внимательно слушать говорящего, 

не перебивать, усиленно не жестикулировать, рассказывая о чем-либо, не говорить с 

набитым пищей ртом. Всему этому также надо учить детей. 

Освоение ребенком речевого этикета повышает культуру его речи. 

Как говорил Макаренко: «Ваше собственное поведение решающая вещь». 

Речевой этикет предусматривает правила речевого поведения в стандартизированных 

(типизированных, однотипных) ситуациях речевого общения. Ситуаций общения 

выделяется несколько: 

обращение и привлечение внимания; 

приветствие; 

знакомство; 

прощание; 

извинение; 

благодарность; 

поздравление; 

пожелание; 

соболезнование; 

сочувствие; 

приглашение; 

просьба; 

совет; 

одобрение; комплимент. 



Консультация: Правильное проведение артикуляционной гимнастики. 

Мы правильно произносим различные звуки благодаря хорошей подвижности органов 
артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое нёбо. Точность, 
сила и дифференцированность движений этих органов развиваются у ребенка постепенно, 
в процессе речевой деятельности. 

Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата проводится 
в форме артикуляционной гимнастики. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и определенных 
положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 
произношения звуков. 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у 
детей навыки закреплялись. Лучше ее делать 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует 
предлагать детям больше 2-3 упражнений за 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. 

Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и третье 
даются для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то упражнение 
недостаточно хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый 
материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые приемы. 

Артикуляционную гимнастку 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 (примерно 
9х12 см), но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему. 

Работа организуется следующим образом. 

Взрослый рассказыват о предстоящем упражнении, используя игровые приемы. 

Показывает его выполнение. 

Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. 

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. 



Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений 
органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает, движения 
становятся непринужденными и вместе с тем координированными. 

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании положительного 
эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, что он делает упражнение 
неверно, - это может привести к отказу выполнять движение. Лучше покажите ребенку его 
достижения («Видишь, язык уже научился быть широким»), подбодрить («Ничего, твой 
язычок обязательно научиться подниматься кверху»). 

Если у ребенка при выполнении упражнений долго (около 1 месяца) не вырабатываются 
точность, устойчивость и плавность движений органов артикуляции, это может означать, 
что вы не совсем правильно выполняли упражнения или проблема вашего ребенка 
серьезнее, чем вы думали. В обоих случаях ребенка нужно обязательно показать 
специалисту-логопеду. 

Артикуляционная гимнастика 

Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед зеркалом. Ребенок 
должен видеть, что язык делает. Мы, взрослые, не задумываемся, где находится в данный 
момент язык (за верхними зубами или за нижними). У нас артикуляция - 
автоматизированный навык, а ребенку необходимо через зрительное восприятие обрести 
этот автоматизм, постоянно упражняясь. 

Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза даже у 
вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, признаваясь ему: "Смотри, у меня тоже 
не получается, давай вместе попробуем". 

Чтобы ребёнок научился произносить сложные звуки, его губы и язык должны быть 
сильными и гибкими, долго удерживать необходимое положение, без труда совершать 
многократные переходы от одного движения к другому. 

Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  
ГИМНАСТИКОЙ: 

1.     Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями 
по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и 
правильно, без помощи специалиста. 

2.     Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть 
свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их мышцы будут уже 
подготовлены. 

3.     Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым 
звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 



4.     Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем - и детям, и взрослым - 
научиться говорить правильно, чётко и красиво. Надо помнить, что чёткое произношение 
звуков является основой при обучении письму на начальном этапе. 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКОЙ? 

Сначала знакомим ребёнка с основными положениями губ и языка с помощью Весёлых 
историй о Язычке. На этом этапе он должен повторять упражнения2-3 раза. Затем 
повторяем упражнения с помощью карточек. Не нужно забывать выполнять задания, 
направленные на развитие голоса, дыхания и речевого слуха. Это очень важно для 
правильного звукопроизношения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ УПРАЖНЕНИЙ: 

• Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку 
необходим зрительный контроль. После того как он немного освоится, зеркало можно 
убрать. Полезно задавать ребёнку наводящие вопросы. Например: что делают губы? Что 
делает язычок? Где он находится (вверху или внизу)? 

• Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом следить 
за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеют смысла. 

• Занимаясь с детьми 3-4 лет нужно следить за тем, чтобы они усвоили основные 
движения. 

• К детям 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть чёткими и плавными, 
без подёргиваний. 

• В 6-7 -летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе и умеют 
удерживать положения языка некоторое время без изменений. 

• Если во время занятий язычок у ребёнка дрожит, слишком напряжён, отклоняется в 
сторону и малыш не может удержать нужное положение даже короткое время, нужно 
выбрать более лёгкие упражнения на расслабление мышечного тонуса, сделать 
специальный расслабляющий массаж. 

Если своевременно выявить нарушение и начать работу с ребёнком, используя 
артикуляционную гимнастику, то можно добиться положительных результатов за более 
короткий срок. Правильное произношение звуков наряду с богатым словарным запасом и 
грамматически верной, хорошо развитой, связной речью является одним из основных 
показателей готовности ребёнка к школьному обучению! 

Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и все получится. Занимайтесь с ребенком 
ежедневно по 5-7 минут. Проводить артикуляционную гимнастику лучше всего в виде 
сказки. 

Артикуляционная гимнастика способствует: 

чёткому произношению звуков речи, что увеличивают скорость чтения, а также его 
качество (правильность и выразительность) 



снятию эмоционального напряжения, созданию положительного настроя на урок (если 
проводится в его начале как оргмомент) 

формированию навыков самоконтроля 

Организация проведения артикуляционной гимнастики 

Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

При отборе упражнений надо соблюдать определенную последовательность, идти от 
простых упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой 
форме. 

Статические упражнения выполняются по 7-10 секунд (удержание артикуляционной позы 
в одном положении). 

На одном уроке выполняем 3-4 упражнения, включая упражнения разных блоков 

Ученик должен хорошо видеть лицо учителя, а также свое лицо, чтобы самостоятельно 
контролировать правильность выполнения упражнений. 

I блок – упражнения для губ и щёк 

Дудочка 

Заборчик 

Шарик 

II блок – статические упражнения 

Блинчик 

Грибочек 

Чашечка 

III блок – динамические упражнения 

Качели 

Часики 

Маляр 

Орешки 

Чистим зубки 

Киска 

 



Консультация: Ознакомление с комплексами артикуляционных упражнений для 
различных групп звуков. 

Артикуляционные упражнения для свистящих звуков. Норма артикуляции  свистящих 
звуков 

- губы растянуты в улыбку, 

- зубы заборчиком со щелью, 

- кончик языка за нижними зубами, 

- воздушная струя холодная, направленная с силой вниз посередине языка. 

«УЛЫБКА». Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

«ЗАБОРЧИК». Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке. 

«ТРУБОЧКА». Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

«УЛЫБКА-ТРУБОЧКА» - чередование движений. 

«ЛОПАТОЧКА». Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 
Удерживаем под счет до 10 

«ЧАСИКИ». Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 
попеременно тянуться под счет взрослого к уголкам рта. 

"ЗМЕЙКА". Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать вглубь 
рта. 

«ФУТБОЛ». Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку. 

«ПОЧИСТИТЬ ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ЗУБЫ». Рот закрыт. Круговым движением языка 
провести между губами и зубами (верхними и нижними). 

«ЛОШАДКА». Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 
тянуть подъязычную связку. 

«ГОРКА» - улыбнуться, приоткрыть рот, кончик языка упирается в нижние зубы, 
широкий 

«ЗАГНАТЬ МЯЧ В ВОРОТА». Цель: выработать длительную, направленную воздушную 
струю. Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, вгоняя его 
между двумя кубиками. Вдох через нос, плавный выдох – через рот. Выполняем 
упражнение – 5-7 раз. 

Артикуляционные упражнения для шипящих звуков. Норма артикуляции шипящих звуков 

- губы слегка вытянуты и округлены, зубы заборчиком со щелью, 

- язык поднят вверх, к твердому небу, образует с ним щель, 



- боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам, 

- воздух теплый, струя направлена посередине языка вверх. 

"ЗАБОРЧИК". Верхние и нижние зубы обнажены, располагаются друг на друге. Губы 
растянуты в улыбке. 

"ТРУБОЧКА". Вытягивание губ вперед длинной трубочкой, зубы «заборчиком» 

«ЧАШЕЧКА". Рот широко открыт. Передний и боковые края широкого языка подняты, но 
не касаются зубов. 

"ЧАСИКИ". Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 
попеременно тянуться под счет Взрослого к уголкам рта. 

"КАЧЕЛИ". Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 
верхним и нижним резцам. 

"ПОЧИСТИТЬ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ". Рот открыт. Движением языка вверх – вниз, из стороны 
в сторону провести по внутренней и внешней стороне зубов. 

"ЛОШАДКА". Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 
тянуть подъязычную связку. 

"ГАРМОШКА". Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно 
оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

"МАЛЯР". Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 
резцов до мягкого неба. 

"ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ". Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать 
язык вглубь рта. 

Примечание. Каждое упражнение выполняется 5—8 раз. 

Артикуляционные упражнения  для соноров (звуки «Р», «Рь»). Норма артикуляции звуков 
«Р», «Рь» 

- губы раскрыты, нейтральны, 

- зубы разомкнуты, 

- боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам, 

- широкий кончик языка поднят к альвеолам и вибрирует. 

"УЛЫБКА". Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

"ТРУБОЧКА". Вытягивание губ вперед длинной трубочкой, зубы «заборчиком» 

"КАЧЕЛИ". Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 
верхним и нижним резцам. 



"ФУТБОЛ". Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку. 

"ПОЧИСТИТЬ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ". Рот открыт. Движением языка вверх – вниз, из стороны 
в сторону провести по внутренней и внешней стороне зубов. 

"ЛОШАДКА". Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 
тянуть подъязычную связку. 

"ГАРМОШКА". Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно 
оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

"МАЛЯР". Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 
резцов до мягкого неба. 

«АВТОМАТ». Рот закрыт. Напряженным кончиком языка постучать в зубы, многократно 
и отчетливо произнося «т-т-т». Убыстрять темп. 

«БАРАБАНЩИКИ ». Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка в верхние 
резцы, многократно и отчетливо произнося «д-д-д». 

«ГРИБОК». Рот открыт. Язык присосать к небу. 

«ИНДЮК». Приоткрыть рот, энергично проводить широким передним краем языка по 
верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы, добавить голос, пока не 
послышится: бл-бл (как индюк болбочет). 

«Комар» - улыбнуться, приоткрыть рот, поставить язык за верхние зубы и сказать звук 
ЗЗЗЗЗ (получится звук , средний между З и Ж). 

Примечание. Каждое упражнение выполняется 5—8 раз. 

Артикуляционные упражнения для соноров (звуки «Л», «Ль»). Норма артикуляции звуков 
«Л», «Ль» 

- губы раскрыты, нейтральны, принимают положение последующего гласного, 

- зубы разомкнуты, язык свободный, распластанный «лопаткой», 

- кончик поднят к альвеолам или шейкам верхних резцов и образует с ними плотную 
смычку, 

- боковые края языка опущены и образуют с коренными зубами щели, через которые 
проходит воздух, 

- корень языка поднят. 

"УЛЫБКА". Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

«ЧАШЕЧКА". Рот широко открыт. Передний и боковые края широкого языка подняты, но 
не касаются зубов. 

"ЧАСИКИ". Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 
попеременно тянуться под счет Взрослого к уголкам рта. 



"ЗМЕЙКА". Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать вглубь 
рта. 

"КАЧЕЛИ". Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 
верхним и нижним резцам. 

"ФУТБОЛ". Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку. 

"ПОЧИСТИТЬ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ". Рот открыт. Движением языка вверх – вниз, из стороны 
в сторону провести по внутренней и внешней стороне зубов. 

"ЛОШАДКА". Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 
тянуть подъязычную связку. 

"ГАРМОШКА". Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, сильно 
оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

"МАЛЯР". Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 
резцов до мягкого неба. 

"ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ". Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать 
язык вглубь рта. 

«ИНДЮК». Приоткрыть рот, производить движения широким передним краем языка по 
верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать язык от губы, добавить голос, пока не 
послышится: БЛ-БЛ (как индюк болбочет). 

«ПАРОХОД ГУДИТ». Приоткрыть рот и длительно произносить звук [ы]. 

«САМОЛЕТ ГУДИТ». Рот приоткрыт. Губы растянуты, при длительном произнесении 
звука [ы] проталкиваем кончик языка между верхними и нижними резцами, удерживаем 
его в этом положении. 

Примечание. Каждое упражнение выполняется 5—8 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация:  Рекомендации логопеда родителям по выполнению домашнего 
задания. 

Результативность коррекционной помощи ребенку зависит от степени заинтересованности 
и участия родителей в исправлении речи. Важная роль в сотрудничестве родителей и 
учителя-логопеда отводятся домашним заданиям. 

Логопедическое домашнее задание-это индивидуальная форма учебной деятельности 
дошкольника, которая осуществляется без непосредственного руководства и контроля со 
стороны учителя-логопеда, но по его поручению. 

Логопедические задания – это различные виды заданий, направленных на закрепление у 
детей в домашних условиях тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены на 
групповых и индивидуальных занятиях по формированию лексико-грамматического строя 
и связной речи, при подготовке к обучению грамоте, воспитанию правильного 
звукопроизношения, то есть по всем направлениям развития речи, предусмотренным 
программным содержанием. 

Каково значение логопедического домашнего задания? 

1) Выполнение домашних заданий является огромной помощью логопеду. Дети, которые 
занимаются дополнительно дома с родителями по заданиям логопеда, гораздо быстрее и 
успешнее вводят в повседневную речь не только поставленные звуки, но и сложные 
речевые конструкции. 

Самое главное, что должны понять родители, – без их участия не достигнуть желаемых 
результатов. 

2) Логопедическое домашнее задание имеет большое воспитательное, обучающее и 
коррекционное значение: при правильной организации его выполнения у дошкольников 
вырабатываются новые знания и умения, а также навыки самостоятельного мышления, 
умение себя контролировать, воспитывается ответственное отношение к своим новым 
обязанностям, закрепляется весь пройденный материала на занятиях у логопеда. 

Родители должны понять то, что, не выполняя требований логопеда с ребёнком-
дошкольником сегодня, завтра они не смогут потребовать от школьника собранности, 
самостоятельности, ответственности. 

3) Почему родителям необходимо выполнять логопедические домашние задания? 

Выполнение домашних заданий родителей с детьми необходимы для того, чтобы как 
можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
Особое значение родителей в исправлении речевой патологии заключается в том, что, 
используя предложенный материал, они получают возможность закрепления ребёнком 
полученных на логопедических занятиях речевых умений и навыков в свободном речевом 
общении. Это возможно в повседневной жизни: во время игр, прогулок, экскурсий, 
походов в магазин, на рынок, в библиотеку и т. д. 

Основные правила работы при выполнении заданий логопеда. 



Домашнее задание ребенок выполняет с родителями в течение 5–20 минут 2 – 3 раза в 
день. 

Если вы заметили, что у ребенка пропал интерес к занятию, прекратите его, возобновив 
снова спустя некоторое время. 

Артикуляционная гимнастика выполняется перед зеркалом. 

Консультацию о правильном её выполнении вы можете получить  у логопеда. 

Ваша речь должна быть образцом для ребенка. 

Не заостряйте внимание ребенка на недостатках его речи.  Однако, когда изучаемый звук 
находиться на этапе автоматизации   (т.е. поставлен), родителям нужно в ненавязчивой 
форме напомнить о его правильном произношении. 

Пусть выполнение домашних заданий станет для ребенка игрой. 

Приучайте ребенка бережно относиться к тетради и прилагаемым   карточкам. (Карточки 
сдаются вместе с тетрадью). 

Что может входить в задания логопеда: 

- Задание на развитие артикуляционной моторики. 

- Задание на развитие мелкой моторики. 

- Задание на развитие направленной воздушной струи. 

- Задание на автоматизацию поставленного звука 

- Лексико-грамматические игры и упражнения. 

-Задания по закреплению навыков звукового анализа и синтеза и навыков чтения ( в 
зависимости от уровня подготовки детей). 

Рекомендации родителям для помощи при выполнении домашних заданий с детьми. 

1.  Не превращайте выполнения ребёнком домашних заданий в орудие пыток. 

2. Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его  дальнюю 
перспективу. 

3. Поощряйте своего ребёнка за хорошо выполненное домашнее задание. 

4. Хвалите ребенка, радуйтесь его результатам, связанным с положительной отметкой. 

5.  Помогайте ребёнку в выполнении домашнего задания только в том случае, если он в 
этом нуждается. 

6.  Не пытайтесь выполнять задание за своего ребёнка, лучше пусть он вообще не сделает 
домашние задание, чем сделаете его вы. 



7. Формируйте у ребёнка культуру умственного труда, интересуйтесь, какую 
дополнительную литературу можно использовать. 

8.  Консультируйтесь с учителем-логопедом, если видите, что ваш ребёнок   испытывает 
затруднения с подготовкой домашних заданий. 

Рекомендации логопеда родителям по выполнению домашнего задания. 

Результативность коррекционной помощи ребенку зависит от степени заинтересованности 
и участия родителей в исправлении речи. Важная роль в сотрудничестве родителей и 
учителя-логопеда отводятся домашним заданиям. 

Логопедическое домашнее задание-это индивидуальная форма учебной деятельности 
дошкольника, которая осуществляется без непосредственного руководства и контроля со 
стороны учителя-логопеда, но по его поручению. 

Логопедические задания – это различные виды заданий, направленных на закрепление у 
детей в домашних условиях тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены на 
групповых и индивидуальных занятиях по формированию лексико-грамматического строя 
и связной речи, при подготовке к обучению грамоте, воспитанию правильного 
звукопроизношения, то есть по всем направлениям развития речи, предусмотренным 
программным содержанием. 

Каково значение логопедического домашнего задания? 

1) Выполнение домашних заданий является огромной помощью логопеду. Дети, которые 
занимаются дополнительно дома с родителями по заданиям логопеда, гораздо быстрее и 
успешнее вводят в повседневную речь не только поставленные звуки, но и сложные 
речевые конструкции. 

Самое главное, что должны понять родители, – без их участия не достигнуть желаемых 
результатов. 

2) Логопедическое домашнее задание имеет большое воспитательное, обучающее и 
коррекционное значение: при правильной организации его выполнения у дошкольников 
вырабатываются новые знания и умения, а также навыки самостоятельного мышления, 
умение себя контролировать, воспитывается ответственное отношение к своим новым 
обязанностям, закрепляется весь пройденный материала на занятиях у логопеда. 

Родители должны понять то, что, не выполняя требований логопеда с ребёнком-
дошкольником сегодня, завтра они не смогут потребовать от школьника собранности, 
самостоятельности, ответственности. 

3) Почему родителям необходимо выполнять логопедические домашние задания? 

Выполнение домашних заданий родителей с детьми необходимы для того, чтобы как 
можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 
Особое значение родителей в исправлении речевой патологии заключается в том, что, 
используя предложенный материал, они получают возможность закрепления ребёнком 
полученных на логопедических занятиях речевых умений и навыков в свободном речевом 



общении. Это возможно в повседневной жизни: во время игр, прогулок, экскурсий, 
походов в магазин, на рынок, в библиотеку и т. д. 

Основные правила работы при выполнении заданий логопеда. 

Домашнее задание ребенок выполняет с родителями в течение 5–20 минут 2 – 3 раза в 
день. 

Если вы заметили, что у ребенка пропал интерес к занятию, прекратите его, возобновив 
снова спустя некоторое время. 

Артикуляционная гимнастика выполняется перед зеркалом. 

Консультацию о правильном её выполнении вы можете получить  у логопеда. 

Ваша речь должна быть образцом для ребенка. 

Не заостряйте внимание ребенка на недостатках его речи.  Однако, когда изучаемый звук 
находиться на этапе автоматизации   (т.е. поставлен), родителям нужно в ненавязчивой 
форме напомнить о его правильном произношении. 

Пусть выполнение домашних заданий станет для ребенка игрой. 

Приучайте ребенка бережно относиться к тетради и прилагаемым   карточкам. (Карточки 
сдаются вместе с тетрадью). 

Что может входить в задания логопеда: 

- Задание на развитие артикуляционной моторики. 

- Задание на развитие мелкой моторики. 

- Задание на развитие направленной воздушной струи. 

- Задание на автоматизацию поставленного звука 

- Лексико-грамматические игры и упражнения. 

-Задания по закреплению навыков звукового анализа и синтеза и навыков чтения ( в 
зависимости от уровня подготовки детей). 

Рекомендации родителям для помощи при выполнении домашних заданий с детьми. 

1.  Не превращайте выполнения ребёнком домашних заданий в орудие пыток. 

2. Формируйте положительную мотивацию выполнения домашнего задания, его  дальнюю 
перспективу. 

3. Поощряйте своего ребёнка за хорошо выполненное домашнее задание. 

4. Хвалите ребенка, радуйтесь его результатам, связанным с положительной отметкой. 

5.  Помогайте ребёнку в выполнении домашнего задания только в том случае, если он в 
этом нуждается. 



6.  Не пытайтесь выполнять задание за своего ребёнка, лучше пусть он вообще не сделает 
домашние задание, чем сделаете его вы. 

7. Формируйте у ребёнка культуру умственного труда, интересуйтесь, какую 
дополнительную литературу можно использовать. 

8.  Консультируйтесь с учителем-логопедом, если видите, что ваш ребёнок   испытывает 
затруднения с подготовкой домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация: Проведение пальчиковой гимнастики. 

Обращайте внимание на владение ребенка простыми, но в тоже время жизненно важными 
умениями – держать чашку, ложку, карандаши, умываться. Если ваш ребенок в 4 года не 
умеет доносить в ладошках воду до лица – значит у него отстает в развитии мелкая 
мускулатура. В тоже время, если ребенок в 4 месяца может из кулачка вытащить один из 
пальцев, это свидетельствует о хорошем развитии мелкой моторики, а в дальнейшем о 
речевом развитии. 

Почему так важно для детей развитие мелкой моторики рук? Дело в том, что в головном 
мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук расположены очень 
близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы 
мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. 

Обнаружив отставание у ребенка, не огорчайтесь, занимайтесь с ним пальчиковой 
гимнастикой. Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз. Сначала 
одной, затем другой рукой, а в завершение двумя руками вместе. Необходимо следить за 
правильной постановкой кисти руки ребенка и точностью переключения с одного 
движения на другое. Указания должны быть спокойными, доброжелательными и четкими. 
Гимнастика проводится в течение нескольких минут, 2-3 раза в день. 

Так же хорошо зарекомендовала себя разнообразная предметная деятельность, которая так 
же способствует развитию мелкой моторики: 

1. Застегивание и расстегивание пуговиц 

2. Шнурование ботинок 

3. Шнуровка на специальных рамках 

4. Нанизывание колец на тесьму 

5. Мозаика 

6. Игры с конструкторами 

7. Перебирание круп, зерен 

8. И другие… 

Чем раньше родители поймут, что мелкая моторика напрямую связана с речевым 
развитием ребенка, чем раньше родители начнут развивать ее у ребенка, тем в будущем 
речь у ребенка будет точной и правильной. 

 

 

 

 



Консультация: Формированию целенаправленной воздушной струи. 

Формирование воздушной струи в процессе преодоления нарушений звукопроизношения 
является основным направлением логопедической коррекции, без которого невозможно 
достигнуть желаемого результата. 

Основным назначением дыхательного аппарата является осуществление газового обмена 
т. е доставка в ткани организма кислорода и выведение из них углекислого газа. И этот 
обмен совершается благодаря периодическому обновлению воздуха в лёгких, которое 
происходит при попеременном чередовании дыхательных фаз – вдоха и выдоха. 

Различают три основных типа дыхания: 

ключичный 

рёберный (грудной) 

диафрагмальный (брюшной) 

При ключичном дыхании поднимается плечевой пояс и верхние рёбра, происходит 
расширение преимущественно верхней части грудной клетки. 

При рёберном (грудном) грудная клетка расширяется вперёд и в стороны. 

В диафрагмальном дыхании – диафрагма опускается и увеличивается главным образом 
нижняя часть грудной клетки; брюшная стенка при этом выпячивается. 

Чистых типов дыхания в действительности не наблюдается. В любом типе дыхания в 
большей или меньшей степени активно действует диафрагма. Поэтому практически 
можно говорить лишь о преимущественно ключевом, преимущественно брюшном, или 
ключичном дыхании. 

Типы дыхания зависят от пола, возраста, профессии. 

Так, у женщин чаще наблюдается грудной тип дыхания, у мужчин- брюшной, у 
работников физического труда превалирует брюшной тип дыхания, у лиц, занятых 
канцелярской и вообще сидячей работой- грудной тип. 

У детей обычно бывает смешанный тип дыхания т. е средний между брюшным и 
грудным. 

При глубоком, или полном дыхании сочетаются три типа дыхания – ключичный, грудной, 
брюшной. 

В течение 1минуты происходит 16-20 полных дыхательных движений (вдохов и выдохов). 
Длительность вдоха почти равна длительности выдоха (отношение времени вдоха ко 
времени выдоха равно приблизительно 1: 1, 25). 

Это физиологическое дыхание, необходимое для жизнедеятельности. 

Но чтобы ребёнок начал говорить, он должен освоить особый вид дыхания – речевое 
дыхание. Под этим термином понимается способность человека в процессе высказывания 



своевременно производить достаточно глубокий вдох и рационально расходовать воздух 
при выдохе. Речевое дыхание – основа звучащей речи, источник образования звуков, 
голоса. Оно обеспечивает нормальное голосообразование, помогает верно соблюдать 
паузы, сохранять плавность речи, менять громкость, использовать речевую мелодику. 

Развитие речевого дыхания у ребёнка начинается уже в возрасте 6 месяцев идёт 
подготовка дыхательной системы к реализации голосовых реакций, и завершается к 10 
годам. 

Формирование речевого дыхания предполагает, в том числе, и выработку воздушной 
струи. Выработка воздушной струи считается одним из необходимых и значимых условий 
постановки звуков. Работа по воспитанию воздушной струи начинается на 
подготовительном этапе формирования правильного звукопроизношения, наряду с 
развитием фонематического слуха и артикуляционной моторики. 

Известно, что звуки произносятся в фазе выдоха. Как правило, смычные взрывные и 
смычно – щелевые согласные звуки произносятся коротко, воздушная струя слабая. 
Сонорные звуки и щелевые требуют сильной длительной воздушной струи. 

Произнесение большинства звуков позднего онтогенеза требует направленной воздушной 
струи. Рассмотрим на примере характеристики воздушной струи необходимой при 
произнесении шипящих и свистящих звуков. 

Шипящие Свистящие 

Широкая (при произнесении шипящих звуков) Узкая (при произнесении свистящих 
звуков) 

Тёплая(при произнесении шипящих звуков) Холодная (при произнесении свистящих 
звуков) 

Слабая Сильная 

Рассеянная Направленная 

Существуют три основных направления воздушной струи: 

воздушная струя направлена прямо по центру языка. Это характерно для произнесения 
большинства звуков; губно-губных (В, В, Ф, Ф, заднеязычных (К, К. Г, Г. Х, Х, 
переднеязычных (Т, Т, Д, Д, свистящих (С, С, З, З, Ц) 

воздушная струя направлена по центру языка вверх. Это характерно для произнесения 
шипящих (Ш, Ж, Щ, Ч) звуков и вибрантов (Р, Р). 

воздушная струя направлена по боковым краям языка Это характерно для произнесения 
смычно-проходных (Л, Л) звуков. 

В соответствии с перечисленными направлениями прохождения воздушной струи в 
полости рта в логопедической работе используются следующие упражнения: 



«Сдуй снежинки с горки».(используйте кусочки ватки или паралоновые шарики) 
«Наказать непослушный язык». «Желобок». 

«Фокусы». 

«Идёт охотник по болоту» 

Выработка воздушной струи может проводиться до артикуляционной гимнастики или 
одновременно с артикуляционной гимнастикой. Поскольку в формировании воздушной 
струи активное участие принимают щёки, губы, язык. 

 

Артикуляционные упражнения, выполняемые на выдохе: 

«Индюшата». На выдохе произносится «Бл-бл-бл». 

«Наказать непослушный язычок». На выдохе произносится «Пя-пя-пя». 

«Пулемёт» На выдохе произносится «Т-т-т». 

«Моторчик». На выдохе произносится «Р-р-р». 

«Жук» На выдохе произносится «Ж-ж-ж». 

В системе логопедической работы по воспитанию воздушной струи можно выделить 
основные направления: 

Дутьё при сомкнутых губах. 

Дутьё сквозь губы, вытянутые трубочкой. 

Дутьё сквозь растянутые в улыбке губы. 

Дутьё на язык. 

Рассмотрим подробнее каждое направление. 

Дутьё при сомкнутых губах. Для укрепления мышц щёк подготовительными могут 
считаться следующие упражнения: 

«Надуть два шарика» Надувать щёки и удерживать в них воздух. 

«Перекатывание шаров» Щёки надуваются поочерёдно. 

«Худышки». Втягивать щёки при сомкнутых губах и при приоткрытом рте. 

«Дутьё сквозь губы, вытянутые трубочкой». Напряжение круговой мышцы рта. 

Дутьё сквозь губы, вытянутые трубочкой. 

Не надувая щёк, дуть сквозь сближенные и слегка выдвинутые вперёд губы, образующие 
посередине круглое «окошечко». 



Сдувать с поднесённой ко рту ладони любой мягкий предмет (ватный шарик, бумажную 
снежинку и т. д). 

Дуть на кусочек ваты, привязанные на нитки. Можно дуть снизу вверх на пушинки 
одуванчика, стараться, чтобы они дольше продержались в воздухе. 

Дутьё на парусник, салфетку, лист, флюгер и т. п. 

Дуть на карандаш, лежащий на столе так, чтобы тот покатился (на шестигранные) 

Задувание свечи. 

Надувание воздушных шаров, резиновых игрушек. 

Пускание мыльных пузырей. 

Дутьё с использованием свистков. Гудков, трубочек, губной гармошки. 

Гонки по воде бумажных корабликов, целлулоидных игрушек, например, поддувание 
«рыбок». 

Детям предлагают поочерёдно дуть на лёгкие игрушки, находящиеся в тазу с водой. 

Сильно дуть на воду до образования брызг. 

Можно натянуть горизонтально нитки и к вертикально висящим на ней ниткам привязать 
лёгких бумажных птичек, бабочек, стрекоз. 

Дутьё – катание по жёлобку лёгких деревянных или целлулоидных шариков. 

Дутьё сквозь растянутые в улыбке губы. 

«Пропеллер» Образовать узкую щель между растянутыми в лёгкой улыбке сближенными 
губами. Углы рта прижаты к зубам. Струю воздуха, направленную в эту щель, ребёнок 
рассекает движениями указательного пальца из стороны в сторону. Если щель образована 
правильно и струя достаточно сильная, звук от рассекаемого пальцем воздуха хорошо 
слышен. 

Образовать узкую щель между растянутыми в лёгкой улыбке сближенными губами. 
Ребёнку предлагают положить между губами широкий кончик языка. Подуть на кончик 
языка. 

Образовать узкую щель между растянутыми в лёгкой улыбке сближенными губами. 
«Пошлёпывать» язык губами, произнеся на выдохе звуки пя-пя-пя. 

Дутьё на язык. 

Посередине языка вдоль его переднего края «сделать дорожку» - положить спичку со 
срезанной головкой и пустить ветерок, сдувая бумажные листочки. 

Удержав язык широким за верхними зубами, нужно подуть на его кончик. Инструкция: 
«Улыбнись. Покажи зубы. Держи язык широким наверху. Чувствуешь ветерок? Подуй так 



ещё раз. Почувствуй, как подую я! » Можно использовать зеркало, чтобы ребёнок видел 
положение своего языка. 

Широкий язык положить на нижнюю губу. Края языка свернуть так, чтобы образовался 
желобок. Легко подуть сквозь желобок. 

«Сдуй снежинки с горки» Улыбнись. Покажи зубы. Приоткрой рот. Кончик языка удержи 
за нижними зубами. Приподними язык горкой. Подуй на язык. 

В процессе коррекционной работы по формированию воздушной струи важно 
придерживаться следующих методических рекомендаций. 

Упражнения проводятся в хорошо проветренном помещении. 

Лучше выполнять упражнения стоя, при свободном положении тела в пространстве. 
Грудная клетка расправлена. Следить за осанкой. 

Обращается внимание на то, чтобы ребёнок производил вдох глубоко и спокойно, через 
нос. Выдох через рот должен быть лёгким, плавным, без напряжения. 

Следить за точностью направления воздушной струи. 

Кратковременность упражнений (от 30секунд до 1, 5 минут). Гипервентиляция лёгких 
ведёт к обильному снабжению коры головного мозга кислородом, вследствие чего может 
возникнуть головокружение. 

Дозированность количества и темпа упражнений. Интенсивное дутьё проводиться не 
более 5 раз за 1 приём, в течение нескольких секунд. 

Нельзя надувать щёки. 

Выдыхаемый воздух не задерживать. Можно придерживать щёки руками для 
использования тактильного контроля. 

На начальных этапах можно использовать зеркало для привлечения зрительного контроля. 

Контроль, за выдыхаемой струёй воздуха, осуществляется с помощью ватки, поднесённой 
ко рту ребёнка: если упражнение выполняется правильно. Ватка будет отклоняться. 

Упражнения могут выполняться под счёт. 

 

 

 

 

 

 


