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«УГАДАЙ ИГРУШКУ» 

Цель: формировать умение находить предмет, ориентируясь на его основные 

признаки. 

Предлагаем вниманию детей 3—4 игрушки. Дети называют их. Затем сообщаем, что 

сейчас будем рассказывать об игрушке, не называя её. Дети должны прослушать 

описание и сказать, что это за игрушка. 

Вначале следует указывать на 1—2 признака, постепенно их число увеличивают до 

трёх-четырёх. 

 

«КТО ИНТЕРЕСНЕЕ ПРИДУМАЕТ» 

Цель: учить детей составлять предложения по заданному глаголу. 

Оборудование. Флажки, значки. 

Описание игры. Педагог произносит одно слово (глагол), например, «готовит». Дети 

придумывают с этим словом предложения, например: «Бабушка готовит вкусные 

пирожки», «Мама готовит вкусно», «Катя готовит суп». У кого самое интересное 

предложение, тот получает фишку, значок. Выигрывает тот, у кого больше фишек, 

значков. 

Примечание. За основу предложения можно взять не только глагол. Педагог может 

назвать любую часть речи (прилагательное, наречие и т.д.) в зависимости от цели 

занятия. 

 

«ЧТО НАПУТАЛ НЕЗНАЙКА?» 

Цель: находить ошибки в описании и исправлять их. 

В гости к детям приходит Незнайка со своим другом щенком. Незнайка хочет 

показать, как он научился рассказывать. Рассказывает о щенке, допуская ошибки и 

неточности в описании, например: «У щенка красный нос и большие лапы. Он кричит: 

«Мяу!» Дети должны заметить все неточности и ошибки и исправить их. 

 

«КТО СУМЕЕТ ПОХВАЛИТЬ» 

Цель: подбирать определения к существительным, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Взрослый объясняет условия игры: «Пьеро принёс нам много разных картинок. Я вам 

буду их показывать, а вы — хвалить то, что нарисовано. Например, я покажу 

картинку, на которой нарисован апельсин. Можно так похвалить апельсин: апельсин 

вкусный или: апельсин ароматный. А булочку как можно похвалить? (Булочка 

мягкая.) Правильно, а тому, кто похвалит лучше всех, Пьеро подарит картинку». 

Лексический материал: кошка, молоко, пальто, мама, дом, конфета, чай, ёжик, лиса, 

мальчик и др. 

Примерные ответы: кошка умная, молоко вкусное, пальто красивое, мама добрая, дом 

высокий, конфета сладкая, чай горячий, ёжик серый, лиса рыжая, мальчик 

трудолюбивый и т. п. 

 

«КАКАЯ, КАКОЙ, КАКОЕ?» 

Цель: подбирать определения к предмету, явлению. 

Взрослый называет какой-нибудь предмет, а дети по очереди называют как можно 

больше признаков, которые могут быть присущи данному предмету. 



Белка — пушистая, рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая.  

Пальто — тёплое, зимнее, новое, старое, длинное, короткое, синее.  

Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая, весёлая, грустная.  

Мяч — резиновый, круглый, большой, красный.  

Дом — деревянный, кирпичный, панельный, высокий, низкий, старый, заброшенный, 

пустой, новый, двухэтажный, многоэтажный. 

 

«СКАЖИ КАКОЙ» 

Цель: называть не только предмет, но и его признаки и действия; обогащать речь 

прилагательными и глаголами. 

Предлагаем детям ряд заданий: 

1.По отдельным признакам узнать предметы; отгадать загадки. «Круглое, сладкое, 

румяное — что это?». 

2. Дополнить словосочетание словами, отвечающими на вопрос, какой предмет по 

вкусу, цвету: сахар (какой?) - ... белый, сладкий; снег - ..., лимон - …. 

 

«НА ВЫСТАВКЕ» 

Цель: давать описание картины, используя образные слова и выражения. 

Взрослый размещает на мольберте или в групповой комнате детские рисунки 

(желательно тематически подобранные или по лексическим темам) и организует 

выставку. Назначает экскурсовода, который проводит экскурсию по выставке. 

Экскурсовод должен красиво описать картины, дать им названия. Если ребёнок в чём-

то затрудняется, дети ему помогают. Воспитатель регулирует частоту смены 

экскурсоводов. В конце игры выбирается лучший экскурсовод. 

 

«ЗАГАДКА» 

Цель: выделять признаки предметов, придумывать загадки, используя образные слова 

и выражения. 

У каждого игрока на столе картинка, перевёрнутая изображением вниз. 

Задание: придумать загадку по картинке и загадать всем присутствующим. Выиграет 

тот, кто придумает самые интересные загадки, подберёт сравнения, описания, 

«красивые» слова для своей загадки. 

Вариант игры 

Цель: развивать воображение, умение выразительно передавать содержание, 

характеры с помощью слова. 

Взрослый выбирает одного-двух игроков, которые, используя кукол, шапочки или 

другие атрибуты, разыгрывают какой-либо эпизод, диалог из литературного 

произведения. Дети отгадывают, из какой сказки или рассказа этот отрывок. Кто 

отгадает первым и скажет, что предшествовало этому эпизоду, и какие действия в 

произведении за ним последуют, получит право загадывать следующую загадку. Игра 

повторяется несколько раз. 

 

«КТО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ» 

Цель: выделять в художественном тексте образные выражения, специфические 

литературные обороты. 

Игровое правило: выигрывает тот, кто больше заметит и назовёт сказочных 

выражений, образных слов. 



Взрослый говорит примерно следующее: «Разные народы живут на земле. И у каждого 

народа есть свои сказки. Народные сказки легко можно отличить от авторских 

литературных произведений, потому что в них особенные сказочные слова, песенки. 

Сейчас я расскажу сказку, которую вы уже знаете. Внимательно слушайте и 

постарайтесь заметить такие слова». После чтения сказки дети называют 

специфические сказочные выражения. Каждый правильный ответ отмечается фишкой. 

 

«ЗАДУМАЙ СЛОВО» 

Цель: систематизировать представления о значении слов, выражать свои мысли в 

краткой форме, подбирать слова-названия качеств, предметов, действий. 

Ребёнок задумывает слово, которое все знают, но не называет его, а только 

рассказывает, что оно обозначает, т. е. какой предмет, что с ним можно делать или что 

он делает. Остальные участники игры отгадывают, что это за слово, например:  

он пушистый, лакает молоко, мурлыкает (котёнок);  

он красивый, голосистый, кукарекает (петух);  

она металлическая, ею можно есть суп, кашу (ложка);  

она оранжевая, длинная, вкусная, сочная (морковка);  

оно белое, плывёт по небу (облако). 

 

«КАКОЕ ЧТО БЫВАЕТ?» 

Цель: классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу; сравнивать 

предметы, сопоставлять; подбирать как можно больше наименований, подходящих 

под заданное определение. 

Детям предлагают рассказать Незнайке, что бывает:  

зелёным — огурец, крокодил, листья, цветы, ель, краска, военная машина, нитки;  

широким — река, дорога, лента, бульвар, улица;  

новым — шуба, валенки, платье, пальто, игрушки, дом, автомобиль, журнал, мебель;  

маленьким — котёнок, мышка, лисёнок, брат, хомячок, мальчик; 

вкусным — конфета, пирог, варенье, сок, чай, пирожное, торт;  

пушистым — белка, кошка, пух, ёлка, волосы, кофта, шарф, лиса;  

холодным — чай, снег, молоко, лёд, погода, ветер, зима, комната, перчатки, солнце, 

мороженое, сосулька, компот;  

высоким — дом, башня, человек, сапоги, потолок, температура;  

круглым — стол, мяч, апельсин, яблоко, голова, лицо, глаза, солнце, помидор. 

 

«ЧТО ДЛЯ ЧЕГО» 

Цель: использовать в речи глаголы в неопределённой форме, конструкции 

сложноподчинённого предложения. 

Материал: картинки с изображениями предметов (реальные предметы), которыми 

пользуются при умывании, одевании и т. д. (мыло, зубная щётка, щётка для ногтей, 

полотенце, зубная паста, заколка, лента для волос, ножницы, ваза, поднос, кружки, 

ложки, тарелки, носки, ботинки и т. д.), кукла. 

Детей знакомят с куклой. Рассматривают с ними картинки (предметы), называют. 

Далее кукла показывает картинки по одной, а дети, не называя их, говорят, для чего 

нужен тот или иной предмет (чтобы чистить зубы, чтобы мыть руки, чтобы 

причёсываться и т. д.). В дальнейшем кто-то из детей (с завязанными или закрытыми 

глазами) отгадывает предмет по его функции и называет его. 



«ИГРАЕМ СО СКАЗКОЙ» 

Цель: развивать творческие способности (умение придумывать несколько вариантов 

окончания сказки, использовать разнообразные языковые средства). 

Для этой игры можно использовать сказки Джанни Родари из цикла «Сказки, у 

которых 3 конца»: «Волшебный барабан», «Большая морковка», «Дудочник и 

автомобиль», «Хитрый Буратино» и другие. 

Познакомив детей со сказкой, взрослый обращает их внимание на то, что сказка не 

окончена, но писатель придумал три разных финала, для того чтобы дети смогли 

поиграть с этой сказкой. Предлагает послушать три варианта концовки и выбрать тот, 

который больше понравится, или придумать свою концовку и нарисовать к ней 

рисунки. Можно предложить детям придумать весёлую, печальную или поучительную 

концовку. 

Завершить игру можно выставкой рисунков и детским рассказыванием. 

 

«НАРИСУЕМ КАРТИНУ СЛОВАМИ» 

Цель: развивать воображение, умение использовать в описании точные по смыслу 

слова и образные выражения. 

Взрослый обращается к детям: «Хотите стать необыкновенными художниками, 

которые рисуют не красками и карандашами, а словами? Тогда приготовьтесь 

рисовать. Я прочту вам нежное стихотворение о весне, а вы закройте глаза и 

попробуйте представить, о чём я буду читать. Потом расскажите, какая картина у вас 

получилась. Но рассказывать надо так, чтобы все смогли мысленно увидеть вашу 

картину». 

Затем дети могут нарисовать красками иллюстрацию к своим рассказам. 

 

«ПРИДУМАЙ СКАЗКУ» 

Цель: самостоятельно подбирать выразительные средства для составления сказки или 

рассказа на заданную тему. 

Сочинить сказку «Что снится деревьям зимой» можно предложить детям после того, 

как они рассмотрят картинку с зимним пейзажем, услышат стихотворение или рассказ 

о первом месяце зимы. 

Сочиненные детьми сказки можно оформить в маленькие книжечки, в которых дети 

могут самостоятельно или с помощью родителей нарисовать иллюстрации. 

 

«Я НАЧНУ, А ВЫ ПРОДОЛЖИТЕ» 

(По рассказу Н. Носова «На горке») 

Подбирать наиболее подходящие по смыслу образные слова и выражения. 

Взрослый составляет незаконченные предложения. Ребёнок должен закончить 

предложение, используя образные обороты речи. 

Был ясный морозный день, снег на солнце ... (сверкал, искрился, переливался, 

блестел).  

Миша сел на санки и помчался с горы ... (пулей, вихрем, стрелой, так что дух 

захватывало, молнией).  

Санки перевернулись, и мальчик ... (шлёпнулся, плюхнулся, полетел кубарем, полетел 

вверх тормашками, бухнулся в снег).  

Коле очень захотелось, чтобы горка получилась. Он трудился ... (не покладая рук, без 

устали, в поте лица). 



«ОБЪЯСНИ, ПОКАЖИ» 

Цель: знакомиться с фразеологизмами. 

Взрослый называет фразеологизмы (одна нога здесь, другая там; сгореть со стыда; 

ворон считать; морочить голову и др.). 

Задаёт вопросы типа: Что означает это выражение? Когда так говорят? В каком случае 

так можно сказать? Предлагает подобрать картинку, которая подходит к тому или 

иному выражению. (Картинки, отражающие переносное и буквальное значение 

фразеологизмов, подбираются заранее.) 

 

«СКАЖИ ПО-ДРУГОМУ» 

Цель: осваивать переносное значение слов и словосочетаний, подбирать к ним 

близкие по смыслу слова. 

Взрослый говорит устойчивое словосочетание. Выясняет, как ребёнок понимает его 

смысл. Предлагает передать этот смысл другими словами. Например: 

— Что значит «растёт не по дням, а по часам»? Как сказать по-другому? Подберите 

слова, близкие по смыслу этому выражению. Подберите слова, противоположные по 

смыслу этому выражению. 

Можно использовать такие фразеологизмы: как снег на голову; ахнуть не успел; летит 

как угорелый; зарубить на носу; надуть губы. 

 

«ОШИБКА» 

Цель: знакомиться с образными выражениями, находить смысловые неточности, 

ошибки.Детям говорят, что Незнайка, который теперь ходит в Школу весёлых 

человечков, написал им в письме, что научился составлять предложения. Читают 

предложения, которые придумал Незнайка, задают вопросы:  

—«Маша целыми днями не покладая рук лежала в постели». Почему вы смеётесь? 

Незнайка ошибся? Как же нужно было сказать?  

— «Когда Оля увидела, какой подарок ей принесли, она от радости даже губы 

надула». Где ошибка? Как сказать правильно?  

— «Ах, лев, вы такой смелый! У вас такая заячья душа!» Как нужно сказать?  

— «Старичок с палочкой помчался по дорожке, а Саша побрел в песочницу». Всё ли 

здесь правильно? Как нужно сказать? 

 

«ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ» 

Цель: знакомиться с фразеологизмами. 

Взрослый обращается к детям: 

— Давайте вдумаемся, почему так говорят. Например, о неожиданном говорят «как 

гром среди ясного неба». Если человек видит, что будет дождь, гроза, какую он ждёт 

погоду? (Дождливую.) А когда ясное небо, то какую погоду ждут? (Ясную, 

солнечную.) Если же случается что-то неожиданное, чего совсем не ждут, то так и 

говорят: как гром среди ясного неба. 

— Попробуйте объяснить, почему так говорят: дрожит как осиновый лист. Не 

кленовый, не березовый, а осиновый. Вспомните, когда так говорят. 

— Когда вам будут встречаться интересные выражения, старайтесь задумываться не 

только о том, что они означают, но и почему так говорят. 

 

 



«О ЧЁМ ГОВОРИТ ПОСЛОВИЦА» 

После беседы о значении какой-нибудь пословицы взрослый предлагает детям 

придумать небольшой рассказ или сказку, в котором кто-то из героев мог бы сказать 

эту пословицу. Дети могут нарисовать иллюстрацию к пословице. Это упражнение 

рекомендуется использовать на занятиях по ознакомлению с художественной 

литературой, применяя принцип тематического отбора пословиц и поговорок. Детям 

могут быть предложены такие пословицы: «У страха глаза велики»; «Трусливому 

зайке и пенёк—волк»; «Не рой яму другому, сам в неё попадешь»; «Кто зря сердит, у 

того голова болит»; «Как аукнется, так и откликнется»; «Какие сани, такие и сами»; 

«Одна пчела много мёда не наносит» и др. 

 

Работа по развитию глагольной лексики у дошкольников с ОНР 

 

При проведении коррекционной работы по развитию лексики необходимо 

учитывать современные лингвистические и психолингвистические представления о 

слове, структуре значения слова, закономерностях формирования лексики в 

онтогенезе, особенностях лексики у дошкольников с речевой патологией. 

С учётом этих факторов формирование лексики проводится по следующим 

направлениям: 

o расширение объёма словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, формирование познавательной деятельности 

(мышления, восприятия, представлений, памяти, внимания и др.); 

o уточнение значений слов; 

o формирование семантической структуры слова в единстве основных его компонентов 

(денотативного, понятийного, коннотативного, контекстуального); 

o организация семантических полей, лексической системы; 

o активизация словаря, совершенствование процессов поиска слова, перевода слова из 

пассивного в активный словарь. 

 

Игры с перебрасыванием мяча 

1. “Что происходит в природе” 

Человек легко находит, 

Что в природе происходит. 

Солнце (что делает?) – светит, греет. 

Ручьи (что делают?) – бегут, журчат. 

Птицы (что делают?) – прилетают, вьют гнёзда, поют. 

2. Игра с мячом “Кто как передвигается?” 

Кто летает, кто плывёт, 

Кто ползёт, а кто идёт. 

Летают – птицы, бабочки, мухи, комары, жуки, стрекозы. 

Плавают – рыба, дельфины, киты, моржи, акулы. 

Ползают – змеи, гусеницы, черви. 

Прыгают – блохи, кузнечики, зайцы, лягушки, жабы. 

3. Игра с мячом “Что делают эти животные?” 

Что животные умеют – 

Птицы, рыбы, кошки, змеи? 

Утка – летает, плавает, ныряет, крякает … 



Кошка – мурлычет, мяукает, крадётся, умывается … 

4. Игра “Кто чем занимается?” 

Никогда мы не забудем, 

Что умеют делать люди. 

Строитель – строит; повар – варит; художник – рисует … 

5. Игра “Кто может совершать эти движения?” 

Кто и что – летит, бежит, 

Ходит, плавает, лежит? 

Идёт – человек, животное, поезд, пароход, дождь, снег, град, время, дорога 

Бежит – человек, животное, ручей, время … 

Летит – птица, самолёт, время, телеграмма, ракета, бабочка, муха, стрекоза, спутник 

… 

6. Игра “Утро, день, вечер, ночь” 

Утро, вечер, день и ночь 

Навсегда уходят прочь. 

Провожать их не спеши, 

Что ты делал, расскажи. 

Что ты делал утром? 

Что ты делал вечером? 

7. Игра “Подскажи словечко” 

Есть всего один ответ. 

Кто – то знает, кто – то - нет. 

Ворона каркает, а сорока …? (стрекочет) 

Сова летает, а кролик …? (прыгает) 

Крот роет норки, а сорока …? (гнездо) 

Корова ест сено, а лиса …? … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Игра 'Подскажи словечко'.» 

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить 

 

“Кто как голос подает?” 

Цели: Расширять предикативный словарь. Формировать умение соотносить предмет с 

действием. Закреплять структуру простого предложения по модели “предмет — 

действие” Развивать умение опираться на имеющиеся знания. 

Оборудование: Игровое поле (фланелеграф или магнитная доска). Контурные 

картинки с изображением животных, птиц, пресмыкающихся. 

Описание игры 

Логопед предлагает детям побывать в “зоопарке”, увидеть разных животных и птиц, а 

затем спрашивает малышей, как разговаривают животные. Дети поясняют, что 

животные разговаривают на своем, зверином языке. Как подает голос кошка? — 

спрашивает педагог. Обычно ребенок воспроизводит звуки, издаваемые кошкой: Мяу! 

Мур-мур... 

Логопед помогает детям образовывать от звукоподражаний глаголы: мяу — мяукает, 

мур — мурлычет и т. д. Аналогичная работа проводится с другими 

звукоподражаниями. Ребенок, образовавший глагол от звукоподражания, забирает 

себе картинку с изображением животного, о котором рассказывал. В конце игры дети 

закрепляют навык образования глагола от звукоподражания, повторяют предложения 

(например: Тигр рычит.) и возвращают животных в “зоопарк”. 

Примечание: После усвоения глаголов можно играть в эту игру, используя мяч. 

Логопед называет животное и кидает мяч ребенку, который, поймав мяч, прибавляет к 

названию животного название действия и возвращает мяч логопеду. 
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«Игра 'В зоопарке'.» 

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить 

 

Игра “В зоопарке” 

Цели: совершенствовать умение согласовывать в числе глагол с существительным. 

Активизировать глагольный словарь. 

Закреплять навык составления простого нераспространенного предложения без опоры 

на схему. Развивать зрительное и слуховое внимание. 

Оборудование: Игровое поле (фланелеграф, магнитная доска). 

Картина “Зоопарк”, составленная из отдельных, вырезанных по контуру предметных 

картинок (зебра, обезьяна, лисица, заяц, тигр, лама). 

Описание игры 

Логопед предлагает детям отправиться в “зоопарк” и понаблюдать за тем, что делают 

животные. Дошкольники рассматривают картину, называют животных, а логопед 

определяет действия животных: Зебра брыкается. Обезьяна кривляется. Заяц пугается. 

Тигр отдыхает.и. т. д. 

Сначала педагог выясняет, названия каких действий запомнили малыши. Уточняется 

значение глаголов брыкается, кривляется, лягается. Затем детям предлагается 

самостоятельно определить, что делает каждое животное. Логопед помогает детям, 

указывая на нужную картинку. Далее педагог предлагает дошкольникам представить, 

что животных стало много, и просит назвать их действия еще раз, употребив глаголы 

во множественном числе. 

 

Игра “Сочиним стихотворение” 

Цели: Пополнять и закреплять предикативный словарь. Закреплять конструкцию 

простого предложения по модели “предмет — действие”. Закреплять согласование 

сущ- ного с глаголом настоящего времени. Развивать слуховое внимание и память. 

Оборудование: предметные картинки с изображениями животных и птиц: утки, 

лягушки, льва, коровы, кота, поросенка, козленка и петуха. 

Описание игры: 
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Логопед предлагает детям сочинить стихотворение о том, как подают голос животные 

(педагог называет и показывает животное, а дети добавляют слово - название 

действия). 

УТКА – КРЯКАЕТ,ЛЯГУШКА - 

... КВАКАЕТ, ЛЕВ ... РЫЧИТ, А 

КОРОВА ... МЫЧИТ, КОШКА ... 

МЯУКАЕТ, ПОРОСЕНОК ... 

ХРЮКАЕТ, КОЗЛЕНОК ... 

МЕКАЕТ, А ПЕТУХ ... 

КУКАРЕКАЕТ. 

Примечание: Можно предложить детям повторить весь текст целиком по картинкам с 

изображениями животных и птиц, предъявляемым по очереди. Демонстрация 

картинок облегчает воспроизведение текста. 

 

 

«Игра 'Сочиним стихотворение'.» 

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить 

 

Игра “Кто как передвигается?” 

Цели: расширять предикативный словарь. Совершенствовать умение называть 

действие, которое может производить данный предмет. Закреплять структуру 

простого предложения. Развивать умение опираться на полученные знания и 

наблюдательность. 

Оборудование: Игровое поле (фланелеграф или магнитная доска). Стилизованное 

изображение леса, пруда; картинки с изображениями животных, насекомых, 

обитателей водоема. 

Описание игры: На игровом поле создается стилизованная картина леса и водоема. 

Здесь же размещаются контурные картинки с изображениями животных, птиц, 

обитателей водоема. Дети распределяются на две команды и отправляются “на 

прогулку в лес”. Они, как настоящие натуралисты, должны уметь наблюдать за 

жизнью животных и понимать ее. Каждому участнику игры предлагается выбрать 

(найти) животное, назвать его и определить, как оно передвигается. Например: Это 

улитка. Она ползет и т. д. 
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После того, как основное задание будет выполнено, логопед предлагает детям быстро 

снять с игрового поля всех животных, которые ползут (летят, скачут, плывут и т. д.), 

сопровождая свои действия словами. 

 

 

«Игра 'Кто как передвигается'.» 

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить 

 

Формирование словообразования глаголов 

Дифференциация словообразовательных форм глаголов является очень трудной 

для дошкольников с ОНР. Это связано с тем, что глагол обладает более отвлечённой 

семантикой, чем существительные конкретного значения. Семантическое различие 

словообразовательных форм глагола является более тонким и сложным: оно не 

опирается на конкретные образы предметов, в отличие от тех существительных, 

которые усваиваются ребёнком в дошкольном возрасте. В связи с этим в процессе 

логопедической работе с детьми с ОНР проводится преимущественно закрепление 

наиболее простых по семантике словообразовательных моделей с использованием 

продуктивных аффиксов. 

Формирование словообразования глаголов у дошкольников с ОНР осуществляется в 

следующей последовательности. 

Дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида: 

а) образование глаголов совершенного вида с помощью приставок. 

б) образование глаголов несовершенного вида с помощью продуктивных суффиксов –

ива-, -ыва-, -ева- 

застегнуть – застёгивать умыть – умывать заталкивать – затолкнуть 

Так от глагола ХОДИТ можно образовать целый ряд “родственных” глаголов с 

новыми значениями: входит, выходит, уходит, заходит, подходит, отходит, переходит, 

проходит. Если ребенок поймет смысловое значение этих приставок, то при их 

помощи он сможет подобным же способом образовывать новые слова и от других 

глаголов. Чтобы ребенку легче было понять смысловые значения различных 

глагольных приставок, нужно поупражнять его в образовании различных глаголов при 

помощи одной и той же приставки. 

С- (играть – сыграть, петь – спеть, есть – съесть делать – сделать), 

ПО- (обедать – пообедать, сеять – посеять, ужинать – поужинать), 
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ПРО- (читать – прочитать). 

 

Сказка “О торопливой белочке и терпеливой курочке” 

Решила торопливая белочка платье сшить. Взяла красивую ткань, один 

кусок отрезала, другой кусок отрезала, всю ткань изрезала. Платье не получилось. 

Решила терпеливая курочка сарафан сшить. Семь раз измерила,семь 

раз примерила, один раз отрезала. Нарядный сарафан получился. 

Правильно говорят люди: 

 

“Семь раз отмерь, один раз отрежь”. 

Вопросы и задания 

1. Спросите ребенка: Почему белочку назвали торопливой? Почему курочку 

назвали терпеливой? 

2. Уточните с ребенком значения глаголов: Что можно отрезать? (Кусочек ткани, 

бумаги, хлеба.) 

Что означает изрезать? (На мелкие кусочки всю ткань, бумагу.) 

Что можно вырезать? (Картину, узор.) 

Что можно перерезать? (Веревку, нитку.) 

Что можно срезать? (Шляпку гриба, капусту.) 

Что означает надрезать? (Разрезать не до конца.) 

Что означает дорезать? (Разрезать, например, до конца ткань.) 

Что можно измерить? (Длину, ширину, высоту.) 

Что можно примерить? (Платье, пальто.) 

Что можно отмерить? (Ткань, например, когда ее покупают.) 

Какую пословицу часто вспоминают, предупреждая людей не торопиться? (“Семь раз 

отмерь, один раз отрежь”,) 

3. Повторите сказку. Ребенок должен рассказать ее, правильно употребляя глаголы. 

 

Формирование словоизменения глаголов 

Формирование словоизменения у дошкольников с ОНР осуществляется с учётом 

закономерностей нормального онтогенеза взаимодействия в развитии лексики, 

морфологической и синтаксической системы языка. 

Можно выделить 3 этапа логопедической работы по формированию словоизменения 

глаголов у дошкольников с ОНР. 

1 этап – формирование наиболее продуктивных и простых по семантике форм. 

Согласование существительного и глагола настоящего времени 3-его лица в числе. 

а) дифференциация глаголов 3 лица ед. и мн. числа с ударным окончанием, без 

чередования звуков в основе 

Речевой материал: идёт – идут стоит – стоят стучит – стучат поёт – поют гремит – 

гремят 

б) с безударным окончанием без чередования звуков в основе: 

плачет – плачут чистит – чистят бросает – бросают 

стонет – стонут прыгает – прыгают 

в) с чередованием звуков в основе: 

течёт – текут печёт – пекут толчёт – толкут 

бежит – бегут стережёт – стерегут стрижёт – стригут 

2 этап – включает работу над следующими формами словоизменения. 



1. Дифференциация глаголов 1,2,3лица настоящего времени: 

дифференциация глаголов в единственном числе. 

дифференциация глаголов во множественном числе. 

дифференциация глаголов 1,2,3 лица ед. и мн. числа. 

2. Согласование существительных и глаголов прошедшего времени в 

лице, числе, роде. 

согласование глагола с существительным в мужском роде 

согласование глагола с существительным в женском роде 

согласование глагола с существительным среднего рода 

дифференциация глаголов мужского, женского, среднего рода 

 

Игра “Что делал? Что делала?” 

Цели: Учить детей отвечать на вопрос Что он (она) делает? 

Совершенствовать умение грамотно строить предложения по модели “предмет — 

действие”. Закреплять навык согласования глагола с существительным в роде и числе. 

Оборудование: большое и малое игровые поля (фланелеграфы, различающиеся по 

цвету, или магнитные доски). Картинки-символы действий: стоит, идет, сидит, лежит. 

Две картинки с изображениями мальчика и девочки. 

Описание игры 

На одном игровом поле — две картинки с изображениями мальчика и девочки, на 

другом — картинки-символы действий. Логопед предлагает детям ответить на вопрос 

Что делает девочка (мальчик)? при помощи картинок-символов действий. Ребенок 

самостоятельно выбирает картинки с подходящими символами, переносит на другое 

игровое поле, наклеивает рядом с объектом и поясняет: Девочка стоит (сидит, 

прыгает, спит и т. д.) 

 

 

«Игра 'Что делал? Что делала?'.» 

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить 

Примечание: Данный материал можно использовать для закрепления навыка 

согласования глагола с существительным во множественном числе. Детям 

предлагается ответить на вопрос Что делают дети? 
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В более поздний период, при закреплении категории времени глагола, задаются 

вопросы: Что сделал мальчик (девочка, дети)? Что будет делать мальчик (девочка)? 

Что будут делать дети? 

3 этап – закрепление более сложных по семантике и внешнему оформлению, 

менее продуктивных форм словоизменения. 

Формирование словоизменения закрепляется сначала в словосочетаниях, затем в 

предложениях, далее – в связной речи. 

Формирование антонимов и синонимов у дошкольников с ОНР, так же имеют свои 

особенности. Выполнение заданий на подбор антонимов и синонимов требует 

достаточного объема словаря, сформированности семантического поля, в которое 

данное слово включено, умения выделять в структуре значения слова основной 

семантический признак, сопоставлять слова по существенному семантическому 

признаку. Эти задания успешно выполняются лишь при условии активности процесса 

поиска слова противоположного или одинакового значения. Правильный поиск слова 

осуществляется лишь в том случае, когда у ребенка сформирован определенный 

синонимический или антонимический ряд. 

Если дети с нормальным речевым развитием испытывают трудности в подборе 

антонимов и синонимов лишь к отдельным словам, то у дошкольников с ОНР 

выявляются ошибки в подборе антонимов и синонимов к преобладающему 

большинству слов. 

В заданиях на подбор синонимов у детей с речевой патологией выявляются те же 

трудности, что и при подборе антонимов: ограниченность словарного запаса, 

трудности актуализации словаря, неумение выделить существенные семантические 

признаки в структуре значения слова, осуществлять сравнение значений слов на 

основе единого семантического признака. 

 

Игра “ Скажи то же самое иначе” 

Играющие после подбора парных карточек не только называют действия по этим 

картинкам и составляют с ними предложения, но и ЗАМЕНЯЮТ эти действия 

подходящими по смыслу другими словами (синонимами). 

Образец: Малыш топает по ковру. - Малыш медленно идет по ковру. 

Девочка топает ногой. - Девочка стучит ногой. 

Таким образом, у детей с ОНР отмечается задержка в формировании семантических 

полей по сравнению с нормой и имеет свои особенности. 

Для успешной работы по формированию глагольной лексики нужна полноценная 

система, включающая упражнения, игры, текстовый и картинный материал. Такая 

система будет обеспечивать не пассивное восприятие и утомительные тренировки, а 

активное, творческое участие ребёнка. 

  

 



Подготовила: М.А. Крюкова  

учитель-логопед  
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Базовой предпосылкой овладения письмом является развитый 

фонематический слух. Под фонематическим слухом  — основным 

компонентом восприятия речи — понимается способность человека слышать 

и различать отдельные фонемы, или звуки в слове, определять наличие звука 

в слове, их количество и последовательность. Так, ребенок, поступающий в 

школу, должен уметь различать отдельные звуки в слове. Например, если его 

спросить, есть ли звук ”м” в слове ”лампа”, то он должен ответить 

утвердительно. 

Для чего нужен  ребенку хороший фонематический слух? Это связано с 

существующей сегодня в школе методикой обучения чтению, основанной на 

звуковом анализе слова. Он помогает нам различать слова и формы слов, 

похожие по звучанию, и правильно понимать смысл сказанного. Развитие 

фонематического слуха у детей — залог успешного обучения чтению и 

письму, а в дальнейшем — и иностранным языкам. 

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. 

Каким же образом развивать у ребенка фонематический слух? Лучше 

всего это делать в игре.  Многие игры на развитие фонематических 

процессов имеют комбинированный характер, что выражается не только в 

обогащении словаря, но и активизации высших психических функций 

(памяти, внимания, мышления, моторики). Предлагаю вашему вниманию 

игры, позволяющие в интересной форме научить ребенка прислушиваться к 

звукам речи. 

 

Игры и игровые упражнения 

 

1. Игра «Поймай нужный звук хлопком». 

Инструкция: Если услышишь звук [k] в слове -  хлопни в ладоши. Слова: 

[K]ран, мор[K]овь, шалаш, ботино[K]. . . 

То же с любыми другими звуками: 

Ш – кошка, шапка, маска, подушка…; С – собака, краски, лошадь, 

носки, нос… 

Р – руки, лапки, Родина, полка, кружка…; Л – лопата, кора, слова, 

плов… 

 

2. Игра «Придумать слова на заданный звук». 

Для начала лучше давать только гласные звуки (а, о, у, и) – арбуз, обруч, 

улитка, иголка и т.п. 

Затем согласные (р, с, ш, л, п, б и т.п.) 

  

3. Игра «Определить место звука в слове». 

 Определи, где: в начале, в середине, в конце слова мы слышим звук 

[K] в словах: крот, морковь, кулак, носок. . . 



Ш – шапка, кошка, душ; С – солнышко, паста, нос; Ч – чайник, кочка, 

ночь; Щ – щетка, щенок, помощь; Л – луна, полка, стул; Р – паровоз, пар, 

роза; П – пол, лапка, стоп; К – сокол, лак, крыша и т.п. 

  

4. Повторение цепочек  слогов. 

Слоги задаются с разной силой голоса, интонацией. (са-ША-са), (за-за-СА). 

 Слоги можно задавать с любыми оппозиционными звуками, например с-ш, 

ш-ж, л-р, п-б, т-д, к-г, в-ф (т.е. глухие-звонкие, твердые мягкие, свистящие-

шипящие). Следите, чтобы ребенок не менял последовательности в цепочках. 

Если ему трудно дается повторение трех слогов, давайте сначала два слога: 

са-ша, ша-са, 

са-за, за-са, ла-ра, ра-ла, ша-ща, ща-ша и т.п. 

Примеры слоговых цепочек: 

Са-за-за,  за-за-са, са-за-са, за-са-за 

Са-ша-ша, ша-ша-са, са-ша-са, ша-са-ша 

Ла-ра-ра, ра-ла-ла, ра-ла-ра, ла-ра-ла 

Ша-ща-ща, ша-ща-ша, ща-ша-ша, ща-ша-ща 

За-жа-жа, жа-за-за, за-жа-за, жа-за-жа       (Аналогично с другими 

парами звуков) 

  

5. Отхлопать слоги со звуком«Б» в ладоши, а со звуком «П» по 

коленкам (ба-пу-бо-по). Так же со звуками, например, с-ш, ш-ж, к-г, т-д, р-л, 

ч-щ и т.п. 

 

6. Назвать слово со звуком «Б»: утка – бант – кит;  «П»: банка – палка – 

белка.  Т.е. дается три слова, среди которых только одно с заданным звуком. 

  

7. Игра  «Кто внимательнее». 

Взрослый показывает картинки и называет их (можно без картинок). 

Ребенок внимательно вслушивается и отгадывает, какой общий звук 

встречается во всех названных словах. 

Например, в словах коза, медуза, роза, незабудка, стрекоза общий звук 

«З». Не забудьте, что произносить этот звук в словах нужно длительно, 

выделяя его голосом, насколько это возможно. 

  

8. Игра «Угадай слово». 

Взрослый произносит слово с паузами между звуками, ребенок должен 

назвать слово целиком. 

Сначала даются слова из 3-х, 4-х звуков, если ребенок справляется, то 

можно сложнее – из 2-3 слогов, со стечением согласных. 

Например: 

с-у-п, к-о-т, р-о-т, н-о-с, п-а-р, д-а-р, л-а-к, т-о-к, л-у-к, с-ы-р, с-о-к, с-о-м, ж-

у-к, ч-а-с 

р-о-з-а, к-а-ш-а, Д-а-ш-а, л-у-ж-а, ш-у-б-а, м-а-м-а, р-а-м-а, в-а-т-а, л-а-п-а, н-

о-т-ы, ш-а-р-ы 



п-а-с-т-а, л-а-п-ш-а, л-а-с-т-ы, к-о-с-ть, м-о-с-т, т-о-р-т, к-р-о-т , л-а-с-к-а, п-а-

р-к, и-г-р-а и т.п. 

  

9. Произнести по порядку все звуки в слове. Начинаем с коротких слов, 

например: ДОМ – д, о, м 

 

10. Игра «Четвертый лишний» 

Для игры понадобятся четыре картинки с изображением предметов, три 

из которых содержат в названии заданный звук, а одна - не имеет. Взрослый 

раскладывает их перед ребенком и предлагает определить, какая картинка 

лишняя и почему. Набор может быть разнообразным, например: чашка, очки, 

туча, мост; медведь, миска, собака, мел; дорога, доска, дуб, туфли. Если 

ребенок не понимает задания, тогда задать ему наводящие вопросы, 

попросить внимательно слушать звуки в словах. Взрослый может голосом 

выделять определяемый звук. Как вариант игры можно подбирать слова с 

разной слоговой структурой (3 слова трехсложных, а одно двухсложное), 

разными ударными слогами. Задание помогает развивать не только 

фонематическое восприятие, но и внимание, логическое мышление. 

 

11. Игра с перебрасыванием мяча «Сто вопросов - сто ответов с буквы 

А (И, В…) – и только с этой. 

Бросаете мяч ребёнку и задаете ему вопрос. Возвращая мяч взрослому, 

ребёнок должен ответить на вопрос так, чтобы все слова ответа начинались с 

заданного звука, например со звука [И]. 

Пример: 

-Как тебя зовут? 

-Ира. 

-А фамилия? 

-Иванова. 

-Откуда ты приехала? 

-Из Иркутска 

-Что там растёт? 

-Инжир. 

 

 

12. Игра «Цепочки слов» 

Эта игра - аналог всем известных "городов". Заключается она в том, что 

на последний звук заданного предыдущим игроком слова игрок 

последующий придумывает свое слово. Образуется цепочка слов: аист - 

тарелка - арбуз. Вспомнили? 

 

13. Игра "Починим испорченный телефон" 

Играть лучше всего втроем или еще большей компанией. Упражнение 

представляет собой модификацию известной игры ”Испорченный телефон”. 

Первый участник тихо и не очень отчетливо произносит некоторое слово 

http://www.logopedshop.ru/item/843/


своему соседу на ухо. Тот повторяет услышанное на ухо следующему 

участнику. Игра продолжается до тех пор, пока каждый не передаст слово 

”по телефону”. 

Последний участник должен произнести его вслух. Все удивлены, 

потому что, как правило, слово заметно отличается от тех, которые 

передавались остальными участниками. Но на этом игра не заканчивается. 

Необходимо восстановить первое слово, назвав по очереди все те отличия, 

что ”накопились” в результате поломки телефона. Взрослому следует 

внимательно следить за тем, чтобы различия, искажения воспроизводились 

ребенком правильно. 

 

14. Игра «Не ошибись». 

 Взрослый показывает ребенку картинку и громко, четко называет 

изображение: "Вагон". Затем объясняет: "Я буду называть эту картинку то 

правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Когда я ошибусь, 

хлопни в ладоши". Затем произносит: "Вагон - вакон - фагон - вагом". Затем 

взрослый показывает следующую картинку или чистый лист бумаги и 

называет: "Бумага - пумага - тумага - пумака - бумака". Игра очень нравится 

детям и проходит весело. 

Необходимо подчеркнуть, что начинать надо со слов простых по 

звуковому составу, и постепенно переходить к сложным. 

 

15. Игра «Будь внимателен» Взрослый раскладывает перед ребенком 

картинки, названия которых звучат очень похоже, например: рак, лак, мак, 

бак, сок, сук, дом, ком, лом, сом, коза, коса, лужа, лыжа. Затем он называет 3-

4 слова, а ребенок отбирает соответствующие картинки и раскладывает их в 

названном порядке (в одну линию или в столбик - по вашей инструкции). 

 

16. Игра «Подбери по звучанию» Взрослый выставляет в одну линию 

следующие картинки: ком, бак, сук, ветка, каток, горка. Затем, давая ребенку 

по одной картинке, просит поставить ее под той, название которой звучит 

похоже. В результате должны получиться примерно такие ряды картинок: 

ком бак сук ветка каток горка 

дом рак лук клетка платок корка 

сом мак жук пятка листок норка 

лом лак бук плетка моток марка 

 

17. Игра «МАГАЗИН» 

Игры на выделение звука на фоне слова. 

Задание: Незнайка пошел в магазин за фруктами, пришел в магазин, а 

название фруктов забыл. Помогите Незнайке купить фрукты, в названиях 

которых есть звук [л’]. На наборном полотне выставляются предметные 

картинки: яблоки, апельсины, груши, мандарины, сливы, лимоны, виноград. 

Дети отбирают картинки, в названии которых есть звук [л’]. 



Покажите ребенку продукты, которые вы купили в магазине, и пусть он 

перечислит те из них, в названия которых есть звук [Р] или другой звук. 

 

18. Игра «Живая азбука» 

Игра для развития звукового различения 

Карточки из пар букв: 3-Ж, Ч-Ц, Л-Р, С-Ц, Ч-С, Щ-С, С-3, Ш-Ж 

раскладываются перед детьми на столе изображением вверх. Используются 

также две карточки с изображением букв. По команде дети должны выбирать 

предметы (картинки), названия которых включают эту букву, и раскладывать 

их на кучки. Выигрывает тот, кто подберет больше карточек. Игра 

продолжается до тех пор, пока они все не будут разобраны.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРЫ С МЯЧОМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

1.Игра «Мячик мы ладошкой  «стук», повторяем дружно звук» 

Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, 

закрепление знания гласных звуков. 

Логопед: Когда услышите звук [А], стукните мячом об пол. Поймав мяч, 

повторите этот звук.   А-У-О-У-И-О-Ы-И-А 

 

2.Игра « Гласный звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой». 

Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, 

закрепление знания гласных звуков. 

Логопед: Я буду называть гласные звуки. Подбросьте мяч, когда услышите 

звук [Э].     

 А-У-О-Э-У-И-О-Э-Ы-И-А 

 

3. Игра «Стучалочка». 

Звуки я сказать хочу 

И по мячику стучу 

 Цель: развитие фонематического восприятия, тренировка чёткого 

произношения гласных звуков. 

Ход игры: Дети и логопед садятся в круг. Мяч зажат у каждого между 

коленями. Логопед произносит гласные звуки, отстукивая кулаком по мячу. 

Дети повторяют индивидуально и хором. Звуки отрабатываются в 

изолированном произношении с постепенным увеличением числа 

повторений на один выдох, например: 



А                    Э                        У 

АА                 ЭЭ                      УУ 

ААА              ЭЭЭ                    УУУ 

 

4.Игра «Тихо - громко» 

Мы катались по горам 

Пели тут и пели там 

Цель: закрепление артикуляции гласных звуков, развитие фонематического 

восприятия, работа над силой голоса. 

Ход игры: Пропевание заданного звука по демонстрации логопеда. Сила 

голоса соизмеряется с направлением движения руки. По мере движения руки 

с мячом вверх (на горку) сила голоса увеличивается, вниз (под горку) – 

уменьшается. При горизонтальном движении руки с мячом сила голоса не 

изменяется. В дальнейшем дети самостоятельно дают задания друг другу.  

 

5. Игра с передачей мяча «Мяч передавай, слово называй» 

Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции. 

Ход игры. Играющие выстраиваются в одну колонну. У игроков, стоящих 

первыми по одному большому мячу. Ребёнок называет слово на заданный 

звук и передаёт мяч назад двумя руками над головой (возможны другие 

способы передачи мяча). Следующий игрок самостоятельно придумывает 

слово на заданный звук и передаёт мяч дальше. 

 

6.Игра с передачей мяча « Звуковая цепочка» 

Свяжем мы из слов цепочку 

Мяч не даст поставить точку. 

Цель: развитие фонематических представлений, активизация словаря. 

Ход игры. Логопед называет первое слово и передаёт мяч ребёнку. Далее 

мяч передаётся от ребёнка к ребёнку. Конечный звук предыдущего слова - 

начало следующего. 

Например: весна-автобус-слон-нос-сова… 

 

7. Игра с перебрасыванием мяча «Сто вопросов - сто ответов с буквы А 

(И, В…) – и только с этой. 

Цель: развитие фонематических представлений, воображения. 

Ход игры. Логопед бросает мяч ребёнку и задает ему вопрос. Возвращая мяч 

логопеду, ребёнок должен ответить на вопрос так, чтобы все слова ответа 

начинались с заданного звука, например со звука [И]. 

Пример:  

-Как тебя зовут? 

-Ира. 

-А фамилия? 

-Иванова. 

-Откуда ты приехала? 

-Из Иркутска 



-Что там растёт? 

-Инжир. 

 

8. Игра с перебрасыванием мяча « Мяч лови и мяч бросай, сколько 

звуков – называй» 

Цель: определение последовательности и количества звуков в слове. 

Ход игры. Логопед, бросая мяч, произносит слово. Ребёнок, поймавший мяч, 

определяет последовательность звуков в слове и называет их количество. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ. 

 

1.«РЫБАЛКА». 

Цель. Развивать ФФВ, упражнять детей в выборе слов с одним и тем же 

звуком, закреплять навыки звукового анализа. 

Ход игры. Дается установка: «поймать слова со звуком (Л)» (и другими). 

Ребенок берет удочку с магнитом на конце «лески» и начинает «ловить» 

нужные картинки со скрепками. «Пойманную рыбку» ребенок показывает 

другим ученикам, которые хлопком отмечают правильный выбор. 

Количество играющих: один и более человек. 

 

 

 

2.«ТЕЛЕВИЗОР». 

Цель: развивать ФФВ, развивать и совершенствовать звуковой анализ и 

синтез в    речевой деятельности учащихся. Профилактика дисграфии на 

фоне ФФН. Отрабатывать навыки чтения. 

Ход игры. На экране телевизора прячется слово. На доске или наборном 

полотне вывешиваются картинки  на каждую букву спрятанного слова по 

порядку. Ребенок (дети) должен по первым буквам слов в картинках сложить 

спрятанное слово. Если ребенок (дети) правильно назвал  слово - экран 

телевизора открывается.  

Например: месяц - спрятанное слово  

Картинки: медведь, ель, собака, яблоко, цапля. 

Количество играющих: один и больше человек. 

 

3.«РАССЕЛИ ЖИВОТНЫХ». 

Цель: упражнять детей в дифференциации оппозиционных звуков,  

развивать  

 фонематический  слух. 

ХОД ИГРЫ. Стоит домик с окошками. На крыше написана буква. Рядом 

выложены картинки животных. Дети должны выбрать тех животных, в 

названии которых есть звук, соответствующий букве на крыше, поселить их 

и окошки с прорезями. Например: домики с буквами Ц и Ш. Выложены 

следующие картинки: собака, цапля, лягушка, цыпленок, синица, мишка, 



мышка, курица, кошка, щенок. Предварительно все слова проговариваются. 

Количество играющих 1-2 человека (или весь класс, поделенный на две 

команды). 

 

4.«ЦЕПОЧКА СЛОВ» 

Цель: развивать ФФВ, упражнять детей в дифференциации звуков, 

отрабатывать   навыки звукового анализа слов. 

Ход игры. Кладётся картинка, к ней в виде цепочки прикладывается 

следующая начинающаяся именно с этого звука, которым заканчивается 

предыдущее слово, и т.д. Количество играющих: один человек и более. 

 

5.«СОБЕРИ ЦВЕТОК» 

Цель: упражнять в дифференциации оппозиционных звуков, развивать 

фонематический слух и аналитико-синтетическую речевую деятельность у 

учащихся. 

Ход игры. На столе лежит «серединка» цветка. На ней написана буква 

например, «С». Рядом выкладываются  « цветочные лепестки», на которых 

нарисованы картинки со звуками [с], [з], [ц], [ш]. Ученик должен среди этих  

«лепестков» с картинками выбрать те, где есть звук [с]. Количество 

играющих 1-3 человека (или весь класс, поделенный на две команды). 

 

6.«НЕЗНАЙКА С КАРМАШКОМ» 

 Цель: развивать ФФВ, совершенствовать звукобуквенный и слоговый 

анализ слов,  развивать внимание. Профилактика дисграфии . 

Ход игры.1 вариант. В кармашек Незнайке вставляется изучаемая согласная 

буква. Вокруг вывешиваются гласные буквы. Нужно прочитать слияния. 

(Один ребенок показывает указкой, остальные читают хором.) 

2 вариант. В кармашек вставляется слоговая (звуковая) схема слова. Вокруг 

вывешиваются различные картинки или слова. Нужно выбрать слова, 

соответствующие схеме. Количество играющих: один и более человек. 

 

7. «НАЙДИ ОШИБКУ» 

Цель: учить детей различать гласные и согласные звуки и буквы, твердые и 

мягкие согласные звуки, совершенствовать навыки звукобуквенного анализа 

слов, развивать ФФВ и внимание. Профилактика дисграфии. 

Ход игры. Детям раздают карточки, на которых 4 картинки, начинающиеся 

на одну и ту же букву. Ученики определяют, на какую букву начинаются все 

слова, и кладут ее в  середину карточки. Под каждой картинкой даны 

звуковые схемы слов, но в некоторых из них специально сделаны ошибки. 

Учащимся надо найти ошибки в схеме, если они есть. Количество играющих: 

1-4 человека (или весь класс, поделенный на группы или команды). 

 

8.«СОБЕРИ БУКЕТ» 

Цель: развивать фонематический слух, упражнять и дифференциации звуков 

[Р] -[Л], упражнять детей в различии основных и оттеночных цветов. 



Ход игры. Перед ребенком лежат две картинки с голубой и розовой вазами, в 

которых стоят стебли цветов с прорезями. Ребенку говорят: «Догадайся, в 

какую вазу нужно поставить цветы со звуком [Л], а в какую со звуком [Р], 

голубая - [Л], розовая - [Р]. Рядом лежат цветы разного цвета: зеленого, 

синего, черного, желтого, и т.д. Учащиеся расставляют цветы. Синий цветок 

должен остаться. Количество играющих: 1-2 человека (или весь класс 

поделенный на две команды). 

 

9. «РЕЧЕВОЕ ЛОТО» 

Цель: развивать умение выделять в словах общий звук (букву), находить 

картинки с данным звуком, развивать внимание, фонематический слух. 

Автоматизация звуков, развитие скорости чтения. 

Ход игры. Детям раздают карты с изображением шести картинок (вместе со 

словами под картинками). Ребенок определяет, какой звук есть во всех. Затем 

ведущий показывает картинки или слова и спрашивает: «у кого есть это 

слово?». Выигрывает тот, кто первый закроет все картинки на большой карте 

без ошибок. Количество играющих: 1-18 человек (можно играть парами или 

группами).  

 

10. «РЕЧЕВОЕ ЛОТО». 

Цель: развивать фонематическое и зрительное восприятие, развивать 

звукобуквенный анализ слов, учить различать гласные и согласные, 

дифференцировать твердые и мягкие согласные. Профилактика дисграфии, 

обусловленной ФФН. Развитие скорости чтения. 

Ход игры.1 вариант. Детям раздают карты, на каждой из них написано шесть 

слов. Ведущий показывает картинку и спрашивает: «У кого из ребят 

написано название картинки?  (у кого слово?)» Выигрывает тот, кто первый 

заполнит карту без ошибок. 

2 вариант. Детям раздают карты. Ведущий показывает звуковую схему 

слова, учащиеся соотносят ее со словом у себя на карте. Выигрывает тот, кто 

безошибочно заполнит свою карту схемами слов. Количество играющих: 1-8 

человек (можно играть группам). 

 

11. «ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ». 

Цель: упражнять детей в подборе слов, отличающихся  друг от  друга одним 

звуком, развивать фонематический слух, закреплять понимание 

словообразующей функции каждой буквы. Автоматизация звуков, 

профилактика дисграфии, развитие скорости чтения. 

Ход игры: 1 вариант. Круг со стрелками в виде часов, вместо цифр картинки. 

Ребенок должен подвинуть стрелку на предмет, название которого 

отличается одним звуком, от названия того предмета, на который указывает 

другая стрелка (предварительно все слова проговариваются.) Остальные дети 

хлопком отмечают правильный ответ. 



Например:               удочка - уточка                      мишка-мышка       коза – 

коса мак-рак                                  трава – дрова         кит-кот   кадушка – 

катушка               усы-уши                дом-дым 

2 вариант. Вместо картинок на «циферблате» ставятся буквы, слоги, слова с 

отрабатываемым звуком. Ребенок крутит большую стрелку (маленькую 

можно снять). Где стрелка остановилась, ученики читают хором слог (букву, 

слово) затем ведущий крутит стрелку дальше – дети снова читают и т.д. Слог 

(буква, слово) может повторяться несколько раз в зависимости от того, где 

остановится стрелка. Количество играющих:  1-2 человека и более. 

 

12. « НАЙДИ СЛОВА В СЛОВЕ». 

Цель: расширять объем словаря, закреплять правописание слов. 

Понимание словообразующей роли каждого слова. Автоматизация  звуков в 

словах, профилактика дисграфии. 

 Ход игры. На доске вывешивается слово или картинка с указанием 

количества букв в слове, изображенном на ней (тогда дети сами складывают 

слово из букв разрезанной азбуке и записывают его в тетрадь). Дается 

установка: «Возьмите буквы из исходного слова, составьте и запишите из  

них новые слова». 

Количество играющих:1-3 человека и более. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

(ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФОНЕМ) 

 

  Логопедическая работа по дифференциации фонем  

Нарушение слуховой дифференциации звуков речи проявляется в 

неусвоении букв,  

 в заменах   фонетически близких звуков при чтении. Формирование 

дифференциации звуков проводится с опорой на различные анализаторы:   

речеслуховой, речедвигательный, зрительный. Особенности использования 

тех или  иных    анализаторов  определяются характером нарушения 

дифференцировок.  Использование кинестезии при дифференциации звуков 

довольно часто требует предварительной работы по уточнению и развитию 

кинестетических ощущений с опорой на зрительные и тактильные 

ощущения. 

Способность кинестетического различения отрабатывается в упражнениях по 

определению различных речевых органов (губ, языка, голосовых складок) во 

время произ ношения звуков речи. Умение различать положение губ 

отрабатывается первоначально на звуках [И] - [У], поскольку различие в 

положении губ при произнесении этих звуков значительно. 

 

Упражнения могут быть следующими: 

 Произнести звук [И] перед зеркалом и сказать, в каком положении при 

этом находятся губы. При затруднениях в ответе логопед может задать 



дополнительный вопрос: "Скажи, при произнесении звука [И] губы 

растянуты в улыбке или вытянуты вперед?" 

 Произнести звук [У] перед зеркалом. Ответить, в каком положении при 

этом находятся губы. 

 Произнести звуки [И][У] слитно. Определить, одинаково ли положение 

губ при произнесении этих звуков. 

 После самостоятельного произнесения звука [И] определить, в каком 

положении находились губы (не глядя в зеркало). 

 Произнести звук [У], определить положение губ при его произнесении 

(не глядя в зеркало). 

 Произнести последовательно звуки [И] - [У] и ответить, при 

произнесении какого звука губы растянуты. 

 Произнести звуки [И] - [У] и определить, при произнесении какого 

звука губы вытянуты вперед. 

 Определить звук по беззвучной артикуляции, т.е. по положению губ 

логопеда. 

 Определить первый и последний звук по беззвучной артикуляции 

рядов [И][У], [У][И]. 

 Аналогичным образом отрабатываются различия в положении губ при 

произнесении гласных звуков [И]-[А], [У]-[0], согласных [М] (губы 

сомкнуты) и [Л] (губы раскрыты) и др.. 

 

 

Дифференциация звуков Си Ш в слогах 

Дифференциация этих звуков в слогах также проводится в плане слухового и 

произносительного сопоставления. 

Рекомендуются следующие задания:  

 Определить, какой звук - [С] или [Ш] - в слове. Логопед называет 

слова, в которых звуки [С] и [Ш] находи в начале, затем - в середине 

слова и, наконец, в конце слова. Например: слон, сумка, шар, шуба, 

скатерть, крыса, колбаса, лошадь, насос, пылесос, карандаш,  малыш. 

 Определить место звуков [С] и [Ш] в словах (начала,  середина, конец). 

Вначале уточняется,  какой звук в слове  ([С] или [Ш]), затем 

определяется его место в нем. Примерные слова: стул, скамейка, 

шарф, шофер, камыш,  санки, косы, мышь, лес, овес, миска, машина,  

крыша. 

 Подобрать слова со звуком [С] или [Ш] в начале слова. 

 Подобрать слова со звуком [С] или [Ш] в середине слова. 

 Подобрать слова со звуком [С]  или [Ш]в конце слова. 

 Разложить картинки со звуками [С] и [Ш] под соответствующими 

буквами. 

 Записать слова в два столбика: в первый – слова со звуком [С], во 

второй - со звуком [Ш]. 



 Работа со словами - квазиомонимами. Предлагается определить 

значение слов крыша, крыса, а затем сравнить звучание этих слов и 

сказать, в чем их различие. 

 

Игра "Часы". 

Детям предлагаются "часы" (с циферблатом) двух цветов, например, 

зеленого и синего. Логопед называет слова. Дети определяют, какой звук в  

слове, выбирая часы определенного цвета (зеленые для звука [С], синие - для 

звука [Ш]). Далее дети определяют место данного звука в слове (первый, 

второй, третий т.д.) и ставят стрелку на определенную цифру. 

  

Составить графические схемы слов. 

Отметить на схеме синим цветом кружок, соответствующий звуку [Ш], 

зеленым - кружок, соответствующий звуку [С]. Примерные слова: сыр, шар, 

каша, косы, стол, штора, каска, каштан, костюм, крыса, крыша, кошка, 

ромашка, капуста. 

  

Игра в лото. 

Предлагаются карточки с картинка ми на слова со звуками [С]  и [Ш]. Игра 

может проводиться в двух вариантах: 

а) Детям раздаются карточки и буквы С и Ш. Логопед называет слово. Дети 

должны найти на карточке соответствующую картинку, определить, какой 

звук слышится в названном слове, и закрыть картинку соответствующей 

буквой. 

б) Детям раздаются карточки лото и бумажные полоски, разделенные каждая 

на три части. На двух полосках буквы С и Ш написаны соответственно в 

первой части полосок, на двух других - в средней, на остальных - в конце. 

Логопед называет слово, ученики определяют, какой звук в слове ([С]  или 

[Ш]), его место в нем (начало, середина, конец) и закрывают картинку 

соответствующей полоской. 

Отгадать загадки.  

Определить в отгадках место звука [С]  или [Ш]. 

В небо дыра, в землю дыра, 

А посредине - огонь да вода. (Самовар) 

 

Новая посуда, а вся в дырах. (Дуршлаг) 

 

Стоит Антошка на четырех ножках. На Антошке - суп да ложки. (Стол) 

 

Живу во дворе, пою на заре, 

На голове гребешок, я - горластый ... (Петушок) 

 

Мордочка усатая, шубка полосатая, 

Часто умывается, а с водой не знается. (Кошка) 

 



Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. (Сова) 

 

Хвост длинный, сами крошки, боятся очень кош (Мыши) 

 

На лугах сестрички - золотой глазок, белые реснички. (Ромашки) 

 

Трещит, а не кузнечик; летит, а не птица, везёт, а не лошадь. (Самолет) 

 

 

Сижу верхом - не знаю на ком, 

Знакомца встречу - соскочу, привечу. (Шапка) 

 

Заворчал живой замок, лег у двери поперек. (Собака) 

 

Дифференциация звуков [С] и [Ш] в предложениях. 

Рекомендуются следующие упражнения:  

1. По сюжетной картинке придумать предложение в котором есть слова со 

звуком [С] или [Ш]. Назвать в предложении слова со звуками [С]  и [Ш]; 

определить, какой это звук и его место в слове. 

2. Повторить предложения со словами, включающими звуки [С]  и [Ш]. 

Назвать слова со звуками [С]  и [Ш]. 

В лесу шумит сосна. На деревьях поспели вкусные груши. У лисы пушистый 

хвост. У Наташи длинные косы. Света надела красную шаль. В лесу растут 

душистые ландыши. Пастух пригнал большое стадо. Бабушка подарила Саше 

солдатика. Дедушка принес большого сома.  

3.Придумать предложения по предметным картинкам на слова со звуками [С]  

и [Ш]. Примерные картинки: куст, катушка, совок, сад, мишка, машина. В 

начале предлагается определить, какой звук - [С] или [Ш] - в названии 

картинок. 

Дополнить предложение словом. Предлагаются предложения, которые 

можно дополнить словами - квазиомонимами. Определить, какой звук в 

слове. 

 

Мама сварила вкусную ... (кашу). Деньги платят в (кассу). 

Даша катает ... (мишку). Муку насыпали в ... (миску) 

В сарае протекает (крыша). В подвале завелась (крыса) 

Малыш ест вкусную ... (кашку). Солдат надел на голову ... (каску). 

 

 

Дифференциация звуков [С] и [Ш] в связной речи 

Рекомендуются следующие задания:  

1. Составить рассказ по серии сюжетных картинок с использованием слов, 

включающих звуки [С]   и [Ш]. 

 Составить рассказ по сюжетной картинке с использованием слов, 

включающих звуки [С]  и [Ш]. 



  

Аналогичным образом проводится работа по дифференциации 

звонких и глухих, а также аффрикат и звуков,  входящих в их состав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

Тема: «Грибы» 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и расширение представлений 

детей о грибах месте их произрастания, отличительных особенностях. Расширение и 

уточнение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи (образование множественного числа 

имен существительных). 

Коррекционно-развивающие цели. Активизация речевой деятельности детей. 

Развитие диалогической речи, общих речевых навыков (ясной шепотной речи), 

зрительного внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, силы голоса. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование положительной установки 

на участие в занятии, доброжелательных отношений, навыков сотрудничества. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Ход занятия 

I. Организационный момент.  

1. Логопед приглашает детей в кабинет. Дети проходят к столу, на котором 

разложены предметные карточки. 

Логопед. Посмотрите на свои карточки, сосчитайте грибы на них. Сначала сядет 

тот, у кого на карточке два гриба. 

Ребенок садится. 

Логопед. Теперь сядет тот, у кого на карточке три гриба. 

Ребенок садится. 

Логопед. Можно сесть тому, у кого четыре гриба. 

Ребенок садится. 

Логопед. А сколько грибов у тебя, Ваня? 

Ваня. У меня один гриб. 

Логопед. Правильно. Садись. А как называются грибы, нарисованные у вас на 

карточках? 

Дети. Мухоморы. 

Логопед. Что вы помните об этих грибах? Какие они? 

Дети. Они несъедобные. 

Логопед. Верно. Это ядовитые грибы. Их нельзя трогать руками. Но сбивать и 

давить ногами их тоже не надо. Для диких зверей мухоморы — лекарство. 

II. Рассматривание картины «Ранняя осень» и предметных картинок по 

теме. Беседа. [Развитие диалогической речи. Расширение и уточнение словаря по теме 

«Грибы».] 

2. Логопед помещает на мольберт картину «Ранняя осень», позволяет детям 

рассмотреть ее и организует беседу. 

Логопед. Кого вы видите на картинке? 

Дети. Детей. 

Логопед. Что они делают в лесу? 

1-й ребенок. Гуляют. 

2-й ребенок. Собирают листья. 

3-й ребенок. Собирают грибы. 

Логопед. Правильно. Дети гуляют в лесу и собирают листья, рябину, грибы. 

Какие грибы вы видите около пенька, рядом с пеньком? 



Дети. Подосиновики. 

Логопед. Верно. Какие шляпки у подосиновиков? 

Дети. Красные. 

Логопед помещает на мольберт предметную картинку с изображением 

подосиновика. 

Логопед. У подосиновиков красные шляпки и прямые серые ножки. А какой гриб 

вы видите под березой? 

Дети. Подберезовик. 

Логопед помещает на мольберт предметную картинку с изображением 

подберезовика и демонстрирует детям муляж этого гриба. 

Логопед. Какая шляпка у подберезовика? 

Дети. Темная. 

Логопед. Правильно. Она почти черная. А ножка у него серая, но потоньше, чем у 

подосиновика. А какие грибы лежат в корзинке? 

Дети. Подосиновики. 

Логопед. Верно. В корзинке лежат подосиновики. А какие грибы вы знаете еще? 

Логопед помещает на мольберт несколько предметных картинок.  

1-й ребенок. Лисички. 

2-й ребенок. Сыроежки. 

3-й ребенок. Белый гриб. 

Логопед. Молодцы! Вот как много названий грибов вы вспомнили. Давайте 

расскажем о них. Какие ножка и шляпка у лисички? 

Дети. Желтые. 

Логопед. А ножка толстая или тонкая? 

Дети. Тонкая. 

Далее аналогично можно провести работу по описанию сыроежки и белого 

гриба. Затем логопед убирает все наглядные пособия. 

3. Подвижная игра «За грибами».  

Логопед приглашает детей на ковер, делает вместе с ними упражнение, давая 

образец интонирования речи. 

За грибами в лес пойдем,  

в лес пойдем. 

Идут в хороводе, взявшись за руки. 

И грибов мы наберем, наберем. Идут по кругу, наклоняясь, как бы собирая 

грибы. 

Солнышко высоко, Встают лицом в круг, тянутся руками 

вверх. 

А в лесу тропинка. Наклоняются и пытаются достать пол. 

Сыроежка ты моя, невидимка 

 

Идут по кругу, взявшись за руки. 



4. Игра с мячом «Один — много».  

Логопед предлагает детям остаться на ковре и поиграть в мяч, объяснив, что 

он будет бросать мяч и называть один гриб, а дети кидать мяч обратно и называть 

несколько таких же грибов. 

Логопед. Подосиновик. 

1-й ребенок. Подосиновики. 

Логопед. Подберезовик. 

2-й ребенок. Подберезовики.  

Логопед. Лисичка. 

3-й ребенок. Лисички.  

Логопед. Сыроежка. 

4-й ребенок. Сыроежки. 

5. Разрезные картинки.  

Дети проходят к столу, на котором лежат конверты с предметными и 

разрезными картинками по теме «Грибы». Картинки разрезаны на 3—4 части 

(горизонтальный и вертикальный разрезы). 

Логопед. Достаньте из конвертов картинки, рассмотрите их и назовите грибы. 

1-й ребенок. Подосиновик. 

2-й ребенок. Подберезовик. 

3-й ребенок. Мухомор. 

4-й ребенок. Белый гриб. 

Логопед. Верно. А теперь достаньте разрезные картинки и сложите их. 

Дети выполняют задание, логопед оказывает им необходимую помощь. 

6. Общая артикуляционная гимнастика.  

Логопед предлагает детям пройти к зеркалу, правильно сесть и приготовиться к 

выполнению упражнения «Лопата». Педагог показывает детям уже знакомого им 

игрушечного щенка и обращает их внимание на его широкий язычок. Упражнение 

выполняется 2—3 раза. 

Затем логопед показывает детям птичку с острым клювом и предлагает 

широко открыть рот и показать такой же острый язычок, как клювик птички. 

Упражнение выполняется 2—3 раза. 

После каждого выполнения педагог предлагает детям отдохнуть, расслабиться 

и проглотить слюну. 

Затем логопед объясняет детям, что будет показывать им то собачку, то 

птичку, а они в зависимости от показанной игрушки будут делать язычок то 

«лопаткой», то «клювиком». Упражнение выполняется 2—3раза. 

7. Формирование понятия о речевых и неречевых звуках.  

Логопед предлагает детям пройти к столу, сесть на стульчики, внимательно 

послушать и рассказать обо всем, что они слышат сейчас вокруг себя. 

1-й ребенок. Дети поют. 

2-йребенок. Гудят машины. 

3~йребенок. Капает вода. 

4-й ребенок. Шумит самолет. 



Логопед. Вот сколько разных звуков вы слышали. И машины, и звери, и ветер, и 

дождь производят разные звуки. А люди умеют произносить звуки. Когда люди 

говорят, они произносят звуки (помещает на мольберт картинку с изображением 

девочки, укачивающей куклу). Как девочка укачивает куклу? Что она ей поет? Какой 

звук? 

Дети. А-а-а-а-а! 

Логопед. Правильно. Встаньте рядом со стульчиками, возьмите кукол на руки. 

Давайте тоже споем им колыбельную песенку. Будем петь звук [а]. 

Дети укачивают кукол и поют звук «а-а-а». Логопед следит за тем, чтобы дети 

пели на мягкой атаке голоса. 

Логопед. Вы замечательно спели колыбельную, и куклы уснули. Положите их на 

стол. 

III. Окончание занятия.  

8. Логопед предлагает детям тихо сесть на стульчики. 

Логопед (шепотом). Куклы уснули, чтобы их не разбудить, будем говорить очень 

тихо, шепотом. Расскажите, о чем мы говорили на занятии, в какие игры играли. 

Говорите тихо, как говорю я. 

Дети называют игры и задания. Логопед оценивает деятельность каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых звуках» 

 

Коррекционно-образовательная цель: 

-формировать слуховое внимание и восприятие детей на неречевых звуках. 

Коррекционно-развивающие цели: 

-развивать фонематические процессы; 

-развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей, 

-развивать дыхание, голос. 

Коррекционно-воспитательная цель: 

-воспитывать умение слушать друг друга. 

Оборудование: игрушки для развития речевого выдоха (воздушные бумажные 

шарики на ниточке, музыкальные инструменты), бумага, стаканы, ложки и другие 

предметы, кассета с записью голосов птиц и животных, коробка сюрприз, зеркала по 

количеству детей). 

Ход занятия. 

1.Организационный момент. 

Логопед: Здравствуйте, ребята! Давайте познакомимся. Но знакомиться мы будем 

необычно. Мы поздороваемся, назовем имя соседа справа и передадим ему хорошее, 

солнечное настроение. 

Дети становятся в круг, поворачивают голову, произносят: «Здравствуй, Ваня! 

Здравствуй, Коля!» И т. д. Затем садятся за столы. 

2.Развитие общей и мелкой моторики. 

Инструкция воспитателя Выполняемые движения 

Кружит, кружит, кружит, кружит 

В луже желтый лист. 

Он совсем уже простужен, 

Но красив и чист. 

Ночью льдом подернет лужу, 

Листик в ней замрет. 

Будет он смотреть наружу, 

Ждать, что снег пойдет. 

(Нищева Н.В.) 

Дети кружат на носках, руки на поясе 

 

Кружат в противоположную сторону 

 

Приседают. Руки опускают вниз 

 

Стоя раскачиваются из стороны в сторону 

3. Развитие мелкой моторики. 

Инструкция воспитателя Выполняемые движения 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый. 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

И последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

 (Нищева Н.В.) 

Плавные волнообразные движения 

ладонями 

 

Загибают пальцы на обеих руках, начиная 

с больших 

 

 

 

Положить руки на колени ладонями вниз 

4.Развитие артикуляционной моторики. 

Вид упражнений Выполняемые движения 

«Окошко» 

 

На счет «раз» широко открыть рот (окошко открыто), на 

счет «два» закрыть рот (окошко закрыто). 



«Лопаточка» Улыбнуться, окрыть рот. Положить широкий язык на 

нижнюю губу. Удерживать в спокойном состоянии на счет 

до пяти.  

«Лягушка» 

 

Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

Удерживать данное положение на счет до пяти.  

«Хоботок»  

 

Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы в 

перед трубочкой. Удерживать их в таком положении на 

счет до пяти. 

«Лягушка - хоботок»  На счет «раз-два» чередовать упражнение «Лягушка» и 

«Хоботок». 

5.Работа над развитием дыхания и голоса. 

Игра «Подуй, как ветерок». Вдохнуть, губы вытянуть «трубочкой» и подуть на 

бумажные игрушки для поддувания, например, воздушные шарики, вырезанные из 

бумаги и приклепленные к ниточке. 

6.Объявление темы занятия. 

Логопед (показывает красивую коробочку): Эту коробочку нам прислали герои 

мультфильма «Бременские музыканты» и попросили отгадать, на чем больше всего 

они любят играть. Сегодня мы будем учиться угадывать, какой из музыкальных 

инструментов  звучит и будем угадывать звуки, которые издают разные предметы 

вокруг. 

7.Развитие слухового внимания. 

Игра «Угадай инструмент». Логопед предлагает послушать, как звучат различные 

музыкальные инструменты, и угадать, какой музыкальный инструмент звучал. Дети 

закрывают глаза, слушают, и называют инструмент. 

Физкультминутка. Выполнение движений по тексту. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

И бегаем кругом. 

Игра «Что шуршит, что звенит?»  

Логопед показывает различные предметы и предлагает послушать звуки, которые они 

издают, а дети с закрытыми глазами по звуку отгадывают предмет. 

Затем ребята по одному выходят к доске и выполняют различные действия (шуршат 

бумагой, стучат деревянным молотком, стучат железной ложкой об железную ложку и 

т.д.). Остальные с закрытыми глазами отгадывают предметы, издающие эти звуки. 

Логопед: Вы слышали разные звуки и по ним узнавали, какой инструмент или предмет 

звучал. А чем мы слышали? (Ушами.) Уши – это важный орган нашего тела. Что надо 

делать, чтобы сохранить слух и не причинить ему вреда? ( Нельзя кричать громко друг 

другу на близком расстоянии и класть в уши мелкие предметы. Нужно закрывать уши 

в холодную погоду.) 

Игра «Кто голос подает?». Логопед включает кассету (диск) с записью голосов птиц 

и животных. После каждого прослушивания называет, чей голос дети слышали. Затем 

дети самостоятельно угадывают голоса птиц и животных. 

8. Итог занятия.  

Логопед: Что могут издавать предметы, которые находятся вокруг нас? (Разные 

звуки.) Голоса каких животных и птиц вы слышали? Что нам нужно чтобы слышать? 

Закрепление вне занятий. 



Игра «Узнай по звуку». Бубен, трещотка, бумага, деревянные ложки, пустой стакан, 

вода и т.д.  

Игра « Кто как голос подает?». 

Игра «Узнай инструмент». 

Игра «Кто позвал?» 

Чтение сказок «Теремок», «Коза и семеро козлят» с элементами драматизации. 

 

 

 



Образец 
КОРРЕКЦИОННЫЙ КРУГ №1 

 СЕНТЯБРЬ.  2 неделя 
ТЕМА: Осень. Осенние месяцы. 

1. Развитие общей моторики 

Инструкция воспитателя Выполняемые движения 

Кружит, кружит, кружит, кружит 

В луже желтый лист. 

Он совсем уже простужен, 

Но красив и чист. 

Ночью льдом подернет лужу, 

Листик в ней замрет. 

Будет он смотреть наружу, 

Ждать, что снег пойдет. 

(Нищева Н.В.) 

Дети кружат на носках, руки на поясе 

 

Кружат в противоположную сторону 

 

Приседают. Руки опускают вниз 

 

Стоя раскачиваются из стороны в сторону 

2. Развитие мелкой моторики 

Инструкция воспитателя Выполняемые движения 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый. 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

И последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

 (Нищева Н.В.) 

Плавные волнообразные движения ладонями 

 

Загибают пальцы на обеих руках, начиная с 

больших 

 

 

 

Положить руки на колени ладонями вниз 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Вид упражнений Выполняемые движения 

«Лопаточка» 

 

Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. 

Удерживать в таком положении 10 секунд. Следить, чтобы язык не 

дрожал. 

«Чашечка» 

 

Рот широко открыть. Широкий язык поднять кверху. Потянуться 

боковыми краями и кончиком языка к верхним зубам, но не касаться 

их. 

«Вкусное варенье»  

 

 

Рот приоткрыть. Высунуть широкий язык, облизать им всю 

верхнюю губу и убрать в глубь рта. Делать не торопясь, под счет 

взрослого. 

«Парус»  

 

Рот широко открыть. Узкий язык поднять вверх, коснуться бугорков 

(альвеол) за верхними зубами. Удерживать в таком положении 10 

секунд. 

«Качели»  

 

Рот приоткрыть. Высунуть узкий язык. Тянуться языком 

попеременно то к носу, то к подбородку. Рот не закрывать. Делать 

не торопясь, под счет взрослого. 

«Громкий барабан»  

 

Рот широко открыть. Кончик широкого языка поднять вверх. 

Произносить громко, отрывисто, многократно, не опуская кончика 

языка: дддддд. 
 

4. Развитие фонетико-фонематических процессов 
1. Вслед за взрослым дети повторяют сочетания гласных звуков, четко их артикулируя: 
АУИО   ИАУО   УИОА 
ИЫОУ  ЫОУИ   ОАУИ 
ЭОУИА    УЭОАЫ   АЭУИО. 
2. Деление на слоги, определение ударного слога: о-сень, ту-ча, ли-сто-пад, дож-дик. 
 

 
 
 



 
5. Развитие лексико-грамматических процессов 

1. Игра «Назови ласково» 

Дождь — дождик, дождичек,  

солнце — солнышко, 

лужа — лужица,  

дерево — деревце, 

ветер — ветерок,  

лист — листок, листик, листочек, 

туча — тучка,  

лес — лесок, 

сад — садик, 

птица — птичка. 

 

2 Игра  «Один — много»  

Месяц — месяцев,  

дерево — деревьев, 

дождь — дождей,  

лужа — луж,  

листья — листьев, 

птица — птиц. 

 
6. Развитие связной речи 

1. Стихотворение для чтения и заучивания: 

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ 
С ДОЖДЕМ И ЛИСТОПАДОМ, 
И ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ, 
И ДЕТЯМ В ШКОЛУ НАДО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИОННЫЙ КРУГ №27 
 МАРТ.  2 неделя 

ТЕМА: Продукты питания. 
1. Развитие общей моторики 

Инструкция воспитателя Выполняемые движения 

Падал снег на порог.  

Кот слепил себе пирог.  

А пока лепил и пек,  

Ручейком пирог утек  
 

Пироги себе пеки  

Не из снега - из муки. 

(плавные махи руками сверху вниз) 

(движения имитирующие лепку пирожков) 

(то же) 

(движения руками со сложенными ладонями от 

себя) 

(руки вперед вверх, в стороны вниз) 

(руки вперед вверх, в стороны вниз) 

2. Развитие мелкой моторики 

Инструкция воспитателя Выполняемые движения 

Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет 

И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье. 

Мешает суп кочерыжкой,  

Угли бьет поварешкой. 

 Сахар сыплет в бульон. 

И очень доволен он! 

(Ребром ладони дети стучат по столу.) 

 

(Загибают большой палец на левой руке.) 

 

(Загибают указательный палец.) 

 

(Загибают средний палец.) 

(Загибают безымянный палец.) 

(Загибают мизинец.) 

(Разводят руками.) 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Вид упражнений Выполняемые движения 

«Лопаточка» 
 

Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. 

Удерживать в таком положении 10 секунд. Следить, чтобы язык не 

дрожал. 

«Чашечка» 

 

Рот широко открыть. Широкий язык поднять кверху. Потянуться 

боковыми краями и кончиком языка к верхним зубам, но не касаться 

их. 

«Вкусное варенье»  
 

 

Рот приоткрыть. Высунуть широкий язык, облизать им всю 

верхнюю губу и убрать в глубь рта. Делать не торопясь, под счет 

взрослого. 

«Парус»  

 

Рот широко открыть. Узкий язык поднять вверх, коснуться бугорков 

(альвеол) за верхними зубами. Удерживать в таком положении 10 

секунд. 

«Качели»  

 

Рот приоткрыть. Высунуть узкий язык. Тянуться языком 

попеременно то к носу, то к подбородку. Рот не закрывать. Делать 

не торопясь, под счет взрослого. 

«Громкий барабан»  

 

Рот широко открыть. Кончик широкого языка поднять вверх. 

Произносить громко, отрывисто, многократно, не опуская кончика 

языка: дддддд. 
4. Развитие фонетико-фонематических процессов 

1. Вслед за взрослым дети произносят 4 имени. Затем выбирают и называет одно имя, которое 

отличается по звучанию от остальных: 

ВИТЯ — МИТЯ — КАТЯ — ПОЛИНА  

ПОЛИНА — АЛИНА — АДА — ГАЛИНА  

ВИКА — ДИАНА — ТАТЬЯНА — УЛЬЯНА 

 
2. Деление на слоги, определение ударного слога: по-вар, пи-рог, суп, мо-ло-ко, хлеб, мя-со. 

5. Развитие лексико-грамматических процессов 
1. Игра «Умелый повар»  

Повар блюдо по рецепту ... (готовит).                             

Сыр ножом тонкими ломтиками ... (нарезают). 



Морковь на терке ... (трут). 

Мясо из перечницы перцем ... (перчат). 

Из солонки соль в салат ... (насыпают). 

Овощи в салате солью ... (солят). 

Фрукты во фруктовом салате ... (смешивают).     

 Готовое блюдо из мяса соусом ... (поливают). 

В мясной бульон порезанные овощи ... (закладывают, кладут). 

Помидоры для салата ножом ... (нарезают, режут). 

В дуршлаге фрукты под водой ... (моют), макароны ... (промывают).   

В кастрюле щи ... (варят). 

На сковороде картофель ... (жарят). 

В духовке пироги... (пекут).                     
 

6. Развитие связной речи 
1. Отгадайте загадки: 
Ну а в этом магазине 
Крендель, булки на витрине, 
С отрубями хлеб лечебный. 
 Магазин зовется... (хлебный). 
 

В магазин везут продукты, 
 Но не овощи, не фрукты. 
Сыр, сметану и творог, 
Глазированный сырок. 
Привезли издалека 
 Три бидона молока. 
Очень любят дети наши 
Йогурты и простоквашу. 
Это им полезно очень, 
Магазин же наш... (молочный). 
 

У метро — стеклянный дом. 
 Покупаем в доме том 
Помидоры и капусту, 
Лук и перец очень вкусный. 
(Овощной магазин) 
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