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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Распространенным речевым нарушением среди детей дошкольного 

возраста является фонетико-фонематическое недоразвитие речи при 

псевдобульбарной дизартрии, которое характеризуется различными сложными 

речевыми расстройствами, нарушением фонематических процессов и 

формирования всех компонентов речевой системы, то есть звуковой и 

смысловой стороны при нормальном слухе и интеллекте. 

Одним из основных условий успешного вхождения детей в школьное 

обучение и эффективного освоения навыков чтения и письма служит 

определенный уровень развития фонематического слуха. 

Важное значение для овладения звуковой стороной языка имеет 

фонематический слух – это способность к слуховому восприятию звуков речи 

(фонем) и умение различать фонемы в словах. К моменту поступления в 

первый класс у ребенка-дошкольника должны быть сформированы 

направленность внимания на звуковую сторону речи, правильное 

звукопроизношение и практические навыки по дифференциации фонем 

родного языка. Дифференциация фонем родного языка – различение звуков на 

слух и в собственном произношении – становится возможным лишь после 

овладения способностью выделять существенные признаки речевого звука и 

отличать его от других (неречевых) звуков. Такая способность развивается на 

протяжении всего дошкольного детства прежде всего на основе формирования 

у ребенка фонематического слуха, а затем – и фонематического восприятия и 

умений анализа звукового состава слов. 

Важнейшей из задач логопедической работы с дошкольниками с 

псевдобульбарной дизартрией, является формирование фонематического слуха. 

Несформированость фонематического слуха негативно влияет на 
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формирование звукопроизношения: для этих детей характерно употребление 

диффузных звуков неустойчивой артикуляции, многочисленные замены и 

смешения при практически благополучном состоянии строения и функции 

артикуляционного аппарата. Р.Е. Левина особо подчеркивает, что «без 

достаточной сформированости фонематического слуха невозможно достичь 

полноценных фонематических представлений и фонематического анализа и 

синтеза» [37, с. 31]. 

В современной психолого-педагогической литературе проблема 

формирования фонематического слуха у детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития рассмотрена в работах Е.Ф. Архиповой,  

Р.Е. Левиной, Н.С. Варенцовой и Е.В. Колесниковой, Т.Б. Филичевой и  

Г.В. Чиркиной, Н.Х. Швачкина и др. 

Проблема исследования заключается в необходимости поиска 

оптимального содержания логопедической работы по формированию 

фонематического слуха у старших дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией в условиях речевой общеразвивающей группы детского сада, 

которая предполагает совместную работу логопеда и воспитателя. 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация 

содержания логопедической работы по формированию фонематического слуха 

у старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. 

Объект исследования: уровень сформированности фонематического 

слуха у детей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией в 

легкой степени. 

Предмет исследования: содержание логопедической работы по 

формированию фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста 

с псевдобульбарной дизартрией. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ литературы по изучаемой проблеме.  

2. Экспериментально определить уровень сформированности 
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фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией. 

3. На основе анализа результатов констатирующего эксперимента 

разработать содержание логопедической работы по формированию 

фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией в совместной деятельности логопеда и 

воспитателя с применением игр и игровых упражнений. 

4. Оценить эффективность разработанного содержания логопедической 

работы по формированию фонематического слуха у детей экспериментальной 

группы. 

Методы исследования:  

1. Анализ литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение. 

2. Тестирование, беседа, наблюдение. 

3. Экспериментальный метод, включающий проведение 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента. 

4. Метод количественной и качественной обработки. 

База исследования: МАДОУ – Детский сад № 36 города Кунгур 

Пермского края. В эксперименте принимали участие 10 детей (5-6 лет). 2 детей 

с условно нормальным речевым развитием. У 5 детей логопедическое 

заключение – легкая степень псевдобульбарной дизартрии, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, заключение ПМПК: развитие 

коммуникативных функций. У 3 детей – легкая степень псевдобульбарной 

дизартрии, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заключение ПМПК 

для двух детей со стертой дизартрией: развитие артикуляционных движений; 

для одного ребенка: развитие фонематических процессов. 

Теоретическая значимость: состоит в обобщении современных научных 

представлений по проблеме изучения особенностей формирования 

фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией, а также в обосновании необходимости 
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организации совместной работы логопеда и воспитателя и применения в этом 

процессе игр и игровых упражнений. 

Практическая значимость: материал выпускной квалификационной 

работы может быть использован специалистами, работающими с детьми 

дошкольного возраста по данной проблеме, может служить материалом для 

написания научной статьи, для проведения практических занятий со 

студентами ВУЗа.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, 3 глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы исследования, 

определены его целевые установки, теоретическая практическая значимость. В 

первой главе представлено теоретическое обоснование проблемы исследования, 

раскрыты основные понятия темы исследования, вопросы формирования 

фонематического слуха у дошкольников в онтогенезе, психолого-

педагогическая характеристика дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. Во второй главе дано описание констатирующего 

эксперимента и проведен анализ его результатов. В третьей главе описана 

логопедическая работа по формированию фонематической стороны речи у 

старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. В заключении 

содержатся выводы по проделанной работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

1.1. Определение понятий темы 

 

 

 

Речь, являясь главным средством общения людей, возникла в глубокой 

древности как одна из форм проявления возникающего у древнего человека 

сознания. 

Авторы «Российского энциклопедического словаря» определяют речь как 

«один из видов коммуникативной деятельности человека» [49].  

В научной литературе разные автора по-разному трактуют сущность и 

функции речи. Так, например, О. Дитрих, К. Яберг, К. Фосслер считают, что 

речи выполняет две основные функции – выражения и коммуникации,   

А. Марти и П. Вегенер речь полагают, что речь выполняет функцию 

воздействия на других людей, их мысли, поведение. Отечественные психологи  

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин выделяют четыре основных 

функций речи: коммуникационную – функция средства общения, 

познавательную – функцию орудия мышления, функцию выражения мыслей и 

функцию воздействия на других людей.  

Речь в качестве психологического явления, по словам  

Л.С. Выготского, является «особым видом деятельности (наряду с 

интеллектуальной, трудовой, познавательной и др.) и одновременно речевыми 

действиями или операциями, которые включены в выше перечисленные виды 

деятельности» [17, с. 326]. С точки зрения психологии и физиологии речь – 
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одна из высших психических функций человека. В этом смысле речь 

соотносится с такими познавательными процессами, как ощущения, 

восприятие, мышление, память, внимание и воображение. 

Звуковая (фонетическая) система речи, по словам А.М. Горчаковой, это 

«основа, на которой строится овладение языком как основным средством 

общения» [21, с. 70]. 

Понятие «фонема» впервые ввел в научную терминологию  

Л.С. Выготский [17]. Он считал, что именно фонема является единицей 

развития детской речи, т.е. овладение ребенком правильным произношением 

гласных и согласных звуков родного языка. Ученый доказал, что развитие 

детской речи происходит путем формирования и развития системы фонем, а не 

путем накопления отдельных звуков.  

Для Л.С. Выготского и его последователей фонема – это значащий звук, 

который должен быть правильно воспринят ребенком, а затем повторен им в 

собственной речи. Этот ученый описал типичные характеристики фонем. К ним 

относятся: 

1) обобщенность (любая фонема, конкретизируясь в процессе речи, 

является представлением, образом); 

2) различительная функция фонемы, которая проявляется в том, что 

фонема – это звук, который может различать значения слов; 

3) константность (постоянство) фонемы, благодаря которому в 

одинаковых позициях фонема воспринимается одинаково; 

4) произвольность или преднамеренность фонемы. Произвольность 

фонемы четко выявляется в момент ее возникновения. В период до фонемной 

речи ребенок произносит звуки непроизвольно, они сопровождают 

артикуляцию [17, с. 325]. 

Л.С. Выготский утверждал, что «любая фонема воспринимается и 

воспроизводится как отдельная фонема на фоне других фонем, в их системе, 

т.е. восприятие фонемы происходит только на фоне человеческой речи»  
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[17, с. 327]. Основной закон слуха фонем – закон слуха звучащей стороны речи  

Н.И. Жинкин [27] выдвинул гипотезу, которая сейчас подтверждена 

многочисленными исследованиями психологов, психолингвистов и педагогов. 

Ее суть состоит в том, что все фонемы хранятся в памяти человека 

упорядоченным образом и образуют «фонемную решетку», или фонетическую 

систему родного языка.  

Л.С. Выготский [17] ввел термин «фонематический слух», который, по 

мысли этого ученого, включает в себя 3 речевые способности: 

– слышать есть данный звук в слове или нет; 

– различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, 

расположенные в разной последовательности; 

– различать близко звучащие, но разные по значению слова. 

Г.Г. Голубева определяет фонематический слух как «тонкий, 

систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы 

родного языка. Фонематический слух является частью физиологического слуха, 

направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами» 

[20, с. 51]. 

Л.С. Волкова под фонематическим слухом подразумевает «тонкий 

систематизированный слух, который обладает способностью осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова» [1, с. 34].  

По определению Г.В. Чиркиной, фонематический слух – это слух, 

благодаря которому становится возможным узнавание и различение всех без 

исключения фонем родного языка. Являясь частью физиологического слуха, 

фонематический слух позволяет соотносить и сопоставлять слышимые в потоке 

речи звуки с их эталонами, которые хранятся в памяти человека [58,с. 51]. 

Важность его формирования связана с тем, что именно этот слух 

обеспечивает правильное формирование звукопроизношения, четкое и внятное 

произнесение слов в соответствии с литературными нормами. 
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Сформированность фонематического слуха – это необходимые условие 

успешного обучения детей умению производить звуковой и звуко-буквенный 

анализ слов, подготовки их к чтению и письму. 

Фонематический слух надо отличать от фонематического восприятия. 

Д.Б. Эльконин ввел термин «фонематическое восприятие», под которым он 

подразумевал «слышание отдельных звуков в слове и умение производить 

звуковой анализ слова при внутреннем их проговаривании» [62, с. 59]. Это 

ученый занимался разработкой эффективной методики обучения детей чтению 

и письму. Он обратил внимание на то, что для овладения этими навыками детей 

необходимо специально обучать фонематическому восприятию, которое 

включает в себя 3 основных умения: 

– умение правильно воспринимать последовательность звуков в слове и 

подсчитать количество звуков в слове; 

– умение определять линейную последовательность звуков в слове; 

– умение определять позицию звука в слове по отношению к его началу, 

середине или концу. 

Немного позже Д.Б. Эльконин [62] в фонематическом восприятии 

выделил отдельно фонемный анализ, который включает в себя 3 операции: 

выяснение порядка следования фонем в слове; установление различительной 

функции фонем; выделение основных фонематических противопоставлений, 

свойственных данному языку.  

Своими исследованиями Д.Б. Эльконин доказал, что прежде, чем обучать 

ребенка письменной речи, необходимо чтобы у ребенка был хорошо развит 

фонематический слух и он овладел элементарными навыками фонемного 

анализа. 

Все без исключения ученые заявляют, что у детей с нарушениями речи 

фонематический слух формируется только в процессе специального обучения.  

Т.В. Александрова отмечает, что «фонематический слух влияет на 

процесс развития речи ребенка. Под фонематическим слухом она понимает 
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«умение отличать одни фонемы от других, умение на слух различать звуки, 

близкие по звучанию, улавливать разницу между правильным и искаженным 

звуками)» [1, с. 31]. Недостаточная сформированность слухового слуха и 

фонематического слуха может явиться причиной неправильного произношения 

звуков, слов, фраз. 

Как указывают В.К. Воробьева, «фонематический слух при усвоении 

звуковой стороны языка выступает дважды. Один раз на его основе задается 

образец, другой раз – результат действия. Основным условием усвоения 

звуковой стороны языка и является четкое различение звука заданного от звука, 

реально произносимого ребенком» [16, с. 28]. 

Г.Г. Голубева отмечает, что «при нарушениях фонематического слуха у 

ребенка появляются серьезные трудности в дифференциации слогов и фонем, в 

различении неречевых звуков, слов-квазиомонимов; детям с такими 

нарушениями трудно овладеть интонационной выразительностью речи: 

высотой, силой, тембром голоса» [20, с. 52].  

Таким образом, слуховая сфера – одна из ведущих сфер, которая 

обеспечивает нормальное психическое и речевое развитие ребенка, всех видов 

его деятельности.  Фонематический слух – это тонкий систематизированный 

слух, с помощью которого осуществляются операции по узнаванию и 

различению фонем, составляющих звуковую оболочку слова (Л.С. Волкова). 

Фонематические элементы ребенок различает благодаря фонематическому 

слуху. Такое различение способствует формированию правильного 

звукопроизношения. Недостаточная сформированность фонематического слуха 

приводит к нарушениям в звукопроизношении, и в дальнейшем – к трудностям 

проведения звукового анализа и синтеза слов, овладения чтением, письмом при 

обучении в школе. Дети дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией 

и недоразвитием фонетико-фонематических процессов необходима помощь 

логопеда в формировании фонематического слуха. Этому направлению 

развивающей коррекционной работы должно быть уделено большое внимание. 
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1.2. Закономерности формирования фонематического слуха  

у детей в норме 

 

 

 

Фонетико-фонематическая система языка включает в себя фонетическую 

и фонематическую системы. Фонетическая система – это звуковой строй 

языка – гласные и согласные звуки.  

Успешное овладение ребенком фонетико-фонематической системой 

языка требует развития речедвигательного и речеслухового анализаторов. 

Поэтому у ребенка необходимо прежде всего развивать: фонематический слух, 

позволяющий различать и воспроизводить все звуки речи, соотнося их с 

фонетической системой данного языка; дикцию, основанную на подвижности и 

дифференцированности движений органов артикуляционного аппарата, 

обеспечивающих четкое, ясное произношение каждого звука в отдельности, а 

также слов и фраз в целом. Восприятие и воспроизведение звуков родного 

языка построено на «согласованной работе речеслухового и речедвигательного 

анализаторов. При этом нормально развитый фонематический слух позволяет 

выработать четкую дикцию – подвижность и тонкую дифференцированную 

работу артикуляционных органов, обеспечивающих верное произношение 

каждого звука» [9, с. 13]. 

Для того чтобы процесс формирования фонетико-фонематической 

системы языка был успешным необходима «нормальная работа слухового 

анализатора, который обеспечивает поступление информации в кору головного 

мозга» [23, с. 74]. Функции слухового анализатора у детей с рождения до семи 

лет развиваются. При нормальном становлении речи ребенка кора головного 

мозга достигает определенной зрелости, а органы чувств – слух, зрение, 

обоняние, осязание – становятся достаточно развитыми» [38, с. 69].  

Как указывает А.Р. Лурия, «процесс формирования слуха звуков и 
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речевого слуха осуществляется при участии артикуляторного аппарата» [41, с. 

68] 

В онтогенезе развитие и становление фонетической и фонематической 

сторон речи тесно связано с развитием артикуляционной системы организма и 

обуславливается ею. 

Е.Н. Российская, Л.А. Гаранина условно выделяют четыре 

последовательно сменяющих друг друга этапа в развитии артикуляционной 

базы в онтогенезе:  

1) смычки органов артикуляции появляются к первому году жизни 

ребенка;  

2) смычки и щели в артикуляции, дающие возможность чередовать 

позиции органов артикуляции – к 1,5 годам;  

3) подъем кончика языка вверх и необходимое напряжение спинки языка 

– после 3-х лет;  

4) вибрация кончика языка – к 5-ти годам» [48, с. 30] 

Фонематический слух формируется с 6-месячного возраста до 1года 6 

месяцев в норме. К трем годам ребенок приобретает способность различать на 

слух все звуки речи.  

Н.Х. Швачкин [61] опытным путем установил последовательность 

освоения детьми фонематических различений. Он выделил два периода в 

формировании фонематического слуха. В первом периоде – дофонемном – у 

ребенка существует просодическая речь, во втором периоде – его речь 

становится фонемной. И здесь тоже имеются свои закономерности. Сначала 

ребенок осваивает гласные звуки, потом – согласные. 

На первой стадии ребенок овладевает различением гласных: сначала он 

отличает [А] от других гласных; затем осознает противопоставление по ряду И-

У, Э-О, И-О, Э-У; в конце этого периода ребенок осознает противопоставление 

гласных среднего и верхнего подъема И-Э, У-О. 

 На второй стадии ребенок овладевает умением различать согласные в 



 

15 

следующем порядке: сонорные и шумные; твердые и мягкие; сонорные между 

собой; губные и язычные; взрывные и щелевые; переднеязычные и 

заднеязычные; глухие и звонкие согласных; шипящие и свистящие; и наконец – 

плавные и йот. В 5-6 лет ребенок различает звуки по способу их образования, 

сначала взрывные, потом – фрикативные. Затем он дифференцирует 

переднеязычные и заднеязычные звуки. Следующая стадия фонематического 

слуха наступает тогда, когда ребенок усваивает дифференциацию глухих и 

звонких согласных. 

Р.Е. Левиной [37] выделены и охарактеризованы пять этапов 

фонематического развития ребенка.  

1 этап. Дофонематический (доязыковой) этап. Возраст ребенка: до 6 

месяцев. Характеристика этапа: полностью отсутствуют дифференциация 

звуков, понимание речи и активная речь самого ребенка.  

2 этап. Фонематический (языковой). Возраст ребенка: от 6 месяцев до 2 

лет. Характеристика этапа: ребенок различает акустически наиболее далекие 

фонемы, но отсутствует дифференциация близких фонем;  одинаково реагирует 

на правильно и неправильно произносимые слова.  

3 этап. Возраст ребенка: от 2 до 4 лет. Характеристика этапа: ребенок 

слышит звуки языка в соответствии с их фонематическими признаками, 

способен различить правильное и неправильное звукопроизношение.  

4 этап. Возраст ребенка: 4-5 лет. Характеристика этапа: ребенок в 

основном говорит правильно, отличает речевые звуки от неречевых, 

дифференцирует звуки. 

5 этап – заключительный. Возраст ребенка: 6-7 лет. Характеристика 

этапа: ребенок способен полностью осознать звуковую сторону слова, овладеть 

умениями звукового анализа и синтеза слов. 

Р.Е. Левина [37] отмечает, что раньше всего устанавливается различение 

фонем, наиболее легких по звучанию. Потом ребенок овладевает фонемами, 

мало отличающимися одна от другой своими акустическими свойствами 
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(звонкие – глухие, шипящие, свистящие, сонорные [р] и [л], твердые – мягкие и 

т.д.). Фонематическое восприятие можно считать сформированным в том 

случае, когда все фонемы ребенком усвоены и правильно произносятся и 

ребенок овладел звуковым анализом и синтезом. Д.Б. Эльконин добавляет, что 

«при звуковом анализе слова не только узнаются и различаются ребенком, но и 

обращается особое внимание на звуковой состав слова» [62, с. 59]. 

Опираясь результаты исследований А. И. Гвоздева [9], Н.Х. Швачкина 

[55], Р. Е. Левиной [24] и других, можно заключить, что к 4-5 годам у ребенка с 

нормальным интеллектом формирование фонематического слуха 

заканчивается. В этом возрасте он различает на слух все фонематические 

тонкости речи людей. В 5-6 лет у ребенка появляются достаточно хорошо 

сформированные и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных 

звуков. Это является основой для овладения звуковым анализом и синтезом. А 

в целом – для формирования фонематического слуха.  

Различение звуков речи – фонематический слух – является основой для 

понимания смысла сказанного и ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста со звуковой структурой слова. По наблюдениям Е.Ф. Архиповой, «при 

несформированности речевого звукоразличения ребенок воспринимает 

(запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал – 

что-то точно, а что-то очень приблизительно» [3, с. 41]. «Игла» превращается в 

«мглу», «лес» в «лист» или в «лису», «Мишина машина» в «мыши на машине». 

Н.С. Варенцова и Е.В. Колесникова замечают, что «недостаточность 

фонематического слуха отрицательно проявляется особенно ярко в школе при 

обучении письму и чтению» [11, с.29]. 

Р.Е. Левина и Н.А. Хохлова отмечают, что «у дошкольников надо 

формировать умение улавливать разницу между правильным и искаженным 

звуками. Для этого взрослый дает речевой образец, который ребенок в 

состоянии сравнить со своим искаженным произношением, которое он 

пытается исправить» [37, с. 84]. 



 

17 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» предполагает поэтапно готовить детей к 

ознакомлению со звуковой структурой слова в подготовительной группе. Такая 

работа приводит к тому, что дети старших групп должны уметь определять 

место звука в слове и выделять первый звук в слове, правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки, различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с– з, с – ц, 

ш – ж, ч – ц, с –ш, ж – з, л –р, определять место звука в слове (начало, середина, 

конец)» [44, с. 197].  

В подготовительной к школе группе «ребенок должен уметь различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствуется 

фонематический слух: детей учат называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове, 

проводить элементарный звуковой анализ слов из 1-2х слогов» [4, с. 248]. 

Таким образом, формирование фонематического слуха в онтогенезе 

имеет определенные закономерности, которые проявляются в поэтапном его 

формировании и развитии по мере роста ребенка. Р.Е. Левина и Н.Х. Швачкин 

выделяют от 2 (дофонемном и фонемном) до 5 этапов. Главная закономерность 

– освоение сначала гласных, потом согласных звуков. В овладении согласными 

звуками тоже существует закономерность: от сонорных и шумных – к 

свистящим и шипящим. Дети, имеющие даже небольшие нарушения и 

отклонения в формировании фонематического слуха, всегда испытывают 

трудности в звукопроизношении, в чтении и письме. Чтобы предупредить эти 

трудности необходимо уже в дошкольном возрасте проводить систематическую 

логопедическую работу, направленную на формирование фонематического 

слуха у детей с дизартрией. 
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1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией 

 

 

 

Прежде чем начать изучать психолого-педагогическую характеристику 

детей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией, 

необходимо разобраться в определении основных понятий этой темы. 

Проанализировав литературные источники, можно сказать, что 

существуют различные определения дизартрии. По определению  

Г.А. Волковой, дизартрия характеризуется прежде всего расстройством 

произносительной и просодической сторон речи, при которой наблюдаются 

неправильная фонетическая окраска звуков и нарушения звукового строя речи 

(замены и пропуски звуков) [15, с. 51].К.П. Беккер под дизартрией понимает 

нарушение в координации речевого процесса, выражающееся симптоматикой 

повреждения моторного анализатора и нарушенной способностью членения 

артикуляции и речи в целом [6, с. 5]. 

Для понимания сущности дизартрии оба этих определения важны. Первое 

из них подчеркивает внешние проявления дизартрической патологии, второе – 

указывает на причины дизартрии, которые состоятв поражении центральной и 

периферической нервной системы.  

Самая распространенная форма детской дизартрии – псевдобульбарная. 

Псевдобульбарная дизартрия, по определению Е.Н. Винарской,– «такая 

патология речи, которая возникает вследствие псевдобульбарного паралича или 

пареза, обусловленного расстройством иннервации артикуляционных мышц 

вследствие поражения кортико-бульбарных проводящих трактов» [12, с. 83]. 

Часто наблюдается при ДЦП. 

Легкая степень псевдобульбарной дизартрии, по Е.Н. Винарской, 

характеризуется «небольшими нарушениями в моторике артикуляционного 
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аппарата (медленные и недостаточно точные движения языка, губ),  

смазанностью произношения (особенно шипящих и рычащих звуков). Слух не 

нарушается» [12, с. 85]. 

В результате псевдобульбарных парезов или параличей у ребенка 

нарушается общая и речевая моторика. Внешние проявления этого – частые 

поперхивания, нарушения глотания, слюноотделение, нарушения мускулатуры 

лица. Типичной особенностью псевдобульбарной дизартрии являются 

нарушения устной речи, проявляющиеся в недоразвитии всех ее сторон – 

фонетической стороны (проявляется в нечетком и смазанном 

звукопроизношении, назализацией, различными фонационными и 

просодическими срывами, недоразвитием фонематического слуха, 

нарушениями слоговой структуры слова, отсутствием умений звукового 

анализа слова), лексической стороны речь (проявляется в бедности активного и 

пассивного словаря), грамматического строя речи (недоразвитие связной речи, 

монологической и диалогической речи).  

Основным речевым недостатком детей, страдающих псевдобульбарной 

дизартрией, является «нарушение фонетической стороны речи» [29, с. 44]. 

Р.Е. Левина, создавая свою психолого-педагогическую классификацию 

детских речевых нарушений, выделяет в особую группу детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), у которых «при нормально 

развитом физическом слухе и интеллекте обнаруживаются нарушения 

произносительной стороны речи и фонематического слуха» [37, с. 51].  

Дошкольники с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии – это дети 

3-7 лет с нормальным слухом, зрением и сохранным интеллектом.  

Дети с диагнозом «псевдобульбарная дизартрия» по внешним признакам 

практически не отличаются от своих сверстников, развивающихся в норме. 

Однако в развитии психических процессов и поведении этих детей имеются 

характерные особенности.  

Ребенок с псевдобульбарной дизартрией имеет более позднее по времени, 
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по сравнению с детьми, развивающимися в норме, развитие всех двигательных 

функций (он позже начинает держать голову, садиться, ползать, ходить и т.д.), 

движения скованные, напряженные, нескоординированные, недоразвитие 

мелкой моторики пальцев и кистей рук» [59, с. 34].  

Общемоторная сфера у этих детей характеризуется неловкими, 

скованными, замедленными и недифференцированными движениями. У этих 

детей объем движений верхних и нижних конечностей ограничен 

преимущественно с одной стороны, наблюдаются нарушения мышечного тонуса, 

синкенезии, экстрапирамидная недостаточность двигательной сферы. У некоторых 

детей подвижность резко выражена, тогда некоторые их движения непродуктивные и 

бесцельные. Отмечается легкий тремор пальцев рук, гиперкинезы языка. У таких 

детей нарушена мелкая моторика рук. Из-за этого дети не могут 

самостоятельно одеваться и обуваться, они хуже, чем их сверстники, 

развивающиеся в норме, выполняют физические упражнения, бегают, прыгают, 

рисуют, лепят. 

В работе артикуляцинного аппарата нарушены движения языка (особенно 

кончика языка вверх), иногда наблюдается узкий язык, оттягивание его внутрь, 

ненужные движения языком.  

Анализ исследований звукопроизношения у детей с псевдобульбарной 

дизартрией проводился разными учеными.  

По результатам исследований Л.В. Лопатиной, у данной категории детей 

наблюдается «нарушение 3-4 фонетических групп звуков: искажение звуков 

при межзубном и боковом произношении, свистящих и шипящих, отсутствие 

звуков [л] и [р] или их искаженное произношение, замена звука [ч] на звук [тʼ]. 

Наиболее сохранными являются заднеязычные и звук [j]» [39, с. 22]. 

недоразвитие фонематического слуха приводит к тому, что эти дети не 

различают акустически близкие звуки» [39, с. 23]. 

О.Ю. Федосова установила, что у детей с псевдобульбарной дизартрией 

«нарушения звукопроизношения зависят от фонетических условий и имеют 



 

21 

непостоянный характер: в одних случаях звук произносится верно, в других 

заменяется или искажается. Эти нарушения в звукопроизношении делятся на 

две группы: 1) антропофонические (искажение, пропуски); 2) фонологические 

(замена, смешение). 

В ранних исследованиях Г.В. Гуровец определены и охарактеризованы 

следующие типичные звуковые нарушения у детей-дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрии: 

1. Межзубное произношение переднеязычных звуков. 

2. Горловое произношение или отсутствие звука [р]. 

3. Боковое произношение свистящих, шипящих, звуков [р] и [р'], замена 

[р] на [р'], на [д] и [д']. 

4. Смягчение согласных звуков. 

5. Замена шипящих звуков свистящими [22, с. 104]. 

В исследовании И.Б. Карелиной [32] доказано, что у детей с 

псевдобульбарной дизартрией чаще нарушается произношение твердых 

согласных, чем мягких, глухие-звонкие согласные нарушены одинаково (имеют 

боковое или межзубное произношение). На проявления этих нарушений влияют 

позиция звука в слове – больше всего искажений в позициях в середине слова и 

при стечении согласных (в последнем случае один из согласных не 

произносится). 

У детей псевдобульбарной дизартрией Е.Ф. Соботовичи  

А.Ф. Чернопольская установили, что «не всегда наблюдается прямая 

зависимость звукопроизносительных нарушений от фонематического слуха.  

В некоторых случаях дети правильно произносят фонемы, которые потом не 

могут различить на слух. В других же случаях различаются те фонемы, которые 

потом нарушаются в произношении» [51, с. 58]. 

По мнению Н.С. Варенцовой и Е.В. Колесниковой, «недоразвитие 

фонематического слуха отрицательно влияет на умение ребенка с 

псевдобульбарной дизартрией выделять последовательность звуков в слове, т.е. 
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дети не обладают этим умением» [11, с. 91]. 

Важной особенностью детей с псевдобульбарной дизартрией является то, 

что они «не распознают недостатки собственного звукопроизношения, легче 

они их распознают в чужой речи» [56, с. 67]. Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной 

установлено, что нечеткие артикуляционные образы у детей с 

псевдобульбарной дизартрией приводят к тому, что «они не могут уловить 

грань между слуховыми дифференциальными признаками звуков. 

Недоразвитие фонетического слуха способствуют стойкому сохранению 

звукопроизносительных дефектов в речи этих детей» [57, с. 39]. 

В соответствии с классификацией Л.В. Лопатиной [39] по уровню 

сформированности языковых средств у детей с псевдобульбарной дизартрией 

выделяются: ФН – фонетическое недоразвитие; ФФН – фонетико-

фонематическое недоразвитие; ОНР – общее недоразвитие речи. Дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи имеют ярко выраженные 

нарушения фонетической стороны речи и недоразвитие фонематических 

процессов (фонематического слуха и фонематического слуха).  

Звукопроизношения у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, по Л.В. Лопатиной [39], характеризуется: 

– отсутствием тех или иных звуков и заменой звуков; 

– искажениями произношения свистящих и шипящих звуков; 

– заменами звонких согласных глухими, группы звуков диффузной 

артикуляцией (когда вместо двух или нескольких артикуляционно близких 

звуков произносится средний между ними, неотчетливо распознаваемый звук; 

– фонетико-фонематическиминарушениями, при которых некоторые 

звуки изолированно ребенок произносит правильно, в а речи они отсутствуют 

или заменяются другими; 

– искаженным произношением одного или нескольких звуков. 

У детей старшего дошкольного возраста уже относительно 

сформированы все виды анализаторов, на основе которых продолжает 
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формироваться восприятие. По словам Л.С Выготского., «в данном возрасте 

дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в 

них отдельные части и устанавливать соотношение между ними» [17]. 

Мышление ребенка дошкольного возраста развивается на протяжении 

всего периода дошкольного детства. По словам Л.С. Выготского, «в этом 

возрасте мышление ребенка постепенно от наглядно-действенного становится 

наглядно-образным, что дает ребенку возможность устанавливать простые 

причинно-следственные отношения между событиями и явлениями» [17]. По 

наблюдениям Е.Ф. Архиповой, в возрасте 5-6 лет «внимание ребенка еще 

неустойчиво, он не может долго сосредоточиваться на чем-либо» [3]. В этом 

возрасте ребенок способен направлять свои действия и сосредотачивать свое 

внимание только если его контролирует взрослый. Выполнение требований 

взрослого способствует развитию произвольного внимания ребенка, он учится 

управлять своим вниманием. Старший дошкольный возраст характеризуется 

интенсивным развитием памяти, которая «еще пока носит непроизвольный 

характер» [37]. Как замечает Р.Е. Левина, они «ребенок запоминает то, что 

больше всего привлекло его внимание, было интересным и увлекательным» 

[37]. Эмоционально-волевая сфера ребенка старшего дошкольного возраста 

«становится богаче и разнообразнее» [3]. Конечно, «ребенок еще мал, чтобы 

воспринимать мир разумно, рационально, поэтому многое усваивается 

дошкольником через эмоциональную сферу, а жизнь ребенка подчинена его 

чувствам, которые носят непроизвольный характер» [59]. В старшем 

дошкольном возрасте «формируются произвольная волевая регуляция 

выражения эмоций и представления о социальных нормах, но эти 

представления, по словам Л.С. Выготского, «связаны с положительными или 

отрицательными переживаниями» [17]. Развитие всех познавательных 

процессов приводит к тому, что поведение старших дошкольников становится 

все более произвольным и это отражается в представлениях детей, в разных 

видах детской деятельности. Дети осознают свою половую принадлежность, 
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социальные роли, которые им предстоит выполнять, когда они станут 

взрослыми, формируется образ-Я, ребенок начинает регулировать и управлять 

своими эмоциями, поведением, деятельностью» [63].  

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте закладываются основы 

всех психических свойств и качеств личности, происходит развитие 

произвольности познавательных процессов и развитие разных видов 

деятельности. Главной особенностью этого возрастного периода является то, 

что он обеспечивает общее развитие личности ребенка, служащее фундаментом 

для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и 

усвоения различных видов деятельности и культурных практик, в том числе в 

коммуникативно-речевом развитии. У дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией имеются нарушения в речевом развитии, которые могут 

отрицательно повлиять на формирование познавательной, эмоционально-

волевой, деятельностно-потребностной сфер.  

У детей старшего дошкольного возраста с севдобульбарной дизартрией 

имеются следующие особенности. Дефекты звукопроизношения – ведущие в 

структуре речевого дефекта. Они влекут за собой нарушения в фонетико-

фонематическом строе речи. Это так называемое фонетико-фонематическое 

нарушение речи (ФФНР), при котором наряду с нарушением фонетической 

стороны речи имеется и недоразвитие фонематических процессов: 

фонематического слуха, умений фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений. Наиболее распространены нарушения 

произношения свистящих и шипящих звуков. Реже отмечаются нарушения 

произношения сонорных [р] и [л]. Дети не различают акустически близкие 

звуки и звуки, близкие по месту образования. Они не могут правильно 

определить фонетическую позицию звука в слове и от этого в их речи 

отмечаются частые смещения, замены звуков. 
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Выводы по первой главе 

 

 

 

В исследовании будем опираться на определение Л.С. Волковой, которая 

под фонематическим слухом подразумевает тонкий систематизированный слух, 

который обладает способностью осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова. 

При псевдобульбарной дизартрии, которая наиболее распространена в 

детском возрасте, нарушения речи обусловлены центральным параличом мышц 

речедвигательного анализатора, который происходит вследствие двустороннего 

поражения двигательных корково-ядерных путей. 

За рабочее определение в исследовании берем определение  

Е.Н. Винарской: псевдобульбарная дизартрия – патология речи, которая 

возникает вследствие псевдобульбарного паралича или пареза, обусловленного 

расстройством иннервации артикуляционных мышц вследствие поражения 

кортико-бульбарных проводящих трактов. Проявляется в затрудненных, 

замедленных, нечленораздельных, обрывочных высказываниях. 

При псевдобульбарной дизартрии нарушается произносительная сторона 

речи и речевая моторика, результатом чего является неразборчивая речь, т.е. 

нечеткое произношение всех звуков, слов, фраз.  

По структуре речевого дефекта дети с псевдобульбарной дизартрией 

неоднородны. Среди них выделяются дети: с фонетическим недоразвитием 

речи, с фонематическим недоразвитие речи, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и с общим недоразвитием речи. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 

2.1. Основные принципы, цель, задачи, алгоритм констатирующего 

исследования 

 

 

 

Исследование проведено на базе МАДОУ – Детский сад № 36 города 

Кунгур Пермского края. В эксперименте принимали участие 10 детей (5-6 лет). 

Краткие психолого-логопедические характеристики обследуемых детей с 

псевдобульбарной дизартрией занесены в таблицу № 2.1. 

Таблица № 2.1 

Краткие психолого-логопедические характеристики обследуемых детей 

№ Имя 
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1. Оля Н. + + + – – + – – – 

2. Наташа К. + + + – – + – – – 

3. Света М. + + + – – + – – – 

4. Алеша А. + + + – – + – – – 

5. Стас Д. + + + – – + – – – 

6. Олеся О. + + + – – + – – – 

7. Семен Н. + + + – – + – – – 

8. Алик Б. + + + – – + – – – 

9. Никита К. + + + + + + + + + 

10. Катя Н. + + + + + + + + + 
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Примечание: в таблице № 2.1. знаком «+» обозначено, что данная 

характеристика развита у ребенка на достаточном для возрастного развития 

уровне, не нуждается в коррекционном воздействии. 

По данным таблицы № 2.1 видим, что в целом у дошкольников: 

Строение артикуляционного аппарата – норма. 

Подвижность губ и языка – достаточная. 

Слух – норма. 

Фонематическое восприятие затруднено – у 8 детей, у 2 детей – норма. 

Понимание речи затруднено– у 8 детей, у 2 детей – норма. 

Интеллект первичный – сохранен у всех детей. 

Речь – долго отсутствует или очень бедная – у 8 детей, у 2 детей – норма. 

Общая моторика нарушена – у 8 детей, у 2 детей – норма. 

Мелкая моторика нарушена – у 8 детей, у 2 детей – норма. 

По данным медицинской документации также было установлено, что 

интеллект, слух и зрение всех испытуемых соответствовали норме. Все дети 

посещают занятия логопеда. 

Исследование проходило 3 этапа: 1) констатирующий этап;  

2) формирующий этап; 3) контрольный этап.  

Логопедическое обследование детей проводилось на основе принципов, 

указанных Р.Е. Левиной [37]. 

1. Принцип развития: предполагает анализ процесса возникновения 

дефекта.  

2. Принцип системного подхода: предполагает системное строение и 

системное взаимодействие различных компонентов речи: звуковой стороны, 

фонематических процессов, лексико-грамматического строя.  

3. Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического 

развития: предполагает учет специалистом того, что речевая деятельность детей 

формируется и функционирует в тесной взаимосвязи со всеми психическими 

процессами.  
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4. Принцип деятельностного подхода: изучение детей проводится с 

учетом ведущей деятельности ребенка – игровой и остальных видов детской 

деятельности: предметно-практической, познавательной, изобразительной, 

двигательной. 

5. Онтогенетический принцип: учет особенностей речевого развития в 

онтогенезе. 

Целью констатирующего этапа исследования является изучение 

состояния артикуляционной моторики, звукопроизношения и уровня 

сформированности фонематического слуха у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии и у детей, развивающихся в норме. 

В констатирующем этапе были поставлены следующие задачи: 

1. Обследование моторных функций (мелкая моторика, артикуляционная 

моторика). 

2. Изучение состояния звукопроизношения. 

3. Изучение состояния фонематических процессов. 

 

 

 

2.2. Содержание методики логопедического исследования в рамках 

констатирующего эксперимента 

 

 

 

Для решения задач исследования были подобраны 3 методики:  

1. Обследование состояния моторных функций (мелкая моторика, 

артикуляционная моторика) Г.А. Волковой [14]. 

2. Изучение состояния звукопроизношения Л.В. Лопатиной [25]. 

3. Изучение состояния фонематических процессов Е.Ф. Архиповой [39]. 

Обследование состояния моторных функций (мелкая моторика, 
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артикуляционная моторика) по методике Г.А. Волковой. Методика состоит из 

2-х серий заданий – на обследование состояния мелкой моторики и 

обследование артикуляционной моторики. 

1 серия. Обследование состояния мелкой моторики. 

Методика проведения. Каждому ребенку логопед предлагала показать по 

порядку пальцы на правой и левой руках, сложить пальцы определенным 

образом, попеременно соединять пальцы руки определенным образом, а потом 

в обратной последовательности. Подробно задания этой методики и их 

последовательность описаны в приложении 1. 

Оценивание: за каждое правильно выполненное задание ребенок получает 

1 балл. 

2 серия. Обследование артикуляционной моторики с целями:  

– изучить анатомическое строение артикуляционного аппарата (губы, 

зубы, язык, прикус, подъязычная уздечка, твердое и мягкое небо, челюсти); 

– изучить подвижность и переключаемость органов артикуляции 

(наличие или отсутствие движения, тонус, активность, объем, точность, темп, 

замена, синкинезии, переключение). 

Методика проведения.Каждому ребенку логопед предлагала выполнить 

задания для челюстей, губ и языка. Подробно задания этой методики и их 

последовательность описаны в приложении 1. 

Оценивание: за каждое правильно выполненное задание ребенок получает 

1 балл. Оценивание моторных функций (мелкая моторика, артикуляционная 

моторика) по двум сериям заданий проводилось по следующей шкале: 

– высокий уровень – 15-10 баллов; 

– средний уровень – 9-6 баллов; 

– низкий уровень – 5-0 баллов. 

Изучение состояния звукопроизношения осуществляли на материале 

методики Л.В. Лопатиной [25]. 

Методика проведения. Каждому ребенку логопед показывала картинку с 
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изображением предмета и просила назвать этот предмет. Детям предъявлялись 

для называния картинки, где изображены предметы, в названиях которых 

исследуемый звук (свистящий, шипящий или сонорный) стоит в разных 

позициях: в начале, конце, середине слова и в сочетании с согласным.  

Произношение звуков проводили в словах простой и сложной слоговой 

конструкции. Звуки проверялись изолированно, в словах.  Использовали 

картинный материал из «Альбома логопеда» О.Б. Иншаковой [18]. Речевой 

материал этой методики представлен в приложении 1. 

Оценка состояния звукопроизношения: 

– высокий уровень: у ребенка наблюдается нормативное произношение 

всех звуков; 

– средний уровень: искажается или заменяется одна группа звуков или 

искажается или заменяется две группы звуков (свистящие, шипящие); 

– низкий уровень: искажаются или заменяются несколько групп 

согласных звуков и гласные. 

При исследования состояния звукопроизношения определяется характер 

нарушения произношения согласных звуков: 

– отсутствие, замена на другие звуки (фонетические и фонематические 

нарушения);  

– искаженное, дефектное произношение в различных условиях 

произношения (изолированно; в слогах открытых, закрытых, со стечением 

согласных; в словах – в начале, в конце, в середине; во фразах). 

Изучение состояния фонематических процессов. Для исследования 

состояния фонематического слуха и фонематического слуха были 

использованы методики, разработанные Е.Ф. Архиповой. 

Методика проведения. Каждому ребенку логопед предлагала 

последовательно выполнить 5 заданий: 

1. Опознание гласных и согласных фонем. 

2. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 
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акустическим признакам. 

3. Выделение исследуемого звука среди слогов. 

4. Выделение исследуемого звука среди слов. 

5. Дифференциация звуков [С] и [Ш]. 

Подробно задания этой методики, их последовательность и речевой 

материал описаны в приложении 1. 

Оценка состояния фонематических процессов: 

– высокий уровень: ребенок правильно с первой попытки опознает 

гласные и согласные фонемы, различает фонемы, близкие по способу и месту 

образования и акустическим признакам, умеет правильно выделить звук среди 

слогов и слов, проводит дифференциацию звуков [С] и [Ш]; 

– средний уровень: ребенок только со второй или третьей попытки 

опознает гласные и согласные фонемы, при различении фонем, близких по 

способу и месту образования и акустическим признакам, выделении звука 

среди слогов и слов допускает 2-3 ошибки, с 2-3 ошибками проводит 

дифференциацию звуков [С] и [Ш]; 

– низкий уровень: ребенок не может опознать гласные и согласные 

фонемы в 4-6 случаях, при различении фонем, близких по способу и месту 

образования и акустическим признакам, выделении звука среди слогов и слов и 

дифференциации звуков [С] и [Ш] допускает 4-5 ошибок. 

 

 

 

2.3. Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

 

 

Результаты обследования детей, полученные на констатирующем этапе 

исследования, занесены в сводный протокол – таблица № 2.2.  
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Таблица № 2.2 

Сводный протокол результатов обследования дошкольников на констатирующем этапе 

№ 

п/п 

Имя реб. Мелкая моторика Артикуляционная моторика 
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1 Оля Н. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Н В С Н С С С Н С Н С С 

2 Наташа К. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Н В Н Н С С Н С С Н С С 

3 Света М. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 Н В Н Н Н Н С Н Н С С С 

4 Алеша А. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Н В Н Н Н Н С Н Н Н Н Н 

5 Стас Д. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 С В С Н С С С С С Н С С 

6 Олеся О. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Н В С Н С С С Н С Н С С 

7 Семен Н. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 Н В Н Н Н Н С Н Н С С С 

8 Алик Б. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Н В Н Н Н Н С Н Н Н Н Н 

9 Никита К. 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 С В С В В В С С В В В В 

10 Катя Н. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 В В В В С В В В В С В В 
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Проведем анализ результатов диагностики детей по всем методикам. 

1. Обследование мелкой моторики и моторики артикуляционного 

аппарата у детей представлено в таблице № 2.3. 

 

Таблица № 2.3 

Протокол «Исходные уровни состояния мелкой моторики и моторики 

артикуляционного аппарата у детей» 

№ Имя 

ребенка 

Мелкая 

моторика 

Артикуляционная моторика Общий 

балл 

Уровень 

Развития 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Оля Н. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 Низкий 

2. НаташаК. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Низкий 

3. Света М. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 Низкий 

4. Алеша А. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 Низкий 

5. Стас Д. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6 Средний 

6. Олеся О. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 Низкий 

7. Семен Н. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 Низкий 

8. Алик Б. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 Низкий 

9. Никита К. 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 Средний 

10 Катя Н. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Высокий 

 

Как видим по данным таблицы № 2.3 9 детей имеют низкий уровень, 

2детей – средний, 1 ребенок – высокий уровень состояния моторики 

артикуляционного аппарата. 

Мелкая моторика. 

Оля Н., Наташа К., Света М. и Алеша А. могут сами показать второй и 

третий пальцы, второй и пятый, сначала делают это на правой руке, затем на 

левой руке.  

Олеся О., Семен Н., Никита К. затрудняются в выполнении заданий на 

обеих руках одновременно. Движения у этих детей замедленные, не точные, не 

координированные.  

У остальных детей тонкая моторика развита достаточно хорошо, в 

соответствии с возрастной нормой. 

Артикуляционная моторика. 
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Оля Н., Наташа К. и Олеся О.движения выполняют в полном объеме, у 

них имеется точное и правильное выполнение артикуляционных движений. 

Света М., Алеша А., Алик Б. движения выполняют в полном объеме, но 

наблюдается вялость, кратковременное удержание позы. Стас Д., Наташа К., 

Алеша А., Семен Н. затрудняются в выполнении артикуляционных движений, 

плохая координация движений, затруднена переключаемость движений. 

Катя К. не имеет нарушений мелкой моторики и моторики 

артикуляционного аппарата. 

2. Состояние звукопроизношения у детей представлено в таблице № 2.4. 

 

Таблица № 2.4 

Протокол «Исходные уровни звукопроизношения у детей» 

№ Имя ребенка Группы звуков 

Гласные Свистящие Шипящие Сонорные Уровень 

1. Оля Н. Высокий Средний Низкий Средний Средний 

2. Наташа К. Высокий Низкий Низкий Средний Средний 

3. Света М. Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий 

4. Алеша А. Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий 

5. Стас Д. Высокий Средний Низкий Средний Средний  

6. Олеся О. Высокий Средний Низкий Средний Средний 

7. Семен Н. Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий 

8. Алик Б. Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий 

9. Никита К. Высокий Средний Высокий Высокий Высокий 

10. Катя Н. Высокий Высокий Высокий Средний Высокий 

 

Как видим по данным таблицы № 2.4 4 детей имеют средний уровень, 4 

детей – низкий уровень и 2 детей – высокий состояния звукопроизношения. 

Результаты обследования звукопроизношения показали, что нарушений в 

произношении йотированных согласных, аффрикатов, парных звонких и глухих 

согласных нарушений не выявлено.В произношении гласных нарушений у 

детей нет. 

Трое детей (Оля, Наташа, Олеся и Стас) имеют средний уровень 

звукопроизношения. Эти дети неправильно произносят меньше 50% звуков. 

Четверо детей (Света, Алеша, Семен и Алик) имеют низкий уровень 
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звукопроизношения, они неправильно произносят больше 50% звуков. 

Нарушение произношения свистящих звуков наблюдается у пяти детей– 

Наташи, Светы и Алеши (фонологический дефект: Наташа – С>Ц, Алеша, Алик 

– З>Ф, Света, Семен – С>Ш; антропофонический дефект: межзубный 

произношение у Алеши).  

Нарушение произношения шипящих звуков наблюдается у восьми детей 

(фонологический дефект: Оля, Наташа, Стас. Олеся – Ш>Ф, Света – Ж>Ж'; 

Ж>З, Алеша – Щ>Ч; антропофонический дефект: боковой произношение – у 

Светы, Алеши, Семена и Алика).  

У Светы, Алеши, Семена и Алика наблюдается нарушение соноров 

(фонологический дефект: Р>Л; у Алеши – Л>В; антропофонический дефект: Р – 

горловое произношение – у Алеши). 

Фонетические нарушения имеются у четырех детей: Оля, Олеся и Стас 

искаженно (картаво) произносят звук Р, Наташа произносит звук С – с 

просунутым между зубами кончиком языка. 

Фонематические нарушения, которые в отличие от фонетических, 

выражаются в полной замене одного звука речи другим, имеются у восьми 

детей.  

В произношении свистящих звуков замены наблюдаются у четырех 

детей: Наташа – С>Ц, Алеша – З>Ф, Света и Алик – С>Ш.  

Замены в произношении шипящих звуков наблюдается у трех детей: Стас 

– Ш>Ф, Света – Ж>Ж' и Ж>З и Р>Л, Алеша – Щ>Ч и Л>В. 

У двоих детей (Никита и Катя) звукопроизношение сформировано в 

соответствии с возрастной нормой речевого развития, нарушений нет. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что у 8 детей 

преобладает фонологическиеи фонематические дефекты, проявляющиеся в 

заменах и смешении свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

3. Уровни сформированности фонематического слуха представлены в 

таблице № 2.5. 
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Таблица № 2.5 

Протокол «Исходные уровни сформированности фонематического слуха 

у детей» 
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ребенка 

Задания 

О
п

о
зн

ан
и

е 
гл

ас
н

ы
х
 и

 с
о
гл

ас
н

ы
х
 ф

о
н

ем
 

Р
аз

л
и

ч
ен

и
е 

ф
о
н

ем
, 
б

л
и

зк
и

х
 п

о
 с

п
о
со

б
у
 и

 

м
ес

ту
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 и

 а
к
у
ст

и
ч
ес

к
и

м
 

п
р
и

зн
ак

ам
 

В
ы

д
ел

ен
и

е 
и

сс
л
ед

у
ем

о
го

 з
в
у
к
а 

ср
ед

и
 

сл
о
го

в
 

В
ы

д
ел

ен
и

е 
и

сс
л
ед

у
ем

о
го

 з
в
у
к
а 

ср
ед

и
 с

л
о
в
 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ац
и

я
 з

в
у
к
о
в
 [

С
] 

и
 [

Ш
] 

 

Уровень 

1. Оля Н. Средний Низкий Средний Низкий Средний Средний 

2. Наташа К. Низкий Средний Средний Низкий Средний Средний 

3. Света М. Средний Низкий Низкий Средний Средний Средний 

4. Алеша А. Средний Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

5. Стас Д. Средний Средний Средний Низкий Средний Средний 

6. Олеся О. Средний Низкий Средний Низкий Средний Средний 

7. Семен Н. Средний Низкий Низкий Средний Средний Средний 

8. Алик Б. Средний Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

9. Никита К. Средний Средний Высокий Высокий Высокий Высокий 

10. Катя Н. Высокий Высокий Высокий Средний Высокий Высокий 

 

По данным, представленным в таблице № 2.5, 6 детей (Оля, Наташа, 

Света, Стас, Олеся, Семен) имеют средний уровень, 2 ребенка (Алеша и Алик) 

– низкий уровень и 2 ребенка (Никита и Катя) – высокий уровень 

сформированности фонематического слуха.  

Дети со средним уровнем фонематического слуха делали 1-2 ошибки при 

определении, какая игрушка звучала, с небольшими ошибками повторяли 

заданный ритм, неуверенно, со второй или третьей попытки определяли 

направление звука и передвигались вслед за колокольчиком.2 детей (Алеша и 

Алик) имеют низкий уровень фонематического слуха. Они все задания 
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выполняли с многочисленными ошибками. 

Дети со средним уровнем фонематического слуха делали 2-3 ошибки по 

всем заданиям. В ходе проведения первого задания Оля и Света при опознании 

гласных и согласных фонем ошибочно поднимали руку на звуки А и У и 

хлопали в ладоши на звуки на звуки П и Н, которые эти дети смешивают в 

речи. Оксана и Наташа ошибочно поднимали руку на звуки Ы и И и хлопали в 

ладоши на звуки на звуки П, М и Н. 

В ходе проведения второго задания дети испытывали затруднения в 

различении фонем, близких по способу и месту образования и акустическим 

признакам. Так, Стас не смог правильно повторить за логопедом слоги с 

шипящими и свистящими и у него оказалось нарушено восприятие звуков ША-

ЖА, ЖА-ША-ЖА, ША-ЖА-ША, Наташа неправильно восприняла шипящие и 

свистящие СА-ША-СА, ШО-СУ-СА, СА-ША-ШУ, Оля – ША-ША-ЧА, ЗА-ЖА-

ЗА, ЖА-ЗА-ЖА. Света делала ошибки в восприятии соноров РА-ЛА-ЛА, ЛА-

РА-ЛА, у Стаса оказалось нарушенным восприятие слоговых цепочек, 

содержащих звонкие и глухие согласных БА-ПА, ПА-БА-ПА (допустил 2 

ошибки).  

В третьем задании на выделение на слух звука С в слогах Стас сделал две 

ошибки – поднял руку на слог ША, Оля и Олеся ошиблись в слогах ША и ГА, 

Наташа – в слоге ША, Света и Семен – в слоге МА.  

При выполнении четвертого задания (хлопок на слово, в котором есть 

заданный звук Ж) Стас ошибочно хлопнул в ладоши на слова РУКА и 

МОЛОТОК, Оля – на слово ДОРОГА, Наташа и Леся – на слово КРОВАТЬ, 

Света и Семен – на слова КРОВАТЬ и РУКА. 

В пятом задании логопед предлагала детям отобрать картинки на 

отсутствующий в речи звук или его заменитель. В ходе выполнения задания 

при раскладывании картинок в два ряда: в первый – картинки со звуком С, а во 

второй – со звуком Ш, Олеся и Стас ошибочно поместили в первый ряд слова 

ШАПКА, МАШИНА, Оля – слово КОШКА, Наташа – слова ШАПКА и 
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КАРАНДАШ, Света и Семен – слова ШАПКА и КОШКА. 

Дети с низким уровнем фонематического слуха (Алеша А. и Алик Б.) 

делали 4-5 и больше ошибок по всем заданиям. В ходе проведения первого 

задания при опознании гласных и согласных фонем Алеша ошибочно поднимал 

руку на звуки А, И, Ы и У, Алик – на звуки Ы и У; Алеша неправильно хлопал 

в ладоши на звуки на звуки Т, П, Н, Алик – на звуки и М, Р, П и Н.Таким 

образом, эти дети смешивают в речи гласные и согласные звуки. 

В ходе проведения второго задания Алеша и Алик показали, что они не 

умеют различать фонемы, близкие по способу и месту образования и 

акустическим признакам: мальчики не смогли правильно повторить за 

логопедом слоговые ряды со звонкими и глухими звуками, у Алеши оказалось 

нарушено восприятие звуков ДА-ТА, ТА-ДА-ТА, ДА-ТА-ДА, у Алика – звуков 

БА-ПА, ПА-БА-ПА, БА-ПА-БА. У Алеши нарушено произношение звуков с 

шипящими и свистящими СА-ША-СА, ШО-СУ-СА, СА-ША-ШУ, СА-ЗА-СА, 

ША-ША-ЧА, у Алика – ЗА-ЖА-ЗА, ЖА-ЗА-ЖА. Оба ребенка неправильно 

повторяли ряды с сонорами РА-ЛА-ЛА, ЛА-РА-ЛА и со звонкими и глухими 

звуками ДА-ТА, ТА-ДА-ТА, ДА-ТА-ДА, БА-ПА, ПА-БА-ПА, БА-ПА-БА, 

неправильно повторяли за логопедом ряды с шипящими и свистящими ША-

ЖА, ЖА-ША-ЖА, ША-ЖА-ША, СА-ЗА-СА, ЗА-СА-ЗА.В третьем задании на 

выделение на слух звука С в слогах Алеша сделал 6 ошибок (ЛА, КА, ША, НЫ, 

ЖУ, ГА), Алик – 5 ошибок (КА, ГА, ЖУ, ША, ЛА). 

При выполнении четвертого задания Алеша и Алик ошибочно хлопали в 

ладоши не только на слова, в которых есть звук Ж (ЛУЖА, ЖИВОТ, ЖУК, 

НОЖНИЦЫ), но и на все остальные слова, в которых этого звука нет – РУКА, 

ДОРОГА (Алеша), МОЛОТОК, КРОВАТЬ (Алик). 

В пятом задании при раскладывании картинок в два ряда: в первый –

картинки со звуком С, а во второй – со звуком Ш, Алеша и Алик в первый ряд 

поместили слова ШАПКА, МАШИНА, КАРАНДАШ; во второй ряд слова –

СОМ, КОСА, АВТОБУС, КОШКА, ПЫЛЕСОС, КАРАНДАШ – следовательно, 
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они допустил 7 ошибок. 

Логопедическое заключение: у 5 детей – легкая степень 

псевдобульбарной дизартрии, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

заключение ПМПК: развитие коммуникативных функций. У 3 детей – легкая 

степень псевдобульбарной дизартрии, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, заключение ПМПК для двух детей со стертой дизартрией: развитие 

артикуляционных движений; для одного ребенка: развитие фонематических 

процессов. При таком заключении ребенок может искажать, заменять, 

пропускать всего один звук, мелкая моторика высокого уровня, 

фонематический слух – средний уровень. 

Таким образом, дошкольники с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией имеют стойкие нарушения фонематического слуха. Они заменяют и 

смешивают в речи соноры, шипящие и свистящие, звонкие и глухие звуки, 

испытывают затруднения при дифференциации слов, в состав которых входит 

звук, отсутствующий в речи со словами со звуком заместителем при этом 

картинки в названия которых входят эти звуки отбираются детьми при 

произнесении логопедом любого из этих звуков.  

Это показывает, что для ребенка с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии характерны фонематические нарушения, которые не определяются 

состоянием артикуляционной моторики и свидетельствует о том, что для 

псевдобульбарной дизартрии типично расстройство не моторного, а языкового 

уровня. Выявление данных особенностей, а также низкого и недостаточного 

уровня сформированности фонематического слуха показывает на 

необходимость организации коррекционно-развивающей работы с такими 

детьми. 
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Выводы по второй главе 

 

 

 

Для изучения состояния моторики артикуляционного аппарата, 

звукопроизношения и фонематического слуха у испытуемых детей были 

использованы методики Г.А. Волковой, Л.В. Лопатиной и Е.Ф. Архиповой 

[39].По результатам диагностической работы в группе детей с 

псевдобульбарной дизартрией были выявлены в основном средний и низкий 

уровни состояния моторики артикуляционного аппарата, звукопроизношения и 

фонематического слуха. Детей с высоким уровнем в группе обследуемых детей 

с псевдобульбарной дизартрией не выявлено. 

В результате эксперимента были выявлены следующие особенности 

фонематического слуха детей с псевдобульбарной дизартрией:  

– гласные звуки дети распознают правильно; 

– нет нарушений в распознавании гласных и согласных фонем; 

– имеются трудности при различении фонем, близких по способу и месту 

образования и акустическим признакам, выделении звука среди слогов и слов и 

при дифференциацию звуков [С] и [Ш]; 

– нарушения в произношении свистящих, шипящих и сонорных; 

– нарушения в слоговой структуре слова: нарушение количества слогов 

(сокращение (пропуск) слога, пропуск слогообразующей гласной, увеличение 

числа слогов за счет вставки гласных в стечение согласных); нарушение 

последовательности слогов в слове; искажение структуры отдельного слога; 

уподобление слогов; антиципация. Результаты обследования и выявленные 

особенностей речи дошкольников с псевдобульбарной дизартрией 

свидетельствуют о необходимости целенаправленной и систематической 

коррекционной работы по формированию у них фонематического слуха.  
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 

 

 

3.1. Теоретическое обоснование формирования фонематических 

процессов у старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией 

 

 

 

Проблема обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

рассматривается исследователями с разных позиций. Кратко охарактеризуем 

только те, которые использовались для разработки нашей коррекционной 

программы по формированию фонематического слуха у старших дошкольников 

с псевдобульбарной дизартрией.  

Л.И. Белякова и Н.Н. Волоскова [20] предлагают строить логопедическую 

работу по формированию фонематических процессов по 2 направлениям с 

учетом характера дефекта фонематического слуха у детей псевдобульбарной 

дизартрией. Первое направление – развитие слухового контроля, второе – 

формирование умений дифференцировать звуки по месту расположения в 

слове.  

Согласно программе, разработанной Г.А. Каше [33], логопедическая 

работа по формированию фонематических процессов включает формирование у 

детей фонематического слуха и правильного звукопроизношения. На 

фронтальных занятиях уточняется артикуляция, формирование 

фонематического слуха проводится на звуках, правильно произносимых всеми 

детьми, на индивидуальных занятиях – на звуках, которые ребенок искажает. 

На всех этапах логопедического занятия уделяется большое внимание 
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дифференциации звуков. Умение выделять звуки из состава слова играет 

большую роль при восполнении пробелов фонематического слуха. По мнению 

Г.А. Каше, необходимо соблюдать определенную последовательность в 

использовании упражнений. Сначала это упражнения на выделение из слов 

отдельных звуков, затем упражнения на анализ и синтез простейших 

односложных слов.  

Эффективная коррекционная программа, в которой большое внимание 

уделяется развитию фонематического слуха детей старшего дошкольного 

возраста с псевдобульбарной дизартрией, разработана Т.Б. Филичевой и  

Г.В. Чиркиной [57]. Эти авторы считают, что начинать эту работу надо на 

материале неречевых звуков, затем вводятся звуки речи, правильно 

произносимые детьми и те, которые вновь ставятся (или исправляются и 

вводятся в самостоятельную речь ребенка). С первых занятий параллельно 

проводится работа по развитию слухового внимания, слуховой памяти и 

слухового контроля. Такая двоякая направленность занятий позволяет добиться 

наиболее эффективных результатов в развитии фонематического слуха. 

Н.С. Варенцова и Е.В. Колесникова [11] предлагают проводить работу по 

формированию фонематического слуха у детей с псевдобульбарной дизартрией 

по двум взаимосвязанным направлениям:  

1) коррекция произношения, то есть постановку и уточнение артикуляции 

звуков;  

2) последовательное и планомерное формирование умений на различение 

фонем, близких по способу и месту образования и акустическим признакам, 

выделение исследуемого звука среди слогов и среди слов.  

Эти авторы указывают, что основными задачами логопеда в 

коррекционной работе с детьми с псевдобульбарной дизартрией по 

формированию у них фонематического слуха являются:  

1. Формирование умений сравнивать, сопоставлять и различать звуки 

речи (сначала на правильно произносимых, позже – на уточненных и 
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исправленных звуках).  

2. Отработка и уточнение артикуляции тех звуков, которые правильно 

произносятся изолированно, но в речи сливаются или звучат недостаточно 

отчетливо, смазано.  

3. Закрепление умений различать фонемы, близкие по способу и месту 

образования и акустическим признакам, выделять звук среди слогов и среди 

слов, формирование умения выделять звуки не только в сильных, но и в слабых 

позициях, различать варианты их звучания.  

Н.В. Дурова [24] предлагает комплексную систему формирования 

фонематического слуха через систему игровых заданий на  развитие слухового 

внимания, речевого и фонематического слуха, формирование элементарных 

навыков звукового анализа и синтеза. Задания направлены на определение 

правильно и неправильно прозвучавших слов, выделение заданного звука, 

запоминание и воспроизведение звуковых и слоговых рядов различной длины, 

анализ и синтез слогов и слов.  

Н.И. Дьякова [25] предлагает использовать задания на узнавание 

неречевых звуков, развитие речевого внимания, речевого слуха, формирование 

элементарных навыков звукового анализа и синтеза. Дети учатся выделять  

похожие по звучанию слова и отличающиеся (по звучанию, по количеству 

слогов), рифмовать слова, подбирать пропущенные в стихотворении слова. 

Задания расположены в порядке возрастания трудности. К каждому 

последующему заданию следует переходить после освоения предыдущего.  

Проанализировав задачи и формы работы, можно сделать вывод, что 

авторы преследуют схожие задачи, но решают их по-разному. Такие авторы, 

как Л.И. Белякова и Н.Н. Волоскова, Г.А. Каше, Н.С. Варенцова и  

Е.В. Колесникова, Н.В. Дурова, Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина предлагают 

комплексный подход в логопедической работе, который позволяет решать в 

единстве коррекционные речевые задачи и задачи, направленные на развитие 

всех у детей познавательных процессов (восприятия, мышления, внимания, 
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памяти, воображения) Основная форма организации деятельности детей – 

игровая: дидактические, словесные, игры с предметами, игры-инсценировки, 

сюжетно-дидактические, игровые упражнения, компьютерные игры-тренажеры. 

Использование игровых методов в коррекционной работе с дошкольниками 

повышает мотивация детей, они учатся, играя.  

Таким образом, многие авторы уделяют большое внимание 

формированию фонематического слуха дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией. Игровая форма проведения занятий, использование игровых 

упражнений в индивидуальной работе, комплексный подход легли в основу 

разработанной коррекционной программы.  

 

 

 

3.2. Содержание логопедической работы по формированию 

фонематического слуха у старших дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией  

 

 

 

По результатам обследования детей дано логопедическое заключение:  

у 5 детей – легкая степень псевдобульбарной дизартрии, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, заключение ПМПК: развитие 

коммуникативных функций. У 3 детей – легкая степень псевдобульбарной 

дизартрии, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заключение ПМПК 

для двух детей: развитие артикуляционных движений; для одного ребенка: 

развитие фонематических процессов. 

С каждым ребенком было проведено 50 занятий: 2 индивидуальных 

занятия в неделю, 2 подгрупповых занятия в неделю, 1 фронтальное 

(групповое) в неделю (занятия проводятся в течение 3 месяцев, 10 недель). 
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Всего с каждым ребенком было проведено 20 индивидуальных,  

20 подгрупповых и 10фронтальных занятий.  

Общее количество всех занятий – 210, из них: 160 индивидуальных,  

40 подгрупповых и 10 групповых. 

Для определения того, какая конкретно логопедическая помощь нужна 

каждому ребенку, подгруппе детей и всем детям с дизартрией, по результатам 

первоначального обследования детей мы составили сводную таблицу, в 

которой знаком «+», обозначены направления логопедической работы, в 

которой нуждается каждый из детей (таблица № 3.1.). Знак «–» в этой таблице 

означает, что по данному направлению ребенку не требуется логопедическая 

помощь. 

Таблица № 3.1 

Сводный таблица направлений логопедической помощи детям  

с псевдобульбарной дизартрией (по результатам обследования детей  

на констатирующем этапе работы) 

№ 
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1 Оля Н. + – – + – – + – + – 

2 Наташа К. + – + + – + – – + – 

3 Света М. + – + + + – + + – – 

4 Алеша А. + – + + + – + + + + 

5 Стас Д. – – – + – – – – + – 

6 Олеся О. + – – + – – + – + – 

7 Семен Н. + – + + + – + + – – 

8 Алик Б. + – + + + – + + + + 
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По таблице № 3.1.были определены темы фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных логопедических занятий. 

Фронтальные занятия – по развитию мелкой и артикуляционной 

моторике, постановке, автоматизации, дифференциации шипящих [ш] и [ж]. 

Конспекты групповых логопедических занятий по формированию 

фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией представлены в приложении 2.  

Подгрупповые занятия проводятся для детей, у которых имеются 

одинаковые нарушения и трудности (подгруппа состоит из 2-6 детей). Задачи 

этих занятий: 

1. Постановка, автоматизация, дифференциация свистящих звуков 

(Наташа, Света, Алеша, Семен, Алик). 

2. Постановка, автоматизация, дифференциация соноров (Света, Алеша, 

Семен, Алик). 

3. На различение фонем, близких по способу и месту образования и 

акустическим признакам (Оля, Света, Алеша, Олеся, Семен, Алик). 

4. На выделение звука среди слогов (Света, Алеша, Семен, Алик). 

5. На выделение звука среди слов (Оля, Наташа, Алеша, Стас, Олеся, 

Алик). 

6. Дифференциация звуков [С] и [Ш] (Алеша, Алик). 

Индивидуальные занятия.  

Индивидуальные маршруты коррекции для каждого ребенка 

представлены в приложении 3. В них отражены направления и содержание этой 

работы. Например, индивидуальный маршрут для Стаса:  

1. Постановка, автоматизация, дифференциация шипящих звуков. 

2.Выделение звука среди слов. 

Для Олеси:  

1 Постановка, автоматизация. дифференциация шипящих звуков. 

2. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 
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акустическим признакам.  

3.Выделение звука среди слов. 

Конспект индивидуального занятия по теме Дифференциация звуков [Ш] 

и [С]» представлен в приложении 4. 

На основании результатов констатирующего эксперимента была 

разработана логопедическая работа по формированию фонематического слуха у 

старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. 

Цель коррекционной работы: развитие фонематического слуха у детей 

старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией посредством 

системы совместной работы воспитателя и логопеда на основе комплексного 

подхода с использованием игр и игровых упражнений. Для реализации данной 

цели была разработана система совместной работы воспитателя и логопеда по 

формированию фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста 

с псевдобульбарной дизартрией. Рекомендованная коррекционная работа 

состоит из логопедических занятий, проводимых со всей группой детей (8 

человек), с подгруппой детей (по 3 ребенка) и индивидуально.  

Задания для логопедических занятий были направлены на: 

– определение правильно и неправильно прозвучавших слов;  

– выделение заданного звука на фоне ряда звуков, слогов, слов; 

– запоминание и воспроизведение звуковых и слоговых рядов различной 

длины;  

– различение фонем, близких по способу и месту образования и 

акустическим признакам; 

–выделение исследуемого звука среди слогов и среди слов; 

– исправление неправильно произнесенных слов и предложений.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми рекомендовано проводить 2 раза в неделю, фронтальные – 1 раз в 

неделю в игровой форме, логопедом совместно с воспитателем группы. 

Продолжительность одного занятия – не более 30 минут.  
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На фронтальных занятиях основное внимание уделяется развитию мелкой 

моторики и моторики артикуляционного аппарата. Для этого проводятся 

артикуляционная гимнастика и пальчиковые игры и упражнения. На 3 

фронтальных занятиях проводится работа по постановке, дифференциации и 

автоматизации шипящих согласных [ш] и [ж]. 

На подгрупповых логопедических занятиях основное внимание логопед 

уделяла постановке и автоматизации звуков. 

При отработке звука в сочетании с другими звуками придерживались 

следующей методики. Сначала ребенка учили произносить звук в слоге:  

а) в открытых слогах (звук в ударном слоге): са – сани, су – сук, со – 

совы, сы – сын; 

б) в обратных слогах ос – нос; 

в) закрытых слогах: сас – сосна; 

г) в стечении с согласными: ста – станок, сту – стук, ска – миска; 

д) в словах, где изучаемый звук находится в безударном слоге: маска, 

киска, миска. 

В артикуляционную гимнастику включали игровые упражнения на 

произнесение звука [с] и следили за правильным положением органов 

артикуляционного аппарата при его произнесении ребенком. 

Затем проводили игровые упражнения на отработку длительного 

произнесения звука [с] («Птенчики в гнезде»). ребенок должен быть 

имитировать голоса птицы-мамы и птенчиков, растягивая, распевая звук [с]. 

Потом проводили дифференциацию звуков «С» и «Сь»: просили ребенка, 

изображая птичку-маму – произносить твердый звук [с] («СССС»), а изображая 

голоса птенчиков – мягкий звук [с] («Сьссссь»). Это способствовало 

формированию фонематического слуха. После того, как ребенок мог длительно 

произносить твердый и мягкий звуки [с], переходили к их закреплению в речи: 

через произношение звуков, слов, пословиц, поговорок, чистоговорок, загадок 

и стишков с этим звуком. В конце давали речевое упражнение на 
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дифференциацию слова со звуками [с] и [с´]: лиса – лисята, гусак – гусята, 

косынка – косички, сад – сядь и т.д. 

На подгрупповых занятиях логопед использовала следующие упражнения 

на формирование фонематического слуха. 

1. Я буду произносить звуки, а ты хлопни в ладоши, когда услышишь 

звук [с]. 

2. Я буду произносить слоги, а ты хлопни в ладоши, когда услышишь 

слог со звуком [с]. 

3. Я буду читать слова, а ты хлопни в ладоши, когда услышишь слово со 

звуком [с].  

4. Добавь слог со звуком [с], к тем которые я буду произносить. 

5. Повтори цепочки слогов со звуком [с]. 

6. Замени в слове первую букву на звук [с]. Какое слово получилось? 

Для формирования дифференциации правильного и дефектного 

произношения использовалось упражнение «Будь внимательным».  

Логопед раскладывала перед ребенком картинки (банан, альбом, клетка) и 

предлагала внимательно слушать: если логопед правильно называет картинку – 

ребенок поднимает зеленый флажок, неправильно – красный: Баман, паман, 

банан, банам. Аньбом, айбом, альмом. Клетка, къетка, клетта. 

Индивидуальные логопедические занятия проводились со всеми детьми с 

псевдобульбарной дизартрией.  

Цель этих занятий – формирование фонематического слуха.  

Задачи занятий ставились индивидуально в зависимости нарушений и 

дефектов, которые имеются у конкретного ребенка. Например, на 

индивидуальном занятии по теме «Дифференциация звуков [Ш]-[С]» 

логопедом решались следующие задачи: 

1. Закреплять навык дифференциации свистящего и шипящего звуков по 

артикуляционным признакам, в слогах, словах, названиях картинок, во фразе;  

2. Корректировать и развивать слуховое внимание при выполнении 
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упражнений на дифференциацию звуков, упражнений на преобразование 

слогов, развивать фонематических слух путем дифференциации изолированных 

звуков, в слогах, словах; работать над коррекцией запоминания, сохранения и 

воспроизведения при отборе картинок на определенный звук; мелкую моторику 

рук при выполнении упражнения пальчиковой гимнастики; навык связного 

устного высказывания работе над пересказом цепного текста; развивать 

смысловую догадку с помощью игры «Путаница». 

3. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца, 

доброжелательность, умение выслушивать собеседника.  

В логопедические занятия обязательно включены артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые игры и упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры и упражнения, направленные на развитие фонематического 

слуха, проводимые вне занятий, чаще при индивидуальной работе с 

воспитателем. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являлись: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование фонематического слуха и правильного произношения. 

3. Обогащение и активизация словаря. 

4. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

5. Развитие навыков связной речи – монологической и диалогической: 

формирование умений вступать в диалог, внимательно слушать собеседника, 

отвечать на вопросы и задавать их, поддерживать диалог и во время его 

заканчивать, когда тема диалогического общения исчерпана. 

Для того чтобы осуществить на практике совместную коррекционную 

деятельность логопеда и воспитателя с детьми с псевдобульбарной дизартрией 

в легкой степени по формированию у них фонематического слуха был 

составлен план совместной работы этих специалистов, рассчитанный на 2 

месяца (8 недель) (таблица № 3.3). 
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Таблица № 3.3 

План совместной коррекционной деятельности логопеда и воспитателя 

по формированию фонематического слуха у дошкольников  

с псевдобульбарной дизартрией 

 

На логопедических занятиях использовалась система дидактических игр, 

направленных на формирование фонематического слуха через развитие у детей 

Сроки Деятельность логопеда Деятельность воспитателя 

1неделя 

декабря 

Занятие «Волшебная корзина осени». 

Формирование фонематического 

слуха. 

Игры на различение звуков близких по 

акустико-артикуляторным свойствам: 

«Найди картинку», «Найди себе пару».  

2неделя 

декабря 

Занятие «Путешествие по сказкам». 

Формирование умения 

дифференцировать звуки. 

Развитие умения правильно 

воспринимать и дифференцировать звуки 

при помощи игр: «Слова, рифмы, звуки», 

«Эхо». «Кто в домике живет». 

3неделя 

декабря 

Занятие «Помощь Незнайке». 

Формирование умений различать 

фонемы, близкие по способу и месту 

образования. 

Развитие фонематического слуха, умения 

вычленять отдельные звуки при помощи 

игр: «Какой звук есть во всех словах», 

«Улавливай шепотом». 

4неделя 

декабря 

Занятие «Путешествие по станциям». 

Формирование наглядно образного 

мышления, фонематического слуха. 

Продолжение работы по формированию 

умений различать фонемы, близкие по 

способу и месту образования. Игры 

«Эхо», «Хлопки». 

3неделя 

января 

Занятие «Письмо от Буратино». 

Формирование умений выделять звук 

среди слогов и среди слов. 

Закрепление умения различать звук, 

слог, слово.  Игры «Вспомни разные 

слова», «Подскажи Петрушке звук». 

4неделя 

января 

Занятие «В гостях у белки». 

Формирование умений различать 

фонемы, близкие по акустическим 

признакам, дифференцировать звуки. 

Продолжение работы по формированию 

умений выделять звук среди слогов и 

среди слов, дифференцировать звуки. 

Игры «Поезд», «Найди картинку». 

1неделя 

февраля 

Занятие «Помощь зайке». 

Формирование умения 

дифференцировать звуки. 

Продолжение работы по формированию  

умения дифференцировать звуки. Игры 

«Какой звук потерялся», «Назови слово». 

2неделя 

февраля 

Занятие «Путешественники». Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Автоматизация звуков. 

Закрепление умений различать фонемы, 

близкие по акустическим признакам.  

Игры «Кто найдет короткое слово», 

«Слово можно прошагать». 

3неделя 

февраля 

Занятие «Морское путешествие». 

Формирование умений выделять звук 

среди слогов и среди слов, 

дифференцировать звуки.  

Закрепление умений дифференцировать 

речевые и неречевые звуки. Игры «Где 

звук», «Поймай рыбку». 

4неделя 

февраля 

Занятие «Спасение принцессы». 

Продолжение формирования умения 

дифференцировать звуки. 

Автоматизация звуков. 

Закрепление умений определять 

последовательность звуков в 

односложных словах. Игры «Звуковая 

цепочка», «Найди слово», «Поезд». 



 

57 

с дизартрией умений разграничивать речевые единицы, различать звуки, 

близкие по акустическим признакам, способу и месту образования. 

Дидактические игры и упражнения по формированию фонематического слуха у 

детей с псевдобульбарной дизартрией представлены в таблице № 3.4. 

Таблица № 3.4 

Дидактические игры и упражнения, направленные на формирование 

фонематического слуха у детей с псевдобульбарной дизартрией 

Задачи по развитию фонематического 

слуха 

Игры и упражнения 

1. Различение речевых единиц (звук, 

слог, слово) 

«Какой звук потерялся?», «Вспомни разные 

слова», «Подскажи Петрушке звук». 

2. Развитие слуховой памяти, слухового 

внимания. 

«Хлопки», «Улавливай шепотом», «Какой звук 

есть во всех словах?». 

3. Различение звуков, близких по 

акустико-артикуляторным свойствам 

«Эхо», «Кто в домике живет?», «Найди 

картинку», «Найди пару», «Слова, рифмы, 

звуки». 

4. Определение звуков в слое «Назовите слово», «Найди самое короткое 

слово», «Прошагай слово». 

5. Определение звуков в слове «Звуковая цепочка», «Поезд», «Телевизор», «Где 

звук?». 

 

Как видим из содержания таблиц №№ 3.3 и 3.4 задачи и функции 

логопеда и воспитателя в работе над формированием фонематического слуха 

детей с псевдобульбарной дизартрией четко разграничены. Логопед проводит 

логопедические занятия, основная цель которых – формирование умений 

дифференцировать фонемы, различать их по артикуляционно-акустическим 

свойствам, правильного звукопроизношения. Воспитатель проводит речевые 

игры с детьми – индивидуально или парами, на которых повторяет речевой 

материал и закрепляет у детей умения фонематического слуха. Такое 

сотрудничество логопеда и воспитателя эффективно, оно обеспечивает 

преемственность, целенаправленность и систематичность работы по 

формированию фонематического слуха у детей с псевдобульбарной 

дизартрией.  

Игры, которые проводят с детьми логопед (на специальных 

логопедических занятиях – фронтальных и подгрупповых) и воспитатель (с 
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группами детей по 2-4 человека и индивидуально) на узнавание неречевых 

звуков, на развитие наблюдательности и речевого внимания, речевого слуха, на 

формирование элементарных навыков звукового анализа и синтеза.  

Критерии эффективности коррекционной программы:  

– повышение уровня сформированности фонематического слуха;  

– развитая способность хорошо различать неречевые и речевые звуки; 

– сформированность умений различать фонемы, близкие по способу и 

месту образования, дифференцировать звуки в словах; 

– сформированность умений определять место звука в слогах и в словах 

(односложных); 

– улучшение состояния мелкой и артикуляционной моторики; 

– устранение недостатков звукопроизношения; 

– расширение и активизация словаря; 

– повышение состояния связной речи. 

 

 

 

3.3. Анализ результатов контрольного эксперимента 

 

 

 

С целью оценки эффективности предложенной логопедической работы по 

формированию фонематического слуха у старших дошкольников с дизартрией 

было проведено итоговое обследование детей. Для этого были использованы те 

же три методики, что и при проведении констатирующего эксперимента. 

Рассмотрим результаты итоговой диагностики детей псевдобульбарной 

дизартрией по всем методикам.  

Результаты диагностики детей с дизартрией, полученные на контрольном 

этапе исследования, занесены в сводный протокол (таблица № 3.5). 
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Таблица № 3.5 

Сводный протокол результатов обследования дошкольников с дизартрией на контрольном этапе 

№ 

п/п 

Имя реб. Мелкая моторика Артикуляционная моторика 
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Г
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1 Оля Н. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 В В С Н С С В В В С С В 

2 Наташа К. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 С В С В В В С В В С В В 

3 Света М. 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 С В С С Н С В В С В В С 

4 Алеша А. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 С В С С Н С С С С Н Н С 

5 Стас Д. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 В В В В С В В В С С В В 

6 Олеся О. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 В В С Н С С В В В С С В 

7 Семен Н. 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 С В С С Н С В В С В В С 

8 Алик Б. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 С В С С Н С С С С Н Н С 
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Итоговое состояние моторики артикуляционного аппарата у детей 

представлено в таблице № 3.6.  

Таблица № 3.6 

Протокол «Итоговые уровни состояния мелкой моторики и моторики 

артикуляционного аппарата у дошкольников с дизартрией» 

№ Имя Мелкая 

моторика 

Артикуляционная моторика 

О
б

щ
и

й
 

б
ал

л
 

У
р
о
в
ен

ь
 

р
аз

в
и

ти
я 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Оля Н. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 11 высокий 

2. Наташа К 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 8 средний 

3. Света М. 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 средний 

4. Алеша А. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 средний 

5. Стас Д. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 13 высокий 

6. Олеся О. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 11 высокий 

7. Семен Н. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 средний 

8. Алик Б. 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 7 средний 

 

В процентном соотношении данные таблицы № 3.6 отражены на 

рисунке 3.1. 

 

Рис. 3.1. Итоговые уровни состояния мелкой моторики и моторики 

артикуляционного аппарата у дошкольников с дизартрией, в % 

 

На итоговом этапе работы (рис. 3.1) 3 детей (37,5%) показали высокий 

и 5 детей (62,5%) средний уровень состояния мелкой моторики и моторики 

артикуляционного аппарата. Не осталось детей с низким уровнем. 

Результаты итогового состояния звукопроизношения у детей 
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представлены в таблице № 3.7.  

Таблица № 3.7 

Протокол «Итоговые уровни состояния звукопроизношения 

у дошкольников с дизартрией» 

№ Имя 

ребенка 

Группы звуков 

Гласные Свистящие Шипящие Сонорные Уровень 

1. Оля Н. Высокий Средний Низкий Средний Средний 

2. Наташа К. Высокий Средний Высокий Высокий Высокий 

3. Света М. Высокий Средний Средний Низкий Средний 

4. Алеша А. Высокий Средний Средний Низкий Средний 

5. Стас Д. Высокий Высокий Высокий Средний Высокий 

6. Олеся О. Высокий Средний Низкий Средний Средний 

7. Семен Н. Высокий Средний Средний Низкий Средний 

8. Алик Б. Высокий Средний Средний Низкий Средний 

 

В процентном соотношении данные таблицы № 3.7 отражены на 

рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2. Итоговые уровни состояния звукопроизношения у дошкольников  

с дизартрией, в % 

 

На итоговом этапе работы (рис. 3.2) 2 детей (25%) показали высокий и 

6 детей (75%) средний уровень состояния звукопроизношения. Низкого 

уровня не обнаружено.  

Результаты итогового состояния сформированности фонематического 

слуха у детей представлены в таблице № 3.8.  
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Таблица № 3.8 

Протокол «Итоговые уровни сформированности фонематического 

слуха у дошкольников с дизартрией» 

№ Имя 

ребенка 

Задания 
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С
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Уровень 

1. Оля Н. Высокий Высокий Высокий Средний Средний Высокий 

2. НаташаК Средний Высокий Высокий Средний Высокий Высокий 

3. Света М. Высокий Высокий Средний Высокий Высокий Высокий 

4. АлешаА. Средний Средний Средний Низкий Низкий Средний 

5. Стас Д. Высокий Высокий Средний Средний Высокий Высокий 

6. Олеся О. Высокий Высокий Высокий Средний Средний Высокий 

7. Семен Н. Высокий Высокий Средний Высокий Высокий Высокий 

8. Алик Б. Средний Средний Средний Низкий Низкий Средний 

 

В процентном соотношении данные таблицы № 3.8 отражены на 

рисунке 3.3. 

 

Рис. 3.3. Итоговые уровни сформированности фонематического слуха 

у дошкольников с дизартрией, в % 
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На итоговом этапе работы (рис. 3.3) 6 детей (75%) показали высокий и 

2детей (25%) средний уровень сформированности фонематического слуха. 

Низкого уровня не обнаружено. Дети научились правильно опознавать 

гласные и согласные фонем в начале, середине и в конце слов, неплохо 

различать фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим 

признакам, выделять требуемые логопедом звуки среди слогов и среди слов, 

дифференцировать звуки [с] и [ш]. 

Для установления динамики в состоянии моторики артикуляционного 

аппарата, звукопроизношения и уровня сформированности фонематического 

слуха сравним результаты диагностики детей по всем методикам до и после 

коррекционного воздействия. 

Сравнение уровневых показателей состояния моторики 

артикуляционного аппарата у детей с дизартрией(по методике  

Г.А. Волковой) отражено на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4. Сравнение уровневых показателей состояния мелкой моторики и 

моторики артикуляционного аппарата у детей с дизартрией до и после 

коррекционной работы, в % 

 

Как видно из рисунка 3.4 после коррекционной работы появилось 5 
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детей (62,5%) с высоким уровнем, на 2 ребенка (25%) увеличилось 

количество детей со средним уровнем состояния моторики 

артикуляционного аппарата. 

Не осталось детей с низким уровнем, тогда как в начале работы было 7 

детей (87,5%) с этим уровнем. Это положительная динамика. 

Представим личностные достижения детей с псевдобульбарной 

дизартрией по состоянию моторики артикуляционного аппарата. Для этого 

сравним результаты на начальном и итоговом этапах работы в динамике 

отдельно по каждому ребенку (таблица № 3.9).  

По данным таблицы № 3.9 видим, что все 5 детей показали 

положительную динамику в развитии моторики артикуляционного аппарата. 

Пятеро из них перешли с низкого уровня на средний (Наташа, Света, Алеша, 

Семен, Алик). С низкого уровня на высокий уровень перешли 2 ребенка (Оля 

и Олеся). Со среднего на высокий уровень перешел 1 ребенок (Стас). Это 

свидетельство того, что у детей с псевдобульбарной дизартрией после 

логопедической работы улучшилось состояние мелкой моторики и моторики 

артикуляционного аппарата. 

Таблица № 3.9 

Динамика состояния мелкой моторики и моторики артикуляционного 

аппарата у детей с дизартрией 

№ Имя ребенка Начальный этап Итоговый этап Динамика  

1 Оля Н. Низкий Высокий + 

2 Наташа К. Низкий Средний + 

3 Света М. Низкий Средний + 

4 Алеша А. Низкий Средний + 

5 Стас Д. Средний Высокий + 

6 Олеся О. Низкий Высокий + 

7 Семен Н. Низкий Средний + 

8 Алик Б. Низкий Средний + 

 

Сравнение уровневых показателей состояния звукопроизношения у 

детей с дизартрией (по методике Л.В. Лопатиной) отражено на рисунке 3.5. 
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Рис. 3.5. Сравнение показателей состояния звукопроизношения у детей с 

дизартрией до и после коррекционной работы, в % 

 

Как видно из рисунка 3.5 после коррекционной работы появилось 2 

ребенка (25%) с высоким уровнем звукопроизношения, количество детей со 

средним уровнем увеличилось на 2 детей (25%). Не осталось детей с низким 

уровнем, тогда как в начале работы было 4 ребенка (50%) с этим уровнем.  

Представим личностные достижения детей с псевдобульбарной 

дизартрией по состоянию их звукопроизношения. Для этого сравним 

результаты изучения звукопроизношения по методике Л.В. Лопатиной на 

начальном и итоговом этапах работы в динамике отдельно по каждому 

ребенку (таблица № 3.10). 

 

Таблица № 3.10 

Динамика звукопроизношения у детей с псевдобульбарной дизартрией 

№ Имя ребенка Начальный этап Итоговый этап Динамика  

1 Оля Н. Средний Средний - 

2 Наташа К. Средний Высокий + 

3 Света М. Низкий Средний + 

4 Алеша А. Низкий Средний + 

5 Стас Д. Средний  Высокий + 

6 Олеся О. Средний Средний - 

7 Семен Н. Низкий Средний + 

8 Алик Б. Низкий Средний + 
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По данным таблицы № 3.10 видим, что шестеро детей показали 

положительную динамику в развитии звукопроизношения, так как четверо из 

них перешли с низкого уровня на средний (Света, Алеша, Семен, Алик).   

Со среднего на высокий уровень перешли тоже два ребенка (Наташа и Стас).  

На среднем уровне остались 2 ребенка (Оля и Олеся – они часто пропускали 

логопедические занятия из-за болезни), с этими девочками логопед проводит 

индивидуальные занятия по звукопроизношению.  

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей с 

псевдобульбарной дизартрией улучшилось состояние звукопроизношения. 

Сравнение уровневых показателей сформированности 

фонематического слуха у детей с псевдобульбарной дизартрией по методике 

Е.Ф. Архиповой отражено на рисунке 3.6. 
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Рис. 3.6. Сравнение уровневых показателей сформированности 

фонематического слуха у детей с дизартрией до и после коррекционной 

работы, в % 

 

Как видно из рисунка 3.6 после коррекционной работы появилось 6 

детей (75%) с высоким уровнем сформированности фонематического слуха, 

количество детей со средним уровнем уменьшилось на 4 детей (50%).  
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Не осталось детей с низким уровнем, тогда как в начале работы было2 

ребенка (25%) с этим уровнем.  

Это положительная динамика. 

Представим личностные достижения детей с дизартрией по 

сформированности у них фонематического слуха. Для этого сравним 

результаты на начальном и итоговом этапах работы в динамике отдельно по 

каждому ребенку (таблица № 3.11). 

Таблица № 3.11 

Динамика формирования фонематического слуха у детей с дизартрией 

№ Имя ребенка Начальный этап Итоговый этап Динамика  

1 Оля Н. Средний Высокий + 

2 Наташа К. Средний Высокий + 

3 Света М. Средний Высокий + 

4 Алеша А. Низкий Средний + 

5 Стас Д. Средний Высокий + 

6 Олеся О. Средний Высокий - 

7 Семен Н. Средний Высокий + 

8 Алик Б. Низкий Средний + 

 

По данным таблицы № 3.11 видим, что все дети (100%) показали 

положительную динамику в уровнях сформированности фонематического 

слуха. Это проявилось в том, что 6 детей перешли со среднего уровня на 

высокий (Оля, Наташа, Света, Алеша, Олеся, Семен). Двое детей (Алеша и 

Алик) перешли с низкого уровня на высокий. Это свидетельство того, что у 

детей сформирован фонематический слух на уровне, соответствующем 

возрастной норме. Добавим, что, по нашим наблюдениям у детей с 

псевдобульбарной дизартрией значительно улучшилась просодическая 

сторона речи – голосовые характеристики речи в совокупности ее ритмико-

интонационных свойств: речь детей стала более внятной, разборчивой, 

интонационно выразительной. Дети научились регулировать тембр своего 

голоса, его громкость, овладели интонациями повествовательных, 

вопросительных и восклицательных предложений, научились употреблять 

логическое ударение и паузы и т.д.Таким образом, коррекционная программа 

эффективна и при целенаправленных и постоянных логопедических занятиях 



 

68 

все дети могут перейти на более высокий уровень сформированности 

фонематического слух, а это означает, что у них улучшится состояние 

мелкой и артикуляционной моторики, звукопроизношения и просодическая 

сторона речи. 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

 

 

Разработанная коррекционная программа совместной деятельности 

логопеда и воспитателя общеразвивающей группы детского сада направлена 

на формирование фонематического слуха у детей старшего дошкольного 

возраста с псевдобульбарной дизартрией. Работа осуществлялась на 

логопедических занятиях и занятиях по развитию речи. Основной метод 

работы с детьми – игровой. Разработанная коррекционная программа по 

формированию фонематического слуха у детей с псевдобульбарной 

дизартрией была апробирована. Был проведен формирующий эксперимент. В 

процессе формирования фонематического слуха учитывались 

индивидуальные психологические особенности и нарушения в речевом 

развитии каждого ребенка с псевдобульбарной дизартрией. 

С целью оценки эффективности предложенной логопедической работы 

было проведено итоговое обследование детей с псевдобульбарной 

дизартрией на контрольном этапе работы. Его результаты показали 

положительную динамику в формировании фонематического слуха, мелкой и 

артикуляционной моторики и звукопроизношения у всех обследуемых детей. 

Это свидетельствует об эффективности методов и приемов по формированию 

фонематического слуха у детей, которые использовались на логопедических 

занятиях.  

 



 

69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Проведенное исследование актуально по причине того, что постоянно 

растет количество детей дошкольного возраста, у которых имеется 

нарушение фонематического слуха или этот слух сформирован на 

недостаточно высоком уровне. Это ставит перед логопедами задачу по 

поиску путей и способов преодоления трудностей, которые испытывают 

дошкольники с нарушениями фонематического слуха.  

Особо важное значение формирование фонематического слуха имеет 

для детей с псевдобульбарной дизартрией. На логопедических занятиях с 

этой категорией детей дошкольного возраста необходимы новые подходы и 

способы работы с детьми, поскольку у детей с псевдобульбарной дизартрией, 

вследствие имеющихся у них нарушений фонематических процессов и 

дефектов речи, как правило, обнаруживает низкая мотивация к обучению, 

они не осознают то, что в их речи есть многочисленные ошибки, которые 

нужно исправлять.  

Изучение проблемы формирования фонематического слуха у детей с 

псевдобульбарной дизартрией велось с опорой на работы известных 

отечественных логопедов, психологов и педагогов: Е.Ф. Архиповой,  

Н.С. Варенцовой, Л.С. Волкова, Л.С. Выготского, Г.Г. Голубевой,  

Н.И. Жинкина, А.Г. Каше, Е.В. Колесниковой, Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной,Н.Х. Швачкина, Д.Б. Эльконина и др.. 

Анализ литературы по теме показал, что слуховая сфера обеспечивает 

нормальное психическое и речевое развитие ребенка, всех видов его 

деятельности.  Фонематический слух – это тонкий систематизированный 

слух, с помощью которого осуществляются операции по узнаванию и 

различению фонем, составляющих звуковую оболочку слова (Л.С. Волкова). 

Фонематические элементы ребенок различает благодаря фонематическому 



 

70 

слуху. Такое различение способствует формированию правильного 

звукопроизношения. Недостаточная сформированность фонематического 

слуха приводит к нарушениям в звукопроизношении, и в дальнейшем – к 

трудностям проведения звукового анализа и синтеза слов, овладения 

чтением, письмом при обучении в школе. Дети дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией и недоразвитием фонетико-фонематических 

процессов необходима помощь логопеда в формировании фонематического 

слуха.  

Формирование фонематического слуха в онтогенезе имеет 

определенные закономерности, которые проявляются в поэтапном его 

формировании и развитии по мере роста ребенка. Р.Е. Левина и  

Н.Х. Швачкин выделяют от 2 до 5 этапов. Главная закономерность – 

освоение сначала гласных, потом согласных звуков. В овладении согласными 

звуками тоже существует закономерность: от сонорных и шумных – к 

свистящим и шипящим. Дети, имеющие даже небольшие нарушения и 

отклонения в формировании фонематического слуха, всегда испытывают 

трудности в звукопроизношении, в чтении и письме. Чтобы предупредить 

эти трудности необходимо уже в дошкольном возрасте проводить 

систематическую логопедическую работу, направленную на формирование 

фонематического слуха у детей с дизартрией. 

Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией, проведенная на 

основе работ Е.Ф. Архиповой, Н.С. Варенцовой, Л.С. Выготского,  

Г.В. Гуровец, Л.В. Лопатиной, О.Ю. Федосовой, показала что в этом возрасте 

закладываются основы всех психических свойств и качеств, происходит 

развитие произвольности познавательных процессов, разных видов 

деятельности – игровой, коммуникативно-речевой, познавательной и т.д.. У 

дошкольников с псевдобульбарной дизартрией имеются нарушения в 

речевом развитии, в звукопроизношении и фонетико-фонематическом строе 

речи, которые могут отрицательно повлиять на формирование 
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познавательной, эмоционально-волевой, деятельностно-потребностной сфер. 

Дефекты звукопроизношения – ведущие в структуре речевого дефекта, 

которые влекут за собой нарушения в фонетико-фонематическом строе речи. 

Имеются недоразвития в фонематических процессах: фонематическом слухе, 

фонематическом анализе и синтезе, фонематических представлениях. 

Наиболее распространены нарушения произношения свистящих и шипящих 

звуков. Реже отмечаются нарушения произношения сонорных [р] и [л]. Дети 

не различают акустически близкие звуки и звуки, близкие по месту 

образования. Они не могут правильно определить фонетическую позицию 

звука в слове и от этого в их речи отмечаются частые смещения, замены 

звуков. 

В практической части исследования с целью выявления особенностей 

сформированности фонематического слуха у детей старшего дошкольного 

возраста с псевдобульбарной дизартрией использовались 3 методики:  

1. Обследование состояния моторных функций (мелкая моторика, 

артикуляционная моторика) Г.А. Волковой. 

2. Изучение состояния звукопроизношения Л.В. Лопатиной. 

3. Изучение состояния фонематических процессов Е.Ф. Архиповой. 

Полученные результаты подтвердили логопедическое заключение: у 

пяти детей – легкая степень псевдобульбарной дизартрии, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, заключение ПМПК: развитие 

коммуникативных функций. У трех детей – легкая степень псевдобульбарной 

дизартрии, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заключение ПМПК 

для двух детей со стертой дизартрией: развитие артикуляционных движений; 

для одного ребенка: развитие фонематических процессов. При таком 

заключении ребенок может искажать, заменять, пропускать всего один звук, 

мелкая моторика высокого уровня, фонематический слух – средний уровень. 

В результате эксперимента были выявлены следующие особенности 

фонематического слуха детей с псевдобульбарной дизартрией:  

– гласные звуки дети распознают правильно; 
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– нет нарушений в распознавании гласных и согласных фонем; 

– имеют место стойкие нарушения фонематического слуха.  

Дети заменяют и смешивают в речи сонорные согласные, шипящие и 

свистящие, звонкие и глухие звуки, не различают фонемы, близкие по 

акустическим признакам, месту и способу образования, не могут правильно 

назвать место звука (слога) в словах. 

Результаты, полученные в ходе обследования детей, были учтены при 

разработке системы логопедической работы по формированию 

фонематического слуха у детей с псевдобульбарной дизартрией в старшем 

дошкольном возрасте. 

Общее количество логопедических занятий – 210, из них: 160 

индивидуальных, 40 подгрупповых и 10 групповых. С каждым ребенком 

было проведено 50 занятий: 2 индивидуальных занятия в неделю, 2 

подгрупповых занятия в неделю, 1 фронтальное (групповое) в неделю 

(занятия проводятся в течение 3 месяцев, 10 недель). Всего с каждым 

ребенком было проведено 20 индивидуальных, 20 подгрупповых и 

10фронтальных занятий.   

Задачи и функции логопеда и воспитателя в работе над формированием 

фонематического слуха детей с псевдобульбарной дизартрией были четко 

разграничены. Логопед проводила логопедические занятия, основная цель 

которых состоит в формировании фонематического слуха, умений 

дифференцировать фонемы, различать их по артикуляционно-акустическим 

свойствам, правильного звукопроизношения. Воспитатель проводила 

речевые игры с детьми – индивидуально или парами, на которых повторяет 

речевой материал и закрепляет у детей умения фонематического слуха. Такое 

сотрудничество логопеда и воспитателя эффективно, оно обеспечило 

преемственность, целенаправленность и систематичность работы по 

формированию фонематического слуха у детей с псевдобульбарной 

дизартрией. 

В результате проведения логопедической работы у детей обнаружены 
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развитая способность хорошо различать неречевые и речевые звуки; 

сформированность умений различать фонемы, близкие по способу и месту 

образования, дифференцировать звуки в словах, определять место звука в 

слогах и в словах (односложных); улучшение состояния мелкой и 

артикуляционной моторики; устранение недостатков звукопроизношения; 

расширение и активизация словаря; повышение состояния связной речи. 

Результаты контрольного этапа показали положительную динамику в 

формировании фонематического слуха, состояния мелкой моторики и 

моторики артикуляционного аппарата, звукопроизношения у детей с 

псевдобульбарной дизартрией. Также отметим, что значительно улучшилась 

просодическая сторона речи – голосовые характеристики речи в 

совокупности ее ритмико-интонационных свойств: речь детей стала более 

внятной, разборчивой, интонационно выразительной. Дети научились 

регулировать тембр своего голоса, его громкость, овладели интонациями 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений, 

научились употреблять логическое ударение и паузы и т.д. Это говорит об 

эффективности проведенной логопедической работы. 

Можно сделать вывод о том, что разработка и реализация системы 

совместной работы воспитателя и логопеда на основе комплексного подхода 

с использованием игр и игровых упражнений способствовала эффективному 

развитию фонематического слуха и звукопроизношения у детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Обследование состояния моторных функций (мелкая моторика, 

артикуляционная моторика) Г.А. Волковой 

1 серия. Обследование состояния мелкой моторики. 

Выполнить упражнения: 

– показать 2-й и 3-й пальцы на правой, потом на левой руке, на обеих 

руках; 

– показать 2-й и 5-й пальцы правой, потом на левой руке, на обеих 

руках; 

– сложить все пальцы в кольцо таким образом, чтобы 2-й, 3-й, 4-й и 5-й 

пальцы касались первого; 

– попеременно соединять все пальцы с 1-м, начиная со 2-го на правой 

руке, затем тоже повторить в обратной последовательности; 

– застегнуть пуговицу: сначала большого, затем среднего и наконец 

маленького размера. 

Оценивание: за каждое правильно выполненное задание ребенок 

получает 1 балл. 

2 серия. Обследование артикуляционной моторики 

Выполнить задания  

Для челюстей: 

1. рот широко открыть, закрыть; 

 2. нижняя челюсть вправо, влево; 

Для губ: 

3. растянуть губы в улыбке; 

4. вытянуть губы вперед трубочкой; 

5. поднять верхнюю губу; 

6. опустить нижнюю губу; 

Для языка: 

7. «лопаточка»; 

8. «иголочка»; 
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9. «качели»; 

10. «часики». 

2. Изучение состояния звукопроизношения Л.В. Лопатиной 

Речевой материал: 

г: гамак, вагон, нога 

к: мак, комната, ветка 

с: санки, усы, автобус, сковорода 

с': сети, семь, Вася, гусь 

з: завод, зубы, коза, звезда 

з': зима, бузина, газета 

й: яма, юла, перья, стулья, юбка, маяк 

ш: шишка, шуба, пышка, душ, шкаф 

ж: жук, кожа, ножи 

ц: цапля, солнце, палец, цветок 

х: хлеб, муха, мох, охотник 

ч: чайник, качели, печка, ночь 

щ: щетка, щепки, плащ, клещи 

л: лыжи, стол, пол, клумба, иголка, лампа 

л': малина, лебедь, полено 

р: радуга, корова, забор, труба 

3. Изучение состояния фонематических процессов Е.Ф. Архиповой 

1. Опознание гласных и согласных фонем: 

Речевой материал:  

А, У, Ы, О, У, А, О, Ы, И 

П, Н, М, К, Т, Р 

Инструкция 

а) подними руку, если услышишь гласный звук О среди других гласных 

б) хлопни в ладоши, если услышишь согласный звук К среди других 

согласных 

2. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 
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акустическим признакам: 

Инструкция: повторить за логопедом слоговой ряд: а) со звонкими и 

глухими звуками; б) с шипящими и свистящими; в) с сонорными 

согласными. 

Речевой материал:  

а) ДА-ТА, ТА-ДА-ТА, ДА-ТА-ДА, БА-ПА, ПА-БА-ПА, БА-ПА-БА, 

ША-ЖА, ЖА-ША-ЖА, ША-ЖА-ША, СА-ЗА-СА, ЗА-СА-ЗА 

б) СА-ША-СА, ШО-СУ-СА, СА-ША-ШУ, СА-ЗА-СА, ША-ША-ЧА, 

ЗА-ЖА-ЗА, ЖА-ЗА-ЖА 

в) РА-ЛА-ЛА, ЛА-РА-ЛА 

3. Выделение исследуемого звука среди слогов 

Инструкция: Подними руку, если услышишь слог со звуком [С]. 

Речевой материал: ЛА, КА, ША, СО, НЫ, МА, СУ, ЖУ, СЫ, ГА, СИ 

4. Выделение исследуемого звука среди слов. 

Инструкция: Хлопни в ладоши, когда услышишь слово со звуком [Ж]. 

Речевой материал: ЛУЖА, РУКА, ДОРОГА, ЖИВОТ, МОЛОТОК, 

ЖУК, КРОВАТЬ, НОЖНИЦЫ 

5. Дифференциация звуков [С] и [Ш] 

Инструкция: Разложи картинки в два ряда: в первый – картинки со 

звуком [С], а во второй – со звуком [Ш]. 

Речевой материал: СОМ, ШАПКА, МАШИНА, КОСА, АВТОБУС, 

КОШКА, ПЫЛЕСОС, КАРАНДАШ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

Конспекты фронтальных логопедических занятий по развитию 

фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией 

Занятие 1. «Волшебная корзинка осени» 

Цель: формировать фонематический слух, умение дифференцировать 

звуки. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент.  

Логопед: 

- Ребята, составьте картинки из частей, которые лежат у вас на столах. 

Какое время года вы видите на картинках? - Осень! Какой богатый урожай 

овощей и фруктов!? Сейчас я буду загадывать вам загадки, а отгадки вы 

будете доставать из моей корзинки. 

Загадки: 

1) Он щекастый, красный, гладкий, 

Он растет у всех на грядке. 

Положи его на солнце. 

Он дозреет у оконца, 

Этот толстенький сеньор 

Всем известный ..... (Помидор) 

2) Без окон, без дверей 

Полна горница людей. (Огурец) 

3) Круглое, румяное, 

Я расту на ветке; 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (Ответ: Яблоко) 

4) Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 
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Родом он из жарких стран 

В тропиках растет ... (Ответ: Банан) 

5) Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка. 

Мы для нее готовим кадки 

И крупной соли полмешка. (Капуста) 

2. Основная часть 

Игра «Повара» 

Цель: обогащение словаря детей прилагательными. Что можно 

приготовить из помидора, капусты? и т.д.  

Игра с мячом «Назови ласково». 

Цели: Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами). Развитие 

ловкости.  

Логопед: 

- Я буду бросать вам мяч, и называть овощи и фрукты, а вы будете 

ловить мяч и называть эти же овощи или фрукты ласково. Например: яблоко 

– яблочко, огурец - огуречик… и т.д 

Упражнение «Топни-хлопни». 

Цель: обучение различению на слух длинных и коротких слов.  

Логопед: 

- Сейчас я буду произносить разные слова. Если вы услышите длинное 

слово, то хлопните в ладоши. Если услышите короткое слово, то топните 

ногой. Слова: «осень», «листопад», «капуста», «ЛУК», «помидор», 

«баклажан». Дети топают и хлопают. 

3. Заключительная часть 

Логопед: 

- Вы сегодня отлично справились с заданиями.  До новых встреч. 
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Занятие № 2. «Путешествие по сказкам» 

Цель: формировать фонематический слух, умение дифференцировать 

звуки. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Логопед: 

- Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся друг с другом и 

пожелаем друг другу хорошего настроения.  

Сюрпризный момент. 

Логопед: 

- Сегодня в гости к нам пришел …, а кто пришел вы сейчас попробуете 

догадаться сами. На доске вывешиваются картинки, детям предлагается 

назвать их и выделить в названиях первый звук. (лампа, утюг, ножницы, 

телевизор, индюк, крыша). Правильно ребята, к нам пришел Лунтик. 

2. Основная часть. 

- Ребята, Лунтик предлагает вам выполнить его интересные задания. 

Он хочет посмотреть, как вы умеете выполнять задания. Вы согласны 

показать Лунтику, что вы умеете делать? (ответы детей). Ну, тогда начнем. 

Первое задание, которое приготовил Лунтик, называется «Поймай звук» 

Инструкция:  

- Ребята, внимательно послушайте слова которые я вам назову, если в 

названном слове слышится звук С, вы должны хлопнуть в ладоши слова: 

сова, зонт, лиса, лес, коза, слон, жук, коса, ежик, нос, стакан. Молодцы 

ребята. Справились с этим заданием. Переходим к следующему и это задание 

называется «Какой звук есть во всех словах?».  

Логопед произносит три-четыре слова, в каждом из которых есть один 

из отрабатываемых звуков: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у детей, какой 

звук есть во всех этих словах. Дети называют звук «ш». Затем предлагает 

определить, какой звук есть во всех ниже приведенных словах: жук, жаба, 

лыжи – «ж»; чайник, ключ, очки – «ч»; щетка, ящик, щавель – «щ»; коса, усы, 
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нос- с; селедка, Сима, лось – «сь»; коза, замок, зуб – «з»; зима, зеркало, 

вазелин – «зь»; цветок, яйцо, курица – «ц»; лодка, стул, лампа – «л»; липа, 

лес, соль – «ль»; рыба, ковер, крыло – «р»; рис, крепость, букварь – «рь». 

Логопед следит, чтобы дети четко произносили звуки, правильно называли 

твердые и мягкие согласные. 

Игра «Дорисуй по образцу» 

Логопед: 

- Ребята, у Лунтика было день рождение. Мила решила подарить ему 

свой рисунок. Но пока она его несла, начался дождь и смыл половину 

рисунка. Давайте мы с вами поможем Миле дорисовать рисунок. 

Упражнение «Продолжи узор» 

Инструкция: посмотрите внимательно на рисунок. Здесь изображен 

сложенный пополам платочек. Как вы думаете, если платочек развернуть, 

какой у него вид? Дорисуй платочек так, чтобы он выглядел развернутым. 

Помните, что вторая половина должна быть точно такой же, как и первая. 

 

4. Физкультминутка 

Логопед: 

- Молодцы, ребята и с этим заданием вы отлично справились. А теперь 

давайте мы немножко отдохнем, а поможет в этом нам Лунтик.  

Физкультминутка. 

5. Работа с картинками. 
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Логопед: 

- Ребята, Лунтик на чердаке у бабы Капы нашел интересные предметы 

и среди них он увидел интересные картинки. Картинки были перепутаны. 

Давайте поможем Лунтику разобрать их. 

Игра «Найди картинки» 

Игра проводится в виде эстафеты. Дети делятся на 2 команды. Одна 

команда собирает картинки, например со звуком Л, другая со звуком Р. Один 

игрок может взять одну картинку. Когда все дети возьмут по картинке, они 

поворачиваются друг к другу и называют картинки, выделяя голосом свой 

звук. Выигрывает та команда, которая правильно и быстрее соберет 

картинки. 

6. Ребята, Лунтик очень часто теряет звуки, давайте поможем найти эти 

звуки и отдадим их Лунтику, чтоб он их больше не терял. 

Игра «Какой звук выпал из слова?». Дети слушают слова и называют 

«выпавший» звук (крот - кот, лампа - лапа, пилка - пила). 

3. Заключительная часть.  

- Молодцы, ребята. Вы сегодня помогли Лунтику справиться с 

заданиями. Наше занятие подошло к концу. Скажите мне, пожалуйста, чему 

вы научились на занятии? (ответы детей). А где вы можете применять 

знания, которые вы сегодня получили на нашем занятии? (ответы детей). 

Занятие № 3. «Помощь Незнайке» 

Цель: продолжить формировать фонематический слух, умение 

дифференцировать звуки в словах. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Логопед: 

- Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся друг с другом и 

пожелаем друг другу хорошего настроения. Гость сегодняшнего занятия – 

Незнайка. Он мне сказал, что он не умеет выполнять задания, которые 

предложил ему друг. Вы готовы ему помочь? (ответы детей). 
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2. Основная часть. 

Логопед: 

- Первое задание, которое предлагает Незнайка, называется «Найди 

картинку». Детям предлагаются карточки, каждая из двух квадратиков. На 

одном из них нарисован предмет. Дети называют предмет, определяют 

первый звук в его названии, находят соответствующую букву и кладут еѐ 

между квадратами. Затем они подбирают картинку, название которой 

начинается с того же звука, и кладут ее на 2-ой квадрат.  

Логопед: 

- Следующее задание называется «Корзиночки».  

- У вас на столе у каждого есть три корзиночки и предметные картинки. 

Вам нужно разложить картинки по корзинкам: в синюю, если заданный звук 

звучит твердо, в зеленую, если звук мягкий, в красную, если заданного звука 

в слове нет. 

- Ребята, наш Незнайка не умеет писать, давайте научим его. Вот вам 

следующее задание: упражнение «Дорисуй фигуры, буквы, до заданного 

образца». Цель: развивать наглядно-образное мышление, целостное 

зрительное восприятие (работа в тетради). 

Логопед: 

- Незнайка устал и хочет отдохнуть. Проводится физкультминутка. 

- Ребята наш Незнайка путает слова и его друг решил научить его 

правильно произносить слова. Давайте поможем Незнайке правильно 

разговаривать. Задание «Правильное слово». Сейчас я вам буду произносить 

слова, а вы когда услышите правильное слово хлопните в ладоши: например 

выставляется предметная картинка с изображением вагона.  

3. Заключительная часть 

Логопед: 

- Ребята, как вы думаете, чей домик вы сейчас собрали? Конечно это 

домик Незнайки. Незнайка прощается с вами и благодарит вас за помощь. 

Скажем ему «До свидания». 
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Занятие № 8. «Путешественники» 

Цель: формировать фонематический слух, умение дифференцировать 

звуки, наглядно-образное мышление, научить составлять законченный образ. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Логопед: 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие. 

А куда? мы с вами попробуем догадаться, выполнив задание: 

Игра «Мы едем, едем, едем». 

Инструкция: «Мы едем путешествовать. Представьте, что вы едете на 

автомобиле. Дорога будет очень трудная, но интересная. Вы будете 

водителями, а я – штурманом. Я буду говорить, в каком направлении 

двигаться. Приготовились, поехали. Едем прямо, поворачиваем направо, 

продвигаемся вперед, стоп. Назовите картинку, которая оказалась на пути 

(дерево, цветок, скамейка, домик, заяц, ежик, бабочка, санки, утка). Сегодня 

мы с вами отправимся к нашим друзьям. 

2. Основная часть. 

Логопед: 

- Прежде чем отправиться в путешествие, нам нужно с собой взять 

необходимые предметы. 

Игра «Найди лишнее». Перед вами лежат карточки с изображениями 

предметов. Вам нужно найти лишнюю картинку, то есть ту, которую, мы не 

возьмем с собой. 

- Ежик решил поиграть в прятки с зайчиком. Давайте найдем ежика. 

Игра «Где спрятался ежик». Инструкция: ежик спрятался в комнате, а 

чтобы зайка его нашел, он оставил на столе письмо и план-схему, в которой 

он отметил крестиком место, где он находится. Ребята помогите зайчику 

найти ежика. Дети выполняют задание. 

- Молодцы, ребята, помогли найти ежика. Ежик предлагает вам сыграть 

в его любимую игру, которая называется «Гусеница». Каждый ребенок 
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выкладывает из деталей гусеницу. Количество деталей берет столько, 

сколько звуков в заданном слове. Затем он вытаскивает из двух карточек (на 

одной изображена голова гусеницы, на другой хвост) одну и называет 

первый звук в слове или последний в зависимости от картинки. 

3. Заключительная часть 

Логопед: 

- Молодцы. На прощание скажем друг другу приятные слова 

(выполняют). Занятие окончено. До свидания. 

Занятие № 10. «Спасение принцессы» 

Цель: продолжить формироватьфонематический слух, закреплять 

умение дифференцировать звуки. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Логопед: 

- Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся друг с другом.  

Сюрпризный момент. 

Логопед: 

- Кощей Бессмертный заточил в своем дворце принцессу. Иван-

Царевич хочет ее спасти. Вы готовы ему помочь? (ответы детей). 

2. Основная часть. 

Первое задание, которое предлагает Кощей Бессмертный называется 

«Добавь недостающие фигурки» Инструкция: Перед каждым ребенком лежит 

конверт, в нем находятся два коврика нарисованные зеркально. Нужно 

добавить фигурки в коврики так, чтобы они стали одинаковыми. 

- Кощей Бессмертный очень любит стрелять в тире. Следующая игра 

называется « Цель». Детям нужно пройти по дорожке к цели, пропевая 

гласные звуки. 

Логопед: 

- Молодцы, ребята за помощь. Иван-Царевич устал и хочет отдохнуть. 

Проводится физкультминутка. 
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- Ребята, Кощей Бессмертный построил дом и решил заселить туда 

своих друзей. 

Детям дается нарисованный дом. На этаже три комнаты. Живут такие 

жильцы: лев, собака, лиса, слон, медведь, волк, заяц, крокодил, жираф, 

кошка, заяц, бегемот. В первой комнате живут животные, в названии 

которых только 1 слог, во второй – 2 слога, в 3 – три слога. Дети располагают 

животных по этажам в соответствии с этим заданием. 

Логопед: 

- Ребята у Кощея потерялись волшебные картинки. Давайте поможем 

найти. Игра «Найди картинки». 

Последовательность игровых действий: 

1) Ребенок отбирает из набора картинки на заданный звук или 

несколько звуков. Звук может стоять в начале слова, в конце, в середине. 

2) Нахождение звука в названиях предметов по сюжетной картине. 

Выигрывает тот, кто больше найдет предметов. Сюжетные картины могут 

подбираться в соответствии с лексической темой. 

3. Заключительная часть 

Ребята, всем большое спасибо за помощь. Вы помогли Ивану-Царевичу 

спасти принцессу. До свидания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Индивидуальный маршрут коррекции 

Оля Н. 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1 

 

Мелкая моторика.  

 

 

1. Организация статических движений 

пальцев рук. 

2. Организация динамических движений. 

3. Упражнения для отработки 

переключаемости движений. 

4. Отработка точности движений в мелкой 

моторике. 

 

2. 

 

Артикуляционная 

моторика 

 

 

1. Укрепление общей артикуляционной 

моторики. 

2. Отработка точности артикуляционных 

движений 

 

3. 

Звукопроизношение 

 

 

 

1. Постановка звука Ш. 

2. Автоматизация звука Ш. 

3. Постановка Ж. 

4. Автоматизация Ж 

5. Дифференциация Ш-Ж 

 

4 

 

фонематический 

слух 

 

 

1. Развитие умения различать физические 

звуки, устанавливать источник и направление 

звука. 

2. Опознание гласных фонем в звуковом 

ряду. 

3. Опознание согласных фонем в звуковом 

ряду. 

4. Повторение слоговых рядов. 

5. Выделение гласного звука из слогового 

ряда. 

6. Выделение согласного звука из слогового 

ряда. 

7. Выделение заданного звука в слове. 

8. Различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим 

признакам. 

9. Придумывание слов с заданным звуком. 
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Индивидуальный маршрут коррекции 

Наташа К. 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1 

 

Мелкая 

моторика 

 

 

1. Организация статических движений пальцев 

рук. 

2. Организация динамических движений. 

3. Упражнения для отработки 

переключаемости движений. 

4. Отработка точности движений в мелкой 

моторике. 

 

2. 

 

Артикуляцион

ная моторика 

 

 

1. Укрепление общей артикуляционной 

моторики. 

2. Отработка точности артикуляционных 

движений. 

 

3. 

Звукопроизно

шение 

 

 

 

1. Постановка звука С. 

2. Автоматизация звука С. 

3. Постановка Ц. 

4. Автоматизация Ц 

5. Дифференциация С-Ц. 

6. Постановка Ш. 

7. Автоматизация Ш. 

8. Дифференциация Ш-Ф. 

 

4 

 

фонематическ

ий слух 

 

 

1. Развитие умения различать физические 

звуки, устанавливать источник и направление 

звука. 

2. Опознание гласных фонем в звуковом ряду. 

3. Опознание согласных фонем в звуковом 

ряду. 

4. Повторение слоговых рядов. 

5. Выделение гласного звука из слогового ряда. 

6. Выделение согласного звука из слогового 

ряда. 

7. Выделение заданного звука в слове. 

8. Различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим признакам. 

9. Различение свистящих и шипящих групп 

звуков. 

10. Придумывание слов с заданным звуком. 
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Индивидуальный маршрут коррекции 

Света М. 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1 

 

Мелкая 

моторика.  

 

 

1. Организация статических движений 

пальцев рук. 

2. Организация динамических движений. 

3. Упражнения для отработки 

переключаемости движений. 

4. Отработка точности движений в мелкой 

моторике. 

 

2. 

 

Артикуляционн

ая моторика 

 

 

1. Укрепление общей артикуляционной 

моторики. 

2. Организация и удержание статических поз. 

3. Отработка точности артикуляционных 

движений.  

4. Отработка переключаемости с одного 

движения на другое.  

 

3. 

Звукопроизнош

ение 

 

 

 

1. Постановка звука С. 

2. Автоматизация звука С. 

3. Постановка З. 

4. Автоматизация З. 

5. Постановка Ш. 

6. Автоматизация Ш 

7. Дифференциация С-Ш. 

8. Постановка Ж. 

9. Автоматизация Ж. 

10. Дифференциация Ж-З 

11. Постановка Л. 

12. Автоматизация Л. 

13. Постановка Ль. 

14. Автоматизация Ль. 

15. Постановка Р. 

16. Автоматизация Р. 

17. Постановка Рь. 

18. Автоматизация Рь. 

19. Дифференциация Р-Л 

 

4 

 

Фонематически

й слух 

 

 

1. Развитие умения различать физические 

звуки, устанавливать источник и направление 

звука. 

2. Опознание гласных фонем в звуковом ряду. 

3. Опознание согласных фонем в звуковом 

ряду. 

4. Повторение слоговых рядов. 

5. Выделение гласного звука из слогового ряда. 
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6. Выделение согласного звука из слогового 

ряда. 

7. Выделение заданного звука в слове. 

8. Различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим признакам. 

9. Различение сонорных звуков. 

10. Отбор картинок с заданным звуком 

11. Придумывание слов с заданным звуком. 

 

Индивидуальный маршрут коррекции  

Алеша А. 

№ 

п/п 

Направления работы Содержание коррекционной работы 

 

1 

 

Мелкая моторика.  

 

 

1. Организация статических движений 

пальцев рук. 

2. Организация динамических 

движений. 

3. Упражнения для отработки 

переключаемости движений. 

4. Отработка точности движений в 

мелкой моторике. 

5. Укрепление мышечной силы 

пальцев рук. 

 

2. 

 

Артикуляционная 

моторика 

 

 

1. Укрепление общей 

артикуляционной моторики. 

2. Организация и удержание 

статических поз. 

3. Отработка точности 

артикуляционных движений.  

4. Отработка переключаемости с 

артикуляционных движений с одного 

движения на другое.  

5. Отработка тонких 

дифференцированных движений органов 

артикуляции. 

 

3. 

Звукопроизношение 

 

1. Постановка звука С. 

2. Автоматизация звука С. 

3. Постановка З. 

4. Автоматизация З. 

5. Дифференциация З-Ф. 

6. Постановка Щ. 

7. Автоматизация Щ. 

8. Дифференциация Щ-Ч 

9. Постановка Л. 
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10. Автоматизация Л. 

11. Постановка Ль. 

12. Автоматизация Ль. 

13. Постановка Р. 

14. Автоматизация Р. 

15. Постановка Рь. 

16. Автоматизация Рь. 

17. Дифференциация Р-Л 

18. Дифференциация Л-В 

 

4 

 

Фонематический слух 

 

 

1. Развитие умения различать 

физические звуки, устанавливать источник 

и направление звука. 

2. Повторение ритмических рисунков 

различной сложности. 

3. Опознание гласных фонем в 

звуковом ряду. 

4. Опознание согласных фонем в 

звуковом ряду. 

5. Повторение слоговых рядов. 

6. Выделение гласного звука из 

слогового ряда. 

7. Выделение согласного звука из 

слогового ряда. 

8. Выделение заданного звука в слове. 

9. Различение фонем про звонкости 

глухости.  

10. Различение фонем, близких по 

способу и месту образования и 

акустическим признакам. 

11. Различение сонорных звуков. 

12. Отбор картинок с заданным звуком 

13. .Придумывание слов с заданным 

звуком. 

 

 

Индивидуальный маршрут коррекции 

Стас Д. 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Артикуляционная 

моторика 

1. Укрепление общей артикуляционной 

моторики. 

2. Организация и удержание статических 

поз. 

3. Отработка точности артикуляционных 

движений.  
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4. Отработка переключаемости с 

артикуляционных движений с одного движения 

на другое.  

5. Отработка тонких дифференцированных 

движений органов артикуляции. 

2 Звукопроизношение 1. Постановка звука Ш. 

2. Автоматизация звука Ш. 

3. Постановка Ж. 

4. Автоматизация Ж 

5. Дифференциация Ш-Ж 

3 Фонематический 

слух 

1. Развитие умения различать физические 

звуки, устанавливать источник и направление 

звука. 

2. Опознание гласных фонем в звуковом 

ряду. 

3. Опознание согласных фонем в звуковом 

ряду. 

4. Повторение слоговых рядов. 

5. Выделение гласного звука из слогового 

ряда. 

6. Выделение согласного звука из слогового 

ряда. 

7. Выделение заданного звука в слове. 

8. Различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим признакам. 

9. Придумывание слов с заданным звуком. 

 

 

Индивидуальный маршрут коррекции 

Олеся О.  

№ 

п/п 

Направлен

ия работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1 

 

Мелкая 

моторика.  

 

 

1. Организация статических движений пальцев рук. 

2. Организация динамических движений пальцев 

рук. 

3. Упражнения для отработки переключаемости 

движений. 

4. Отработка точности движений в мелкой 

моторике. 

 

2. 

 

Артикуляци

онная 

моторика 

1. Укрепление общей артикуляционной моторики. 

2. Отработка точности артикуляционных движений. 

 

3. 

Звукопроизн

ошение 

1. Постановка С. 

2. Автоматизация С. 
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3. Постановка З. 

4. Автоматизация З.  

5. Постановка звука Ш. 

6. Автоматизация звука Ш. 

7. Дифференциация Ш – Ф. 

8. Постановка Ж. 

9. Автоматизация Ж. 

10. Дифференциация Ж-В. 

11. Постановка Р. 

12. Автоматизация Р. 

13. Постановка Рь. 

14. Автоматизация Рь. 

15. Дифференциация Р-Л. 

 

4 

 

фонематиче

ский слух 
 

 

1. Развитие умения различать физические звуки, 

устанавливать источник и направление звука. 

2. Опознание гласных фонем в звуковом ряду. 

3. Опознание согласных фонем в звуковом ряду. 

4. Повторение слоговых рядов. 

5. Выделение гласного звука из слогового ряда. 

6. Выделение согласного звука из слогового ряда. 

7. Выделение заданного звука в слове. 

8. Различение фонем, близких по способу и месту 

образования и акустическим признакам. 

9. Придумывание слов с заданным звуком. 
 

 

Индивидуальный маршрут коррекции  

Семен Н. 

№ 

п/п 

Направле

ния 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1 

 

Мелкая 

моторика.  

 

 

1. Организация статических движений пальцев рук. 

2. Организация динамических движений. 

3. Упражнения для отработки переключаемости 

движений. 

4. Отработка точности движений в мелкой моторике. 
 

2. 

 

Артикуля

ционная 

моторика 
 

 

1. Укрепление общей артикуляционной моторики. 

2. Организация и удержание статических поз. 

3. Отработка точности артикуляционных движений.  

4. Отработка переключаемости с одного движения на 

другое. 

 

3. 
Звукопро

изношени

е 

1. Постановка звука С. 

2. Автоматизация звука С. 

3. Постановка З. 
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4. Автоматизация З 

5. Постановка Ш. 

6. Автоматизация Ш. 

7. Дифференциация С-Ш. 

8. Постановка Ж. 

9. Автоматизация Ж 

10. Дифференциация З-Ж. 

11. Постановка Р. 

12. Автоматизация Р. 

13. Постановка Рь. 

14. Автоматизация Рь. 

 

4 

 

фонемати

ческий 

слух 
 

 

1. Развитие умения различать физические звуки, 

устанавливать источник и направление звука. 

2. Опознание гласных фонем в звуковом ряду. 

3. Опознание согласных фонем в звуковом ряду. 

4. Повторение слоговых рядов. 

5. Выделение гласного звука из слогового ряда. 

6. Выделение согласного звука из слогового ряда. 

7. Выделение заданного звука в слове. 

8. Различение фонем, близких по способу и месту 

образования и акустическим признакам. 

9. Различение свистящих и шипящих групп звуков. 

10. Придумывание слов с заданным звуком. 
 

 
 

Индивидуальный маршрут коррекции 

Алик Б. 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1 

 

Мелкая моторика.  

 

 

1. Организация статических движений 

пальцев рук. 

2. Организация динамических движений. 

3. Упражнения для отработки 

переключаемости движений. 

4. Отработка точности движений в мелкой 

моторике. 
 

2. 

 

Артикуляционная 

моторика 
 

 

1. Укрепление общей артикуляционной 

моторики. 

2. Организация и удержание статических 

поз. 

3. Отработка точности артикуляционных 

движений.  

4. Отработка переключаемости с одного 

движения на другое.  
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3. 
Звукопроизношение 
 

 

 

1. Постановка звука С. 

2. Автоматизация звука С. 

3. Постановка З. 

4. Автоматизация З. 

5. Дифференциация З-Ф. 

6. Постановка Ш. 

7. Автоматизация Ш 

8. Дифференциация С-Ш. 

9. Постановка Ж. 

10. Автоматизация Ж. 

11. Постановка Л. 

12. Автоматизация Л. 

13. ПостановкаЛь. 

14. АвтоматизацияЛь. 

15. Постановка Р. 

16. Автоматизация Р. 

17. Постановка Рь. 

18. Автоматизация Рь. 

19. Дифференциация Р-Л 

 

4 

 

Фонематический 

слух 
 

 

1. Развитие умения различать физические 

звуки, устанавливать источник и направление 

звука. 

2. Опознание гласных фонем в звуковом 

ряду. 

3. Опознание согласных фонем в звуковом 

ряду. 

4. Повторение слоговых рядов. 

5. Выделение гласного звука из слогового 

ряда. 

6. Выделение согласного звука из слогового 

ряда. 

7. Выделение заданного звука в слове. 

8. Различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим признакам. 

9. Различение сонорных звуков. 

10. Отбор картинок с заданным звуком 

11. Придумывание слов с заданным 

звуком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Конспект индивидуального занятия  

Тема «Дифференциация звуков [Ш]-[С]» 

Цель: дифференциация звуков ш-с.  

Задачи: 

1. Закреплять навык дифференциации свистящего и шипящего звуков 

по артикуляционным признакам, в слогах, словах, названиях картинок, во 

фразе;  

2. Корректировать и развивать слуховое внимание при выполнении 

упражнений на дифференциацию звуков, упражнении на преобразо-вание 

слогов, развивать фонематическое восприятие путем диффе-ренциации 

изолированных звуков, в слогах, словах; работать над коррекцией 

запоминания, сохранения и воспроизведения при отборе картинок на 

определенный звук; мелкую моторику рук при выполнении упражнения 

пальчиковой гимнастики; навык связного устного высказывания работе над 

пересказом цепного текста; развивать смысловую догадку с помощью игры 

«Путаница». 

3. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца, 

доброжелательность, умение выслушивать собеседника.  

Оборудование. Индивидуальный раздаточный материал.  

Ход занятия 

1.Организационный момент.  

Логопед: Сегодня мы отправимся в небольшое путешествие. Карта не 

только покажет дорогу, но и поможет ничего не перепутать и не забыть. 

Посмотри, здесь на карте все нарисовано. Вот домик, в котором живут 

мышка и слоник. Они отправятся в путешествие вместе с нами. 

Отправляемся в путь!  

Что ты видишь в самом начале? (снежинку и змею). 

2. Повторение.  
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Уточнение артикуляции звуков С и Ш.  

Логопед: Давай покажем мышке и слонику, как дует холодный ветерок 

и как шипит змея.  

Упражнение «Холодный ветерок». 

Упражнение «Змея шипит».  

Характеристика звуков по артикуляционным признакам.  

Логопед: Давай вспомним, как правильно мы произносим эти звуки. 

Что делают наши губы, зубы, язычок, когда мы произносим звук [ш], [с]?  

Для звука Ш  

• Губы округлены.  

• Зубы сближены, видны.  

• Широкий кончик языка поднят к бугоркам.  

• Воздушная струя теплая.  

Для звука С  

• Губы –в улыбке.  

• Зубы – сближены, видны.  

• Кончик языка – широкий, за нижними зубками.  

• Воздушная струя холодная.  

3. Сообщение темы занятия.  

Логопед: Путешествуя по карте, мы будем учиться различать звуки С и 

Ш. А мышонок и слоник будут нам помогать.  

Развитие фонематического восприятия. Игра «Внимательные ушки».  

Логопед: Двигайся дальше по карте. Сейчас ты будешь внимательно 

слушать. Если услышишь звук [ш], подними змейку, если звук [с] - 

снежинку: ш, п, с, т, а, р, ш, л, ко, ша, ма, со, вы, аш, ук, ас, шапка, каток, 

бананы, машина, сапоги, вагон, усы, урок, лес, лодка, малыш.  

4. Закрепление нового материала.  

Дифференциация звуков в слогах. «Скажи наоборот».  

Логопед: Продвигаясь по дорожке дальше, ты видишь… (мячик).  

Давай поиграем в мяч. Я бросаю тебе мяч и называю слог со звуком [c], 
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а вы возвращаешь мне мяч и называешь слог со звуком [ш].  

СА – ША АС – АШ 

СО – ШО ОС – ОШ 

СУ – ШУ УС – УШ 

СЫ – ШЫ ЭС – ЭШ 

Пальчиковая гимнастика.  

Логопед:  

- Как ты думаешь, что нас ждет дальше (на картинке нарисованы руки? 

Правильно, сейчас мы сделаем пальчиковую гимнастику «Маленькая 

мышка». 

Логопед: 

По городу бежит, Бежим пальцами обеих рук по столу или коленям.  

Глядит ко всем в окошки, Сложив пальцы рук круглым окошечком, 

заглядываем в него.  

И пальчиком грозит: Грозим пальчиком  

«А кто не лег в кроватку?» Руки прижаты ладонями друг к другу. 

Лежат на тыльной стороне одной из рук на столе (коленях). 

А кто не хочет спать?» Переворачиваем руки на другой «бок». 

Такого непослушного 

Я буду щекотать! Щекочем пальчиками то одну, то другую ладошку.  

Дифференциация звуков в словах.  

Логопед:  

- Что подсказывает нам карта? Впереди дорожка, чтобы пройти по ней, 

нужно помочь слонику выбрать картинки, в названии которых есть звук [с], а 

мышке - картинки, в названии которых слышится [ш].  

Мышка соберет свои картинки в мешок, а слоник - в сумку.  

Картинки: вишня, петух, груша, носки, ландыш, муха, смородина, 

яблоко, капуста, санки, камыш, кукла, автобус, улитка, шапка.  

Логопед:  

- Что собрала в мешок мышка? (Мышка собрала вишню, грушу, 
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ландыш, камыш, шапку). 

- Что нашел слоник? (Слоник нашел носки, смородину, капусту, санки, 

автобус). 

Запомни эти картинки.  

Составление и пересказ рассказа «День рождения мышки». 

Логопед: Прошли мы по дорожке и нашли конверт. Давай посмотрим, 

что в нем. Здесь картинка. Да это заколдованный рассказ. Помоги мне его 

расколдовать!  

«День рождения мышки». 

Логопед начинает предложение, а ребенок его заканчивает одним 

словом. 

Мышка пригласила на день рождения … (слона). 

Слон подарил ей … (ромашки). 

Ромашки понравились … (мышке). 

Мышка угостила слона … (ананасом). 

Логопед: Послушай, какой у нас получился рассказ, постарайся его 

запомнить (произносит все предложения еще раз).  

Логопед: А теперь ты попробуй мне его рассказать. Ребенок 

рассказывает. 

Логопед: А как же вернуться домой? Карта нам поможет. Вот и 

знакомая дорожка. Вспомни картинки, которые собрали мышка и слоник, и 

вернись назад по дорожке. Ребенок вспоминает картинки.  

Логопед: А домой мы вернемся по короткому пути.  

«Путаница». Вот и домик мышки и слоника. Вошли зверята в дом и 

стали сочинять стихи да все перепутали.  

Помоги им, исправь их ошибки: 

Кошка ловит «миску»,  

Мама моет «мышку». 

На виду у детворы 

«Крысу» красят маляры.  
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Пожарный носит «кашку»,  

Саша ела «каску». 

Миша пляшет в «Машке»,  

Кашу дали «маске». 

5. Итог занятия.  

Логопед: Молодец! На этом наше путешествие подошло к концу.  

- Какие звуки мы учились различать?  

- Что тебе понравилось на занятии?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


