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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С каждым годом увеличивается поток детей с нарушением 

звукопроизношения (ФНР и ФФНР). Причин такого роста много: не все дети 

посещают дошкольные учреждения, поступают в детский сад только в 

подготовительную группу. Большинство детей дошкольного возраста 

соматически ослаблены, часто болеют, пропускают занятия с логопедом, 

поэтому постоянно нарушается системность в логопедической работе, рост 

асоциальных семей, в которых родители уделяют недостаточное количество 

времени воспитанию и развитию своих детей и т.д. 

Другая проблема – в уже существующих методических материалах: 

педагогические подходы начинают устаревать, если рассматривать их в рамках 

нового государственного образовательного стандарта. 

Назрела необходимость создания программы, отвечающей современным 

требованиям и направленной на разрешение проблемы. 

Настоящая программа разработана на основе личностно-

ориентированного подхода. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Содержание программы соответствует 

образовательным стандартам и требованиям, целям и задачам образовательной 

программы учреждения. 

Для создания новой индивидуальной программы были 

проанализированы: 

— Методическое пособие «Индивидуально — подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения» под редакцией В.В.Коноваленко, 

М.И.Кремецкая  (3 издание исправленное и дополненное). 

— “Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием” Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

— “Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

— ”Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой; 

— “Программа коррекционно- развивающей работы для детей с ОНР” 

Н.В.Нищевой; 

— Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет» Ткаченко Т.А. 

Данные программы  рассчитаны на работу в условиях Дошкольной 

Образовательной Организации (ДОО). 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Основной 

задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том 

числе к усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой 

культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 



Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 

  

Цель  программы: организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми  имеющими нарушения звукопроизношения, способствующая к 

успешной адаптации  в учебной деятельности, формирование у детей 

правильной устной речи, устранение недостатков в устной и предупреждение 

нарушений в письменной речи. 

  

Основные задачи: 

— создать условия для формирования правильного звукопроизношения; 

— формировать правильное произношение фонем; 

— учить различать оппозиционные фонемы; 

— коррекция нарушений звуков, их автоматизация и дифференциация;; 

— развитие артикуляционной моторики; 

— формирование фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза; 

— развитие пространственно-временных представлений; 

— совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

— формирование связной речи как средство и форму мыслительной 

деятельности. Развитие навыков связного высказывания, программирование 

смысла и смысловой культуры высказывания в процессе проектной 

деятельности; 

— развитие и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению: устойчивое внимание, наблюдательность к языковым явлениям, 

способности к запоминанию и переключению, навыки и приёмы самоконтроля, 

познавательной активности, произвольности общения и поведения; 

— формирование полноценных умений и навыков; 

— совершенствование мелкой моторики; 

— воспитание любви к речи, к родному языку. 

  

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у детей учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с программами дошкольного 

образования, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития и структурой речевого дефекта детей. 

Индивидуальная коррекционная программа опирается на совокупность 

основных закономерностей построения процесса работы, предлагаемых 

современной педагогикой, лингвистикой и учитывает основные 

общедидактические принципы, а также данные психологии, согласно которым 

развивающий и воспитывающий эффект может быть достигнут в процессе 



формирующей учебной деятельности при соблюдении индивидуального 

подхода и ориентировки на «зону ближайшего развития». 

  

Основные методы обучения: 

— практические; 

— наглядно-демонстрационные; 

— игровые; 

— словесные; 

— методы ролевого моделирования типовых ситуаций.   

  

     При построении программы учитывались следующие принципы: 

— принцип гуманистической направленности педагогического процесса 

(развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих ребёнку 

преодолевать жизненные препятствия, несмотря на дефекты речи различного 

генеза, преодолевать комплексы неполноценности); 

− учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

— комплексности с точки зрения развития речи дошкольников (система 

занятий построена на межпредметных связях);   

    — опора на сохранное звено (преодолевая речевое расстройство, 

специалист сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь 

потом, постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности); 

— учет закономерностей нормального хода речевого развития; 

— личностно-ориентированный подход; 

— дифференцированный подход (учитывалась различная структура 

дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка); 

— принцип доступности (соответствие возрастным особенностям); 

— практичности (знания и умения, полученные на логопедических 

занятиях, могут использоваться как в повседневной жизни, так и как 

инструмент успешности в учебной деятельности). 

 Такие установки способствуют высокой эффективности коррекционной 

работы, максимально используя возможности ребёнка. 

Курс коррекционной работы рассчитан на 7 месяцев (с 1 октября – по 31 

мая). 

Время коррекционной работы зависит от характера и степени 

выраженности речевого нарушения, а также динамики его коррекции. Зачастую 

работа по коррекции речи возрастает за счёт отсутствия или слабой работы со 

стороны родителей воспитанников. 

В овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые 

необходимо учитывать: 

 учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста ведущей 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении; 

 поэтапность.  В логопедическом процессе следующие этапы: 

диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, разработка 

индивидуальной программы по коррекции звукопроизношения, подготовка 



органов артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого 

дыхания), постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, 

дифференциация смешиваемых звуков,  оценка и контроль (оценивание и 

динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

 учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности 

ребёнок с каким-либо отклонением, индивидуален; 

 взаимодействие (сотрудничество с родителями). Роль родителей в 

устранении речевой проблемы – одна из ведущих. 

 формирование речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. 

 систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность 

и доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации от 

группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

  

Эффективность логопедического воздействия обусловлена следующими 

факторами: 

 степенью выраженности дефекта; 

 возрастом ребенка и его соматическим состоянием; 

 психическими особенностями ребенка и его активностью в процессе 

коррекционной работы; 

 особенностями эмоционально-волевой сферы; 

 влиянием микросоциального окружения; 

 сроком начала логопедической помощи и ее продолжительности; 

 реализацией основных принципов коррекционно-логопедической работы; 

 профессионализмом логопеда; 

 уровнем развития  логопедии как науки. 

  

   Организация работы по программе 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей и особенностей речевого дефекта. На логопедические занятия 

отбираются дети, имеющие простую и сложную дислалию, фонетико-

фонематические нарушения и стёртую дизартрию. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Основная форма организации логопедической работы  – 

индивидуальная. 

Индивидуальная работа проводится с одним ребёнком и направлена на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

 развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий с учётом 

возможностей ребёнка.  Индивидуальные занятия проводятся 2 -3 раза в 

неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 20-30 минут. 

  



В основу методики занятий положен метод игровой технологии в 

сочетании с наглядными и игровыми приёмами. 

Все занятия ориентированы на психическую защищённость ребёнка, его 

комфорт и потребность в эмоциональном общении с педагогом. 

Требования в программе распространяются на индивидуальные занятия: 

1. Цель и тема занятия пронизывают все этапы, все виды работы. 

2. Соблюдать этапы занятия, их взаимосвязь и целенаправленность. 

3. Последовательно усложнять речевой материал, предъявляемый 

ребёнку. 

4. Учитывать зону ближайшего развития, индивидуальные и 

возрастные особенности детей. 

5. Доступно формулировать инструкцию заданий. 

6. Максимальная насыщенность изучаемым звуком, лексическим и 

грамматическим материалом. 

7. Сочетание учебных и игровых форм (интегрированные и 

комбинированные занятия). 

8. Наглядность в зависимости от этапа и содержания работы. 

9. Систематическая работа над развитием мышления, внимания, 

памяти. 

10. Постоянно звуковой анализ и синтез. 

11. Развитие словаря и грамматического строя речи. 

12. Развитие связной речи по нарастающей сложности.  

Логопедическое сопровождение носит не только творческий характер, но и 

практический, поэтому в ходе работы используются практические 

методы: частично-поисковый, моделирование, конструирование, наглядные 

методы. Игровые технологии являются неотъемлемой частью всех занятий, т.к. 

программа предназначена для детей дошкольного возраста. 

Все типы занятий делятся на  обучающие, закрепляющие, 

комбинированные. 

   В структуре традиционного логопедического занятия выделяются 

следующие компоненты: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Изложение и закрепление нового материала. 

4. Работа над звукопроизношением (характеристика звука по 

артикуляционным и акустическим признакам), анализом и синтезом. 

5. Физминутка. 

6. Лексико-грамматические задания. 

7. Графомоторные упражнения. 

8. Пальчиковая гимнастика. 

9. Обобщение изучаемого материала, подведение итогов. 

10. Рефлексия.                                                                                                 

Вся индивидуальная коррекционная работа делится на несколько 

этапов: 

Первый этап: диагностический 



Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития ребёнка. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 Исследование неречевых психических функций ребёнка; 

 Сбор анамнестических данных; 

 Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Все данные обследования  (а в дальнейшем и результаты работы по 

коррекции звукопроизношения) записываются журнал, которая заполняется в 

ходе обследования.  

Второй этап: подготовительный 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к 

правильному восприятию и воспроизведению звука. Важно вызвать на этом 

этапе у ребенка интерес к логопедическим занятиям. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 

направленной воздушной струи, 

 отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции 

(месту или способу образования), но произносимых ребенком правильно; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 развитие звукового восприятия; 

 консультации врачей, узких специалистов, при необходимости 

медикаментозное лечение, массаж. 

К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда 

ребенок научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные 

движения и положения органов артикуляционного аппарата, необходимые для 

данного звука, четко отличать правильное звучание от искаженного.  

Третий этап: постановка звука 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого 

звука (изолировано). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу 

по постановке звуков, согласно общепринятой схеме  формирования 

звукопроизношения: 

 объединение отработанных на подготовительном этапе движений и 

положений органов артикуляционного аппарата; 

 создание артикуляционной базы данного звука; 

 добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); 

 отработка произношения изолированного звука. 

Способы постановки звука: 

 по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях, 

положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используется 

зрительный контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль). Тем 

самым создается база для осознанного воспроизведения ребенком звука. 

 с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает 

недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного контроля. В 



этом случае приходится помогать органам артикуляционного аппарата 

принимать соответствующее положение или выполнять нужное движение. 

 смешанный, когда используются все возможные способы для достижения 

конечной цели постановки правильного произношения изолированного звука.  

К следующему этапу — автоматизации звука — переходят только тогда, 

когда ребенок по требованию взрослого может легко, без предварительной 

подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук (но 

не звукоподражание). 

Четвертый этап: автоматизация звука 

Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во 

фразовой речи). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 

 формирование полноценных фонетических представлений (на базе 

развития фонематического восприятия) и  совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

 развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

 активизация и расширение словарного запаса; 

 обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной речью). 

Пятый этап: дифференциация звуков 

Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в 

собственной речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

 коррекция дефектов произношения; 

 активизация и расширение словарного запаса; 

 развитие мелкой моторики, органов артикуляции; 

 развитие слухового внимания и слухового контроля; 

 развитие звукового восприятия. 

Шестой этап: развитие связной выразительной речи. 

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение 

рассказыванию. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию 

на базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических 

упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

     На всех этапах педагог воспитывает внимание, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, т. е. все то, что помогает ребенку в 

дальнейшем хорошо учиться. 

     Поскольку новый навык вырабатывается не сразу и требует 

продолжительного закрепления, на каждом последующем этапе одновременно 

с отработкой нового идет частичное повторение материала предыдущего этапа. 

Структура занятий 

Каждое занятие включает в себя несколько этапов: 

1.Артикуляционная (речевая)  гимнастика. 



Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звука. 

Подготовительные упражнения для постановки звука: 

 статические: 

— «Желобок», «Заборчик», «Киска сердится», «Лопатка», «Улыбка», 

«Щёточка». 

 динамические: 

 для свистящих звуков: «Желобок», «Заборчик», «Лопатка», «Улыбка», 

«Фокус», «Футбол», «Щёточка». 

 для шипящих: «Вкусное варенье», «Грибок», «Погреем руки», 

«Трубочка», «Чашечка», «Поймаем мышку за хвостик», 

 для Р, Р`: «Барабанщик», «Болтушка», «Гармошка», «Грибок», «Индюк», 

«Лошадка», «Маляр», «Пулемёт» 

 для Л: «Лопатка», «Накажем язык», «Улыбка». 

2. Дыхательная гимнастика. 

Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка 

правильного дыхания. 

Упражнения: «Задуй свечу», «Шторм в стакане», «Снегопад», «Листопад», 

«Понюхай цветочек», «Фокус», «Футбол» и др. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Цель: активизация речевой зоны путём воздействия на пальцы ребёнка 

методами пальчиковой гимнастики и массажа. 

Упражнения с предметами: сжимать резиновые игрушки; катание мяча по 

наклонной плоскости; «колодец» из спичек, счётных палочек; и др. 

Графические задания: трафареты, обводка, раскраска; дорисовывание 

недостающих деталей. 

Серии последовательных движений (выполняются поочерёдно правой и 

левой рукой, затем двумя руками одновременно): «оса» — поочередно вращать 

большим, средним, указательным пальцем вправо и влево, «человек бегает» и 

др. 

4. Развитие слухового внимания, фонематического восприятия. 

Цель: развитие умения различать в произношении звуки, сходные по 

артикуляции или по звучанию. 

Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения на 

отработанном в произношении материале. 

5. Постановка звука. 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажённого 

звука 

Постановка звуков в такой последовательности: 

1. свистящие С, З, Ц, С`,З` 

2. шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

3. соноры Л, Л’ 

4. сонорыР, Р` 

5. Автоматизация поставленного звука. 



Цель: закрепление правильного звукопроизношения в самостоятельной 

речи детей. 

Автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных 

7. Дифференциация звуков. 

Цель: развитие умения различать звуки сходные по артикуляции и 

звучанию. 

С-З, С-С, С-Ц, С-Ш; 

Ж-З, Ж-Ш; 

Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ; 

Щ-С. Щ-Т, Щ-Ч, Щ—Ш; 

Р-Л, Р-Р, Р-Л,Р-Й, Л-Л; 

Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: по твердости — 

мягкости; по звонкости — глухости; по месту образования; по способу 

образования. 

8. Развитие связной выразительной речи. 

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение 

рассказыванию. 

Проводится на базе правильно произносимых звуков, в лексических и 

грамматических упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

     В процессе занятий используются различные формы работы и 

методические приёмы: 

— беседа; 

— ролевая игра; 

— дыхательные, артикуляционные и двигательные упражнения; 

— чтение скороговорок; 

      Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

физиологическими возрастными нормативами, это позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Требования к уровню подготовки детей(предполагаемый результат): 

На основе государственного образовательного стандарта к обязательному 

минимуму образования в дошкольной образовательной организации, к концу 

прохождения программы дети должы: 

— чисто произносить все звуки речи; 

— пользоваться этими звуками в речи; 

— вычленять звуки из слова, правильно их произносить, проводить анализ 

артикуляции; 

— различать оппозиционные фонемы гласные и согласные звуки, мягкие, 

твёрдые звуки, звонкие, глухие; 

— овладеть навыками звукового и  слогового анализа и синтеза, выделять 

ударный слог; 

— овладеть навыками построения связного высказывания. 

Методы отслеживания результативности: 



— наблюдение за успешным решением задач осуществляется учителем-

логопедом на протяжении всего коррекционного процесса обучения с учётом 

индивидуальных особенностей и темпов развития ребёнка; 

— открытые просмотры, утренники, развлечения, конкурсы, занятия в 

группах на основе пройденного материала; 

— обсуждение с детьми результатов деятельности; 

— беседы с родителями, анкеты помогают составить более полную 

картину качественных изменений в личности воспитанника; 

— оценка динамики работы с логопатами; 

Занятия  по коррекции звукопроизношения проводится в следующей 

последовательности: 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Дыхательная гимнастика 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Постановка звука 

5. Автоматизация звука в слоге (закрытом, открытом, со 

стечением согласных) 

6. Автоматизация звука в словах 

7. Автоматизация звука в словосочетаниях 

8. Автоматизация звука в предложениях 

9. Автоматизация звука в тексте 

10. Автоматизация звука в речи 

11. Дифференциация звуков 

 

Особенности постановки звуков 

Ставим звуки [Л], [Л’] 

Для постановки звуков [Л], [Л’] используют упражнения «Иголочка», 

«Маляр», «Индюшата», «Ступеньки», «Ковшик», «Охотник». 

Если в речи ребенка звук [Л] отсутствует, его ставят в 2 этапа: 

Межзубная постановка звука, когда ребенку предлагают сказать сочетание 

звуков «ыа». Произнося звук «ы», выговаривать его нужно кратко, напрягая 

артикуляционный аппарат. Далее произношение переносят, протиснув язык 

между стиснутыми зубами. Повторять упражнение, пока не установится 

четкость звука – нужно установить положение челюсти, в котором получилось 

воспроизвести звук. 

Зазубная постановка звука – язык переводят в положение за зубами, 

крепко прижимают его к альвеолам, произносят «лы-лы-лы». 

Важно выработать правильное направление струи воздуха. Если у ребенка 

определяется несколько звуков межзубным произношением, стоит развить 

моторику кончика языка. Помогать при этом можно любым удобным 

механическим способом. 

Если ребенок звук [Л] заменяет звуком [Й], ему предлагают на среднюю 

часть боковой стороны языка, открыв рот, положить трубочку круглой формы, 

а кончик языка нужно убрать за верхние резцы. Главная трудность заключается 

в том, что ребенок продолжает слышать звук, который он воспроизводил ранее. 



Поэтому важно подключать слуховое внимание малыша к звуку, что он 

произносит во время его постановки. 

Ставим звуки [Р], [Р’] 

Наиболее подходящий комплекс упражнений – «Быстрая змейка», 

«Дятел», «Балалайка», «Индюшата», «Барабанщик», «Ковшик», «Иголочка». 

Есть и другие, не менее эффективные упражнения: 

«Малярная кисть» 

Малыш улыбается и приоткрывает рот. Далее ребенок языком поглаживает 

верхнее небо в направлении вперед-назад, то есть от передних зубов в сторону 

горла, отводя язык максимально глубоко. Повторить упражнение нужно 10-12 

раз. 

«Гармошка» 

Нужно улыбнуться и открыть ротик, язык прижать к небу, словно 

готовимся произнести протяжный звук «нь». Удерживая язык в поставленном 

положении, открываем рот широко по максимуму, затем закрываем его. Повтор 

упражнения - 15-20 раз. 

«Комарик» 

Открыть ротик, кончик языка убрать за передние зубы и пытаться 

произносить звук «з». Затем убрать язык обратно, упереться им в верхнее небо 

у линии роста передних зубов. Снова произнести звук «з». 

Подобные упражнения отлично развивают артикуляцию, растягивают 

уздечку, укрепляют мышцы лица. Но чтобы поставить звук [Р], используют еще 

и специальные упражнения: 

Ребенок должен открыть ротик, кончик языка прижать к основанию 

передних зубов у неба, при этом предложите ему быстро произносить звук «д-

д-д». Спустя несколько секунд попросите малыша сильно дунуть на кончик 

языка, не останавливаясь выговаривать звук «д». Это упражнение поможет 

ребенку ощутить нужную вибрацию и запомнить ее. 

Ребенок широко открывает рот и выговаривает звук «ж-ж-ж», продвигая 

язычок ближе к линии роста верхних зубов. Спустя пару секунд специальный 

шпатель введите под язычок ребенка и ритмично водите его в стороны, 

создавая вибрацию. Ребенок при этом должен с силой дуть на произносимый 

звук, чувствуя вибрацию и колебания, которые получаются. 

Попросите, чтобы ребенок произнес звук «з-з-за», отодвигая язык назад по 

максимуму. Подобно второму упражнению, введите шпатель под язык и 

поводите им вправо-влево. При правильном выполнении тренировки в итоге вы 

услышите четкий звук «Р». 

Аналогично упражнению №3, попросите малыша произнести звуки «з-зи», 

не закрывая рот. Проделайте шпателем аналогичные движения. Это 

упражнение позволит поставить звук «р», но более мягкий. 

Если у малыша не получается удержать язык вверху, а сам звук получается 

глухим, попросите его удлинить звук – дрнь-дрнь (например, заведи 

автомобиль). 

Ставим звуки [Ш], [Ж], [Ч] 

Постановка звука «Ш» 



Чтобы поставить артикуляционные органы ребенка в правильное 

положение, при котором он сможет выговаривать звук «Ш», можно 

воспользоваться механическим приемом. Для этого просим ребенка произнести 

длинный звук «С» или слог «СА». В это время нужно аккуратно с помощью 

шпателя или ложки приподнять кончик язычка за верхний ряд зубов на 

альвеолы. Благодаря таким манипуляциям ребенок сможет выговорить звук 

«Ш». Но на этом упражнение заканчивать рано: важно обратить внимание 

ребенка на произношение им этого звука. Задача взрослого – помочь понять 

малышу и запомнить такое положение артикуляционных органов. 

Когда у ребенка получилось выговаривать звук «Ш», начинают его 

автоматизацию. Для этого отрабатывают звук, сочетая его с гласными: ША-

ШУ-ШИ-ШЕ-АША-ИШИ-УШУ-ОШО и пр. Затем отрабатывают звук в словах, 

в первую очередь используя те, где звук «Ш» стоит в начале, и только потом те, 

в которых он занимает место в середине или конце. 

Далее отработка звука происходит в предложениях. Для этого могут 

использоваться скороговорки или четверостишья, в большинстве слов которых 

присутствует звук «Ш». На последнем этапе постановки звука можно 

предложить ребенку самостоятельно составить рассказ по опорным словам. 

Для становления звука «Ш» используют следующие приемы: 

Постановка по подражанию. Попросите ребенка поднять язык к верхней 

губе, с силой, но равномерно, пусть он выдыхает воздух, контролируя тыльной 

стороной ладони поток воздуха. Как только почувствуется теплый воздух, 

предложите перевести язычок за верхние зубки, прикоснувшись к небу. Ротик 

должен быть приоткрытым, губки слегка вытянуты, зубы находится на 

расстоянии пары миллиметров. Предложить малышу выдохнуть струю воздуха 

– получится звук «Ш». 

Постановка на базу звука «Т». Произносить звук «Т» с периодичностью в 2 

сек. Затем попросите сделать так, чтобы его язычок стучал не по зубкам, а по 

альвеолам. Постепенно звонкий «Т» превратится в более шипящий звук. Далее 

попросить ребенка округлить губки и вытянуть их вперед, а язычок поднять 

вверх к небу (к передней части). Боковые части языка нужно прижать к 

коренным зубам. Теперь, проговаривая звук «Т», ребенок сможет плавно 

перейти к произношению звука «Ш». 

На основе звука «С». Предложить убрать язычок за нижние зубки и 

произнести звук «С». Одновременно шпателем поднимите язычок кверху, пусть 

ребенок продолжает выговаривать звук «С». Пальцами руки слегка надавите на 

щечки, чтобы губки выдвинулись вперед. Должно послышаться шипение. Для 

закрепления результата попросите малыша произнести слоги «СА», «СИ», 

«СО», «СЫ», «СУ», «АС» и т.д. 

Постановка звука «Ж» 

Звук «Ж» ставят по аналогии постановки звука «Ш». Единственное 

отличие – в этом случае добавляем голосовое звучание. Артикуляция при 

постановке должна быть следующей: 

 губки округляются, слегка выдвигаются вперед; 

 зубки сближены, но не сомкнуты; 



 широкий кончик языка приближают к верхнему небу или альвеолам, 

образовав между ними щель; серединку языка опустить, прижав при этом к 

боковым зубам его края; заднюю часть языка поднять и оттянуть назад; 

 по середине языка должна проходить теплая струя воздуха, ощутить 

которую можно ладонью; 

 мягкое небо поднимают, прижимая к глотке, к ее задней стенке, закрывая 

проход в носоглотку, струя воздуха выходит через рот; 

 голосовые складки нужно напрячь и издать голос. 

Постановка звука «Ч» 

При произношении звука «Ч» ребенку предлагают слегка округлить губки, 

сделав трубочку, и выдвинуть их немного вперед. Зубки смыкать не нужно, но 

они должны близко располагаться друг к другу. Спинка и кончик языка должны 

соединиться с альвеолами или верхними зубками, образуя щель. При попытке 

проговорить звук «Ч», ребенок должен ощущать короткую струю воздуха, 

проходящую по середине языка. Мягкое небо при этом остается приподнятым и 

прижатым к задней части глотки. Голосовые связки напрягаться не должны. 

Звук «Ч» ставят на основе «ТЬ» и «Щ». Поэтому  используют 2 метода 

постановки «Ч»: 

Попросите малыша часто и быстро произнести звук «ТЬ» (кончик язычка 

должна касаться основания верхних зубов). Затем малыш должен понемногу 

отводить язык назад, касаясь им верхних альвеол. В процессе губы должны 

растягиваться в улыбке. 

Попросите ребенка сначала неторопливо, а затем быстро проговорить 

звуки «ТЬ» и «ШЬ», чтоб в итоге вышло ТЬШЬ. Следите, чтобы в процессе 

произношения у ребенка присутствовала широкая улыбка. 

Ставим звуки [К], [Г], [Х] 

Звук «К» ставят механическим способом, используя шпатель. Артикуляция 

выглядит следующим образом: 

 губы должны принять положение следующего гласного звука; 

 зубы не смыкать нельзя; 

 кончик языка нужно опустить и прикоснуться им к резцам нижнего 

зубного ряда; 

 боковые части язычка примыкаются к верхним боковым зубкам; 

 задняя часть языка должна образовывать с небом смычку; 

 мягкое небо в это время приподнимается, перекрывая проход к 

носоглотке; 

 голосовые связки напрягать не нужно, они разомкнуты; 

 во время выдоха образующаяся струя воздуха должна взрывать смычку, 

из-за чего возникает характерный звук. 

Первый вариант постановки – от звука «Т». Используется, если звук «Т» 

ребенок проговаривает четко, чисто, без лишних призвуков. 

Предложите малышу воспроизвести звук «ТА». Одновременно нажимайте 

шпателем на переднюю часть спинки язычка, вследствие чего послышится звук 

«ТЯ». Далее нужно продвинуть шпатель немного дальше вглубь, что 

спровоцирует произношение звука «КЯ». Еще более глубокий нажим на язычок 



дает четкое произношение звука «КА». Использование механического метода 

прекращают тогда, когда ребенок запоминает расположение артикуляционных 

органов для произношения изучаемого звука. 

Звук «К» можно ставить на вдохе. Такое упражнение напоминает 

имитацию храпа – беззвучную либо шепотную. Предложите ребенку похрапеть 

в свое удовольствие. После упражнения можно услышать звук, напоминающий 

«К». Предложите ребенку произнести «КА» на вдохе и выдохе. После этого 

проведите автоматизацию звука традиционно: «КА-КО-КУ-КИ-КЕ-КЁ». 

Артикуляция звука «Г» аналогична артикуляции звука «К». Однако в этом 

процессе участвует голос – голосовые связки во время упражнений должны 

смыкаться и вибрировать. 

Звук «Г» можно поставить от «Ы». Для этого предложите ребенку 

запрокинуть голову назад и на сильном выдохе произнести «ЫЫЫЫ», 

выставляя одновременно нижнюю челюсть вперед, поднимая ее и опуская. По 

аналогии постановки звука «К» от «ТА» можно ставить звук «Г» от «ДА». 

Артикуляция звука «Х» отличается от «К» тем, что задняя часть спинки 

язычка должна образовывать с небом не смычку, а щель по средней линии. Звук 

«Х» можно ставить так: предложите ребенку приоткрыть ротик на ширину двух 

пальцев и подуть на ладони теплым воздухом. Если звук не получается, можно 

попробовать запрокидывать в процессе голову вверх. Звук «Х» можно ставить 

от «С» и «Ш». Используют механический способ: когда ребенок проговаривает 

эти звуки, шпателем нужно отодвигать язычок вглубь рта. 

Ставим звук [Й] 

Чаще всего звук «Й» получается поставить методом подражания, дополняя 

упражнения показом правильной артикуляции и тактильным ощущением 

экспираторной струи при протяжном произнесении «ЙЙЙЙ». 

Ставят звук от произнесения звуков «АИА» или «ИА». Выдох нужно 

усиливать, когда произносится звук «И», и без перерыва нужно проговаривать 

краткое «А». Иногда эффективна постановка звука «Й» в словах, где он 

находится на первом месте. 

От слога «ЗЯ» звук ставят механическим методом: ребенок проговаривает 

слог, а взрослый, используя шпатель, надавливает на переднюю часть спинки 

язычка, постепенно отодвигая его назад, пока не получится нужный звук. 

Ставим звук [Ц] 

Артикуляция следующая: 

 губы находятся в нейтральном положении; 

 зубы приближены на 1-2 мм; 

 кончик язычка опущен, прикасается к нижним резцам; изначально спинка 

языка сильно выгнута, образуя с резцами смычку, затем ее передняя часть 

быстро переходит в положение звука «С», образуя желобок посередине; 

 струя воздуха должна быть сильной, неравномерной. 

Постановку звука «Ц» выполняют, если ребенок четко выговаривает звуки 

«С» и «Т». Малыша просят быстро проговаривать «ТС», вследствие чего 

возникает нужный звук. 

Используют 3 способа постановки звука «Ц»: 



Прием подражания, используя игровые приемы («Паровоз, останавливаясь, 

говорит – тссс-ц-ц», «Мышка спит, не шумите – тсс-ц-ц!»). 

Прием опорных звуков (в данном случае это «Т» и «С»). 

Прием особенностей артикуляционного уклада. Предложите ребенку 

открыть ротик, упереться кончиком языка в резцы нижнего ряда зубов, 

приподнять язычок и вытянуть его так, чтоб передняя его часть прижалась к 

небу. В этом положении язык своей спинкой должен касаться верхних резцов. 

Не включая голос, предложите малышу произносить звук «Т», отрывая кончик 

языка напором струи воздуха от передних зубов нижнего ряда. Губы должны 

быть напряжены, располагаться в положении улыбки. Такое упражнение 

помогает запомнить положение органов артикуляции, когда произносится звук 

«Ц». 

Постановка звука [С] 

Артикуляция «С» такая: 

 губы нужно растянуть в слабой улыбке; 

 зубы приблизить, но не смыкать; 

 прислонить кончик языка к передним зубкам нижнего ряда, выгнуть 

язык, уперев его бока в коренные зубы; 

 создать сильную и узкую воздушную струю. 

Перед началом постановки звука, следует убедиться в готовности 

артикуляционного аппарата ребенка произносить свистящие звуки. Для 

подготовки используют комплекс специальных логопедических упражнений на 

совершенствование артикуляционного аппарата. 

Звук «С» ставят несколькими способами: 

По подражанию. Сидя с ребенком перед зеркалом, показать, как нужно 

произносить звук «С». 

По подражанию с игровыми моментами. Для этого способа используют 

наглядность и яркие предметы, с помощью которых можно имитировать звук 

«С». Например, шарик сдувается – «СССС». 

По опорным звукам. Чтобы научиться произносить звук «С», ребенок 

должен уметь выговаривать звуки «И» и «Ф», которые являются для него 

опорными. 

Механическая постановка. Шпателем логопед устанавливает язычок 

ребенка в нужное положение, просит плавно, но достаточно сильно выдуть 

воздух. 

Главное – дать ребенку возможность запомнить положение 

артикуляционных органов при воспроизведении звука «С», только потом его 

можно автоматизировать в слогах, словах и предложениях. 

Ставим звук [З] 

Артикуляция при воспроизведении звука «З» похожа на «С», только звук 

«З» более звонкий, поэтому при его проговаривании нужно задействовать 

голос. Звук «З» ставят после успешной автоматизации «С». 

Постановка «З» аналогична работе со звуком «С», только нужно следить, 

чтобы ребенок подключал голос, ощущал вибрацию связок. Очень важно 

суметь донести ребенку, что эти звуки отличаются своим звучанием. Для этого 



предложите малышу положить ручку на горло и произнести поочередно оба 

звука. По вибрации ребенок поймет эту разницу. Когда звук «З» будет слышен 

отчетливо, предлагайте ребенку проговаривать его громче и четче. После этого 

проведите автоматизацию звука посредством упражнений на проговаривание 

слогов, слов, предложений. 

Стандартная последовательность работы над звуками выглядит так: 

Сначала ставят свистящие «С» и «СЬ», «Ц», «З» и «ЗЬ». 

Ставят «Ш» - шипящий звук. 

Сонор «Л». 

Разбирают «Ж» - шипящий. 

Соноры «Р» и «РЬ». 

Заканчивают постановкой шипящих «Ч» и «Щ». 

Оптимальным возрастом для коррекции звукопроизношения считается 4-5 

лет, для звука «Р» - 6-летний возраст. Работу обычно начинают над шипящими 

звуками, так как они не требуют четкого фокусирования струи воздуха. 

Чтобы поставить твердые звуки, для слога используют гласную «А» (для 

«Л» - «Ы»), для мягких – «И». Автоматизацию звука, который удалось 

исправить, начинают с произношения прямых и обратных слогов, только затем 

со стечения согласных. 
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