
Логопед Семенова И.В. 

 

Коррекционно-логопедические методы и приемы на уроках. 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. Метод обучения в педагогике 

рассматривается как способ совместной деятельности педагога и детей, направленный на освоение 

детьми знаний, навыков и умений, на формирование умственных способностей, воспитание 

чувств, поведения и личностных качеств. 

В логопедической работе используются различные методы: практические, наглядные и 

словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка и др. 

Мы сегодня с Вами рассмотрим Практические методы (упражнения, игры). 

 

1. «Приветствие» 

Учитель-логопед: Давайте поприветствуем друг друга. Каждый участник должен назвать свое имя 

и выбрать себе имя прилагательное, характеризующее его положительно, но есть одно условие – 

имя прилагательное должно начинаться с той же буквы, что и имя участника (Валентина – 

веселая, Арина – артистичная и т. д.) 

Пример: умный, искренний, надежный, великодушный, внимательный, доброжелательный, 

порядочный, терпеливый, отзывчивый, естественный, признающий свои ошибки, готовый 

прощать, уважающий себя, ответственный, доверяющий, мудрый, терпеливый, находчивый, 

здоровый, интеллектуальный, игривый, обаятельный. 

Учитель-логопед: Молодцы! А теперь прошу проследовать на свои места. 

 

Что такое упражнение?  — это многократное повторение ребенком практических и умственных 

заданных действий. Эффективны при устранении артикуляторных и голосовых расстройств, при 

постановке звука и т.д. 

 

2. Формирование правильного речевого дыхания 

 

Взаимообусловленность процессов дыхания, артикуляции и голосообразования предполагает 

проведение одновременного коррекционного воздействия по этим направлениям. В ходе 

коррекционного воздействия по нормализации речевого дыхания работа проводится в 

определенной последовательности. 

Вначале осуществляется воспитание правильного диафрагмально-реберного дыхания по 

подражанию, с использованием контроля посредством ладони ребенка. 

С целью закрепления диафрагмального типа дыхания, а также с целью развития умения 

осуществлять короткий, легкий вдох и плавный, длительный выдох через рот, с детьми проводятся 

упражнения по дифференциации ротового и носового вдоха и выдоха. Данные упражнения 

способствуют также тренировке ритма речевого дыхания, с обязательной паузой после вдоха: 

 

— вдох и выдох через нос; 

— вдох через нос, выдох через рот; 

— вдох через рот, выдох через нос; 

— вдох и выдох через рот. 

в) Формирование длительного и плавного речевого выдоха осуществляется в процессе 

выполнения специальных упражнений. В ходе работы по данному направлению происходит 

постепенное усложнение предлагаемых заданий. Тренировка речевого выдоха осуществляется на 

материале отдельных звуков, затем — слов, коротких фраз, стихотворений и т. Д 

Примеры: 

 “Немое кино”. Логопед показывает беззвучную артикуляцию гласного звука (сочетаний двух-

трех гласных звуков). Ребенку предлагается озвучить немую артикуляцию, произнести звук на 

длительном выдохе. 

г) С целью воспитания направленной воздушной струи можно использовать следующие 

упражнения (каждому упражнению дается название и подбирается соответствующая картинка-

образ): 

 



“Толстяк” ( картинка-образ — мальчик с надутыми щеками). Надуть щеки и удержать воздух в 

течение 15 секунд. 

 

“Худенький” (картинка-образ — худенький мальчик с впалыми щеками). Рот приоткрыть, губы 

сомкнуть, втягивать щеки внутрь. 

 

“Снежок” (картинка-образ — падающие снежинки). Губы сблизить и слегка выдвинуть вперед 

трубочкой, выдувать воздух, стараясь направить его на бумажную (ватную) снежинку так, чтобы 

она слетела с ладони. Щеки при этом не надувать. 

 

“Дудочка” (картинка-образ — дудочка). Высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь кончиком 

языка стеклянного пузырька. Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы пузырек засвистел, как 

дудочка. 

 

Техника выполнения упражнений: 

- воздух набирать через нос 

- плечи не поднимать 

- выдох должен быть длительным и плавным 

- необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала   

  их можно  придерживать руками) 

- нельзя много раз подряд повторять упражнения, так как это может 

  привести к  головокружению 

 

3. «Слова зовут на помощь». 

Задание 1: На доске записаны слова, которые «склеились» между собой. Помогите им 

«освободиться» - проведите вертикальные линии между словами. 

 

РЕКАДЕРЕВОСТОЛДОЖДЬКОРЗИНАКОРАБЛЬЁЖИККНИГАСОЛНЦЕ 

 

Задание 2: Вот девять слов (зачитываются слова): река, дерево, стол, дождь, корзина, корабль, 

ёжик, книга, солнце. 

 

Смогли бы вы их запомнить? Наверное, нет. Но если связать их в рассказ, да ещё представить себе 

все происходящее – совсем другое дело. Давайте побываем в стране Вообразили и придумаем 

историю, которая случилась с этими словами.  

 

Потом можно предложить детям записать слова по памяти. На первых этапах работы требуется 

помощь и подсказка. 

 

Упражнение направлено на активизацию словаря, развитие творческих способностей учащихся, на 

формирование умения действовать по правилу, развивает оперативную память. Дополнительно 

можно предложить ученикам выделить среди данных слово, в котором звуков больше, чем букв, 

или слово, в котором звуков меньше, чем букв. Это задание способствует развитию 

звукобуквенного анализа и синтеза. 

 

4. «Подбор слов-ассоциаций». 

Доска делится на четыре части. В центре написано слово «зима». Ученикам предлагается записать: 

- в правом верхнем углу доски слова-ассоциации, обозначающие предмет; 

- в правом нижнем углу доски – слова-ассоциации, обозначающие признак предмета; 

- в левом нижнем углу доски – слова-ассоциации, обозначающие действие предмета; 

- в левом верхнем углу доски – слова-помощники. Это могут быть служебные слова. 

При выполнении этих четырех заданий у детей, кроме прочего, формируется навык ориентировки 

в пространстве. 

Когда все слова-ассоциации записаны на доске, ученикам предлагается составить небольшой 

рассказ из 2-3 предложений. Затем эти предложения записываются в тетрадь.  

 

Для данного упражнения можно предложить различные темы: «Животные», «Одежда», «Птицы» и 

т.д. 



 

Упражнение способствует усвоению учащимися темы «Части речи», формированию умения 

строить речевое высказывание с учетом правил грамматического оформления предложения 

(согласование различных частей речи, управление). В ходе выполнения упражнения у детей 

развиваются творческие способности, обогащается словарный запас, формируются навыки 

ассоциативного мышления.  На первоначальном этапе подсказываются ассоциативные ходы. 

Выполнение любых упражнений способствует формированию практических умений и навыков 

лишь в том случае, когда соблюдаются следующие условия: 

-осознание ребенком цели. Это зависит от четкости постановки задачи, использования 

правильного показа способов выполнения, расчлененности показа сложных упражнений с учетом 

возрастных и психических особенностей ребенка; 

-систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на логопедических занятиях, 

вне их, на уроке, во внеклассное время с использованием разнообразного речевого и 

дидактического материала и различных ситуации речевого общения); 

-постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и индивидуально-

психологических особенностей ребенка; осознанное выполнение практических и речевых 

действий; 

-самостоятельное выполнение на заключительном этапе коррекции (хотя на начальных этапах 

коррекции упражнения могут выполняться с помощью логопеда, с механической помощью и т. д.); 

-дифференцированный анализ и оценка выполнения. 

 

5. «Рассказать скороговорку тяжелей, чем влезть на горку…» 

С помощью скороговорок отрабатывают своё произношение артисты, телеведущие, дикторы 

радио. Скороговорки традиционно используются учителями- логопедами при автоматизации 

поставленных звуков у детей. Дикция педагогов тоже должна быть чёткой. Предлагаю вам 

потренировать свой артикуляционный аппарат и произнести скороговорки: 

 У Лоры - роллы, а у Лолы – Моторола 

 Целлюлит Рита зрит, целлюлит Риту злит. 

 Протратилась в Анталии нотариус Наталия. 

 

Проговорите скороговорку с эмоциональным настроем: 

На листке изображена эмоция, с которой надо рассказать скороговорку. 

• Сидит Ваня на диване, под диваном ванночка. 

 В этой ванне вместо бани часто мылся Ванечка (раздраженно). 

• На реке поймали рака, из-за рака вышла драка! (радостно). 

• Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель…(печально). 

• Дядя Коля дочке Поле подарил щеночка колли, 

• Но щенок породы колли убежал от Поли в поле. (беспокойно). 

• Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю! 

 Попугаю в ответ попугай: «Попугай, попугай, попугай!» (спокойно) 

 

6. Упражнение "Корректурная правка". 

Для этого упражнения нужна книжка, скучная и с достаточно крупным (не мелким) шрифтом. 

Ученик каждый день в течение пяти (не больше) минут работает над следующим заданием: 

зачеркивает в сплошном тексте заданные буквы. Начать нужно с одной буквы, например, "а". 

Затем "о", дальше согласные, с которыми есть проблемы, сначала их тоже нужно задавать по 

одной. Через 5-6 дней таких занятий переходим на две буквы, одна зачеркивается, другая 

подчеркивается или обводится в кружочек. Буквы должны быть "парными", "похожими" в 

сознании ученика. Например, как показывает практика, наиболее часто сложности возникают с 

парами "п/т", "п/р", "м/л" (сходство написания); "г/д", "у/ю", "д/б" (в последнем случае ребенок 

забывает, вверх или вниз направлен хвостик от кружка) и пр. 

 

7. «Чудесный мешочек» 

Педагоги достают из «чудесного мешочка»  предметы, рассказывают о его использовании в работе 

с детьми. 

Предметы: шишки, прищепки, пуговицы, шнурки, бусы, карандаши, погремушка, зубная щётка, 

мячик, вата, конструктор, пирамидка. 

 



ВЫВОД 

Разнообразие методов и приемов позволяет учителю-логопеду чередовать различные виды 

работы, что также является эффективным средством активизации мыслительных процессов, 

развитие речи. 

Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от переутомления, и в то же 

время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с 

различных сторон. 

Методы и приемы можно использовать с разными возрастными группами. 


