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 Разбираемся в логопедических заключениях                                                                    
 

        Обследование устной речи детей логопед, как правило, проводит два 

раза в год – в первые 2 недели сентября и в последние 2 недели мая. После 

анализа данных обследования речи логопед определяет, есть ли у ребенка 

нарушение речи, и какое именно. 

       Для родителей логопедическое заключение чаще звучит как настоящая 

шифровка, набор непонятных слов или аббревиатура. На самом деле в 

логопедических заключениях нет ничего страшного, если знать, что 

скрывается за таинственными буквами. Итак, попробуем расшифровать все, 

что написал логопед. 

        Самые частые нарушения дошкольников - это дислалия, алалия, 

дизартрия и заикание (если рассматривать исходя из медицинской 

классификации). Но популярна и педагогическая классификация: ФФНР, 

ОНР. 

                                                  Дислалия 

         Самое простое речевое расстройство, когда нарушено только 

произношение отдельных звуков. 

         После занятий с логопедом нужные звуки стойко закрепляются в речи. 

Если после долгих занятий желаемого результата добиться не получается или 

результат «уплывает», есть смысл говорить о стёртой дизартрии. 

                                              Дизартрия 

          Нарушение произносительной стороны речи, обусловленное параличом 

мышц речевого аппарата. У ребят наблюдается неясная, смазанная речь, как 

будто «каша во рту». Дети - дизартрики отказываются от грудного 

вскармливания и позже их нелегко приучить к твёрдой пище. Часто 

наблюдается повышенное слюноотделение, не связанное с появлением зубов. 

Некоторые дети с рождения наблюдаются у невролога и имеют 

неврологическую симптоматику. 

          При одновременном медикаментозном лечении и занятиях с логопедом 

удаётся добиться положительной динамики. Часто логопеды работу с данной 

категорией детей сравнивают с «рисунком на песке» - уж слишком быстро 

дизартриками утрачиваются умения и навыки, полученные на занятиях. 

Поэтому родителям таких деток следует всегда уделять внимание речи: 

нужно обязательно овладеть азами логопедического массажа и другими 

«секретами» логопеда, чтобы поддерживать речь ребенка на уровне. 

                                                 Алалия 

          Полное или частичное недоразвитие речи у детей при сохранном 

физическом слухе, обусловленное поражением речевых отделов головного 

мозга во внутриутробном или в раннем периоде развития малыша. Различают 

моторную алалию, когда ребёнку сложно воспроизводить речевые движения, 

и сенсорную, при которой нарушено понимание речи. Диагноз «алалия» 

чаще всего ставят трёхлеткам, которые до 3 лет «молчали» и «мычали». 

Такие детки нуждаются в регулярных занятиях с логопедом по развитию всех 

компонентов речи: понимание речи, развитие грамматики, обогащение 

словаря, произношение.   



 

        Прогноз. Может быть разный, исходя из особенностей ребёнка, но 

положительная динамика всегда прослеживается. 

 

                                                  Заикание 

       Нарушение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Причиной заикания 

бывают органические поражения мозга, психологическая травма. Часто 

наблюдается в период интенсивного развития речи от 2-х до 6 лет, когда 

мысли формируются быстрее возможности выразить её на уровне речевой 

моторики. 

       Прогноз. Важно, чтобы родители следили за эмоциональным окружением 

и не торопили малыша закончить свою мысль, а помогали её сформировать. 

Так заикание может плавно и незаметно исчезнуть. 

 

                       ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

        Это нарушение процессов формирования произносительной системы 

(родного) языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

нарушений восприятия и произношения звуков. При сохранном физическом 

слухе дети не могут различить или путают близкие звуки. Например, при 

просьбе повторить ряд разных звуков или слогов, ребенок повторяет все 

звуки или слоги как одинаковые (па-па-па вместо па-ба-па). И, когда логопед 

в детском саду спрашивает, какие звуки он слышит, малыш отвечает, что 

звуки одинаковые. За процесс различения близких звуков отвечает не 

физический, а фонематический слух (слух на фонемы). А он, вследствие, 

ряда причин оказывается нарушенным или несформированным. 

                 Основные проявления, характеризующие ФФН: 

- Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «сь»: 

«сюмка» вместо «сумка», «сяська» вместо «чашка», «сяпка» вместо «шапка». 

- Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков 

может заменяться свистящими: «сапка» вместо «шапка», «лакета» вместо 

«ракета». 

- Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове), но в 

речевых высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызая калова». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического 

строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

 

                                  ОНР – общее недоразвитие речи.  



 

        Как видно из названия, при данном виде расстройства страдают все 

компоненты речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) – 

нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия; смысловой 

стороны (лексики, грамматики) – бедный словарь, мало обобщений, 

синонимов, антонимов и т.д.; ошибки словоизменения и словообразования, 

трудности согласования слов; плохое развитие связной речи – умения 

рассказывать и пересказывать. 

                                Для детей с ОНР характерно: 

- Более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4 годам, фразовая 

речь из двух слов к 5 годам; 

- Речь полна аграмматизмов (неправильных форм и вариантов слов) и 

недостаточно фонетически оформлена; 

- Экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, то есть ребёнок, понимая 

обращенную к нему речь, не может сам правильно озвучить свои мысли; 

- Речь детей с ОНР малопонятна. 

 

      Вот и все, что скрывают таинственные заключения детского логопеда. 

После диагностики логопед отбирает тех ребят, с кем будет проводит занятия 

втечение определенного промежутка времени (в зависимости от речевого 

нарушения). Родителям, разобравшимся в аббревиатурах, можно спокойно 

заводить тетрадь для логопедических занятий и приступать. Ведь какое бы 

логопедическое нарушение не было у ребёнка, во многом эффективность его 

коррекции зависит от желания родителей улучшить речь малыша.           

       Регулярность занятий с логопедом обязательно нужно подкреплять 

домашними тренировками. Взрослые должны искренне верить в успех 

ребёнка. Вовремя исправленная речевая патология не выльется в социальную 

проблему общения и ошибки на письме в школе.  
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Формирование графо- моторных навыков у 

дошкольников 

 
                                       «Рука – это вышедший наружу мозг человека» И.Кант. 

      Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. Педагоги отмечают, что первоклассники часто испытывают 

серьезные трудности с навыком письма. Письмо – это сложный навык, 

включающий выполнение тонких координированных движений руки. 

Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 

а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой 

моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 

ребенка в школе. 

       К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой 

моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это 

оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой 

информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах 

карандаш. 

       Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться, задолго 

до поступления в школу. Родители и педагоги, таким образом, решают сразу 

две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее 

интеллектуальное развитие ребенка, а во-вторых, готовят к овладению 

навыком письма, что в будущем, поможет избежать многих проблем 

школьного обучения. 

       При нормальном развитии работу по развитию мелкой моторики нужно 

начинать с самого раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно 

выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном 

возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом (например «Сорока»), не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивание и расстегивание 

пуговиц, молний, заклепок, завязывание шнурков и так далее. И конечно, в 

старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью подготовки к 

школе. 

 
                     



 

             Графомоторные навыки включают в себя: 
  

1.Мелкая мускулатура пальцев 

- Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. 

2.Зрительный анализ и синтез 

- Упражнения на определение правых и левых частей тела. 

- Задания на ориентировку в пространстве по отношению к предметам. 

- Задания с условиями по выбору нужных направлений. 

3.Рисование 

- Занятия по штриховке по контуру, обводка. 

- Срисовывание геометрических фигур. 

- Задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры: 

- дорисовывание незаконченных рисунков; 

- дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются законченные 

изображения, но с недостающими деталями); 

- упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при условии 

реальности сюжета и деталей. 

- Задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по памяти. 

4. Графическая символика 

- Задания на развитие умений рисовать узоры, а также на символизацию 

предметов (изображение их с помощью символов). 

  

          Этапы формирования графо- моторных навыков. 

       Возрастные особенности развития тонкой моторики и зрительно-

моторной координации при нормальном развитии: 

       В возрасте 1-2 лет ребенок держит два предмета в одной руке, чертит 

карандашом, переворачивает страницы книг, ставит кубики друг на друга, 

складывает в пирамидку. 

       В возрасте 2-3 лет малыш открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое, играет с песком и глиной открывает крышки, красит пальцем, 

нанизывает бусы. Держит карандаш пальцем, копирует формы несколькими 

чертами. Строит из кубиков. 

      В возрасте от 3 до 5 лет ребенок рисует цветными мелками, складывает 

бумагу, лепит из пластилина, шнурует ботинки, определяет предметы в 

мешке на ощупь. 

      Становление двигательных функций продолжается до 5-6 летнего 

возраста. 

      Целью развития мелкой мускулатуры пальцев, является формирование 

изобразительно-графического навыка, формирование реального отображения 

предметов и умение пропорционально изображать фигуры (буквы), 

учитывать размеры и величину углов. Согласно представлениям о 

психологической структуре графической деятельности, данный навык 

формируется в тесной зависимости от следующих факторов: 

- зрительного восприятия; 

- произвольной графической активности; 

- зрительно-моторной координации. 

      Развитие графо- моторных навыков ребенка осуществляется на 

протяжении двух периодов: грубая и тонкая координация движений и 



 

выработку автоматических навыков письма, так как требует довольно 

сложной координации сенсомоторных процессов, оптимальной 

концентрации и распределения внимания. Коррекция тонкой координации 

движений ведется в двух направлениях – развитие графо- моторных навыков 

и овладение графической символизацией. И в этом случае коррекционный 

процесс также продолжается в других видах деятельности с детьми.     

      Коррекционная работа по развитию координации движений начинается с 

крупных движений рук от плеча: рисование в воздухе контуров 

воображаемых предметов, работа с мелками, рисование на сыром и сухом 

песке и подобные упражнения. Постепенно движения становятся более 

мелкими (от локтя, непосредственно сами кисти рук, пальцы) – игра с 

флажками, теневым театром; обведение трафаретов, нарисованных контуров, 

различные штрихования, дорисовывания рисунков и многое другое; 

«письмо» букв с помощью трафаретов, а также их печатание с опорой на 

ограничители и без них («в коридорчике» и без «коридорчика»). 

«Пальчиковые» игры и упражнения не только совершенствуют ловкость и 

точность движений, но и улучшают внимание, память, помогают научиться 

терпению, вырабатывают усидчивость. По-настоящему согласовать 

движения рук невозможно без того, чтобы сосредоточиться зрительно.   

Научить ручки «послушанию» необходимо, так как наступает пора активного 

освоения окружающего мира, формирования навыка рисования и письма, 

обучения грамоте. 

  

 
       Графические диктанты для дошкольников хорошо помогают родителям и 

педагогам планомерно подготовить ребенка к школе и предотвратить такие 

типичные трудности в обучении, как неразвитость орфографической 

зоркости, неусидчивость и рассеянность. Регулярные занятия с графическими 

диктантами развивают у ребенка произвольное внимание, пространственное 

воображение, мелкую моторику пальцев рук, координацию движений, 

усидчивость. 

       Рисование по клеточкам – очень увлекательное и полезное занятие для 

детей. Это игровой способ развития у малыша пространственного 

воображения, мелкой моторики пальцев рук, координации движений, 

усидчивости. Графические диктанты могут с успехом применяться для детей 

от 5 до 10 лет. 

       Выполняя задания графических диктантов, ребенок расширит кругозор, 

увеличит словарный запас, научится ориентироваться в тетради, 

познакомится с разными способами изображения предметов. 

                                                                            

 


