
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО РАБОТЕ ДОМА С ДЕТЬМИ 

 
 

При выполнении логопедических упражнений и заданий в домашних 

условиях следует соблюдать несколько правил: 

 
1. Приступать к выполнению логопедических упражнений следует лишь в том случае, 

когда ваш ребенок здоров, не голоден, спокоен, находится в хорошем настроении. 

2. Необходимо настроить ребенка на занятие, заинтересовать его, речь родителя должна 

быть четкая и разборчивая. 
3. Логопедические упражнения следует выполнять ежедневно. Желательно для этого 

определить время в режиме дня (например, вечером после ужина), это приучает 

ребенка к систематическим занятиям и вырабатывает дисциплинированность. 
4. Стоит обратить внимание на выбор места занятия. Это не обязательно стандартная 

форма, когда родитель и ребенок садятся за стол и выполняют задания. Лучше выбрать 

место удобнее и психологически комфортнее для ребенка, например, можно 

разместиться на ковре (разумеется, если речь не идет о выполнении письменных 

заданий, при коррекции письменной речи, или устных, при которых  рабочее место,  

для выполнения упражнений, должно быть оснащено удобным столом, стулом, 

настольным зеркалом на подставке, не слишком маленьким, для возможности 

самоконтроля при выполнении заданий). Многие задания требуют полной 

сосредоточенности ребенка на определенном виде деятельности, поэтому, стоит 

ликвидировать все отвлекающие факторы и создать спокойную атмосферу. 

5. Занятия проводить в течение 15-25 минут (в зависимости от возраста ребёнка и его 

самочувствия), из них: артикуляционная и дыхательная гимнастики -7-9 минут, 

пальчиковая - 3 - 5 минут, остальное время на задания по развитию речи и обучению 

грамоте. 
6. Задания ребенок выполняет самостоятельно (при необходимости совместно), а от 

родителей требуется лишь контроль правильности выполнения и при необходимости 

поправить, пояснить, как будет правильно. 
7. В работе необходимо использовать разные методы и формы работы. Занятия должны 

включать игровые виду деятельности, кроме того, следует чередовать виды работ. 

Например, если выполнялись задания по коррекции звуко-произносительной стороны 

речи, стоит их разнообразить игрой, направленной на обогащение словаря ребенка. 

Кроме того, не лишними будут задания на развитие внимания, памяти, мышления.  
8. Если ребенок устал во время выполнения задания, обязательно нужно дать ему 

отдохнуть. Если в данный момент он не желает заниматься, то нужно перенести 

занятие, но обязательно повторить упражнения позже. 
9. Никогда не ругайте ребенка, если у него не получается задание, подбодрите, 

исполните предыдущее задание, для вселения уверенности в своих силах и 

возможности закрепить ранее полученные навыки. 
10. Чаще хвалите ребенка, формируйте у него уверенность в своих силах, 

создавайте ему ситуацию успеха. 

 

 

 

 



 
 

Артикуляционная гимнастика 

(общий комплекс). 

 
При выполнении упражнений артикуляционной гимнастики следует помнить: 

1. Необходимо соблюдать определенную последовательность – от простых 

упражнений к более сложным. 

2. На начальном этапе упражнения выполняются в медленном темпе и перед 

зеркалом(ребенок осуществляет контроль за органами артикуляционного аппарата при 

произнесении изучаемого звука). 

3. Количество повторов каждого упражнения от 2 до 15 раз. Главное, чтобы 

упражнение выполнялось правильно. 

4. Главным требованием является выработка умения: удерживать позу правильно, в 

течение определённого времени, например: под счёт от 1 до 5 или 10; все движения 

выполнять точно по инструкции; следить за равномерным участием левой и правой 

половины языка, губ в выполнении движений. 
5. Зеркало можно убрать, когда ребенок научится правильно выполнять 

движения. 

6. Выполняйте рекомендованный логопедом комплекс артикуляционной 

гимнастики каждый день. 

7. Если для ребенка утомительно выполнять все упражнения подряд, можно 

разбить гимнастику на блоки и выполнять их в течение дня. 

8. Можно использовать механическую помощь, если у ребенка не получится 

какое-либо движение. Ручкой чайной ложки или чистым пальцем можно помочь 

ребенку принять нужное положение языка. 

Занятия дадут наилучший результат, если они проводятся в игровой форме.  

«Заборчик » 

Растянуть губы в улыбке, обнажив верхние и нижние зубы, которые стоят друг на друге, как 

заборчик. Про себя говорить 

«И». Удерживать так под счет от 5 до 10. 

«Трубочка» 

Сомкнуть зубы, сделав « Заборчик». Округлить губы и вытянуть  вперед, как при 

произнесении звука «О». Удерживать под счет от 1 до 10. Расслабить губы и повторить 

упражнение несколько раз. 

Чередовать « Заборчик» - « Трубочка». 

«Массаж десен и щек (маляр красит домик язычка)» 

Круговые движения языка между зубами и губами внутри рта. Затем при этом движении 

погладить щеку с одной стороны, затем с другой стороны. 

«Помидорчик» 

Одновременно надуть обе щеки. 

«Огурчик» 

Одновременно втянуть обе щечки. 

«Орешек» 

Языком дотронуться до правой щеки и удержать положение, затем до левой. 

«Покатай орешек» 

Языком дотронуться до правой щеки и «покатать орешек», затем дотронуться до левой и 

также «покатать орешек». 

«Накажем непослушный язычок» 

Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его 

губами, произносить звуки: «пя-пя-пя», а потом покусать зубами: « тя-тя-тя». 



 

«Часики» 

Приоткрыть рот, кончик языка скользит по верхней губе, затем по нижней (по кругу). За 

пределы губ не выходить. Губы не поджимать, челюсть не двигать. 

«Крестик» 

Рот приоткрыть, поднять узкий язык на верхнюю губу, затем на нижнюю, потом в левый и в 

правый угол рта. 

«Качели» 

Кончиком языка упираться поочередно то в верхние, то в нижние зубы. Челюсть не двигать. 

«Кошечка лакает молоко» 

Лакательные движения языком (голова не опускается, работает только язычок). 

«Лошадка» 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка (как лошадка 

цокает копытами). Повторить упражнение неоднократно, губы улыбаются. 

«Почистим верхние и нижние зубки» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, кончиком язычка двигать влево – вправо по верхним зубам, а 

затем за нижними зубами. Челюсть не двигать (зубы можно чистить и снаружи, и внутри). 

 

 
Дыхательная гимнастика 

 
Памятка при выполнении дыхательных упражнений. 

 Упражнения выполнять 4-5 раз, в положении стоя или сидя. 
 Одновременно дуть не более 10 секунд, затем сделать перерыв 5 секунд. 
 Вдох делать через нос, плечи и грудь не поднимать, щёки не надувать. 
 Выдох плавный через рот. 
 Расстояние ото  рта  до предмета, на который дуем, должно быть не менее 15 см. 

 
Упражнения для развития речевого дыхания 

«Загнать мяч в ворота». 
Цель: вырабатывать длительную, направленную воздушную струю. 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, лежащий на столе, 

пытаясь загнать его в «ворота» между двумя кубиками. Загонять шарик следует на одном 

выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была прерывистой. Следить, чтобы щеки не 

надувались; для этого их можно слегка прижать ладонями. 
 «Подуть через трубочку». 
Цель: вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, идущую по 

середине языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык свернуть в трубочку и подуть на узкую полоску из бумаги, 

закрепленную между бровями и свисающую до середины лица. При правильном выполнении 

упражнения бумажная полоска отклоняется вверх. Стараться как можно дольше удерживать 

ее на выдыхаемой воздушной струе. Следить, чтобы щеки не надувались. 

  

 

«Кто дальше загонит мяч». 
Цель: вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, идущую по 

середине языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края лопатообразного языка подняты. 

Как бы произнося длительно звук ф, сдуть ватку на противоположный край стола. Следить, 

чтобы не надувались щеки, нижняя губа не натягивалась на нижние зубы, чтобы дети 

произносили звук ф, а не дс, то есть чтобы воздушная струя была узкая, а не рассеянная. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flogopedia.by%2F%3Fp%3D695&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9PIaNs3HoDJv4BzIXAhK5xhQPQQ


 
 
 «Сдуть снежинку». 
Цель: вырабатывать плавную, целенаправленную воздушную струю воздуха, идущую по 

середине языка. 

Рот приоткрыт. Губы в улыбке. Широкий язык высунут. Кончик языка опущен. Боковые края 

языка прижаты к верхним зубам. На кончик языка положить бумажный квадратик размером 

1×1 см и сдуть его. Следить, чтобы щеки не надувались и губы не натягивались на зубы, 

чтобы дети как бы произносили звук ф, а не х. 

 
 «Подуть через соломинку», «Шторм в стакане». 
Цель: вырабатывать умение направлять воздушную струю по середине языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в основания нижних резцов. 

Посередине языка кладется соломинка для коктейля, конец которой опускается в стакан с 

водой. Подуть через соломинку, чтобы вода в стакане забурлила. Следить, чтобы щеки не 

надувались, губы были неподвижны. 

 
«Вырастим большими». 
На счет «раз, два» подняться на носки, руки в стороны, вверх, ладонями вовнутрь, 

потянуться — глубокий вдох через нос; на счет «три, четыре» — руки вниз, сгибая ноги в 

коленях, наклониться вперед — усиленный выдох через рот. Повторить в медленном темпе 

5—6 раз. 

 
«Дровосек». 
Исходное положение — широкая стойка ноги врозь, кисти рук в замок. «Раз» — поднять 

руки вверх, прогибаясь в пояснице — глубокий вдох через нос. «Два» — наклоняясь вперед, 

руки опустить резко вниз между ног (имитация рубки дров) — усиленный выдох через рот. 

«Три» — исходное положение. Повторить 7—8 раз в медленном темпе. 

 
«Гуси шипят». 
Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки на пояс. «Раз, два, три, четыре» — наклониться 

вперед и, вытягивая шею, произнести на удлиненном выдохе: «Ш-ш-ш-ш». Повторить 4—5 

раз в медленном темпе. 

 
«Косарь». 
Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки слегка согнуты в локтях и подняты вперед, пальцы 

сжаты в кулак. Поворачиваясь направо и налево, имитируя движения косаря, делать 

размашистые движения руками и произносить: «Ж-у-х! ж-у-х!» Повторить 7— 8 раз в 

среднем темпе. 

 
«Пилим дрова». 
Упражнение выполняется парами. 

Встать лицом друг к другу, ноги врозь, левая нога вперед, взяться за руки. Наклонившись 

вперед и поочередно сгибая и разгибая руки в локтях, имитировать движениями рук пилку 

дров, при этом произносить: «Ж-ж-ж-ж». Повторять в течение 35—40 секунду в медленном 

темпе 

 
«Паровоз». 
Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией 



звука отходящего или останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х!» Повторять в течение 35—

40 секунд. 

 
«Надуй шар». 
Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — сделать глубокий 

вдох через рот. На счет «три, четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя движениями 

рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в медленном темпе. 

 
«Спускай воздух». 
Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемую накачанную воздухом резиновую камеру. 

На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через рот; «три, четыре, пять, шесть» — спустить 

воздух из камеры со звуком «с-с-с-с!». Повторять 3—4 раза в медленном темпе. 

 
Развлечения и игры, тренирующие органы дыхания 

Кроме предложенных специальных упражнений некоторые привычные детские 

развлечения тоже являются хорошими упражнениями, укрепляющими органы дыхания. Это 

такие интересные занятия, как надувание воздушных шариков, выдувание мыльных пузырей, 

«бульканье» в стакане с водой через соломинку, свист в свисток, игра на дудочке, трубе, 

губной гармошке. 
Также детям можно предложить такие полезные игры: 
Воздушный футбол  
Берем мячик для настольного тенниса или делаем шарик из ваты, ставим на столе «ворота» 

из кубиков или конструктора. Нужно «забить гол» - дуть на мячик, чтобы он прокатился по 

столу и закатился в ворота. Можно попробовать усложнить задачу – гонять ватный шарик, 

дуя на него не ртом, а носом. 
Рисунок на окне  
Ребенок выдыхает на стекло или зеркало так, чтобы оно затуманилось, после чего пальцем 

рисует на нем заданную фигурку. 
Снегопад  
Сделать «снежинки»- маленькие комочки ваты иди бумаги. Просим малыша устроить 

снегопад – класть «снежинки» на ладонь и сдувать их. 
Бабочки  
Вырезать из бумаги маленьких бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку дуть 

на бабочек так, чтобы они летали. 
Я ветер  
Сделать из бумаги вертушку-пропеллер (или взять покупную) и дуть на нее, чтобы она 

вращалась. Налить в ванну или таз воду, пустить на воду легкий кораблик и дуть на него, 

чтобы он плыл. 
 
 

Пальчиковая  гимнастика 

 

Рекомендации по проведению пальчиковой гимнастики. 
 Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз сначала 

одной, затем другой, а в завершение - двумя руками вместе. 
 Взрослый контролирует правильную постановку кисти, пальцев рук ребёнка, 

точность выполнения и переключения с одного движения на другое. 
 После каждого упражнения необходимо расслаблять пальцы, кисть руки (потрясти 

ими). 

 



 

 
1. «Кольца». 
Поочередно соединять подушечку каждого пальца с большим пальцем, образуя колечко. 

Сначала на правой, затем на левой. А в конце занятия – синхронные движения на обеих 

руках. 

2. «Кулак-ребро-ладонь». 
Три положения на плоскости стола. Кулачок, затем ладонь ребром на столе, прямая ладонь 

на столе. Делать правой, левой рукой, затем синхронно. 

3. «Крестики-нолики». 
Зацепить средний палец за указательный – крестик. Затем соединить подушечки 

указательного и большого пальца – нолик. Чередовать эти движения. 

4. «Зеркальное рисование». 
Взять в каждую руку по карандашу и рисовать одновременно зеркально-симметричные 

фигуры, буквы. 

5. «Ухо-нос». 
Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за противоположное ухо. Отпустить, 

хлопнуть в ладоши и поменять положение рук наоборот. 

6. «Рыбка». 
Сложить вместе ладони рук – это «рыбка». Двигать «рыбку» в разных направлениях, 

имитируя плавание. 

7. «Змейка». 
Сцепить ладони в замок – это голова «змеи». Руки прижать друг к другу. Двигать «змею» в 

разные стороны, имитируя ползание.   

8. «Восьмерки». 
Рисовать в воздухе восьмерку указательным и средним пальцем левой, правой руки, затем 

синхронно. 

9.«Собака» 
Ладонь расположена вертикально, на ребро. Большой палец поднять вверх, указательный 

согнуть, остальные соединить вместе. Мизинец опускается и поднимается . 

10. «Летит оса» 
Пальцы сжаты в кулак, один поднять вверх. Выполнять ими вращательные движения. 

Повторить другими пальцами. 

11. Разнообразная предметная деятельность, которая развивает мелкую моторику: 

застегивание и расстегивание пуговиц, шнурование обуви, игры с мозаикой, конструкторы, 

пазлы; игры с фасолью и горохом (разложить в разные коробки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации  родителям детей с дисграфией 

(нарушение письменной речи). 
 

 1. Разбейте текст на части и выполняйте задание  в несколько приемов. 
  2. Хвалите  ребенка за каждый достигнутый успех. 

Несколько слов о почерке. 
 Почерк - выражение всех его трудностей. Как правило  выделяется достаточно резко два 

типа почерка: один мелкий, бисерный и "красивый"; другой - огромный, корявый, 

неуклюжий, "уродливый". Так вот, за красотой в данном случае гнаться не нужно, она придет 

сама, как раз неуклюжие и громадные буквы и есть то, к чему в итоге должен прийти и над 

чем работать ребенок. 
 Как научить. 
 Здесь все достаточно просто. В течение некоторого времени (обычно двух-трех недель на 

это хватает) в тетради. В клеточку  переписывается каждый день  абзац текста из любого 

художественного произведения или упражнения из учебника небольшого размера. Текст, что 

очень важно , переписывается по клеточкам ,по одной букве в клеточку ,буква должна 

занимать клетку целиком. 
  Немаловажна здесь и психологическая подготовка ребенка к занятиям При 

неблагоприятной психологической атмосфере, занятиям "из-под палки", результатов может 

не быть. Объем текста, должен быть небольшим, для ребенка до десяти лет это может быть 

всего одна строка в день, но как следует, отчетливо переписанная. Общая цель - не допустить 

ни малейшего отвращения, усталости, даже недовольства собой! В выборе канцелярских 

принадлежностей для детей с дисграфией есть свои хитрости. 
Массаж подушечек пальцев важен для правильной работы мозга при письме. Поэтому 

хорошо если место "хватки" пишущего предмета (ручки или карандаша) покрыто 

ребрышками или пупырышками. Но еще лучше, если ученику эту самую ручку удобно 

держать, тогда почерк скорее стабилизируется. А для этого корпус должен быть 

трехгранным. 
 Несколько упражнений ,которые помогут в преодолении дисграфии. 

 Данные упражнения не ликвидируют проблему, но будут подспорьем со стороны родителей 

в преодолении дисграфии: 
1) 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. 

     Необходимые для проработки пары можно установить при просмотре любого текста, 

написанного Вашим ребенком. Увидев исправление, спросите, какую букву он хотел здесь 

написать. Чаще же все понятно без объяснений. 

Внимание! Лучше, если текст не будет прочитан (поэтому книжка нужна скучная). Все 

внимание необходимо сконцентрировать на нахождении заданного облика буквы, одной или 

двух, - и работать только с ними. 

 



 

 
2) Упражнение "Пишем вслух". 

   Чрезвычайно важный и ничем не заменимый прием: всё, что пишется, проговаривается 

пишущим вслух в момент написания и так, как оно пишется, с подчеркиванием, выделением 

слабых долей. 
      То есть, "Ещ-Ё О-дин ч-рЕз-вы-ча-Й-нО важ-ны-Й прИ-Ём" (ведь на самом деле мы 

произносим что-то вроде "ИЩО АДИН ЧРИЗВЫЧАИНА ВАЖНЫй ПРЕЙОМ"). Пример 

проще: "НА стОле стОЯл куВшин С мОлОком" (на стале стаял куфшин с малаком). 
 Под "слабыми долями" здесь подразумеваются звуки, которым при произнесении в беглой 

речи, говорящий уделяет наименьшее внимание. Для гласных звуков это любое безударное 

положение, для согласных, например, позиция в конце слова, типа "зу*п", или перед глухим 

согласным, типа "ло*шка". Важно отчетливо проговаривать также конец слова, поскольку 

для дисграфика дописать слово до конца трудно, и часто по этой причине вырабатывается 

привычка "ставить палочки", т.е. дописывать в конце слова неопределенное количество 

палочек-загогулин, которые при беглом просмотре можно принять за буквы. Но количество 

этих закорюк и их качество буквам конца слова не соответствуют. Важно определить, 

выработал ли ваш ребенок такую привычку. Однако независимо от того, есть она или нет, 

приучаемся к последовательности и постепенности проговаривания, проговариваем каждое 

записываемое слово! 
3) "Пропущенные буквы". 

   Выполняя это упражнение, предлагается пользоваться текстом-подсказкой, где все 

пропущенные буквы на своих местах. Упражнение развивает внимание и уверенность навыка 

письма. 
       Например: 
 К__неч__о, н__ м__гл__ бы__ь и __е__и о т__м, ч__о__ы Лариосик __к__зал__я 

п__ед__те__е__. Ни в к__ем __л__ч__е н__ м__ж__т б__т__ н__ ст__ро__е Петлюры 

ин__ел__иг__н__н__й ч__л__ве__ в__об__е, а д__ен__льм__н, п__д__и__ав__ий ве__сел__й 

на с__мь__ес__т п__ть ты__я__ и п__сы__а__щи__ __ел__г__а__мы в __есть__ес__т тр__ 

с__ов__, в ч__ст__о__ти... М__ши__ным ма__ло__ и к__ро__и__ом на__лу__ш__м 

об__аз__м б__ли с__аза__ы и най-турсов кольт и Ал__шин брау__инг. Лариосик, п__д__б__о 

Николке, з__су__ил __ук__в__ и п__м__га__ __маз__ва__ь и __кл__ды__ат__ вс__ в 

д__ин__у__ и __ы__о__ую ж__стя__ую к__роб__у __з-__од ка__ам__л__. __аб__та __ы__а 

сп__шн__й, иб__ каж__ому п__ря__оч__ому ч__ло__е__у, у__а__тво__авш__му в 

рев__лю__и__, о__ли__но и__в__ст__о, __т__ о__ы__ки пр__ __с__х вл__ст__х 

__ро__схо__ят от __ву__ ча__ов т__и__ц__ти __ин__т __о__и до __ести час__в 

п__тн__дца__и м__ну__ ут__а з__мо__ и от д__ен__дца__и ч__со__ но__и до __етыр__х 

__тра ле__о__. В__е __е ра__от__ з_-д__рж__ла__ь, бл__го__а_-я Лариосику, к__то__ы__, 

з__ако__я__ь с __с__ро__ст__ом де__ятизар__дн__го п__сто__ета с__с__ем__ Кольт, 

вл__ж__л в __у__ку __бой__у не т__м __онц__м и, __т__б__ в__та__ит__ е__, 

__он__до__ил__сь зн__чи__ел__но__ ус__л__е и __ор__до__но__ к__ли__е__т__о м__сл__. 

Кр__м__ то__о, пр__изо__ло в__ор__е и н__ожи__а__но__ пр__пя__ст__и__: к__ро__к__ со 

в__о__ен__ым__ в н__е ре__ол__ве__ам__, п__го__а__и Николки и Ал__кс__я, ше__ро__ом 

и __ар__о__ко__ __а__ле__н__ка А__ек__е__, к__р__б__а, в__ло__е__на__ в__у__р__ 

__ло__м пар__фи__ов__й __ум__ги и с__а__уж__ п__ в__е__ __в__м __бл__п__е__на__ 

ли__ким__ __оло__ам__ __ 

ле__т__и__е__ко__ __з__ля__ии, н__ __ро__еза__а в ф__рто__к__. 

 

 

 

 



 

 
4) « Лабиринты». 

 Лабиринты хорошо развивают крупную моторику (движения руки и предплечья), внимание, 

безотрывную линию. Следите, чтобы ребенок изменял положение руки, а не листа бумаги. 
Диктанты надо писать  по-особому. 
1.Чрезвычайно медленно. 
2.Текст прочитывается целиком. Можно спросить, на какие орфограммы/пунктограммы 

этот текст. Ваш подопечный вряд ли ответит, поскольку он уже решил, что это «не для него», 

так вспомните и слегка укажите на них сами, выясните, известны ли понятия «безударные 

гласные» и т.д. 
   Затем диктуется первое предложение. Попросите ребенка назвать количество запятых в 

нем, попробовать их объяснить. Не настаивайте, подсказывайте, поощряйте попытку дать 

верный ответ. Попросите проговорить по буквам одно или два сложных с орфографической 

точки зрения (или просто длинных) слова. Только потом (после двукратного, а то и трех-

четырехкратного прочтения). 
3. Предложение диктуется по частям и записывается с проговариванием вслух всех 

особенностей произношения и знаков препинания. 

 

 
Желаем удачи! 

 


