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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в последние годы наблюдается 

рост числа дошкольников, имеющих нарушение общего и речевого развития. И происходит 
это не только из-за увеличения нарушений внутриутробного и раннего развития детей, их 
соматической ослабленности, но и за счёт растущей педагогической некомпетентности 
родителей, неблагополучной атмосферы в семье и других факторов. Всё это приводит к 
тому, что уже в средней группе мы обнаруживаем большое число воспитанников, имеющих 
нарушения речевого развития. Все больше детей перед школой не имеют нормированного 
звукопроизношения, что создает определенные проблемы при обучении и общении со 
сверстниками. Поэтому у педагогов появляется проблема, как организовать работу с такими 
детьми. 

Нарушение звукопроизношения  – это один из самых распространенных дефектов речи 
у детей дошкольного возраста. Это такие нарушения как замена, отсутствие или искаженное 
произношение звуков речи. Все нарушенные звуки являются патологией, поэтому требуется 
коррекция звукопроизношения. 

Вопросами развития правильного звукопроизношения в дошкольном возрасте 
занимались многие отечественные ученые, среди них можно отметить А.Н. Гвоздева, И.Е. 
Тихееву, А.В. Миртова, А.М. Бородич, М.Ф. Фомичева и т.д. 

У детей с нарушением звукопроизношения исследователи отмечают недостаточную 
сформированность речевой функциональной системы, бедность активного словаря, что 
обусловлено боязнью ребенка употребить слово, в котором для него есть трудный звук.  

У ребенка с дефектным произношением нарушено полноценное общение со 
сверстниками, а это ведет к формированию комплекса неполноценности. Помимо этого, 
нарушение звукопроизношения приводит к следующему: отстает психическое развитие 
ребенка; замедляется формирование высших уровней познавательной деятельности; 
появляются нарушения эмоционально-волевой сферы; возникают трудности в усвоении 
чтения и письма. 

Поэтому, для успешного усвоения школьной программы необходима хорошая, 
полноценная грамотная речь. 

Перед педагогами ДОУ стоит задача не только подготовить своих воспитанников к 
успешному обучению в школе  и дальнейшей социальной адаптации, но и максимально 
использовать образовательное пространство учреждения для наиболее полноценного 
развития дошкольников. 

Чтобы помочь детям овладеть правильным звукопроизношением, воспитатель должен 
иметь хорошую теоретическую и практическую подготовку. Ему совершенно необходимо 
владеть материалом, который составляет теоретическую основу знаний о 
звукопроизношении, знать, как образуются звуки родного языка, на какие группы и по каким 
признакам они делятся, какие группы звуков чаще нарушаются в речи детей и каковы могут 
быть причины этих нарушений. 

Но, кроме того, надо научиться ощущать положения каждого из органов 
артикуляционного аппарата, движения (работу) этих органов, выработать 
умения слышать и видеть любые отклонения от нормы и уметь делать соответствующие 
выводы, чтобы правильно организовать работу. 

Например, если воспитателю предстоит работа по формированию или коррекции 
группы свистящих звуков ([с], [с'], [з], [з'], [ц]), он должен хорошо представлять, почему в 
одних случаях могут нарушаться все пять звуков, в других — только три звука ([с], [з], [ц]), 
или два ([с'], [з']), или один ([ц]), а также уметь правильно воспроизводить необходимые для 
этой группы звуков движения и положения органов артикуляционного аппарата. 
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Только владея всем арсеналом теоретических и практических знаний и умений, можно 
приступать к обследованию звукопроизношения и работе по формированию или коррекции 
звуков.  

Исправление звуков проводится поэтапно. Каждый этап имеет свои задачи и 
содержание работы, но на всех этапах педагог воспитывает внимание, усидчивость, 
целенаправленность, самоконтроль, т.е. всё то, что помогает ребёнку в дальнейшем хорошо 
учиться. Основной формой работы по исправлению звукопроизношения являются занятия, 
чаще индивидуальные, иногда с подгруппами (2-3 ребёнка). Продолжительность занятия 
колеблется от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей, вида и уровня нарушения 
звукопроизношения, индивидуальных особенностей детей (внимание, память, 
работоспособность и др.). Каждое занятие состоит из нескольких частей, подчинённых 
общей теме и задачам. Каждая часть имеет конкретную цель (чего хочет педагог), 
содержание (игра, упражнение и т.д.) и заканчивается подведением ребёнком итога по 
вопросам педагога. При подготовке к занятию педагог продумывает, какую инструкцию 
(немногословную, но чёткую), как организовать то или иное упражнение, на что обратить 
внимание ребенка и как подвести итог. 

Каждое занятие требует от педагога тщательной подготовки с учётом речевых, 
ум ственны х,  психологических характерологических особенностей ребёнка. 

Значимость каждого из этих этапов работы при исправлении звуков у ребёнка может 
значительно изменяться в зависимости от состояния звуковой стороны речи и даже всей речи 
в целом. В частности, очень большое значение в этой работе имеет темп речи. Быстрый темп 
речи затрудняет и замедляет работу на этапах автоматизации и дифференциации, так как все 
вновь создаваемые навыки требуют замедленного их воспроизведения до их полной 
автоматизации. 

Подготовительные упражнения. Цель этого этапа - подготовка речеслухового и 
речедвигательного анализаторов к правильному восприятию и воспроизведению звука. 

На этом этапе работа идёт по нескольким направлениям: формирование точных 
движений органов артикуляционного аппарата, направленной воздушной струи, развитие 
мелкой моторики рук, фонематического слуха, отработка опорных звуков. 

Формирование движений органов артикуляционного аппарата осуществляется в 
основном посредством артикуляционной гимнастики, которая включает упражнения для 
тренировки подвижности и переключаемости органов, отработки определённых положений 
губ, языка, необходимых как для правильного произношения всех звуков, так и для каждого 
звука той или иной группы. Упражнения должны быть целенаправленными: важны не их 
количество, а правильный подбор и качество выполнения. 

Эти упражнения подбирают исходя из правильной артикуляции звука с учётом 
конкретного его нарушения ребёнка, т.е. педагог выделяет, что и как нарушено. 

Сначала упражнения выполняются в медленном темпе перед зеркалом, т.е. для 
достижения конечного результата используется зрительный контроль. После того, как 
ребёнок научится выполнять движение, зеркало убирают, и функции контроля берут на себя 
его собственные кинестетические ощущения. 

Каждому упражнению в соответствии с выполняемым действием подбирается 
картинка-образ (образ - наглядное представление о чём-либо). 

Упражнения перед зеркалом педагог выполняет вместе с ребёнком. Для этого он 
должен показать правильную артикуляцию, ощущать положение и движения своих органов 
артикуляционного аппарата без зрительного контроля, что требует определённого навыка, 
достигающегося путём тренировки. 

Если у ребёнка какое-то движение не получается, можно использовать механическую 
помощь, например, поднять язык за верхние зубы с помощью деревянного шпателя или 
ручки чайной ложки. 

Педагог приучает детей внимательно слушать словесную инструкцию, точно её 
исполнять, запоминать последовательность действий и правильно называть их во время 
записи упражнения в тетради. Например, проводя упражнение "Качели", педагог сначала 
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рисует в тетради ребёнка качели, потом даёт ряд последовательных инструкций: "Улыбнись, 
покажи зубы, открой рот, подними широкий язык за верхние зубы, подержи его там, опусти 
широкий язык за нижние зубы, подержи его там, подними опять вверх и т.д.". 

Картинка-образ даётся ребёнку для того, чтобы он знал, какое упражнение и как он 
должен выполнять, а подбирая запись - для родителей, чтобы они могли правильно 
осуществлять контроль во время занятий дома. При таком выполнении упражнений у 
ребёнка развиваются внимание, память, самоконтроль; он становится активным участником 
учебного процесса, заинтересованным в достижении положительного конечного результата. 

Произнесение большинства звуков русского языка требует направленной воздушной 
струи, выработка которой проводится одновременно с артикуляционной гимнастикой, так 
как в формировании воздушной струи активное участие принимают щёки, губы, язык. 
Последовательно даются следующие упражнения для укрепления мышц щёк - надувать щёки 
и удерживать в них воздух ( "Надуть два шарика"), втягивать щёки при сомкнутых губах и 
при приоткрытом рте ( "Худенький Петя"); для выработки направленной воздушной струи - 
не надувать щёк, сквозь сближенные и слегка выдвинутые вперёд губы, образующие 
посередине круглое "окошечко", сдувать с поднесённой ко рту ладони любой мягкий 
предмет (ватный шарик, бумажную снежинку и др.) или дуть на лежащий на столе карандаш 
так, чтобы он покатился. 

Затем нужно научить ребёнка образовывать узкую щель между растянутыми в лёгкой 
улыбке сближенными губами. Струю воздуха, направленную в эту щель, ребёнок рассекает 
движениями указательного пальца из стороны в сторону. Если щель образована правильно и 
струя достаточно сильная, звук от рассекаемого пальцем воздуха - хорошо слышен. При 
таком же положении губ ребёнку предлагают положить между ними широкий кончик языка 
(можно "пошлёпать" язык губами со звуками пя-пя-пя, тогда он станет распластанным), 
посередине языка вдоль его переднего края "сделать дорожку" - положить спичку со 
срезанной головкой и пустить ветерок, сдувая бумажные листочки с поднесённой ко рту 
тыльной стороны руки. 

Одновременно с артикуляционной гимнастикой и упражнениями для выработки 
направленной воздушной струи отрабатывается мелкая моторика рук. 

Дети с недостаточно развитой мелкой моторикой требуют повышенного внимания и во 
время занятий по физической культуре (особенно, когда проводятся упражнения на 
выработку координации движений), музыкальных занятий (особенно тогда, когда проводятся 
музыкально-ритмические движения). 

Одним из основных видов работы по развитию фонематического слуха на данном этапе 
является воспитание у ребёнка умения улавливать разницу между правильными и 
искажёнными звуками. Нужно давать ему возможность слушать образец воспитателя и 
сравнивать с его собственным искажённым изображением. Таким способом мы направляем 
его слуховое внимание на эти звуки, показываем границу в их звучании и вырабатываем 
стимул для преодоления нарушения. 

При замене ребёнком одного звука другим проводят дифференциацию на слух нужного 
звука и его заменителя. Дидактическим материалом служат картинки-символы. 

Одним из важных направлений на подготовительном этапе является отработка опорных 
звуков - сходных с нарушенными по артикуляции (месту и способу образования), но 
произносимых ребёнком правильно. Отработка опорных звуков предусматривает 
следующее: уточнение артикуляции звука и его правильного произношения в изолированном 
виде, в слогах, в словах, в предложениях. 

Отрабатывая опорные звуки, мы уже на подготовительном этапе добиваемся их чёткого 
произношения в слогах, в словах, фразах, что помогает в выработке хорошей дикции; 
приучаем ребёнка выделять опорный звук в слогах, в словах, фразах, что развивает его 
фонематический слух, даёт практическое представление о таких понятиях, как "звук", 
"слово", "предложение". Всё это способствует развитию речедвигательного и речеслухового 
анализаторов, формированию навыков анализа и синтеза слов и соответственно более 
быстрой и успешной постановке и автоматизации нарушенного звука. 
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К следующему этапу - постановке звука - можно переходить, когда ребёнок научится 
легко, быстро, правильно воспроизводить основные движения и положения органов 
артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, чётко отличать правильное 
звучание от искажённого. 

Постановка звуков. Цель этого этапа - добиться правильного звучания изолированного 
звука. 

Содержание работы: объединение отработанных на подготовительном этапе движений 
и положений органов артикуляционного аппарата и создание артикуляционной базы данного 
звука, добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких), отработка 
произношения изолированного звука. 

Постановка звука в большинстве случаев оказывается более сложным, искусственным 
процессом, чем самостоятельное появление звука у ребёнка. С физиологической точки 
зрения постановка звука - создание нового условного рефлекса. 

У дошкольника звук часто может быть вызван при помощи включения его в какую-
нибудь игровую ситуацию, а иногда достаточно бывает привлечь внимание ребёнка к его 
звучанию (усилив и выделив его) и артикулированию. 

Постановка звука производится несколькими последовательными приёмами: 
Нужный артикуляционный уклад расчленяется на более элементарные 

артикуляционные движения, которые и тренируются у косноязычного путём 
подготовительной артикуляционной гимнастики. После многократного повторения 
вырабатывается кинестетическое ощущение упражняемого движения, оно автоматизируется, 
и тогда ребёнок может произносить его быстро и правильно. 

Простые отработанные движения вводятся в комплекс движений, и, таким образом, 
вырабатывается правильный артикуляционный уклад нужного звука. 

При воспроизведении правильного уклада включается голосовыдыхательная струя, и 
ребёнок, неожиданно для себя воспроизводит нужный звук. Слуховое внимание 
привлекается только после некоторого закрепления правильного произношения. Затем 
предъявляется и прямое требование произнести нужный звук. 

Различают три основных способа постановки звука. 
 Первый способ - по подражанию, когда внимание ребёнка фиксируют на движениях, 

положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используют зрительный 
контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль). Тем самым создаётся база для 
созданного воспроизведения ребёнком звука. Дополнительно используются тактильно-
вибрационные ощущения, например, тыльной стороной руки проверяется толчкообразная 
струя воздуха при произнесении звука ч или вибрация голосовых связок при звонких звуках. 
При этом способе широко используются опорные звуки. Например, ребёнку предлагают 
произнести звук и (педагог контролирует вместе с ним артикуляцию перед зеркалом), затем 
сблизить зубы и пустить по языку "ветерок" так, чтобы получился свист. В результате 
ставится звук с. 

 Второй способ - с механической помощью. Он используется, когда ребёнку бывает 
недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного контроля. В этом случае 
приходится помогать органам артикуляционного аппарата принимать соответствующее 
положение или выполнять нужное движение. 

 Третий способ - смешанный, когда используются все возможные способы для 
достижения конечной цели - постановки правильного произношения изолированного звука. 

При всех трёх способах постановки любого звука всегда используются словесные 
инструкции, кинестетические ощущения, зрительный, слуховой, тактильно-вибрационный 
контроль и опорные звуки. В связи с этим, кроме хорошей теоретической подготовки, 
подсказывающей педагогу, что следует делать педагогу в том или ином случае, ему нужны 
определённые практические навыки, дающие возможность правильно осуществлять всё 
намеченное. 
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Постановка звука - это выработка у ребёнка новых связей и затормаживание 
неправильно сформированных ранее. Чтобы избежать возврата старых связей, педагог на 
первых порах не говорит ребёнку, какой звук хочет получить, а называет звукоподражание. 

Для каждого звука, который ставит педагог, он должен подобрать картинку-символ и 
перерисовать её в тетрадь ребёнка. Поскольку звук для ребёнка - понятие абстрактное, 
картинка-символ должна по двум-трём параметрам соответствовать этому звуку, чтобы 
ребёнку легче было их соотнести, а в дальнейшем и запомнить букву, обозначающую этот 
звук. 

Звукоподражание, которое мы соотносим с предметом, изображённым на картинке, 
также должно напоминать нужный звук. Например, ррр - рычит тигр, жжж - жужжит жук и 
т.д. 

В названии предмета или действия, им производимого, должен быть соответствующий 
звук. Например: ч - кузнечик, к -капают капли, в -вьюга воет и т.д. 

Желательно чтобы картинка-символ была соотнесена с движениями основных органов 
артикуляционного аппарата, подсказывала ребёнку направление движений. Например: 
воздух из шланга насоса выходит вниз, и кончик языка опущен за нижние зубы (звук с), жук 
летит вверх, и кончик языка поднимается вверх (звук ж). 

Картинки-символы для каждого звука должны быть постоянными, чтобы не 
дезориентировать детей. 

При постановке звука должны одновременно работать все анализаторы: зрительный, 
слуховой, двигательный, тактильный. Всё это даёт возможность осознанно усвоить данный 
звук и соответствующую ему букву даже детям с тяжёлыми нарушениями речи. 

К следующему этапу - автоматизации звука - переходят только тогда, когда ребёнок по 
требованию взрослого может легко, без предварительной подготовки, без поиска нужной 
артикуляции произнести поставленный звук ( но не звукоподражание). 

 Закрепление поставленных звуков и введение их в речь (автоматизация 
поставленных звуков). Цель данного этапа - добиться правильного произношения звука во 
фразовой речи. 

Содержание работы составляет постепенное, последовательное введение поставленного 
звука в слоги, слова, предложения и в самостоятельную речь ребёнка. 

Автоматизация звука с точки зрения высшей нервной деятельности есть введение вновь 
созданной и закреплённой относительно простой связи - речевого звука в более сложные 
последовательные речевые структуры - слова, фразы, в которых данный звук или опускается 
совсем, или произносится неправильно. 

Работу на этом этапе следует рассматривание как затормаживание старых, 
динамических стереотипов и выработку новых. Как известно, эта работа трудна для нервной 
системы и требует большой осторожности и постепенности. Осторожность и постепенность 
этого процесса обеспечиваются доступностью и систематичностью речевого материала: 
переход от изолированного звука к различным типам слогов и звукосочетаний (прямой слог - 
закрытый слог - звукосочетания типа апа, ама, омо, уму в соответствии с автоматизируемым 
звуком), слоги со стечением согласных (спа, ста, ска), затем к словам с данным звуком, 
предложениям, а в дальнейшем к различным видам развёрнутой речи. Необходимость 
тренировки звука в различных сочетаниях объясняется тем, что артикуляция звука несколько 
видоизменяется в зависимости от влияния предыдущего и последующего звука и от 
структуры и длины слова. 

При автоматизации звука в слогах очень полезно упражнять в повторении нужных 
прямых слогов с соблюдением определённого ритма: та-та, та-та,:; или та-та-та, та-та-та и 
т.д. Такие упражнения очень облегчают введение звука в слово и во фразу, где упражняемые 
слоги оказываются под ударением в разных частях слова. 

Автоматизацию звука в слогах проводят в форме игровых упражнений, игр. 
Автоматизация звука в словах - это выработка нового навыка, требующая длительной 

систематической тренировки. Поэтому на каждое положение звука в слове - в начале, в 
середине, в конце - подбирают по 20-30 картинок. Принцип их подбора соответствует 
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принципу подбора слогов, т.е. берутся картинки, в названия которых входят в той же 
последовательности отработанные слоги ( прямые, обратные, со стечение согласных). Чтобы 
автоматизация звука в словах прошла успешно, ребёнку должно предложено не менее 60-90 
картинок. За одно занятие даётся 10-16 слов, при этом каждое проговаривается 4-5 раз с 
выделением автоматизируемого звука. 

Описанная выше работа способствует активизации словаря ребёнка, развитию 
фонематического слуха, формированию навыков звукового анализа и синтеза. 

Поскольку недостатки звукопроизношения иногда являются не самостоятельным 
дефектом, а частью другого, более сложного нарушения речи, при автоматизации звуков в 
словах одновременно работают над уточнением и расширением словаря, над слоговой 
структурой слова. Поэтому при подборе картинок сначала надо предусматривать знакомые 
детям слова простой структуры типа: сани, Соня, сова, собака, затем - более 
сложной: самокат, салфетка, стакан, скамейка и т.д. Надо также следить, чтобы в составе 
слова не было звуков, которые ребёнок произносит неправильно. 

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных слов, в той же 
последовательности, в какой они даны в тетради ребёнка. Желательно, чтобы в каждом 
слове, входящем в предложение, был автоматизируемый звук и отсутствовали неправильно 
произносимые ребёнком звуки. 

Сначала педагог придумывает предложение, а ребёнок повторяет его. Затем ребёнок 
диктует предложение, а взрослый записывает его в тетради под картинкой. Постепенно дети 
овладевают умениями придумывать предложение с заданными словами, следить, чтобы в 
них входило больше слов с нужным звуком. 

В дальнейшем можно перейти к заучиванию стихотворений и скороговорок, текст 
которых насыщен упражняемым звуком. 

Для автоматизации звука в потешках, чистоговорках, стихотворениях педагог 
подбирает соответствующий материал. Иногда он вместе с ребёнком сам придумывает 
чистоговорки. 

Вся эта работа способствует развитию у детей чувства языка, а также памяти и 
мышления. 

Некоторые дети уже после введения звука в потешки, стихотворения начинают 
правильно употреблять его в собственной речи. Другим же необходима автоматизация звука 
в рассказах. Из различных сборников подбираются небольшие по объёму рассказы, 
насыщенные словами с нужным звуком. Педагог читает рассказ, потом задаёт ребёнку 
вопросы, требу полные ответы. Затем ребёнок пересказывает текст. Постепенно у него 
формируется умение самостоятельно составлять рассказы по сюжетной картинке, по серии 
последовательных картинок, из личного опыта. 

Коррекция связана с познавательным развитием ребенка, так как в процессе 
выполнения речевых упражнений, игр и т. д. совершенствуются не только 
звукопроизношение, фонематические процессы, лексико-грамматическая сторона речи, 
мышление, память, воображение, но и формируется личность в целом. 

Воспитание правильному  звукопроизношению сопутствует умственному, 
нравственному, эстетическому, а так же физическому развитию. 

Таким образом, речевая деятельность является важным орудием всестороннего 
развития дошкольников и подготовки их к школьному обучению. 
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