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«Методика воспитания звуковой культуры речи» 

 Звуковая культура речи является составной часть общей речевой культуры. Понятие 

звуковой культуры речи включает в себя произносительные качества, характеризующие 

звучащую речь (звукопроизношение, дикция), элементы звуковой выразительности речи 

(интонация, темп), связанные с ними двигательные средства выразительности (мимика, 

жесты), а также элементы культуры речевого общения (общая тональность детской речи, 

поза и двигательные навыки в процессе разговора). Она охватывает все стороны звукового 

оформления слов и звучащей речи в целом: правильное произношение звуков, слов, 

громкость и скорость речевого высказывания, ритм, паузы, тембр, логическое ударение. 

Таким образом, воспитание звуковой культуры речи предполагает: 

Произношение – постановка звука, дифференцирование звуков. 

Например, формирование звуковой культуры речи у старших дошкольников можно 

связать с работой по дифференциации звуков: шипящих и свистящих, звонких и глухих, 

звуков Л и Р, твердых и мягких.  

Она предусматривает три вида дифференциации:  

 изолированных звуков (условно звук соотносится с определенным звуком, 

издаваемым животным, предметом, действием); 

 звуков в словах (подбираются картинки, игрушки предметы, в названии которых 

имеются дифференцируемые звуки, и дети учатся отличать их); 

 звуков в речи (подбираются словесные игры, рассказы, сюжетные картинки, 

стихотворения, чистоговорки, скороговорки, загадки, пословицы и другой речевой материал, 

насыщенный дифференцированными звуками). 

Можно рекомендовать следующие игры и упражнения для формирования правильного 

звукопроизношения и знакомства со звуками: “Я слышу этот звук” (дети должны хлопнуть в 

ладоши, если услышат заданный звук), “Закончи слово” (дети должны правильно назвать 

последний звук и произнести все слово целиком), “Какой звук потерялся?” (педагог 

произносит слово, пропуская задний звук). 

Слух: 

 Физиологический -  связан со строением уха. 

 Речевой или фонематический – умение различать очень близкие звуки. Развивается 

самостоятельно до 1,5 – 2 лет, затем замедляется и, если не развивать притупляется.  

В работе по формированию речевого слуха большое место занимают дидактические 

игры на развитие слухового внимания, т. е. умения услышать звук, соотнести его 

с источником и местом подачи. Используются музыкальные инструменты и озвученные 

игрушки, чтобы дети приучились различать силу и характер звука. 

Детям предлагается вслушиваться в звучащую речь, различать на слух её 

разнообразные качества, «отгадывать» их. 

Совершенствование слухового восприятия, фонематического слуха — это своеобразная 

подготовка ребёнка к предстоящему овладению звуковым анализом. 

1. Общие речевые навыки это: 

 Артикуляция - правильное положение и движение органов речи, необходимые для 

произнесения данного звука. 

 Если у ребенка нет проблем с речевым слухом и хорошо развит артикуляционный 

аппарат, то в большинстве случаев он сам способен компенсировать недостатки 

звукопроизношения.  

 Но в случае, когда у ребенка имеются несовершенства движения артикуляционного 

аппарата (например, малоподвижный язык), то это может служить причиной неправильного 

произношения звуков, вялой, нечеткой, смазанной речи.  

Тогда задачами воспитателя являются: развитие подвижности языка (умение делать 

язык широким и узким, удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за 

верхние зубы, отодвигать его назад, в глубь рта); развитие достаточной подвижности губ 

(умение вытягивать их вперед, округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой 
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щель с передними верхними зубами); развитие умения удерживать нижнюю челюсть в 

определенном положении, что важно для произношения звуков. 

 Тембр - качественная окраска голоса: звонкий, тусклый, дрожащий, глухой, грустный, 

веселый, мрачный. 

 

Задачами воспитателя являются: 

 развивать в играх, игровых упражнениях основные качества голоса - силу и высоту;  

 приучать детей говорить без напряжения,  

 вырабатывать у них умение пользоваться голосом в соответствии с различными 

ситуациями (тихо - громко). 

 Темп - ускорение и замедление речи в зависимости от содержания высказывания с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

 Мелодика - повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что придает 

речи различные оттенки (певучесть, мягкость, нежность и т. п.) и позволяет избежать 

монотонности. Мелодика присутствует в каждом слове звучащей речи, и оформляют ее 

гласные звуки, изменяясь по высоте и силе. 

 Дикция - четкое, ясное произношение каждого звука в отдельности, а также слова и 

фразы в целом, формируется у ребенка постепенно, одновременно с развитием и 

совершенствованием работы органов артикуляционного аппарата. 

Воспитатель должен давать дошкольникам образец грамматически правильной речи, с 

хорошей дикцией, приучать их внимательно слушать речь окружающих и следите за 

четкостью своего произношения. 

Особенности методики воспитания звуковой культуры речи для детей дошкольного 

возраста заданы физиологией и для каждого возраста существуют определенные задачи, а 

форма занятий являются - фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

Материал для обследования звукопроизношения подбирает воспитатель и 

правильно оформляет его. Для обследования звукопроизношения надо иметь предметные 

картинки на определенные звуки. Часто этот материал оформляют в виде альбомов. На 

одной странице альбома обычно наклеивают 6—9 картинок. Но когда их предлагают 

ребенку, у него рассеивается внимание. Кроме того, даже если ясно, как ребенок произносит 

звук, все картинки приходится досматривать до конца, поскольку это ему интересно. К тому 

же картинки, наклеенные в альбом, не могут быть в дальнейшем использованы как 

раздаточный материал. 

Целесообразнее вкладывать картинки в конверты. Воспитатель подбирает их так, чтобы 

каждый из обследуемых звуков находился в начале, середине и конце слова, поскольку в 

разных позициях один и тот же звук произносится не одинаково. Картинки должны быть 

красочными и доступными как по содержанию, так и по исполнению. 

Картинки подбираются для проверки следующих групп звуков: 

1 -я группа — звонкие согласные, в, б, д, г. 

2-я группа — свистящие с, с', з, з', ц. 

3-я группа — ш и п я щ и е ш, ж, ч, щ. 

4-я группа — сонорные л, л’, р, р', j. 

j - в конце и начале слога: j, jа, jэ, jо, jу. 

5-я группа — з а д н е я з ы ч н ы е к, к', г, г', х. 

6-я группа — мягкие т', д', н'. 

На каждое положение звука в слове (начало, середина, конец) воспитатель подбирает 

не менее трех картинок, чтобы суметь услышать и записать, как произносит ребенок этот 

звук. Размер предметных картинок— 10 X 10 см. Картинки меньшего размера можно 

наклеивать на картон принятого размера. 

При подборе материала нужно помнить, что звонкие согласные звуки з, ж, в, б, д, г в 

конце слов и в середине, если за ними идет глухой согласный, оглушаются, т. е. 

произносятся как соответствующие им парные глухие звуки: з как с (арбуз, березка), ж как ш 

(нож, ложка), в как ф (морковь, лавка), б как п (столб, коробка), д как т (дед, лодка), г как к 

(луг, когти). Поэтому не следует брать картинки, где эти звуки находятся в конце или 



середине слова, когда за ними идет глухой согласный. Надо подбирать картинки так, чтобы 

звонкий звук находился между двумя согласными (ножи, арбузы) или перед сонорными, 

звонкими согласными (ножницы). 

 

Методика индивидуальной работы по формированию правильного 

звукопроизношения 

Формы работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Овладение произношением всех звуков родного языка к пяти годам возможно при 

правильном руководстве развитием речи детей. Целенаправленное обучение, использование 

соответствующей методики создают условия для реализации имеющихся у детей 

предпосылок. Формирование звуковой стороны речи осуществляется в условиях детского 

сада в двух формах: в форме обучения на занятиях и воспитания всех сторон звуковой 

культуры речи вне занятий. 

Главная роль в обучении принадлежит специальным занятиям, сочетающим показ-

образец произношения с активным упражнением детей. Занятия дополняются и 

взаимодействуют со специальными упражнениями вне занятий. 

Ведущей формой обучения являются коллективные (а не индивидуальные) занятия с 

детьми. В условиях социальной среды воспитание речевых навыков протекает особенно 

благоприятно и дает более стойкие результаты, чем в условиях индивидуальной работы. 

Коллектив является для детей сильным фактором взаимного влияния. В коллективных 

занятиях продуктивность работы повышается, а утомляемость уменьшается, 

В формировании правильного звукопроизношения решающую роль играет своевременно 

начатое обучение, опирающееся на возрастные особенности детей. 

Наибольший эффект дает обучение, которое начали на более ранних этапах дошкольного 

детства. Возраст детей к началу обучения является более важным фактором, чем 

длительность самого обучения. 

В процессе систематического обучения необходимо использовать методику, 

обеспечивающую развитие моторики речевого аппарата, речевого дыхания и речевого слуха, 

учитывая, что эти процессы взаимосвязаны. 

Этапы обучения правильному звукопроизношению: 

Обучение звукопроизношению осуществляется в соответствии с этапами работы над 

звуками, принятыми в логопедии. 

I этап, подготовительный, предполагающий подготовку речевого аппарата к овладению 

звуками речи.  

Он включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого слуха, 

речевого дыхания. 

Правильное произношение звуков зависит от деятельности речевого аппарата в целом и 

от деятельности органов артикуляции (языка, губ, мягкого нёба, зубов и т.д.), от их 

подвижности и гибкости, от координации артикуляционных движений, их силы и точности. 

Так, трудный для произнесения звук р требует гибкости движений языка, быстрой вибрации 

его кончика. Шипящие звуки требуют сильной воздушной струи, подъема языка в форме 

«ковшика», округления губ и вытягивания их слегка вперед и т.д. 

Поэтому необходимо систематически упражнять органы артикуляции, проводить 

упражнения, направленные на тренировку мышц языка с целью придания ему нужного 

положения; на подвижность губ, челюстей, щек, на выработку воздушной струи, 

правильного дыхания. 

С целью подготовки речевого аппарата используются разнообразные упражнения, 

которые проводят в основном в игровой форме, что создает условия для многократного их 

повторения. 

Развитию моторики артикуляционного аппарата служат различные игры на 

звукопроизношение: «Кто как кричит?», «Что звучит?», «Чей домик?» и др. Используются 

звукоподражания шуму ветра, рокоту самолета, карканью вороны, жужжанию жука, цоканью 

копыт лошади и др. Повторение лишенных смысла слогов (ша – шо – шу, ра – ро –ру) быстро 

утомляет и не дает положительных результатов, в то время как ребенку не надоедает 

щелкать языком, «как кучер», жужжать, «как пчела», гудеть, «как паровоз». В связи с этим 



следует заметить, что дети усваивают речь, подражая людям, а не звукам природы, мычанию 

коровы и пр., т.е. подражание звукам животных осуществляется опосредованно, через речь 

воспитателя. 

Для развития речевого дыхания проводят игры на поддувание: сдувание снежинок 

(кусочков ваты), поддувание карандашей, плавающих рыбок, лодочек. Однако дети не сразу 

справляются с заданием. Многие напрягаются, раздувают щеки и не могут сдуть лежащую 

пушинку. Этому детей надо учить. От простых игр переходят к более сложным, где 

требуется сильная воздушная струя воздуха, – детям предлагают подуть на плавающих в 

воде уток, гусей, лодочку; подуть на воду до образования брызг. 

В процессе дыхательных упражнений ребенок учится правильно дышать, делать 

короткий, быстрый вдох и длительный, сильный, плавный выдох. Не следует допускать, 

чтобы дети напрягались и уставали. Упражнения проводятся сидя, не более 1,5 мин (начиная 

с 0,5 мин). 

Для развития речевого слуха, слухового внимания рекомендуются игры «Угадай, кто 

позвал?», «Угадай, что я сказала?», «Что делает Петрушка?», «Эхо» и др. 

В индивидуальной работе используется артикуляционная гимнастика: облизывание 

языком верхней и нижней губы (слизывание меда); язык делается «жалом», «широкой 

лопаткой» и др. 

II этап - становление звуков речи, или постановка звука. Это создание новой нервной 

связи между звуковыми (восприятие произнесенного звука), двигательно-кинестетическими 

(самостоятельное воспроизведение звука) и зрительными (зрительное восприятие 

артикуляции звука) ощущениями. В большинстве случаев необходимо одновременно 

затормозить неправильную связь между представлением о звуке и его произношением 

Постановка звуков начинается с легких по артикуляции звуков и кончается более трудными; 

последовательность их сохраняется как для фронтальной, так и для индивидуальной работы 

(шипящие, свистящие, р, л). 

При полном отсутствии звука или при его неустойчивом произношении, что часто 

наблюдается у дошкольников, бывает достаточно фиксировать внимание ребенка на звуке. 

Это так называемая постановка звука по подражанию или вызывание звука. Обучение здесь 

основано на подражании детьми речи воспитателя, четкому произношению звука. Такой 

прием обучения возможно использовать только в легких случаях. Фиксация внимания на 

звуке происходит благодаря выделению звука в слове, более длительному и напряженному 

его произношению воспитателем и восприятию ребенком в этот момент его звучания и 

артикуляции. 

Если невозможно поставить звук на основе подражания, используют объяснение 

артикуляции нужного звука и образец его произношения, сопровождаемые упражнением 

детей. 

Доступно для детей объясняется положение зубов, губ и языка при произношении 

какого-либо звука. Дается образец, он повторяется детьми индивидуально, вначале теми, кто 

произносит его хорошо (дополнительный образец произношения), а затем теми, у кого 

наблюдаются недостатки. Наконец звук повторяют все хором. 

В период становления звука надо быть внимательными к его появлению. Следует 

постоянно поддерживать новый звук, создавать необходимые условия. Воспитателю нужно 

прислушиваться к произношению детей. При нарушениях звука педагог напоминает 

существенные моменты его артикуляции, дает образец правильной речи. 

Для упражнений необходимо давать детям новый речевой материал, так как хорошо 

знакомые ребенку стихи, картинки вызовут у него старое, привычное произношение звука. 

III этап – закрепление и автоматизация звуков. С точки зрения высшей нервной 

деятельности, автоматизация звука есть введение вновь созданной и закрепленной 

относительно простой связи – речевого звука – в более сложные последовательные речевые 

структуры - в слова и фразы, в которых данный звук или пропускается совсем, или 

произносится неправильно. 

Работу на этом этапе можно рассматривать как затормаживание старых неправильных 

динамических стереотипов и выработку новых. 



Это трудная для нервной системы работа. Она требует большой осторожности и 

постепенности, что обеспечивается доступностью и систематичностью речевого материала 

(переход от изолированно произносимого звука к включению этого звука в звукосочетание, 

слово, фразу). Звук дается в разных звукосочетаниях, в начале слова, в середине, в конце. 

Вначале создаются облегченные условия для произношения звука (звук в открытом слоге, в 

сочетании с двумя гласными, в закрытом слоге), затем они усложняются. 

В этот период полезно сочетание нового материала со старым. Важны контроль за 

детской речью и контрольные упражнения (пересказ рассказов, рассказывание по картине). 

Для закрепления и автоматизации нового звука требуются систематическая тренировка, 

создание таких условий, чтобы в течение дня ребенок произносил его не менее 10–20 раз. 

Воспитатель показом артикуляции, напоминанием о своих прежних указаниях помогает 

ребенку овладеть речевым навыком. 

 Вновь появившийся звук надо поддерживать всеми средствами (одобрение ребенка, 

поощрение и т.д.). Большую устойчивость звука обеспечивает использование разных 

анализаторов: слухового - как ведущего, зрительного (показ артикуляции), тактильно-

вибрационного (ощущение рукой дрожания гортани), осязательного (ощущение пальцами 

вытянутых губ), кинестетического (ощущение дрожания кончика языка при звуке р). 

IV этап - этап дифференциации смешиваемых звуков. В основе его лежит 

дифференцировочное торможение. Работа над дифференциацией звуков начинается только 

тогда, когда оба смешиваемых звука могут быть правильно произнесены ребенком в любом 

сочетании и все же употребляются не всегда верно и один звук подменяется другим. 

Дети не отличают новый звук от некоторых сходных с ним звуков и путают их (вместо 

сушка – «шушка», вместо Саша – «Шаша»). 

Для дифференциации звука эффективен прием сравнения двух артикуляционных 

укладов и установление их различия. При сопоставлении двух звуков не следует сравнивать 

правильный звук с его искаженным вариантом. 

Рекомендуется проводить занятия по дифференциации звуков с использованием 

доступного детям игрового материала. Так, можно подобрать картинки по категориям: 

одежда, обувь, игрушки, цветы, овощи и т.д. В названиях предметов чередуются 

смешиваемые звуки (вишня – слива). Сначала детям дают две картинки, потом, усложняя 

игру, количество картинок доводят до трех-четырех (шуба – сапоги – шапка; кошка – собака 

– лошадь – свинья). Далее детям предлагают отдельные пары слов, которые обозначают 

предметы, не принадлежащие к одной группе. Фонетически эти слова различаются по 

одному звуку (усы - уши, мышь – мыс). Вначале в слове один из дифференцируемых звуков, 

затем оба звука (руль, орел, стрела, Лариса), далее – словосочетание, предложение (У Веры 

ручка лучше, чем у меня), потешки, пословицы, стихи («Прилетели голуби, сели возле 

проруби», «Зайка летом серый, зимой белый») Можно проводить упражнения и без 

картинок, на одном только словарном материале (нос – нож, коза – кожа, Юра – юла, 

коробка – колобок). Использование этих слов возможно в игре или разговоре. 

     Благодаря таким упражнениям дети начинают быстрее и лучше улавливать смысловую 

разницу между словами. Затем переходят к заучиванию стихов, чистоговорок, содержащих 

те или другие звуки, нужные для дифференциации. 

На всех этапах обучения звукопроизношению рекомендуются упражнения в форме игр: 

с картинками, игрушками, звукоподражанием, с элементами движений, с пением; чтение и 

заучивание стихов, прибауток, потешек, чистоговорок. Пересказ коротких рассказов и 

рассказывание по картинкам с учетом возраста и стоящих задач обучения начинается с 

этапа автоматизации звука. 

 

Методика формирования грамматически правильной речи у детей дошкольного 

возраста 
Грамматический строй речи — это взаимодействие слов между собой в 

словосочетаниях и предложениях.  

Различают морфологическую и синтаксическую системы грамматического строя.  



Морфологическая система – это умение владеть приемами словоизменения и 

словообразования, а синтаксическая система — умение составлять предложения, 

грамматически верно сочетать слова в предложении. 

Грамматический строй в процессе становления детской речи усваивается 

самостоятельно, благодаря подражанию речи окружающих. Основой для его формирования 

является повседневное общение ребенка с близкими взрослыми, совместная деятельность с 

ними. В семье такое общение возникает и разворачивается спонтанно, непреднамеренно. 

При этом важны благоприятные условия воспитания, достаточный уровень развития 

словаря, фонематического слуха, наличие активной речевой практики, состояние нервной 

системы ребенка. 

При формировании грамматического строя речи ребенок должен освоить сложную 

систему грамматических закономерностей путем анализа речи окружающих, выделяя 

общие правила грамматики на практическом уровне, обобщая эти правила и закрепляя их в 

своей речи. 

Уже в возрасте трех лет, с помощью конструкций простого распространенного 

предложения, дети употребляют категории числа существительных и глаголов, времени, 

лица и т. д. При типичном варианте развития речи дети к 5 годам овладевают всеми типами 

склонения существительных, т. е. правильно употребляют существительные, 

прилагательные во всех падежах единственного и множественного числа. 

Развитие морфологической и синтаксической систем языка у ребенка происходит в 

тесном взаимодействии. Появление новых форм слова способствует усложнению 

структуры предложения, и наоборот, использование определенной структуры предложения 

в устной речи одновременно закрепляет и грамматические формы слов. 

Для усвоения морфологической системы языка необходима многообразная 

интеллектуальная деятельность. Ребенку нужно научиться сопоставлять слова по значению 

и звучанию, найти их различие, осознавать изменения в значении, сравнивать перемены в 

звучании с переменами его значения, выделять элементы, которые изменяют значение, 

установить взаимосвязь между оттенком значения или различными грамматическими 

значениями и элементами слов. 

Пример: 

ложка — значение единственности; 

ложки — значение множественности; 

ложкой — значение орудийности. 

Формирование морфологической системы языка близко связано с развитием не 

только синтаксиса, но и лексики, фонематического восприятия. 

Выделяют следующие неправильные формы сочетания слов в предложении при ОНР: 

— неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний 

существительных, местоимений, прилагательных (копает лопата, красный шары, много 

ложков); 

— неправильное согласование глаголов с существительными и местоимениями (дети 

рисует, они упал). 

— неправильное употребление падежных и родовых окончаний количественных 

числительных (нет два пуговиц); 

— неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени (дерево упала); 

— неправильное употребление предложно – падежных конструкций (под стола, в 

дому, из стакан). 

 

Дидактические игры и упражнения на формирование грамматически правильной речи 

у детей старшего дошкольного возраста 

 «Кто больше назовёт действий?» 

Цель: Упражнять в подборе глаголов, соответствующих весенним явлениям природы. 

_ Что можно сказать о снеге? Снег что делает? 



(Идёт, падает, кружится, летает, ложится, блестит, тает, переливается, скрипит…) 

_ Что можно сказать о дожде? Дождь что делает? 

(Идёт, моросит, льёт, капает, хлещет, шумит, стучит по крыше…) 

_ Что можно сказать о солнце? 

(Светит, греет, восходит, заходит, печёт, поднимается, опускается, сияет, улыбается, 

ласкает…) 

_ Что делает солнце весной? 

(Светит, освещает землю, согревает, греет, радует, блестит…) 

_ Что делает трава весной? 

(Всходит, появляется, прорастает, пробивается, зеленеет, ковром покрывает землю…) 

_Что делают птицы весной? 

(Прилетают, возвращаются в родные края, вьют гнёзда, селятся в скворечниках, выводят 

птенцов…) 

_ Что делают почки весной? 

(Наливаются, набухают, лопаются, развёртываются в зелёные листья, растут, 

раскрываются…) 

_ Что можно делать с цветами? 

(Сажать, поливать, смотреть на них, любоваться, дарить, нюхать, срезать их, ставить в 

вазу…) 

 

«Весенние слова» 

Цель: Упражнять в подборе определений к существительным. 

_ Зимой какое небо? 

(Ясное, хмурое, низкое, тяжёлое, холодное, мрачное…) 

_ Весной небо какое? 

(Голубое, яркое, чистое, весеннее, высокое, весёлое, ясное…) 

_ Весной солнце какое? 

(Яркое, лучистое, тёплое, ласковое…) 

_ Трава весной какая? 

(Молодая, зелёная, первая, нежная, душистая…) 

 

«Угадай» 

Цель: Упражнять в подборе определений к существительным. 

_ Весёлая, звонкая, прозрачная – что это? 

(Капель, сосулька) 

_ Холодный, снежный, светлый, весенний, солнечный – что это? 

(День) 

«Подбери слово» 

Цель: Упражнять в подборе существительных и в правильном согласовании слов. 

Солнечный, весёлый… 

Ясная, холодная… 

Серое, хмурое… 

Робкая, ранняя… 

Всходит, появляется, прорастает… 

Прилетают, возвращаются… 

 

 


