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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В современных реалиях предъявляются высокие 

требования к речевому развитию детей дошкольного возраста. Вступивший 

в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

01.09.2013 № 273–ФЗ ст.79 (ред. от 07.03.2018) задает новые направления в 

поисках организации обучения дошкольников. Содержание образовательной 

работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, развитие коммуникативных навыков 

детей [45]. 

В последние годы с ростом нервно-психических и соматических 

заболеваний дошкольников, задерживается формирование у детей всех 

психических функций и, как следствие, все больше появляется детей с 

нарушениями речи. 

В настоящее время наметилась тенденция увеличения количества детей 

с дизартрией, нарушением звукопроизношения. Как указывает Л.С. Волкова: 

«…в 50-е гг. отмечается 17% нарушений звукопроизношения, а в конце XX в. 

и начале XXI – 52,5%, из них 35,8% составили в основном стертые или 

выраженные дизартрии…» [9, с. 53]. 

Проблема дизартрии детского возраста разрабатывается в 

клиническом, нейролингвистическом, психолого-педагогическом 

направлениях. Дизартрия, как сложный речевой дефект интенсивно 

изучается и освещается в работах отечественных и зарубежных ученых и 

педагогов: Е.Ф. Архиповой [2], Л.А. Брюховских [7],  Е.Н. Винарской [8],  

Г.В. Гуровец [16], М.В. Ипполитовой [31], Р.И. Лалаевой [22], 

Р.И. Мартыновой [30], К.А. Мастюковой [31], О.В. Правдиной [39]. В их 

работах освящается научные представления о причинах, механизмах, 

патогенезе, характере речевых и неречевых нарушении, а также коррекции 

звукопроизносительной стороны речи. 
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Как отмечают многие исследователи (Е.Ф. Архипова, Е.Н. Винарская, 

Г.В. Гуровец, Л.В. Лопатина, С.И. Маевская, Л.А. Позднякова, 

О.В. Правдина, Е.Ф. Соботович и др.), при дизартрии основным симптомом 

является нарушение у детей звукопроизношения, которое характеризуется 

смешением, искажением, заменой и отсутствием звуков. 

Своевременное устранение недостатков произношения поможет 

предотвратить отрицательное влияние речевых расстройств на формирование 

личности и на все психическое развитие ребенка. 

Возникает противоречие, в том, что существует разнообразная 

теоретическая база по данной проблеме, а в педагогической практике 

дошкольных образовательных учреждений происходит прямой перенос 

методических подходов, рекомендуемых для детей с нормальным речевым 

развитием, к детям с дизартрией оказывается неэффективным, так как не 

учитывает специфических особенностей развития артикуляционной 

моторики, просодических компонентов, состояния звукопроизношения и 

фонематического восприятия данной категории дошкольников. 

В связи с этим, все вышесказанное обусловливает необходимость 

детального практического изучения нарушений звукопроизношения  старших 

дошкольников при дизартрии и составление методических рекомендаций по 

преодолению нарушений звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией с учетом выявленных особенностей. 

Цель исследования: выявить особенности звукопроизношения у 

старших дошкольников с дизартрией и на основе выявленных особенностей 

составить методические рекомендации по коррекции нарушений 

звукопроизношения. 

Объект исследования: звукопроизношение у старших дошкольников 

с дизартрией. 

Предмет исследования: особенности звукопроизношения у старших 

дошкольников с дизартрией. 
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Гипотеза исследования: мы предполагаем, о наличии особенностей  

звукопроизношения у старших дошкольников с дизартрией, 

характеризующиеся смазанностью, нечеткостью, ухудшением 

звукопроизношения в спонтанном речевом потоке. Данные особенности могут 

проявляться в фонологических и антропофонических нарушениях 

звукопроизношения – это замены, смешения, пропуски и искажения. А так 

же, мы выдвигаем предположение о тенденции к наличию прямой 

зависимости  между нарушениями подвижности артикуляционного аппарата 

и звукопроизношения; нарушениями звукопроизношения и фонематического 

восприятия у старших дошкольников с дизартрией. 

В соответствии поставленной целью, были выдвинуты следующие 

задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую и логопедическую 

литературу по теме исследования. 

2. Провести констатирующий эксперимент и дать его анализ по 

выявлению состояния подвижности артикуляционного аппарата, 

особенностей звукопроизношения и фонематического восприятия; 

проанализировать и сопоставить уровни сформированности подвижности 

артикуляционного аппарата и звукопроизношения; уровни 

сформированности звукопроизношения и фонематического восприятия у 

старших дошкольников с дизартрией.  

3. Составить методические рекомендации по коррекции нарушений 

звукопроизношения разных групп звуков у старших дошкольников с 

дизартрией. 

Методологической и теоретической основой исследования явились 

положения общей и специальной психологии о единстве общих 

закономерностей нормальных и аномальных детей (Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия); о системном подходе к анализу речевых нарушений 

(Р.И. Левина, А.Р. Лурия);   на современных представлениях специальной 
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психологии и педагогики о сущности речевого дефекта у детей с дизартрией, 

о диалектическом единстве речевого и психического развития, о 

комплексном, системном и функционально-семантическом подходах к 

обследованию имеющихся отклонений в развитии. 

Методы исследования:  

– теоретические: изучение, теоретический анализ и синтез научной 

литературы по изучаемой проблеме, нормативно-правовых документов, 

учебных программ образовательных учреждений; анализ медицинской и 

педагогической документации; систематизация, классификация, сравнение, 

прогнозирование, планирование; 

– эмпирические: беседы с педагогами и родителями; наблюдение; 

констатирующий эксперимент. 

– интерпретационные: качественная и количественная оценка итогов 

констатирующего эксперимента. 

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

(МБДОУ № 33) города Красноярска. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

подтверждены и дополнены имеющиеся научные данные по проблеме 

особенностей звукопроизношения у старших дошкольников дизартрией. 

Практическая значимость: представленные в данной работе 

методические рекомендации по преодолению нарушений 

звукопроизношения разных групп звуков у старших дошкольников с 

дизартрией могут быть использованы логопедами, педагогами и родителями 

детей с дизартрией. 

Структура квалификационной работы: работа состоит из двух глав, 

введения, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА I. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПРОБЛЕМЕ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

1.1. Развитие произносительной стороны речи в онтогенезе 

 

Звук речи – это минимальная, не членимая речевая единица. Звуки как 

материальные знаки языка выполняют две функции: доведения речи до 

восприятия слухом и различения значимых единиц речи (морфем, слов, 

предложений). Постановка правильного звукопроизношения тесно связана с 

выработкой лучшей координации органов артикуляционного аппарата детей. 

Исследователи детской речи подчеркивают, что звуковая сторона речи 

является тем средством, которое позволяет каждому из участников речевого 

общения передавать другим содержание своих мыслей, задавать вопросы, 

договариваться со сверстниками о совместной игре. Фонетические 

наблюдения детей над артикуляцией создают основу не только для 

формирования речевого слуха, но и для развития культуры устной речи и ее 

произносительном аспекте [35]. 

Звукопроизношение – это процесс образования речевых звуков, 

осуществляемый энергетическим (дыхательным), генераторным 

(голосообразовательным) и резонаторным (звукообразовательным) отделами 

речевого аппарата при регуляции со стороны центральной нервной системы 

[38].  

В образовании звуков задействован весь речевой аппарат: губы, зубы, 

язык, небо, маленький язычок, надгортанник, полость носа, глотка, гортань, 

трахея, бронхи, легкие, диафрагма. Ротовая полость, благодаря наличию 

подвижных органов (губ, языка, мягкого неба, маленького язычка), может 

менять свою форму и объем. Наиболее активными и подвижными 

артикуляционными органами являются язык и губы, которые умеют 
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производить различные движения и окончательно формируют каждый звук 

речи. 

Изучая процесс формирования артикуляционного праксиса в 

онтогенезе, мы видим, что ребенок рождается с готовыми для 

функционирования органами артикуляции, но необходим длительный период 

времени, прежде чем он овладеет членораздельными звуками речи. 

Ряд исследователей отмечают что, речь формируется у ребенка 

постепенно, вместе с его развитием, и проходит ряд качественно 

последовательных периодов развития. 

Этапы и закономерности усвоения фонетической стороны речи у детей 

в речевом онтогенезе представлены в работах: Е.Ф. Архиповой [1], 

Л.И. Беляковой [6], А.Н. Гвоздева [14], Л.В. Неймана [33], Т.Б. Филичевой 

[47], Ж.В. Флеровой [48],  М.Ф. Фомичевой [49],  С.В. Цейнтлин [52] и 

имеют ряд особенностей.  

Т.А. Гарева описывает то, что усвоение ребенком родного языка 

проходит со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих 

для всех детей. Формирование речи ребенка происходит под влиянием речи 

взрослых и в огромной степени зависит от достаточной речевой практики, 

речевого окружения, воспитания и обучения ребенка с первых дней его 

жизни [13].  

А.А. Леонтьев в концепции «речевого онтогенеза» разделил весь 

процесс формирования речевой деятельности на ряд последовательных 

периодов: 1-й – подготовительный (с момента рождения до одного года); 2-й 

– преддошкольный, этап первоначального овладения языком (от года до 3 

лет); 3-й – дошкольный (от 3 до 7 лет); 4-й – школьный (от 7до 17 лет) [24]. 

Первые голосовые реакции, которые появляются у ребенка это крик и 

плач. Эти звуки еще не имеют ничего общего с речью, но они очень важны, 

поскольку способствуют развитию тонких и разнообразных движений трех 

отделов речевого аппарата: дыхательного, голосового и артикуляционного. 
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Уже в первых криках новорожденного можно различать сходство 

некоторых гласных и согласных звуков [52].  

По мнению А.Н. Гвоздева, крики новорожденных рассматриваются как 

звук гласного типа разной степени открытости, крик невозможно разбить на 

отдельные элементы и выделить в нём те или иные звуки. Автор отмечает, 

что в онтогенезе речевой деятельности определяющей является 

артикуляционная сложность звуков [14].  

Р.В. Тонкова-Ямпольская указывает, что во время крика ребенка 

активизируются специфические зоны коры головного мозга. При крике 

ребенок слышит  свой крик, импульсы достигают слухо-речевых и 

речедвигательных зон коры, а отсюда передаются на органы артикуляции, 

постепенно давая им толчок к развитию. При рефлекторном крике, у ребенка 

напрягается и растягивается круговая мышца рта, мягкое небо то опускается, 

то поднимается. 

С.Д. Мелешко отмечает, что из звуков кряхтения, натуживания, стона, 

хныканья уже на первой неделе жизни можно выделить звуки: «кхе, гхх, 

аф, пм, пб» и др. 

Далее следует период гуления (2–6 месяцев). Этот период у детей 

совпадает с активизацией общей моторики. Ребенок начинает произносить 

звуки с участием губ и языка и, главное, становится заметно, что ребенок сам 

получает от них удовольствие [14].  

 В этом периоде у ребенка появляется «комплекс оживления». Звуки 

гуления, хотя не несут смысловой нагрузки, с конца третьего месяца жизни 

становятся средством общения со взрослым в силу своей интонационной 

выразительности. В этот промежуток ребенок начинает осваивать сочетание 

гласных, которая начинается с освоения широкого гласного [А], а затем 

постепенно усваивается система из трех гласных (а, и, у). При появлении 

гуления и смеха становятся активными задняя и средняя части спинки 

языка [6].  
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Полноценное общение с ребенком в первые месяцы жизни стимулирует 

корковый и периферический отделы слухо-речевого анализатора ребенка, а 

его ответные голосовые реакции, вызванные по подражанию, развивают 

речедвигательный анализатор [3].  

В период лепета (5–9месяцев) ребенок учится прислушиваться к себе, 

соизмерять слуховое восприятие и двигательные реакции. На этом этапе 

формируется контроль над дыханием, изменяются параметры  тона, 

громкость звуков [50].  

В своих исследованиях Л.В. Нейман отмечала, что ранняя стадия  

лепета представляет собой, в отличие от крика, реакцию на раздражители 

положительного характера. В лепете можно различить довольно 

разнообразные звуковые комплексы [33].  

Происходит упражнение голосовых связок, ребенок прислушивается к 

себе, соизмеряет свои слуховые и двигательные реакции [3].  

Во время лепета у ребенка устанавливается связь между 

кинестетическими раздражениями от движений речевых органов и 

соответственными слуховыми раздражениями. Появляется тенденция к 

самоподражанию. Звуковой состав лепета постепенно пополняется [43].  

В лепете встречаются большое количество согласных, 

преимущественно двугубые и заднеязычные. Постепенно к самоподражанию 

присоединяется подражание речи окружающих. Ведущую роль в дальнейшем 

развитии произносительных умений у ребенка начинает играть слух. При 

помощи которого ребенок воспринимает речь окружающих и контролирует 

свое произношение [1].  

После восьми месяцев звуки, не соответствующие фонетической 

системе языка, постепенно начинают угасать. В этот период развития у 

ребенка начинает формироваться собственно речевая онтогенетическая 

память [35].  
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В первом полугодии жизни идет диффузная отработка координации 

фонаторно – дыхательных и артикуляторных механизмов, лежащих в основе 

формирования устной речи. Процесс интенсивного накопления звуков в 

лепете происходит в течение седьмого месяца жизни и совпадает с периодом 

миелинизации, значение которой заключается в том, что с её наступлением 

связан переход генерализованных движений к более дифференцированным 

(Н.А. Бернштейн).  

Как указывает Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, в возрасте 7–9 месяцев 

ребенок начинает повторять за взрослым все более и более разнообразные 

сочетания звуков. 

С 10–11 месяцев независимо от ситуации и интонации говорящего 

появляются реакции на сами слова. 

В конце первого года жизни у ребенка на фоне продолжающегося 

лепета и «младенческого пения» появляются звукокомплексы, которые 

расцениваются окружающими как первые детские слова. По своему 

звуковому оформлению они могут быть близкими к лепетным звуко- 

комплексам («ма–ма», «па–па»). Важное отличие первых слов от лепета 

заключается в их осмысленности, отмечаемой окружающими [47, 50].  

Е.Ф. Архипова считает, что при нормальном речевом общении детей с 

окружающими речевые связи образуются путем подражания и упрочиваются 

путем много рефлекторного повторения – физиологической эхолалии. Для 

того чтобы ребенок стал говорить, у него должны достигнуть определенного 

уровня развития речедвигательный, слухо-речевой анализаторы и органы 

артикуляции. Это созревание анатомическое и функциональное, они тесно 

связаны и взаимозависимы, что подчеркнуто в работах: И.А. Сикорского, 

И.А. Гвоздева, Д.Б. Эльконина, Г.Л. Розенгард – Пупко, Н.И. Касаткина, 

С.Д. Мелешко, Р.В. Тонковой – Ямпольской, Р. Якобсона. 
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К первому году жизни ребенка появляются смычки органов 

артикуляции, ребенок хорошо произносит согласные – [п], [б], [м], [н], в 

артикулировании которых язык вообще не участвует. 

Все научные исследователи детской речи сходятся в мнении, что 

фонетический строй речи и словарь дети овладеют не параллельно, а 

последовательными скачками. Усвоение и развитие фонетической системы 

языка идет вслед за появлением слов, как семантических единиц. Ребенок 

упражняется в артикуляции отдельных звуков, слогов и слоговых 

комбинаций, происходит координация слуховых и речедвигательных  

образов, отрабатываются интонационные структуры родного языка, 

формируются предпосылки для развития фонематического слуха, без 

которого невозможно произнесение самого простого слова [49].  

Таким образом, в первую очередь у детей в онтогенезе формируются 

звуки, определяющие ядро русской фонологической системы: [а], [о], [п], 

[м], [т’], [д’], [д], [б], [н]. Конец первого года жизни знаменуется появлением 

первых слов. 

На втором году жизни, с появлением у ребенка первых слов 

заканчивается подготовительный этап и берет начало этап становления 

активной речи. Ребенок много и активно повторяет звукосочетания, короткие 

слова окружающих, при этом путая звуки, искажая, переставляя их местами и 

делая пропуски. В плане артикуляции ему становятся доступными простые 

движения, к полутора годам появляется возможность чередовать позиции 

(смычка – щель). Ребенок в состоянии произносить [ф], [в] (губно-зубные, 

без участия языка); [т], [д], [н] (язычно – зубные звуки, требующие лишь 

простого поднимания кончика языка к верхним зубам); [к], [г], [х], (язычно-

задненебные) и звук [j]. В произношении твердых согласных в этот период 

характерно смягчение, палатизация, обусловленная дополнительным 

подъёмом средней части языка к небу – [т’], [д’], [c’], [з’]. В речи неумение 
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произносить свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные звуки заменяются 

либо пропускаются. 

На протяжении 2-го и 3-го года жизни у ребенка происходит 

значительное накопление словарного запаса. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

родного языка, становления и развития всех сторон речи. В дошкольном 

возрасте расширяется круг общения детей, они становятся более 

самостоятельными и выходят за рамки узкосемейных связей, начинают 

общаться с более широким кругом людей особенно со сверстниками. 

Расширение круга общения требует от ребенка полноценного 

овладения средствами общения, основным из которых является речь. 

Высокие требования к развитию речи предъявляет и усложняющаяся 

деятельность ребенка [21].  

В 3 года появляется умение произносить в стечении согласные. 

Появляются свистящие, дефекты смягчения и оглушения еще остаются 

(зонтик – сентик). 

К 4 годам дефекты смягчения, оглушения свистящих звуков должны 

исчезнуть, появляются шипящие звуки. 

К 5 годам появляются [р – рь], аффрикаты. 

Исследования Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Е.Ф. Архиповой, 

Л.И. Беляковой подтверждают, что артикуляционная база в онтогенезе 

постепенно формируется к пяти годам. Для овладения правильным 

звукопроизношением ребенок должен уметь четко воспринимать и 

дифференцировать звуки речи на слух, а для правильного их 

воспроизведения иметь достаточно подготовленную артикуляционную базу: 

– уметь выполнять тонкие дифференцированные движения органами 

артикуляции; 

– не иметь патологических симптомов: гипертонуса, гипотонуса, 

гиперкинезов, девиации и других неврологических симптомов [3].  
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При нормальном речевом развитии к 5 годам дошкольники 

усваивают на практике все типы склонения существительных, основные 

формы согласования слов. Они используют в свободной самостоятельной 

речи все типы предложений [25].  

К шести годам (старший дошкольный возраст 5–7 лет) дети 

способны правильно произносить все звуки родного языка и слова 

различной слоговой структуры. 

В этот период дошкольники уже могут по мере необходимости 

изменять громкость и темп речи, умеют использовать интонационные 

средства выразительности. Достаточно сформированный фонематический 

слух позволяет детям выделять слоги или слова с заданным звуком из группы 

других слов, дифференцировать близкие по звучанию фонемы. 

К 5–7 годам перечисленные выше дефекты произношения в 

большинстве случаев исчезают, и дети произносят все звуки речи правильно 

[2, 33].  

Любые недостатки звукопроизношения, даже если они выражаются в 

простой замене какого- то звука правильно произносимым другим звуком 

после 5–6 лет уже нельзя считать нормой. 

Для нормально-типично развивающихся детей 5–6 возраста характерно 

правильное произнесение всех звуков родного языка и слов различной 

слоговой структуры. Произносительная сторона речи ребенка седьмого года 

жизни максимально приближена к речи взрослых, с учетом норм 

литературного произношения. 

Если к отмеченному возрасту этого нет, значит, существуют какие-то 

особые причины, препятствующие полноценной работе речедвигательного 

или речеслухового анализаторов [11].  

Следовательно, изучив формирование звукопроизношения в 

онтогенезе, мы выявили, что звук, с физической точки зрения, есть 

колебательное движение упругой среды, вызываемое обычно колебанием 
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какого-нибудь тела и воспринимаемое слухом [38, с. 5]. А 

звукопроизношение – это процесс образования речевых звуков, 

осуществляемый энергетическим (дыхательным), генераторным 

(голосообразовательным) и резонаторным (звукообразовательным) отделами 

речевого аппарата при регуляции центральной нервной системы [36].  

Возрастные нормы развития звукопроизношения детей дошкольного 

возраста формируется постепенно и указанные периоды не имеют 

конкретных рамок. Каждый из них плавно перетекает в последующий. 

Своевременное и правильное развитие речи у детей возможно при 

следующих условиях: полноценном речевом окружении, психическом и 

соматическом здоровье. 

Таким образом, процесс формирования артикуляционной моторики 

можно представить в следующей последовательности: 

– к первому году жизни у ребенка появляются смычки органов 

артикуляции; к полутора годам появляется возможность чередовать позиции 

(смычка – щель); 

– к концу второго года жизни артикуляционный аппарат ребенка готов 

к простым движениям; 

– после трех лет ребенок может поднимать кончик языка вверх и 

напрягать спинку языка; 

– к 4–4,5 годам ребенок овладевает четким выделением кончика 

языка, его способностью становиться тонким, а к пяти годам появляется 

возможность вибрации кончика языка; 

– у детей в возрасте 5–7 лет при нормальном развитии и полноценном 

речевом окружении артикуляционная база сформирована и звуковая сторона 

речи усвоена. 

 

 

 



  

16 
 

1.2. Особенности развития звукопроизношения при дизартрии 

 

В настоящее время существует достаточно много исследований по 

проблеме нарушений звукопроизношения у детей с дизартрией. Подобными 

исследованиями занимались: Р.А. Белова-Давид [4], Г.В. Гуровец [16], 

Л.В. Лопатина [27], Р.И. Мартынова [30], Е.М. Мастюковой [31], 

И.И. Панченко [34], О.В. Правдина [39], Е.Ф. Соботович [42], О.Ю. Федосова 

[46].  

В настоящее время общепринятым определением дизартрии считается 

– нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата [10].  

Часть авторов относят к дизартрии только те формы речевой 

патологии, при которой нарушение звукопроизношения обуславливается 

па ра лича ми и парезами мышц ре че вого а ппарата . Другие  а вторы тра ктуют 

диза ртрию шире  и относят к не й все  пора же ния а ртикуляции, фона ции, 

ре че вого дыха ния, которые  возника ют в ре зульта те  пора же ния ра зличных 

уровне й це нтра льной не рвной систе мы. 

Клинико-физиологиче ские  а спе кты диза ртрии, ка к пишут 

Л.С. Волкова  и Н.С. Ша ховска я, опре де ляются лока лиза цие й и тяже стью 

пора же ния мозга . А на томиче ска я и функциона льна я вза имосвязь в 

ра сположе нии и ра звитии двига те льных, ре че вых зон и проводящих путе й 

опре де ляе т ча стое  соче та ние  диза ртрии с двига те льными на руше ниями 

ра зличного ха ра кте ра  и сте пе ни выра же нности. На руше ния 

звукопроизноше ния при диза ртрии возника ют в ре зульта те  пора же ния 

ра зличных структур мозга , не обходимых для упра вле ния двига те льным 

ме ха низмом ре чи [9].  

Сре ди фа кторов пре на та льного и на та льного пе риодов 

иссле дова те ли: Е .Ф. А рхипова  [2, 3]; Е .Н. Вина рска я [8]; Г.В. Гурове ц [16], 

Л.В. Лопа тина  [26] и др. на зыва ют:  
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 токсикоз бе ре ме нности; 

 хрониче ские  за боле ва ния ма те ри; 

 за боле ва ния ма те ри, пе ре не се нные  во вре мя бе ре ме нности; 

 экологиче ски не бла гоприятные  фа кторы; 

 стре мите льные , сухие , за тяжные  роды, сла ба я родова я 

де яте льность ма те ри; 

 а сфиксия новорожде нных, ра зличной сте пе ни выра же нности; 

 ре зус-конфликтна я ситуа ция. 

В постна та льном пе риоде  не бла гоприятными фа ктора ми являются: 

пе ре не се нные  ре бе нком за боле ва ния – вирусный грипп, пне вмония,  

ме нингит, ме нингоэнце фа лит, че ре пно-мозговые  тра вмы. В ре зульта те  

не бла гоприятных фа кторов этого пе риода  происходит вторичное  

не дора звитие  или боле е  поздне е  формирова ние  пре моторно-лобной или 

те ме но-височной обла сте й коры головного мозга . 

В ре зульта те  де йствия компле кса  повре жда ющих фа кторов 

ра зличного пе риода , на ступа е т пора же ние  головного мозга  на  ра зных 

уровнях. 

Л.А . Бе лякова , Н.Н. Волоскова  та к же  ука зыва ют, что пе рвые  

проявле ния фа кторов риска  диза ртрии можно обна ружить при сборе  

а на мне за : крик новорожде нного с орга ниче ским пора же ние м мозга  

отлича е тся от крика  здоровых люде й сла бостью, не продолжите льностью, 

отсутствие м звонкости голоса .  Соса ние  не  та к эне ргично, ка к у де те й в 

норме , иногда  на блюда е тся не полный за хва т соска , за хле быва ние , уте чка  

молока  че ре з нос [4].  

Со вре ме не м бе зусловные  ре фле ксы ста новятся боле е  выра же нными, 

че м в пе риод новорожде нности, но стра да е т ра звитие  произвольной 

а ртикуляционной моторики. 

Появле ние  гуле ния и ле пе та  за де ржива е тся, звуки отлича ются 

однообра зие м, ме ньше  интонирова ны. Отме ча ются на руше ния дыха ния: 
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осла бле нное , не ра вноме рное  либо уча ще нное , укороче нный ре че вой 

выдох. 

Отсроче но ста новле ние  психомоторных функций. Не ре дко у де те й 

на блюда е тся а симме трия лица , опуще ние  угла  рта , отвиса ние  нижне й 

губы, сгла же нность носогубной скла дки, гипе рса лива ция. 

В да льне йше м ре бе нок испытыва е т трудности при же ва нии твёрдой 

пищи, глота нии, питье . При обсле дова нии орга нов а ртикуляции не ре дко 

встре ча е тся готиче ское  или уплоще нное  тве рдое  не бо, укороче нна я и 

тугоподвижна я подъязычна я связка  (ре зульта т ма лой двига те льной 

а ктивности). 

Отме ча ются и не ре че вые  на руше ния: на руше ния мимиче ского 

пра ксиса , обща я моторна я не ловкость, двига те льна я не доста точность 

ме лкой моторики рук. Родите ли не  все гда  могут опре де лить сроки 

появле ния пе рвых слов, та к ка к  слова  за ча стую ма лопонятны, звуки 

не внятны, присутствуе т на за льность, голос хриплый пре рывистый. Проце с 

с на копле ния слова рного за па са  происходит ме дле нне е , че м у де те й бе з 

па тологии. Фра зова я ре чь формируе тся зна чите льно позже , че м в норме  [6]. 

Де ти с диза ртрие й пре дста вляют кра йне  не  однородную группу это 

связа нно с лока лиза цие й, тяже стью и вре ме не м возникнове ния де фе кта . 

В своих ра бота х Е .М. Ма стюкова , М.В.  Ипполитова  отме ча ли, что 

для все х форм диза ртрии ха ра кте рны на руше ния а ртикуляционной 

моторики, которые  проявляются в па ре тичности или спа стичности 

отде льных групп мышц а ртикуляционного, голосового и дыха те льного 

отде лов ре че вого а ппа ра та . Та к при выра же нном повыше нии мыше чного 

тонуса  язык на пряже н, оттянут кза ди, спинка  е го изогнута , приподнята  

вве рх, кончик языка  не  выра же н, могут на блюда ться не произвольные  

движе ния в виде  гипе ркине зов или тре мора  [31].  

Не доста точна я подвижность а ртикуляционных мышц ве де т к 

на руше нию звукопроизноше ния ка к гла сных, та к и согла сных звуков [9].  
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При пора же нии мышц губ стра да е т произноше ние  и гла сных и 

согла сных звуков. Особе нно на руша е тся произноше ние  ла биа лизова нных 

звуков [у, о], при произноше нии которых тре буе тся а ктивного движе ния 

губ. При обра зова нии глухих  смычных не обходима  боле е  эне ргична я 

ра бота  губ, котора я та кже  отсутствуе т при гипотонии. Ле гче  произносится 

[м], а  та кже  губно-зубные  ще ле вые  шумные  согла сные , а ртикуляция 

которых тре буе т не плотного смыка ния нижне й губы с ве рхними зуба ми и 

обра зова ния плоской ще ли [ф, ф’, в, в’]. На руша е тся произноше ние  

пе ре дне язычных смычных шумных согла сных [т, т', д, д']. Иска жа е тся 

а ртикуляция пе ре дне язычных ще ле вых согла сных [ш, ж] [18].  

У де те й с диза ртрие й име е тся пре обла да ние  ме жзубного и бокового 

произноше ния свистящих и шипящих, звуков, оглуше ние  звонких согла сных 

(звонкие  звуки произносятся с не доста точным уча стие м голоса ); смягче ние  

тве рдых согла сных звуков. 

По да нным: С.И. Ма е вской, Е .М. Ма стюковой: де фе кты 

звукопроизноше ния у де те й выра жа ются в пропуска х, иска же ниях, в 

сме ше ниях и за ме на х звуков. Не ре дко на блюда е тся упроще ние  

а ртикуляции. На приме р, сложные  звуки за ме няются боле е  простыми по 

своим а ртикуляторно-а кустиче ским призна ка м: ще ле вые  звуки – 

взрывными, звонкие  – глухими, шипящие  – свистящими, тве рдые  – 

мягкими, а ффрика ты ра спа да ются на  соста вляющие  их звуковые  эле ме нты. 

Стра да ют не  только язычные  звуки, но и губные  звуки [19].  

По да нным Л.А . Соботович, В.А . Коже вникова , зна чите льно 

изме няе тся длите льность звуча ния согла сного и гла сного внутри слога . При 

быстром те мпе  гла сные  могут полностью исче знуть, при за ме дле нном 

происходит удлине ние  слога  за  сче т ра стягива ния гла сного. Все  это 

ска зыва е тся на  обще м звуча нии ре чи, котора я ста новится не е сте стве нно 

ра стянутой, либо на оборот излишне  торопливой [42]. 

На блюда ются де фе кты звукопроизноше ния: 
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1. А нтропофониче ские  (Ра у Ф.Ф.), или фоне тиче ские  (Р.Е . Ле вина ), 

та кие  ка к иска же ния. 

2. Фонологиче ские  (Ф.Ф. Ра у), они же  фоне ма тиче ские  (Р.Е . Ле вина ) 

к ним относятся сме ше ния и за ме ны звуков [23].  

В своих иссле дова ниях Г.В. Гурове ц, С.И. Ма е вска я отме ча ли, что 

сре ди иска же ний на иболе е  ча сто встре ча ются ме жзубное  и боковое  

произноше ния свистящих, шипящих звуков и звука  [Р], ме жзубное , боковое , 

нижние  произне се ние  пе ре дне язычных звуков[Т, Д, Н, Л,С] [16]. 

В труда х Л.В. Лопа тиной отме ча е тся, что са мым ра спростра не нным 

являе тся для звука  [Р] ве лярный рота цизм [26].  

Та к же  сле дуе т отме тить, что при диза ртрии може т происходить 

не ра вноме рное  ра спре де ле ние  спа стичности или па ре тичности по 

отде льным мыше чным группа м а ртикуляционного а ппа ра та . 

Соотве тстве нно у ра зных де те й може т, на блюда е тся ва риа тивность и 

моза ичность на руше ния ра зличных групп звуков. 

Логопе диче ска я кла ссифика ция основа на  на  принципе  понятности 

ре чи для окружа ющих и включа е т в се бя 4 сте пе ни тяже сти диза ртрии: 

   1 сте пе нь (сте рта я диза ртрия) – де фе кты звукопроизноше ния  

могут  быть выявле ны только логопе дом при спе циа льном обсле дова нии; 

   2 сте пе нь – де фе кты звукопроизноше ния за ме тны окружа ющим, 

но в це лом ре чь оста е тся понятной; 

 3 сте пе нь – понима ние  ре чи па цие нта  с диза ртрие й доступно 

только близкому окруже нию и ча стично посторонним людям; 

 4 сте пе нь – ре чь отсутствуе т или не понятна  да же  са мым 

близким людям (а на ртрия) [20]. 

На  основе  лока лиза ции пора же ния двига те льного а ппа ра та  ре чи, с 

уче том не врологиче ского подхода , О.В. Пра вдина  пре дложила  сле дующую 

кла ссифика цию форм диза ртрий: бульба рна я, псе вдобульба рна я, 

экстра пира мидна я (или подкоркова я), мозже чкова я, коркова я. М.А . 
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Пова ляе ва  ука зыва е т, что на иболе е  встре ча е мой формой диза ртрии 

являе тся псе вдобульба рна я (96%) [37].  

На иболе е  ра спростра не нной из этих форм являе тся 

псе вдобульба рна я диза ртрия, для которой ха ра кте рны це нтра льных 

па ра личи и па ре зы а ртикуляционной и фона ционной мускула туры. 

На руше ния мыше чного тонуса  (спа стиче ска я, па ре тиче ска я форма ), 

огра ниче ние  подвижности а ртикуляционных мышц приводит к на руше нию, 

ка к согла сных, та к и гла сных звуков, присутствию отте нка  на за льности, 

сла бому ротовому выдоху. 

Особе нностью бульба рной диза ртрии являются диффузные  

пе рифе риче ские  па ра личи ре че вой мускула туры. Отме ча ются сле дующие  

де фе кты звукопроизноше ния: грубое  на руше ние  произноше ния все х 

губных звуков; смычные  согла сные  приближа ются к ще ле вым; гла сные  к 

не йтра льному звуку; звонкие  согла сные  оглуша ются. 

При корковой форме  диза ртрии отме ча ют избира те льный 

це нтра льный па ре з мышц а ртикуляционного а ппа ра та  (ча ще  все го языка ), 

что приводит к огра ниче нию на иболе е  тонких изолирова нных движе ний 

кончика  языка  вве рх и на руше нию пе ре дне язычных звуков. 

При экстра пира мидной диза ртрии на блюда е тся отсутствие  

ста бильных и однотипных на руше ний произноше ния, причиной которых 

являются: ре зкие  пе ре па ды мыше чного тонуса  (дистония) в ре че вой 

мускула туре ; на личие  на сильстве нных движе ний (гипе ркине зы); 

на руше ние  эмоциона льно-двига те льной инне рва ции. 

Мозже чкова я диза ртрия ха ра кте ризуе тся а ссинхронностью ме жду 

дыха ние м, фона цие й и а ртикуляцие й. Ре чь ста новится толчкообра зна я, 

ска ндирова нна я, за ме дле нна я, с на руше нной модуляцие й и за туха ние м 

голоса  концу фра зы. На блюда е тся трудность принятия и уде ржа ния 

а ртикуляционной позы. При этой форме  диза ртрии стра да е т фоне тиче ска я 

сторона  пе ре дне язычных звуков, для произне се ния которых не обходимы 
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че ткие  и диффе ре нцирова нные  а ртикуляционные  движе ния, а  та кже  

доста точна я мыше чна я сила  для взрывных звуков. 

У де те й с диза ртрие й довольно ча сто присутствуют синкине зии – это 

дополните льные  сопутствующие  движе ния, та кже  могут быть гипе ркине зы 

– а втома тиче ские , на сильстве нные  движе ния, всле дствие  не произвольных 

сокра ще ний мышц (ме дле нные , вычурные , че рве обра зные  движе ния). 

Тре мор, тики, де виа ция языка , соче та ющие ся с а ссиме трие й губ при  

улыбке , а  та кже  сгла же ннность носогубной скла дки с одной или с обе их 

сторон, все  это може т сопровожда ть ре бе нка  – диза ртрика . 

На руше ние  произвольных це ле на пра вле нных движе ний и де йствий 

(а пра ксия) при диза ртрии выявляе тся одновре ме нно в не возможности 

выполне ния ка ких-либо произвольных движе ний рука ми и орга на ми 

а ртикуляции. В а ртикуляционном а ппа ра те  а пра ксия проявляе тся в 

не возможности выполне ния опре де ле нных движе ний или при 

пе ре ключе нии от одного движе ния к другому. Можно на блюда ть 

кине тиче скую а пра ксию, когда  ре бе нок не  може т пла вно пе ре ходить от 

одного движе ния к другому. У других де те й отме ча е тся кине сте тиче ска я 

а пра ксия, когда  ре бе нок производит ха отиче ские  движе ния, «на щупыва я» 

нужную а ртикуляционную позу [3].  

Та ким обра зом, на руше ния звукопроизноше ния у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  выра жа ются в иска же ниях а ртикуляции, в 

сме ше ниях, за ме на х и пропуска х звуков.  Ха ра кте р на руше ния звуков при 

диза ртрии може т изме няться под возде йствие м ра зличных лингвистиче ских 

фа кторов: ме ста  звука  в слове , сосе дствующих звуков, структуры слога , в 

которых входит звук, слоговой структуры все го слова . 

Спе цифиче ские  де фе кты звукопроизноше ния у де те й с диза ртрие й 

проявляются в стойком ха ра кте ре  на руше ний, особой трудности их 

пре одоле ния; трудности а втома тиза ции звуков; проце сс а втома тиза ции 

тре буе т больше го количе ства  вре ме ни. 
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1.3. А на лиз суще ствующих подходов к пробле ме  диа гностики и 

корре кции на руше ний звукопроизноше ния 

 

Пре жде  че м на чина ть обсле дова ние  дошкольника , ва жно 

все сторонне  изучить ме дицинскую докуме нта цию (да нные  а на мне за ) и 

проа на лизирова ть ре зульта ты обсле дова ния и за ключе ние  не вропа толога  

(не врологиче ский ста тус), же ла те льно обсудив е го с вра чом [47].  

При прове де нии логопе диче ского обсле дова ния, сле дуе т принима ть 

во внима ние  сле дующие  принципы, сформулирова нные  Р.Е . Ле виной [23]:  

1. Принцип ра звития: подра зуме ва е т иссле дова ние  движе ния 

происхожде ния де фе кта . Этот пра вило да е т возможность выявить пе рвую 

причину на руше ний и выте ка ющие  сле дствия, он позволяе т соста вить 

на учно – обоснова нные  пути корре кционного возде йствия и ра ссмотре ть 

пробле му пре дупре жде ния на руше ний ре чи.  

Де ла я упор в да нный принцип, можно не  только уста новить 

пе рвопричину, но и ве рно поста вить клиниче ский диа гноз ре че вого 

на руше ния. Гра мотно уста новив объе м на руше ний, можно ве рно 

спла нирова ть и орга низова ть корре кционное  возде йствие  не  только на  

сле дствие , но и на  пе рвопричину, а  это, в свою оче ре дь, ре зко уве личива е т 

ре зульта тивность и понижа е т длите льность сроков корре кционной ра боты. 

2. Принцип систе много подхода : подра зуме ва е т систе мное  

построе ние  и систе мное  вза имоде йствие  ра зличных компоне нтов ре чи: 

звуковой стороны, фоне ма тиче ских проце ссов, ле ксико-гра мма тиче ского 

строя. 

 Не соблюде ние  только одного компоне нта  ре чи име е т возможность 

спровоцирова ть не соблюде ние  других компоне нтов ре чи. Да нный принцип 

обязуе т спе циа листов иссле дова ть и подве рга ть а на лизу все , а  не  только, 

отде льные  компоне нты языка . 
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 Помимо этого, принцип систе много подхода  подра зуме ва е т 

иссле дова ние  вза имосвязе й, име ющихся сре ди ра зличных на руше ний. 

Да нный принцип позволяе т опре де лить объе м на руше ний ре чи, и 

опре де лить структуру ре че вого де фе кта , что, в свою оче ре дь, де ла е т 

корре кционное  возде йствие  боле е  эффе ктивным. 

 3. Принцип вза имосвязи ре чи с другими сторона ми психиче ского 

ра звития: подра зуме ва е т уче т спе циа листом того, что ре че ва я 

де яте льность де те й созда е тся и ра бота е т в близкой связи с а бсолютно 

все ми психиче скими проце сса ми. При ра зборе  ре че вого на руше ния нужно 

учитыва ть не  только структуру ре че вого де фе кта , но и психиче ские  

особе нности ре бёнка , потому ка к на руше ния психиче ских проце ссов могут 

вызыва ть опре де лённые  ре че вые  па тологии.  

4. Принцип де яте льностного подхода : иссле дова ние  де те й с 

на руше ниями ре чи и логопе диче ска я корре кция ве дутся с уче том ве дуще й 

де яте льности де те й. Понима ние  да нного принципа  да е т возможность 

продуктивно осуще ствлять не  только диа гностику, но и корре кцию, а  та кже  

это способствуе т психологиче скому комфорту ре бе нка . 

 5. Онтоге не тиче ский принцип: да е т возможность спе циа листу 

на иболе е  высокока че стве нно осуще ствлять иссле дова ние  ре бе нка  и на  

основе  этого опре де лять ме тоды корре кционной ра боты, с уче том 

оче ре дности появле ния форм и функций ре чи и видов де яте льности ре бёнка  

в онтоге не зе .  

6. Принцип уче та  симптома тики на руше ния и структуры ре че вого 

де фе кта : подра зуме ва е т уста новле ние  в любом опре де ле нном случа е  

этиологии, ме ха низмов, симптома тики на руше ния и а кце нтирова ние  

основных ра сстройств, а  та кже  соотноше ние  ре че вой и не ре че вой 

симптома тики в структуре  де фе кта , та к ка к это помога е т гра мотно 

уста новить структуру де фе кта  и объе м корре кционной ра боты. 



  

25 
 

Сле дова те льно, принцип уче та  симптома тики на руше ния и структуре  

де фе кта , являе тся основным в логопе диче ской ра боте  в це лом [23].  

Это пре доста вляе т ве роятность ре а лизовыва ть корре кцию быстре е , и 

формирова ть бла гоприятный психологиче ский на строй на  корре кционную 

ра боту с ре бе нком.  

На  совре ме нном эта пе  ра звития логопе дии ка к на уки суще ствуе т 

большое  многообра зие  те хнологий обсле дова ния ре чи де те й, включа ющих 

в се бя обсле дова ние  орга нов а ртикуляции, их двига те льных и 

дина миче ских ха ра кте ристик, выясне ние  особе нносте й обра зова ния 

ре бе нком звуков ре чи и функционирова ния произносите льных орга нов в 

моме нт ре чи. 

В ра бота х Г.В. Чиркиной и Т.Б. Филиче вой подче ркива е тся, что 

логопе диче ское  обсле дова ние  строится на  обще м систе мном подходе , 

ра зра бота нном в оте че стве нной логопе дии, с уче том спе цифики ре че вых и 

не ре че вых на руше ний, обще го психоне врологиче ского состояния ре бёнка  

и возра ста  [47; 53]. 

При обсле дова нии де те й с диза ртрие й особое  внима ние  не обходимо 

обра ща ть на  состояние  а ртикуляционной моторики в покое , при 

мимиче ских и общих движе ниях, пре жде  все го а ртикуляционных. При этом 

ва жно отме тить не  только основные  ха ра кте ристики са мих движе ний (их 

объе м, те мп, пла вность пе ре ключе ния, истоща е мость и т.д.), но и точность 

и сора зме рность, состояние  мыше чного тонуса  в ре че вой мускула туре , 

на личие  на сильстве нных движе ний и ора льных синке не зий [9].  

При обсле дова нии звуковой стороны ре чи выявляются де фе кты 

произноше ния. Отме ча е тся количе ство не пра вильно произносимых звуков, 

тип на руше ния: иска же ние , сме ше ние  или за ме на  звуков. Тща те льно 

иссле дуе тся возможности ра зличе ния звуков по а кустиче ским 

и а ртикуляционным призна ка м [32].  

Выде ляют основные  крите рии диа гностики: 
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• на личие  сла бо выра же нных, но спе цифиче ских а ртикуляционных 

на руше ний в виде  огра ниче ния объе ма  на иболе е  тонких 

и диффе ре нцирова нных а ртикуляционных движе ний, в ча стности 

не доста точность за гиба ния кончика  языка  вве рх, а  та кже  а симме тричное  

положе ние  вытянутого впе ре д языка , е го тре мор и бе спокойство в этом 

положе нии, изме не ния конфигура ции; 

• на личие  синкине зий (движе ние  нижне й че люсти при движе нии 

языка  вве рх, движе ний па льце в рук при движе ниях языка ); 

• за ме дле нный те мп а ртикуляционных движе ний; 

• трудность уде ржа ния а ртикуляционной позы; 

• трудность в пе ре ключе нии а ртикуляционных движе ний; 

• стойкость на руше ний звукопроизноше ния и трудность 

а втома тиза ции поста вле нных звуков; 

• на личие  просодиче ских на руше ний [53]. 

Обсле дова ние  звукопроизноше ния по обще принятой в логопе дии 

ме тодике  осуще ствляе тся путём произне се ния ре бёнком звука  в соста ве  

слова  в ра зличных фоне тиче ских позициях (в на ча ле  слова , в се ре дине  

слова , в конце  слова , в сте че нии согла сных) с использова ние м зрите льной 

стимуляции (пре дме тных ка ртинок). Все  слова , которые  произносит 

ре бёнок, же ла те льно за писыва ть на  ма гнитофон. В протоколе  

обсле дова ния звукопроизноше ния фиксируются: иссле дуе мый звук, 

оптиче ский ра здра жите ль, ре че ва я ре а кция ре бе нка  на  а кустиче ский 

ра здра жите ль, употре бле ние  звука  в собстве нной ре чи (по  сюже тной 

ка ртинке ), произноше ние  звука  изолирова нно, в слога х, а  та кже  

отме ча е тся ха ра кте р на руше ния: отсутствие , иска же ние , за ме на , 

сме ше ние . Прове ряются сле дующие  группы звуков: гла сные , свистящие , 

шипящие , а ффрика ты, сонорные , глухие  и звонкие  па рные  в твёрдом и 

мягком звуча нии. В за ключе нии обсле дова ния де ла е тся вывод: 
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произноше ние  норма льное , а нтропофониче ский де фе кт, фонологиче ский 

де фе кт, полиморфное  на руше ние  [44]. 

После  за ве рше ния все го обсле дова ния соста вляе тся профиль 

структуры двига те льного на руше ния ре бе нка , оце нива е тся состояние  

а ртикуляционной моторики. Ба лльна я оце нка  функции позволяе т оце нить 

не  только на личие  па тологиче ской симптома тики, но и сте пе нь е е  

выра же нности. 

Корре кция на руше ний звукопроизноше ния подра зуме ва е т под собой 

систе му логопе диче ской ра боты, на пра вле нной на  формирова ние  

пра вильного произноше ния, пре дста вле ния и восприятия фоне м, ра звитие  

ре чи. Суще ствуе т большое  ра знообра зие  ме тодик пре одоле ния де фе ктов 

звукопроизноше ния. Это связа но с те м, что отклоне ния в ре че вом ра звитии 

сре ди де тского на се ле ния широко ра спростра не ны [17]. 

Суще ствуе т множе ство ме тодик по корре кции звукопроизноше ния у 

дошкольников с диза ртрие й (Е .Ф. А рихипова , Л.И. Бе лякова , 

Е .Н. Вина рска я, Г.В. Гурове ц, М.И. Ипполитова , Л.В. Лопа тина , 

Е .М. Ма стюка ва , С.И. Ма е вска я, О.В. Пра вдина , Е .Ф. Соботович).  

Пре жде  все го, логопе диче ска я ра бота  включа е т формирова ние  

че ткой а ртикуляции звуков родного языка , пра вильного их произноше ния, 

ясного и чистого произноше ния слов и фра з, пра вильного ре че вого 

дыха ния [5].  

Ра звива я у де те й пра вильную, хорошо звуча щую ре чь, логопе д 

долже н ре ша ть сле дующие  за да чи: 

1. Воспитыва ть ре че вой слух де те й, посте пе нно ра звива я е го 

основные  компоне нты: слуховое  внима ние  (уме ние  опре де лить на  слух то 

или иное  звуча ние  и е го на пра вле ние ), фоне ма тиче ский слух, способность 

воспринима ть да нный те мп и ритм. 

2. Ра звива ть а ртикуляционный а ппа ра т. За да ча ми логопе диче ской 

ра боты, по мне нию А .Ф. Сохина , являются: 1) ра звитие  подвижности языка  
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(уме ние  де ла ть язык широким и узким, уде ржива ть широкий язык за  

нижними ре зца ми, поднима ть за  ве рхние  зубы, отодвига ть е го на за д в 

глубь рта  и т. д.); ра звитие  доста точной подвижности губ (уме ние  

вытягива ть их впе ре д, округлять, ра стягива ть в улыбку, обра зовыва ть 

нижне й губой ще ль с пе ре дними ве рхними зуба ми); 3) ра звитие  уме ния 

уде ржива ть нижнюю че люсть в опре де ле нном положе нии, что ва жно для 

произноше ния звуков [40].  

3. Ра бота ть на д ре че вым дыха ние м, то е сть воспитыва ть уме ние  

производить короткий вдох и продолжите льный пла вный выдох, чтобы  

име ть возможность свободно говорить фра за ми. 

4. Воспитыва ть уме ние  ре гулирова ть громкость голоса  в 

соотве тствии с условиями обще ния. За да ча ми являются: 1) ра звива ть 

основные  ка че ства  голоса  – силу и высоту; 2) приуча ть де те й говорить бе з 

на пряже ния, выра ба тыва ть у них уме ние  пользова ться голосом в 

соотве тствии с ра зличными ситуа циями (тихо – громко). 

5. Формирова ть пра вильное  произноше ние  все х звуков родного 

языка . Пра вильное  произноше ние  звуков може т быть сформирова но в том 

случа е , е сли у де те й доста точно ра звиты подвижность и пе ре ключа е мость 

орга нов а ртикуляционного а ппа ра та , ре че вое  дыха ние , е сли они уме ют 

вла де ть своим голосом, то е сть е сли все  пре дыдущие  за да чи ра звития 

фоне тиче ской стороны ре чи были ре ше ны. Оче нь ва жно для 

формирова ния пра вильного звукопроизноше ния име ть хорошо ра звитый 

ре че вой слух, та к ка к он обе спе чива е т са моконтроль, а  са мопрове рка  

все гда  побужда е т к сове рше нствова нию. 

6. Выра ба тыва ть че ткое  и ясное  произноше ние  ка ждого звука , а  

та кже  слова  и фра зы в це лом, то е сть хорошую дикцию. 

7. Ра звива ть орфоэпиче ски пра вильную ре чь (осуще ствлять 

постоянный контроль за  соблюде ние м де тьми норм лите ра турного 
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произноше ния слов, свое вре ме нно испра влять их ошибки, да ва я обра зе ц 

пра вильного произноше ния). 

8. Воспитыва ть интона ционную выра зите льность ре чи, то е сть 

уме ние  точно выра жа ть мысли, чувства  и на строе ние  с помощью 

логиче ских па уз, уда ре ний, ме лодики, те мпа , ритма  и те мбра  [15].  

Ра ссмотрим обще принятую ме тодику пре дложе нную а втора ми: 

Е .Ф. А рхиповой, Н.С. Жуковой, Е .М. Ма стюковой, О.В. Пра вдиной, 

Н.В. Се ре бряковой, Г.В. Чиркиной.  

Ме тодики корре кционной ра боты по устра не нию не доста тков 

сформирова нности звукопроизноше ния у де те й ста рше го дошкольного 

возра ста  с диза ртрие й тра диционно включа ют три  эта па  ра боты:  

I эта п – подготовите льный.  

Це ль: подготовка  а ртикуляционного а ппа ра та  к формирова нию 

звукопроизноше ния. Корре кция пе рвичных на руше ний. 

II эта п – формирова ние  пе рвичных произносите льных уме ний и 

на выков.  

Це ль: корре кция фоне тиче ских на руше ний. 

III эта п – формирова ние  коммуника тивных уме ний и на выков.  

Це ль: вве де ние  новых ре че вых на выков в спонта нную ре чь. 

Пре дупре жде ние  вторичных на руше ний. 

В ра бота х Л.В. Лопа тиной и Н.В. Се ре бряковой боле е  подробно 

пре дста вле на  ра бота  по ра звитию интона ционно выра зите льной стороны. 

Прове де нию этой ра боты пре дше ствуют ритмиче ские  упра жне ния. Они 

подгота влива ют де те й к восприятию интона ционной выра зите льности, 

способствуют е е  ра звитию, созда ют пре дпосылки для усвое ния логиче ского 

уда ре ния, пра вильного чле не ния фра зы. А вторы выде ляют 2 эта па : 

1 эта п – формирова ние  пре дста вле ний об интона ционной 

выра зите льности в импре ссивной ре чи. 
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2 эта п – формирова ние  интона ционной выра зите льности в 

экспре ссивной ре чи [26].  

Та ким обра зом, в ре зульта те  логопе диче ское  обсле дова ние  

ста новится компле ксным, все сторонним, дина миче ским, да ва я возможность 

не  только проа на лизирова ть на руше ния ре чи, но и на ме тить пла н на иболе е  

эффе ктивной помощи ре бе нку.  

Логопе диче ска я ра бота  должна  ба зирова ться на  зна нии ме ха низмов 

на руше ния обще й и ре че вой моторики, уче те  личностных особе нносте й 

де те й. Ле че ние  диза ртрии должно име ть компле ксный подход. 

Логопе диче ское  возде йствие  име е т ряд спе цифиче ских эта пов. 

Осуще ствляе тся после дова те льно, при этом на  ка ждом из эта пов ре ша е тся 

опре де ле нна я пе да гогиче ска я за да ча , подчине нна я обще й це ли 

логопе диче ского возде йствия. 

В дошкольном возра сте  ве дущим видом де яте льности являе тся игра . 

В связи с этим, чтобы повысить инте ре с де те й к выполне нию упра жне ний и  

те м са мым повысить эффе ктивность, логопе диче скую ра боту 

ре коме ндуе тся проводить их в игровой форме . 

Многие  а вторы счита ют, что одной из на иболе е  ва жных 

ре коме нда ций по прове де нию а ртикуляционной гимна стики являе тся 

е же дне вное  многокра тное  выполне ние  упра жне ний. Не обходимо уде лять 

внима ние  формирова нию кине сте тиче ских ощуще ний, кине сте тиче ского 

а на лиза  и пре дста вле ний, при этом обра ща ть внима ние  на  ка че ство 

выполняе мых движе ний. При диза ртрии а ртикуляционна я гимна стика  

проводится после  ма сса жа . 

Е .Н. Российска я [41] пре дла га е т на  подготовите льном эта пе  

ра ссма трива ть логопе диче ский ма сса ж ка к сре дство корре кции 

звукопроизноше ния. А втор ре коме ндуе т логопе диче ский ма сса ж 

использова ть в за висимости от тонуса  двига те льных мышц. 



  

31 
 

При гипе ртонусе , спа стичности мускула туры проводить 

ра ссла бляющий ма сса ж пове рхностными, погла жива ющими движе ниями 

кончиков па льце в в ме дле нном те мпе . Ра бота  по ра ссла бле нию мышц 

а ртикуляционного а ппа ра та  на чина е тся с обще го мыше чного 

ра ссла бле ния, ра ссла бле ния ше йной, грудной мускула туры, мускула туры 

рук. За те м осуще ствляе тся ра ссла бляющий ма сса ж лице вой и губной 

мускула туры, ра ссла бле ние  мышц языка . 

При выра же нной вялости мускула туры а ртикулярного а ппа ра та  

используе тся укре пляющий ма сса ж, тонизирующий ора льную мускула туру: 

погла жива ние , ра стира ние , глубокое  ра змина ние , вибра ция. Ма сса ж 

на чина е тся с ле гкого погла жива ния по на пра вле нию от сре дне й линии 

лица  к уша м. При гипотонусе  после дова те льность возде йствия, на  

ма ссируе мые  обла сти сле дующа я: мышцы лица , губ, языка  и при 

не обходимости – слизистых оболоче к рта  и мышц ве рхне го ключе вого 

пояса . 

На ряду с се гме нта рным ручным ма сса же м може т быть использова н и 

па льце вой точе чный ма сса ж (для осла бле ния гипе ркине зов – пе ре кре стный 

точе чный ма сса ж К.А . Се ме новой). У де те й с тяже лой сте пе нью диза ртрии 

ра боту на д ре че вой моторикой на чина ют с использова ния не произвольных 

движе ний:  зе ва ние ,  же ва ние ,  глота ние ,  пока шлива ние   (Г.В.  Чиркина ,  

М.В. Ипполитова ). 

Не произвольные  движе ния за кре пляются всле дствие  многокра тного 

повторе ния, в ре зульта те  ре бе нок може т производить их са мостояте льно по 

ре че вой инструкции (за те м эти упра жне ния используются для отра ботки 

не обходимых а ртикуляционных движе ний). 

Сле дова те льно, логопе диче ское  возде йствие  при диза ртрии 

осуще ствляе тся после дова те льно, при этом на  ка ждом из эта пов ре ша е тся 

опре де ле нна я пе да гогиче ска я за да ча , подчине нна я обще й це ли 

логопе диче ского возде йствия. Соде ржа ние  и ме тоды ра боты 
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видоизме няются в за висимости от ха ра кте ра  и тяже сти диза ртрии, от 

обще го уровня ре че вого ра звития. Основной за да че й логопе диче ской 

ра боты при диза ртрии являе тся ра звитие  и обле гче ние  ре че вой 

коммуника ции, а  не  только формирова ние  пра вильного произне се ния 

звуков. Поэтому логопе диче ска я ра бота  должна  обяза те льно включа ть  

ра звитие  и фоне ма тиче ского восприятия, формирова ние  а ртикуляционной 

моторики и пра вильного ре че вого дыха ния. 
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Выводы по гла ве  1 

 

Та ким обра зом, в ре зульта те  а на лиза  лите ра туры по пробле ме  

иссле дова ния можно сде ла ть сле дующие  выводы: 

1. Проце сс формирова ния а ртикуляционной моторики можно 

пре дста вить в сле дующе й после дова те льности: 

– к пе рвому году жизни у ре бе нка  появляются смычки орга нов 

а ртикуляции; к полутора  года м появляе тся возможность че ре дова ть 

позиции (смычка  – ще ль); 

– к концу второго года  жизни а ртикуляционный а ппа ра т ре бе нка  

готов к простым движе ниям; 

– после  тре х ле т ре бе нок може т поднима ть кончик языка  вве рх и 

на пряга ть спинку языка ; 

– к 4–4,5 года м ре бе нок овла де ва е т че тким выде ле ние м кончика  

языка , е го способностью ста новиться тонким, а  к пяти года м появляе тся 

возможность вибра ции кончика  языка ; 

– у де те й в возра сте  5–6 ле т при норма льном ра звитии и полноце нном 

ре че вом окруже нии а ртикуляционна я ба за  сформирова на  и звукова я 

сторона  ре чи усвое на . 

2. Диза ртрия, по опре де ле нию Е .М. Ма стюковой – это на руше ние  

произносите льной стороны ре чи, обусловле нное  не доста точностью 

инне рва ции ре че вого а ппа ра та . На руше ния звукопроизноше ния у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  выра жа ются в иска же ниях а ртикуляции, в 

сме ше ниях, за ме на х и пропуска х звуков.  Ха ра кте р на руше ния звуков при 

диза ртрии може т изме няться под возде йствие м ра зличных лингвистиче ских 

фа кторов: ме ста  звука  в слове , сосе дствующих звуков, структуры слога , в 

которых входит звук, слоговой структуры все го слова . Спе цифиче ские  

де фе кты звукопроизноше ния у де те й с диза ртрие й проявляются в стойком 

ха ра кте ре  на руше ний, особой трудности их пре одоле ния; трудности 
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а втома тиза ции звуков; проце сс а втома тиза ции тре буе т больше го 

количе ства  вре ме ни. 

3. В ре зульта те  логопе диче ское  обсле дова ние  ста новится 

компле ксным, все сторонним, дина миче ским, да ва я возможность не  только 

проа на лизирова ть на руше ния ре чи, но и на ме тить пла н на иболе е  

эффе ктивной помощи ре бе нку.  

4. Логопе диче ское  возде йствие  при диза ртрии осуще ствляе тся 

после дова те льно, при этом на  ка ждом из эта пов ре ша е тся опре де ле нна я 

пе да гогиче ска я за да ча , подчине нна я обще й це ли логопе диче ского 

возде йствия. Соде ржа ние  и ме тоды ра боты видоизме няются в за висимости 

от ха ра кте ра  и тяже сти диза ртрии, от обще го уровня ре че вого ра звития. 

Основной за да че й логопе диче ской ра боты при диза ртрии являе тся ра звитие  

и обле гче ние  ре че вой коммуника ции, а  не  только формирова ние  

пра вильного произне се ния звуков. Поэтому логопе диче ска я ра бота  должна  

обяза те льно включа ть ра звитие  и фоне ма тиче ского восприятия, 

формирова ние  а ртикуляционной моторики и пра вильного ре че вого 

дыха ния. 

Исходя из выше ска за нного, може т быть сформулирова на  пробле ма  

иссле дова ния: не обходимость де та льного пра ктиче ского изуче ния 

на руше ний звукопроизноше ния  ста рших дошкольников при диза ртрии и 

соста вле ние  ме тодиче ских ре коме нда ций по пре одоле нию на руше ний 

звукопроизноше ния у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с диза ртрие й с 

уче том выявле нных особе нносте й. 
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Гла ва  II. ЭМПИРИЧЕ СКОЕ  ИССЛЕ ДОВА НИЕ  ОСОБЕ ННОСТЕ Й 

НА РУШЕ НИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕ НИЯ У СТА РШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗА РТРИЕ Й 

2.1. Орга низа ция и ме тодика  конста тирующе го   экспе риме нта  

 

Це ль конста тирующе го экспе риме нта : выявить особе нности 

звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с диза ртрие й.  

Конста тирующий экспе риме нт был орга низова н в фе вра ле  2020 года   

на  ба зе  муниципа льного бюдже тного дошкольного обра зова те льного 

учре жде ния «Де тский са д № 33 комбинирова нного вида » (МБДОУ № 33) 

города  Кра сноярска .   

В дошкольном учре жде нии функционируют 11 групп для 

воспита нников дошкольного возра ста  компе нсирующе й, комбинирова нной 

и обще ра звива юще й на пра вле нности. В группа х компе нсирующе й 

на пра вле нности ре а лизуе тся А ООП ДО де те й с ТНР. 

На  обуче ние  по А ООП ДО де те й с ТНР воспита нники за числяются с 

согла сия родите ле й после  прохожде ния ПМПК и получе ния 

соотве тствующе го за ключе ния.  

Для прове де ния конста тирующе го экспе риме нта  была  сформирова на  

экспе риме нта льна я группа  из 10 де те й ста рше го дошкольного возра ста  с 

диза ртрие й, описа ние  да нной группы пре дста вле но в та блице  3 

(Приложе ние  А ). 

При компле ктова нии учитыва лись:  

– однотипный де фе кт (диза ртрия); 

– возра ст – 5,5–6 ле т. 

Та ким обра зом, возра стна я ка те гория экспе риме нта льной группы от 

5,5 до 6 ле т, из них 30% де вочки (3 че лове ка ) и 70% ма льчиков (7 че лове к).  
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В логопе диче ском за ключе нии  у 100% (10 де те й) выявле на  

диза ртрия, в том числе  ОНР III уровня, диза ртрия  у 30% (3 че лове ка ), ОНР   

II–III уровня, диза ртрия име ют 70% (7 че лове к). 

Все  100% (10 че лове к) посе ща ют ста ршую группу компе нсирующе й 

на пра вле нности, и второй год проходят обуче ние  по А ОП ДО де те й с ТНР. 

Помимо этого, на  основе  на блюде ний за  де тьми, за ключе ний 

психолого-пе да гогиче ской и ме дицинской докуме нта ции, бе се д с 

пе да гога ми и родите лями, были получе ны сле дующие  да нные  об 

уча стника х экспе риме нта . 

Не бла гоприятный фа ктор пе рина та льного пе риода  выявле но у 80% (8 

че лове к). 

У 40% (4 ре бе нка ) отме ча лись на руше ния це лого ряда  психиче ских 

проце ссов позна ва те льной  де яте льности, а  име нно: пониже нный урове нь 

устойчивости и пе ре ключа е мости внима ния, отвле ка е мость, сниже ние  

ра ботоспособности. Из них, 20% (2 де те й) име ют сниже ние  ре че слуховой 

па мяти. 30% (3 че лове ка ) свойстве нна  тугоподвижность мыслите льных 

проце ссов. Позна ва те льна я де яте льность у 50% (5 че лове к) соотве тствуе т 

возра стной норме . 

У 40% (4 ре бе нка ) отме ча е тся двига те льна я ра сторможе нность, 

импульсивность в де яте льности, у 20% (2 че лове ка ) была  за фиксирова на  

двига те льна я за торможе нность. У 10% (1 че лове к) в эмоциона льно-воле вой 

сфе ре  проявляются призна ки тре вожности, не уве ре нности в се бе . У 30% (3 

че лове ка ) выше  пе ре числе нных на руше ний не  отме ча лось. 

У все х 100% (10 че лове к) зре ние  и слух соотве тствуе т норме . 

На руше ние  обще й и ме лкой моторики отме ча е тся у 50% (5 че лове к). 

Обсле дова ние  проводилось с ка ждым ре бе нком индивидуа льно. 

При прове де нии конста тирующе го экспе риме нта  использова лись 

обще принятые  в логопе дии ме тоды и прие мы обсле дова ния 

звукопроизноше ния [17; 44; 47; 51; 53]. 
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Стимульный ре че вой и на глядный ма те риа лы соотве тствова ли 

тра диционным логопе диче ским тре бова ниям. Все  за да ния пода ва лись в 

игровой форме . 

В иссле дова ниях Г.В. Чиркиной опре де ляе тся, что была  выявле на  

те сна я вза имосвязь ме жду отклоне ниями в ре че двига те льной сфе ре , 

на руше ниями слухового восприятия и де фе кта ми произноше ния и 

фоне мообра зова ние м [53].  

Основыва ясь на  да нном положе нии, была  опре де ле на  схе ма  

обсле дова ния: 

1. подвижности а ртикуляционного а ппа ра та ; 

2. звукопроизноше ния; 

3. фоне ма тиче ского восприятия. 

Конста тирующий экспе риме нт включа л в се бя  сле дующие  блоки. 

Блок № 1. Обсле дова ние  подвижности а ртикуляционного 

а ппа ра та . 

Использова лись пробы и ба льна я оце нка , пре дложе нные  

Т.А  Фоте ковой [51]. 

Це ль: обсле дова ть подвижность а ртикуляционного а ппа ра та . 

 Ре бе нку по подра жа нию пре дла га е тся выполнить ряд упра жне ний. 

1. На дуй ще ки. 

2. На дуй одну ще ку. 

3. На дуй другую. 

4. Упри язык в пра вую ще ку. 

5. Губы в улыбке . 

6. Губы трубочкой округле ны и вытянуты впе ре д. 

7. Че ре дова ние  движе ний губ: «улыбка » – «трубочка ». 

8. Поме сти язык ме жду ве рхними зуба ми и ве рхне й губой. 

9. Язык «лопа ткой» – широкий, ра спла ста нный язык ле жит не  

подвижно на  нижне й губе , рот приоткрыт. 
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10. «Ма ятник» – рот открыт, язык высунут на ружу и ра вноме рно 

пе ре двига е тся от одного уголка  рта  к другому. 

11. «Ка че ли» – рот открыт, язык пооче ре дно ка са е тся то ве рхне й, то 

нижне й губы. 

Оце нка  ре зульта тов: 

3 ба лла  – точное  и пра вильное  выполне ние ; 

2 ба лла  – за ме дле нное  и на пряже нное  выполне ние  или выполне ние  

по пока зу (при понима нии ре че вой инструкции); 

1 ба лл – длите льный поиск позы или не полный объе м движе ния, или 

отклоне ние  конфигура ции; 

0 ба ллов – не выполне ние  или на личие  ошибок (синке не зий, 

гипе ркине зов, тре мора ). 

Ма ксима льное  количе ство ба ллов за  блок – 33. 

Блок № 2. Обсле дова ние  звукопроизноше ния 

Используются обще принятые  в логопе дии ме тоды и прие мы для 

обсле дова ния звукопроизноше ния. 

Ба льна я оце нка  пре дложе на  Т.А . Фоте ковой [51] и стимульный 

ма те риа л пре дложе н О.Б. Инша ковой. 

Це ль: обсле дова ние  звукопроизноше ния. 

На  на ча льном эта пе  была  прове де на  бе се да , в ходе  которой 

фиксирова лись особе нности звукопроизноше ния в свободной ре чи. За те м 

пре дъявляли ка ртинный ма те риа л для выявле ния особе нносте й 

звукопроизноше ния ре бе нка  в за да нных слова х в ра зличных позициях. При 

не уме нии пра вильно произне сти звук в слова х, прове ряе тся произноше ние  

изолирова нного звука . На  основе  получе нных да нных опре де ляе тся 

ха ра кте р на руше ния произноше ния: отсутствие , за ме на , иска же ние , 

сме ше ние  звуков. 

Инструкция: «На зови пре дме ты по ка ртинка м». 

[С] – соба ка  – усы – нос  сумка  – а втобус – сне говик; 
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[Сь] – се ть – синий – гусь се мь – письмо – а пе льсин;  

[З] – зубы – коза  – зонт за мок – ва за  – зве зда ; 

[Зь] – узе л – га зе та  – обе зьяна  зе ле ный – зе бра  – зе мляника ;  

[Ц]  – це почка  – яйцо – огуре ц цве ты – пуговица  – инде е ц;  

[Ш] – ша пка  – ма шина  – душ ша хма ты – ме шок – шишка ; 

[Ж] – жук – же лудь – нож ёжик – ножницы – жира ф;  

[Ч] – ча йник – мяч – очки че мода н – ключ – ба бочка ;  

[Щ] – ще тка  – ящик – пла щ щука  – овощи – ще пка ; 

[Р] – рыба  – корова  – топор ве дро – помидор – тра ктор; 

[РЬ] – ре па  – фона рь – две рь ре ме нь – ве ре вка  – брюки; 

[Л] – лук – пила  – дяте л ла мпа  – молоток – бе лка ; 

[ЛЬ] – ле йка  – лимон – е лка  ле в – те ле фон – па льто; 

[Й] – яблоко – ма йка  – юбка  пла тье  – тра мва й – листья; 

[М] – мыло – зе мляника  – костюм  морковка  – сом – кома р;  

[Н] – носок – окно – дива н нота  – слон – та нк; 

[Б] – ба нт – бочка  – клубок  ба на н – бутылка  – ба ра ба н;  

[Д] – дом – дым – удочка   дуб – а вока до – ра дуга ; 

[В] – ва та  – волк – са вок  ва нна  – сова  – винтик;  

[К] – кот – ба нка  – па ук  конфе та  – индюк – кубик; 

[КЬ] – ботинки – кит – па ке т  ва ле нки – утки – шнурки; 

         [Г] – губы – рога  – ва гон  голубь – игла  – попуга й; 

[ГЬ] – гиря – гита ра  – бе ге мот  фла ги – са поги – гирлянда ;  

[Х] – ха ла т – ухо – пе тух  хле б – слон – холодильник; 

[ХЬ] – мухи – оре хи – духи. 

Пре дла га е тся условно ра зде лить все  звуки на  пять групп: пе рвые  

че тыре  это на иболе е  ча сто подве рга ющие ся на руше ниям согла сные  

(пе рва я группа  свистящие  С, СЬ, З, ЗЬ, Ц; втора я – шипящие  Щ, Ж, Ч, Ш; 

тре тья – Л, ЛЬ; че тве рта я – Р, РЬ) и пята я группа  – оста льные  звуки, 

де фе ктное   произноше ние  которых встре ча е тся зна чите льно ре же ; 
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за дне не бные  звуки Г, Х, К и их мягкие  ва риа нты, звук Й, случа и де фе ктов 

озвонче ния, смягче ния, ре дкие  на руше ния произноше ния гла сных звуков). 

Оце нка  ре зульта тов: отде льно оце нива е тся ка жда я группа  звуков: 

3 ба лла  – бе зукоризне нное  произноше ние  все х звуков группы в 

любых ре че вых ситуа циях; 

2 ба лла  – один или не сколько звуков группы пра вильно произносится 

изолирова нно и отра же нно, но иногда  подве рга ются за ме на м  или 

иска же ниям в са мостояте льной ре чи, то е сть не доста точно 

а втома тизирова ны; 

1 ба лл – в любой позиции иска жа е тся или за ме няе тся только один или 

два  звука  группы;  

0 ба ллов – иска же ниям или за ме на м во все х ре че вых ситуа циях 

подве рга ются все  или не сколько звуков группы. 

Ба ллы, на числе нные  за  ка ждую из пяти групп, суммируются. 

Ма ксима льное  количе ство ба ллов – 15. 

Блок № 3.Обсле дова ние  фоне ма тиче ского восприятия. 

Обсле дова ние  фоне ма тиче ского восприятия проводилось с 

использова ние м ме тодов и прие мов, обще принятых в логопе дии. 

Це ль: обсле дова ние  фоне ма тиче ского восприятия. 

Инструкция: «Выбе ри ка ртинки, в на зва ниях которых е сть звук…»  

Стимульный ма те риа л: приме ры пре дме тных ка ртинок пре дста вле ны 

в Приложе нии Б. 

Ба льна я оце нка , пре дложе нна я Т.А . Фоте ковой, Т.В. А хутиной [51], 

была  на ми а да птирова на  с уче том ока зыва е мой помощи. 

[С] –  за бор, школа , са мока т, соба ка , шка ф, цве ток, зве зда , це пь, 

за мок, шуба , ца пля, слон,  ша пка , стул, цыпле нок, сне говик, зуб, са моле т;  

[Ш] –  ша рф, жира ф, са поги, ша рик, жук, шле м, сова , ще тка , ша пка , 

жа ба , шуба , сок, щипцы, щёки, живот, ще нок, шка ф, сумка ;  
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[Ч] – ча сы, цве ты, че рника , щипцы, ча йник, тра ва , ча шка , те ле фон, 

ще нок, че рвяк, ша хма ты, щит, цыпле нок, та кси, цирк,  щука , топор, ца рь, 

че мода н;  

[Л] –  лодка , руба шка , ра к, ложка , рыба , лук, робот, лопа та ,  луна , 

ла мпа , рот, рома шка ;  

[Т] –  та пки, дорога , туча , душ, торт, де ре во, две рь, та ре лка , дом, та з, 

дым, та бле тка ;  

[Б] – ба на н, помидор, пира мидка , ба ра н, па ла тка , бочка , пе тух, 

ба ра ба н, па ке т, ба бочка , па льма , булочка . 

Оце нка  ре зульта тов: ка жда я се рия оце нива е тся отде льно.  

3 ба лла  – пра вильное  выполне ние  се рии или 1–2 ошибки за ме ча ются 

и испра вляются са мостояте льно;  

2 ба лла  – 3–4 ошибки с са мокорре кцие й, либо 1–2 ошибки 

испра вле ны с орга низующе й помощью («Прове рь, все  ли ка ртинки 

выбра ны пра вильно?»). 

1 ба лл – да же  после  ока за ния орга низующе й помощи ошибки 

ре бе нком не  испра вле ны, е му пре дла га е тся выполнить за да ние  с опорой 

на  са мостояте льное  прогова рива ние  на зва ний ка ртинок вслух; да ле е , 

прогова рива ние  слова  логопе дом (логопе д че тко, но, не  утрируя звук, 

прогова рива е т слова  – на зва ния пре дме тов) и ре бе нок после  этого 

испра вляе т до 5 ошибок; 

0 ба ллов – выполнить за да ние  с опорой на  са мостояте льное  

прогова рива ние  на зва ний ка ртинок вслух; да ле е , прогова рива ние  слова  

логопе дом и ре бе нок после  этого испра вляе т боле е  че м 5 ошибок; либо 

не возможность испра вить ошибки. 

Ма ксима льное  количе ство ба ллов  – 18. 

Та ким обра зом, пе ре йде м к а на лизу ре зульта тов конста тирующе го 

экспе риме нта . 
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2.2. А на лиз ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  

 

На  основе  а на лиза  конста тирующе го экспе риме нта  на ми был 

прове де н количе стве нный и ка че стве нный а на лиз по ка ждому блоку 

за да ний. 

Получе нное  количе ство ба ллов по ка ждому блоку мы пре дста вили 

в проце нтном отноше нии и условно выде лили 4 уровня успе шности: 

– выше  сре дне го: 76–100%; 

– сре дний: 51–75%; 

– ниже  сре дне го: 26–50%; 

– низкий: 0–25%. 

Ре зульта ты выполне ния пе рвого блока , включа ющий в се бя 

обсле дова ние  подвижности а ртикуляционного а ппа ра та , пре дста вле ны в 

та блице  4 (Приложе ние  В) и на  рисунке  1. 

 

 

Рисунок 1. Ра спре де ле ние  ста рших дошкольников с диза ртрие й по уровням  

сформирова нности подвижности а ртикуляционного а ппа ра та (%)   
 

Ка к видно из гистогра ммы больше е  количе ство уча стников 

экспе риме нта , то е сть 60% (6 че лове к) проде монстрирова ли урове нь ниже  

сре дне го сформирова нности подвижности а ртикуляционного а ппа ра та . При 
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этом, ра вное  количе ство испытуе мых по 2 че лове ка  (20%) 

проде монстрирова ли урове нь сформирова нности подвижности 

а ртикуляционного а ппа ра та  выше  сре дне го и низкий. Роказатель выше 

среднего отсутствует. 

Никто из де те й не  проде монстрирова л высокий урове нь при 

обсле дова нии подвижности а ртикуляционного а ппа ра та . 

Прове де м ка че стве нный а на лиз ре зульта тов выполне ния за да ний 

пе рвого блока . На иболе е  успе шно ста ршие  дошкольники с диза ртрие й 

выполнили за да ние  «На дуй ще ки», а  име нно 20% (2 че лове ка ) точно и 

пра вильно выполнили упра жне ние , у оста льных у 8 че лове к (90%) 

отме ча лось за ме дле нно и на пряже нное  выполне ние . 

Да ле е , при выполне нии упра жне ния «На дуй одну ще ку» было 

отме че но, что у 50% (5 че лове к) на блюда лось за ме дле нное  и на пряже нное  

выполне ние , а  у другой половины (50%) отме ча лся длите льный поиск позы 

или не полный объе м движе ния. Выполне ние  а на логичного за да ния «На дуй 

другую ще ку» пока за ло, что у 50% (5 че лове к) отме ча лись трудности 

пе ре ключе ния с пре дыдуще го за да ния, у 40% (4 че лове ка ) на блюда лся 

не полный объе м движе ния, а  10% (1 че лове к) отка за лись от выполне ния 

упра жне ния. 

Ре зульта ты выполне ния упра жне ния «Упри язык в пра вую ще ку» 

пока за ли, что спра вились все  ста ршие  дошкольник с диза ртрие й, но 50% (5 

че лове к) за ме дле нно и на пряже нно выполняли за да ние , а  оста льные  50% 

(5 че лове к) длите льно иска ли ве рную позу. 

Сле дующе  упра жне ние  «Губы в улыбке » смогли проде монстрирова ть 

все  де ти, но 40% (4 че лове ка ) с на пряже ние м выполнили за да ние , а  60% (6 

че лове к) выполнили упра жне ние  не  в полном объе ме . 

Упра жне ние  «Губы трубочкой округле ны и вытянуты впе ре д» 

свиде те льствуе т о том, что 50% (5 че лове к) выполнили упра жне ние  
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на пряже нно или выполнили по пока зу, а  другие  50% (5 че лове к) длите льно 

иска ли позу или отме ча лся  не полный объе м движе ния. 

Со сле дующим упра жне ние м «Че ре дова ние  движе ний губ: «улыбка » 

- «трубочка »» спра вились не  все  ста ршие  дошкольники с диза ртрие й, а  

име нно, у 60% (6 че лове к) возника ли трудности в пе ре ключе нии с одной 

а ртикуляции на  другую, оче нь длите льно иска ли нужную позу, а  40% (4 

че лове ка ) выполнили за да ние  с грубыми ошибка ми или отка за лись от 

выполне ния упра жне ния. 

Упра жне ние  «Ма ятник» смогли выполнить 50% (5 че лове к), но 

отме ча лось огра ниче нное  движе ние  языка  или отклоне ние  конфигура ции а  

оста льные  50% (5 че лове к) выполнили упра жне ние  с  на личие м  ошибок 

(синке не зий), либо отка за лись выполнять за да ние . 

Трудности возникли при выполне нии упра жне ния «Поме сти язык 

ме жду ве рхними зуба ми и ве рхне й губой», у 50% (5 че лове к) отме ча лся 

длите льный поиск позы или не полный объе м движе ния, а  та к же  

отклоне ние  конфигура ции. А  у оста льных 50% (5 че лове к) были грубые  

ошибки или отка з от выполне ния за да ния, из-за  трудности выполне ния. 

На иболе е  трудными упра жне ниями для ста рших дошкольников с 

диза ртрие й ока за лись «Лопа тка » и «Ка че ли», лишь 30% (3 че лове ка ) в 

ка ждой се рии получили по одному ба ллу, то е сть отме ча лся длите льный 

поиск позы или не полный объе м движе ния, или отклоне ние  конфигура ции, 

а  у 70% (7 че лове к) отме ча лись ошибки в выполне нии. При выполне нии 

упра жне ния «Лопа тка » на блюда лось сниже ние  вре ме ни фикса ции позы и 

на личие  тре мора  языка , а  при выполне нии упра жне ния «Ка че ли» на личие  

синке не зий. 

Та ким обра зом, после  прове де ния количе стве нного и ка че стве нного 

а на лиза  пе рвого блока  обсле дова ния можно сде ла ть вывод, что у ста рших 

дошкольников отме ча ются на руше ния подвижности а ртикуляционного 

а ппа ра та , а  име нно: 
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– на пряже нное  выполне ние  упра жне ния;  

– длите льный поиск а ртикуляционной позы; 

– трудности в че ре дова нии движе ний; 

– не полный объе м движе ния или отклоне ние  конфигура ции; 

– на личие  ошибок (синке не зий, тре мора ). 

Да ле е , был прове де н второй блок конста тирующе го экспе риме нта : 

обсле дова ние  звукопроизноше ния, ре зульта ты которого пре дста вле ны в 

та блице  5 (Приложе ние  Г) и на  рисунке  2. 

 

 

Рисунок 2. Ра спре де ле ние  ста рших дошкольников с диза ртрие й по уровням 

сформирова нности звукопроизноше ния (%) 

Та ким обра зом, исходя из получе нных да нных, можно сде ла ть вывод, 

что большинство ста рших дошкольников с диза ртрие й 50% (5 че лове к) 

проде монстрирова ли сре дний урове нь сформирова нности 

звукопроизноше ния. Помимо этого, 30% (3 че лове ка ) проде монстрирова ли 

урове нь ниже  сре дне го и 20% (2 че лове ка ) пока за ли ре зульта ты на  уровне  

выше  сре дне го. Стоит отме тить, что отсутствуют ста ршие  дошкольники с 

диза ртрие й, кто  проде монстрирова л низкий урове нь сформирова нности 

звукопроизноше ния (0%). 

Прове де м ка че стве нный а на лиз по ка ждой группе  звуков. 
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Относите льно группы свистящих (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц), отме ча е тся, что у 

100% ста рших дошкольников с диза ртрие й отме ча е тся на руше ния да нной 

группы звуков. 

Что ка са е тся ва риа нтов на руше ний свистящих звуков отме ча е тся у 

40% (4 че лове к) ме жзубный сигма тизм, то е сть при произне се нии 

свистящих кончик языка  просовыва е тся ме жду нижними и ве рхними 

ре зца ми, отче го получа е тся ше пе лявый звук; 30% (3 че лове ка ) нужда ются 

в поста новке  не сколько звуков группы, та к ка к у одного ре бе нка  

отме ча е тся на личие  губно-зубного сигма тизма , то е сть свистящие  

произносятся подобно звука м «Ф» и «В»; у двух других дошкольников 

боковой сигма тизм, то е сть при произне се нии свистящих обра зуе тся 

«хлюпа ющий» звук. 

Относите льно уровне й на руше ния свистящих звуков 30% (3 че лове ка ) 

пра вильно произносят изолирова нно и отра же нно не сколько звуков группы, 

но иногда  подве рга ют их за ме на м  или иска же ниям в са мостояте льной 

ре чи, то е сть не доста точно а втома тизирова ны. И 70% (7 че лове к) 

тре буе тся поста новка  группы свистящих звуков. 

Да ле е , в ре зульта те  прове де ния а на лиза  по второй группе  – шипящие  

звуки (Щ, Ж, Ч, Ш), можно сде ла ть вывод, что у все х де те й 100% 

отме ча ются на руше ния звукопроизноше ния по да нной группе .  

Отме ча ются сле дующие  ва риа нты на руше ний: 40% (4 че лове ка )  

име ют ме жзубный сигма тизм шипящих. И у 30% (3 че лове к) иска же ниям 

или за ме на м во все х ре че вых ситуа циях подве рга ются не сколько звуков 

группы, а  име нно, ка к и при произноше нии свистящих, у одного ре бе нка  

губно-зубной сигма тизм, а  у двух де те й боковой сигма тизм относите льно и 

произноше ния шипящих звуков. 

По уровням на руше ний  да нной группы звуков 30% (3 че лове ка ) 

пра вильно произносят звуки изолирова нно и отра же нно, но иногда  

подве рга ют их за ме на м  или иска же ниям в са мостояте льной ре чи, то е сть 
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не обходима  а втома тиза ция в ре чи; 70% (7 че лове к) тре буе тся поста новка  

группы шипящих звуков. 

Сле дующа я группа  тре тья, к не й относятся звуки Л и ЛЬ, было 

выявле но, что у 50% (5 де те й) да нна я группа  звуков являе тся сохра нной, но 

у оста льных 50% (5 че лове к) да нные  звуки произносят пра вильно только 

изолирова нно, то е сть не обходима  а втома тиза ция в слова х.  

При этом, у 20% (2 де те й) отме ча е тся та кой ва риа нт на руше ния ка к 

боковой ла мбда цизм. 

Че тве рта я группа  звуков это Р и РЬ на руше на  у все х ста рших 

дошкольников с диза ртрие й (100%), а  име нно, 20% (2 че лове ка ) иногда  

подве рга ются за ме на м  или иска же ниям в са мостояте льной ре чи, хотя 

изолирова нно произносят пра вильно; у 30% (3  че лове ка ) ве лярное  

произноше ние , то е сть на руше но ме сто обра зова ния, кончик языка  не  

принима е т уча стие  в а ртикуляции опуше н вниз, грубый горта нный звук; 

50% (5 че лове к) да нные  звуки за ме няют во все х ре че вых ситуа циях: Р на  Л, 

то е сть кончик языка  не  вибрируе т, а  кре пко прижа т к ве рхним ре зца м. 

А на лизируя после днюю группу, в которую входят за дне не бные  звуки 

Г, Х, К и их мягкие  ва риа нты, звук Й, можно сде ла ть вывод, что у 100% 

(10 че лове к) на блюда е тся пра вильное  произноше ние  все х звуков группы в 

любых ре че вых ситуа циях. 

В проце ссе  иссле дова ния на ми выявле ны ра зличные  на руше ния 

подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и  звукопроизноше ния. С це лью 

уточне ния ме ха низма  на руше ния звукопроизноше ния на ми сопоста вле ны 

уровни сформирова нности подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и 

звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с диза ртрие й, да нные  

пре дста вле ны в та блице  1. 
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Та блица  1 

Сопоста вле ние  уровне й сформирова нности подвижности 

а ртикуляционного а ппа ра та  и звукопроизноше ния у ста рших дошкольников 

с диза ртрие й (% / количе ство че лове к) 

 

Звукопроизно- 

       ше ние  

Подвижность 

а ртикуляционного 

а ппа ра та  

Урове нь 

выше  

сре дне го 

Сре дний 

урове нь 

Урове нь 

ниже  

сре дне го 

Низкий 

урове нь 

Урове нь выше  

сре дне го 

    

Сре дний урове нь 20/2    

Урове нь ниже  

сре дне го  

 50/5 10/1  

Низкий урове нь   20/2  

 

Исходя из да нных та блицы 7 (Приложе ние  Е ) и та блицы 1, можно 

сде ла ть вывод, что 90% име ют близкие  уровни (не совпа де ние  уровне й на  

один порядок), а  име нно: 50% (5 че лове к) име ют урове нь ниже  сре дне го 

сформирова нности подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и сре дний 

урове нь сформирова нности звукопроизноше ния; у 20% (2 че лове ка ) 

сре дний урове нь сформирова нности подвижности а ртикуляционного 

а ппа ра та  и выше  сре дне го сформирова нность звукопроизноше ния и 20% (2 

че лове ка ) проде монстрирова ли низкий урове нь сформирова нности 

подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и ниже  сре дне го 

сформирова нность звукопроизноше ния.  

10% (1 че лове к) проде монстрирова л полное  совпа де ние  уровне й 

сформирова нности подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и 

звукопроизноше ния (урове нь ниже  сре дне го). 

На  основе  ка че стве нного а на лиза  ре зульта тов обсле дова ния 

подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и звукопроизноше ния, мы 

выде лили сле дующие  группы сложносте й: 
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  на руше ния тонких диффе ре нцирова нных движе ний кончика  

языка , приводящих к на руше ниям звукопроизноше ния звуков ве рхне го 

подъе ма : [Ш], [Щ], [Ж], [Л], [Л’], [Р], [Р’], были выявле ны у 100% (10 

че лове к); 

 двига те льные  трудности кине тиче ского ха ра кте ра : упра жне ния 

выполнялись в за ме дле нном те мпе , с на пряже ние м, с ухудше ние м 

ка че ства  движе ний, которые  ве дут к де фе кта м за ме н, пропусков звуков, а  

та кже  упроще ния произноше ния а ффрика т [Ч], [Ц], обна руже ны у 70% 

де те й (7 че лове к). 

Та ким обра зом, мы видим, что грубых диссоциа ций ме жду уровнями 

сформирова нности подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и 

звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с диза ртрие й во вре мя 

обсле дова ния не  выявле но, это свиде те льствуе т о те нде нции к на личию 

прямой за висимости. 

В за ве рше нии конста тирующе го экспе риме нта  со ста ршими 

дошкольника ми с диза ртрие й был прове де н за ключите льный блок, 

на пра вле нный на   обсле дова ние  фоне ма тиче ского восприятия, да нные  

пре дста вле ны в та блице  6 (Приложе ние  Д) и на  рисунке  3. 
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Рисунок 3. Ра спре де ле ние  ста рших дошкольников с диза ртрие й по уровням 

сформирова нности фоне ма тиче ского восприятия (%)  

Та ким обра зом, а на лизируя получе нные  да нные , можно сде ла ть 

выводы, что ра вное  количе ство уча стников экспе риме нта  (40%) 

проде монстрирова ли сре дний урове нь и урове нь ниже  сре дне го 

сформирова нности фоне ма тиче ского восприятия. И по 10% (1 че лове ку) 

проде монстрирова ли урове нь выше  сре дне го и низкий урове нь 

сформирова нности фоне ма тиче ского восприятия. 

Проа на лизируе м тре тий блок.  

У все х уча стников экспе риме нта  отме ча ются трудности при 

диффе ре нциа ции фоне м. Из них особую сложность пре дста вляют 

диффе ре нциа ция звуков по звонкости и глухости – 50% (5 че лове к). 60% (6 

де те й) допустили ошибки на  диффе ре нциа цию свистящих и шипящих и на  

диффе ре нциа цию а ффрика т; сонорных звуков – 40% (4 де те й). 

 Помимо этого, отме ча лись ошибки не внима те льности 60% (6 

че лове к) при диффе ре нциа ции звонкости и глухости, та к ка к это были 

после дние  се рии за да ний. Трудности при выполне нии за да ний были 

связа ны с на руше ние м психиче ской а ктивности и ре гулирующе го 

контроля. 

0%

10%

20%

30%

40%

Выше 

среднего

Средний Ниже 

среднего

Низкий

10%

40% 40%

10%

К
о
л

-в
о
 д

е
т
е
й

, 
в

 %

уровень успешности



  

51 
 

Вторичные  на руше ния отме ча ются у 100%  (10 че лове к), та к ка к 

на блюда ются на руше ния ре че вых кине сте зии всле дствие  а на томиче ских и 

двига те льных де фе ктов орга нов ре чи. 

Та ким обра зом, за трудне ния при выборе  ка ртинок были выявле ны 

при диффе ре нциа ции пре дложе нных звуков, что свиде те льствуе т о 

на руше нии фоне ма тиче ского восприятия у 100% (10 че лове к) уча стников 

экспе риме нта , та к ка к де ти име ют обще е  не дора звитие  ре чи. 

Да ле е , в та блице  2 мы сопоста вили уровни сформирова нности 

звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского восприятия у ста рших 

дошкольников с диза ртрие й. 

Та блица  2 

Сопоста вле ние  уровне й сформирова нности звукопроизноше ния и 

фоне ма тиче ского восприятия у ста рших дошкольников с диза ртрие й 

(количе ство че лове к / %)  

 

Фоне ма тиче ское  

восприятие  

 

 

Звукопроизноше ние        

Урове нь 

выше  

сре дне го 

Сре дний 

урове нь 

Урове нь 

ниже  

сре дне го  

Низкий 

урове нь 

Урове нь выше  

сре дне го 

10/1 10/1   

Сре дний урове нь  30/3 20/2  

Урове нь ниже  

сре дне го  

  20/2 10/1 

Низкий урове нь     

 

Ка к видно из та блицы 7 (Приложе ние  Е ) и та блицы 2 у 60% 

уча стников экспе риме нта  полное  совпа де ние  уровне й сформирова нности 

звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского восприятия, из них 10% (1 че лове к) 

проде монстрирова л урове нь выше  сре дне го; у 30% (3 че лове ка ) пока за те ли 

соотве тствуют сре дне му уровню и 20% (2 че лове ка ) име ют урове нь ниже  
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сре дне го сформирова нности звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского 

восприятия. 

У 40% (4 че лове ка ) выявле но не совпа де ние  уровне й на  один 

порядок: у 10% (1 че лове к) урове нь сформирова нности звукопроизноше ния 

выше  сре дне го и сре дний урове нь  сформирова нности фоне ма тиче ского 

восприятия; 20% име ют сре дний урове нь сформирова нности 

звукопроизноше ния и урове нь ниже  сре дне го сформирова нности 

фоне ма тиче ского восприятия; 10% (1 че лове к) пока за ли урове нь 

сформирова нности звукопроизноше ния ниже  сре дне го и низкий урове нь 

сформирова нности фоне ма тиче ского восприятия. 

Ка че стве нный а на лиз ре зульта тов пока за л: 

 у 30% (3 че лове ка ) наблюдаются замены или искажения в 

самостоятельной речи это отразилось на фонематическом восприятии 

(исправления с самокоррекций, либо необходима была организующая 

помощь); 

 у 70% (7 че лове к) нарушения полиморфного характера и это 

отразилось на фонематическом восприятии, то есть дети допустили ошибки 

на  диффе ре нциа цию свистящих и шипящих, на  диффе ре нциа цию а ффрика т 

и из них 40% (4 де те й) затруднялись в дифференциации сонорных звуков; 

 вторичные  на руше ния отме ча ются у 100%  (10 че лове к), та к ка к 

на блюда ются на руше ния ре че вых кине сте зии всле дствие  а на томиче ских и 

двига те льных де фе ктов орга нов ре чи. Помимо этого, в связи с тем, что у 

детей наблюдались нарушения произвольных процессов, соответственно, у 

них отме ча лись ошибки не внима те льности 60% (6 че лове к) при 

диффе ре нциа ции звонкости и глухости, та к ка к это были после дние  се рии 

за да ний.  

Та ким обра зом, мы видим, что грубых диссоциа ций ме жду уровнями 

сформирова нности звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского восприятия у 

ста рших дошкольников с диза ртрие й во вре мя обсле дова ния не  выявле но, 
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это свиде те льствуе т о те нде нции к на личию прямой вза имосвязи ме жду 

де фе кта ми произноше ния звуков и на руше ниями фоне ма тиче ского слуха . 

Сле дова те льно, у все х уча стников экспе риме нта  (100%) 

звукопроизноше ние  связа но с на руше ниями подвижности 

а ртикуляционного а ппа ра та  и с на руше ние м фоне ма тиче ского восприятия, 

та к ка к все  испытуе мые  де ти с  общим не дора звитие м ре чи. 

Та ким обра зом, суще ствуе т не обходимость соста вле ния 

ме тодиче ских ре коме нда ций по корре кции звукопроизноше ния у ста рших 

дошкольников с диза ртрие й, в которых были учте ны ре зульта ты 

конста тирующе го экспе риме нта . 

 

2.3. Ме тодиче ские  ре коме нда ции по корре кции на руше ния 

звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с диза ртрие й 

 

На  основе  а на лиза  лите ра туры по пробле ме  иссле дова ния и 

ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  на ми опре де ле ны основные  

принципы и соде ржа ние  логопе диче ской ра боты. 

При подборе  ре коме нда ций мы опира лись на  ра боты Е .Ф. А рхиповой, 

Е .Н. Вина рской, Л.В. Лопа тиной, О.В. Пра вдиной, Е .Ф. Соботович [1; 8; 26; 

39; 42]. 

В ка че стве  ве дущих мы ре коме ндуе м использова ть ряд спе циа льных 

принципов логопе диче ского возде йствия и обще дида ктиче ских принципов 

[52]: 

1. Принцип систе мности – при ре а лиза ции этого принципа  

учитыва е тся вза имосвязь подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и 

звукопроизноше ния; а  та к же  звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского 

восприятия. В связи с этим корре кция на руше ний пре дпола га е т 

возде йствие  на  все  компоне нты и стороны ре че вой функциона льной  

систе мы.  
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2. Принцип ра звития – в ре зульта те  конста тирующе го  экспе риме нта  

мы выявили особе нности подвижности а ртикуляционного а ппа ра та , 

звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского восприятия у ста рших 

дошкольников с диза ртрие й, учитыва я зону а ктуа льного и ближа йше го 

ра звития де те й, с помощью ме тодиче ских ре коме нда ций, мы 

пре дпола га е м, повысить ре зульта т име ющихся уме ний и на выков де те й. 

3. Онтоге не тиче ский принцип – при ра зра ботке  ме тодиче ских 

ре коме нда ций не обходимо помнить о после дова те льности формирова ния 

а ртикуляционной ба зы. Учитыва я полиморфность на руше ний 

звукопроизноше ния у де те й с диза ртрие й, ра бота  на д поста новкой звуков 

проводится в порядке  появле ния их в онтоге не зе : свистящие , шипящие , [Л], 

[ЛЬ], [Р], [РЬ]; 

4. Этиопа тоге не тиче ский принцип – учитыва е т причины и 

ме ха низмы на руше ния. Исходя из этого, игры и упра жне ния не обходимо 

пре дла га ть диффе ре нцирова нно. Та к, на приме р, де тям, у которых 

на руше ны шипящие  звуки, а  та к же  звуки Л–ЛЬ, Р–РЬ ре коме ндуются 

упра жне ния на  выра ботку ве рхне го подъе ма  языка ; для де те й с боковым 

сигма тизмом – упра жне ния для а ктивиза ции мышц боковых кра е в языка . 

5. Принцип диффе ре нцирова нного подхода . Мы де те й ра зде лили на  

типологиче ские  группы, в ка че стве  ве дуще го крите рия опре де лили ка кие  

группы звуков, тре буют корре кции. 

6. Принцип де яте льностного подхода . Возра ст уча стников  

экспе риме нта  5–6 ле т. Ве дуще й формой де яте льности для де те й этого 

возра ста  являе тся игра , соотве тстве нно, при ра зра ботке  ме тодиче ских 

ре коме нда ций это было учте но и все  за да ния подобра нны в игровой форме . 

7. Принцип на глядности – вся логопе диче ска я ра бота  строится с 

использова ние м на глядного ма те риа ла . 

8. Принцип созна те льности и а ктивности – ре бе нок долже н ясно 

понима ть, что, ка к и поче му е му нужно де ла ть, осозна ва я це ль. Это 
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достига е тся путе м использова ния ра знообра зных сра вне ний, на глядности и 

опоры на  опыт дошкольников  

10. Принцип доступности – ма те риа л долже н быть поняте н и 

доступе н ре бе нку. 

11. Принцип прочности усвое ния – пре дусма трива е т не  только 

приобре те ние  на выков пра вильного звукопроизноше ния, но и их 

за кре пле ние , и сове рше нствова ние  в ре чи. 

12. Принцип индивидуа льности – логопе диче ска я ра бота  строится 

индивидуа льно, учитыва я особе нности ре бе нка . 

В ре зульта те  конста тирующе го экспе риме нта  на ми были выде ле ны 

на пра вле ния корре кционной ра боты со ста ршими дошкольника ми с 

диза ртрие й: 

1. Корре кция не доста тков подвижности а ртикуляционного а ппа ра та . 

2. Формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния. 

3. Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия. 

По ка ждому на пра вле нию на ми соста вле ны компле ксы упра жне ний и 

игр. 

Та кже  были опре де ле ны сле дующие  эта пы ра боты: 

I. Ма сса жные  движе ния для норма лиза ции тонуса  орга нов 

а ртикуляции (все  уча стники экспе риме нта ). 

II. А ртикуляционна я гимна стика  (все  уча стники экспе риме нта ).  

III. Поста новка  звука  (1 группа ). 

IV. А втома тиза ция звука  (1, 2 группа ). 

V. Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия (все  уча стники 

экспе риме нта ). 
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Корре кция не доста тков подвижности а ртикуляционного 

а ппа ра та . 

На  да нном на пра вле нии осуще ствляе тся ре а лиза ция пе рвого эта па  

логопе диче ской ра боты – а ртикуляционна я гимна стика , це ль которого 

норма лизова ть тонус мышц а ртикуляционного а ппа ра та . 

Не обходимо соблюда ть опре де ле нную после дова те льность, идти от 

простого к сложному, проводить в игровой форме  (из двух–тре х 

упра жне ний, новым може т быть только одно, второе  и тре тье  да е тся для 

повторе ния). 

Помимо обще го компле кса  упра жне ний, который пре дста вле н в 

Приложе нии Ж, по ре зульта та м конста тирующе го экспе риме нта  мы 

распределии де те й на  подгруппы, в за висимости от выявле нных на руше ний.  

Та к ка к у 100% уча стников экспе риме нта  было выявле но на пряже ние  

языка , у 70% тремор языка , у 50% синкине зии. Мы ре коме ндуе м для этих 

ста рших дошкольников с диза ртрие й ра ссла бляющий логопе диче ский 

ма сса ж – а ктивный ме тод логопе диче ского возде йствия, который изме няе т 

состояние  мышц, нервов, крове носных сосудов и тка не й пе рифе риче ского 

ре че вого а ппа рата . Логопе диче ский ма сса ж пре дста вляе т собой одну из 

логопе диче ских те хник, способствующих норма лиза ции произносите льной 

стороны ре чи и эмоциона льного состояния лиц, стра да ющих ре че выми 

на руше ниями. 

I. Зде сь не обходимо ре а лизова ть пе рвый эта п – ма сса жные  движе ния 

для норма лиза ции тонуса  орга нов а ртикуляции (все  уча стники 

экспе риме нта ), который включа е т в се бя прие мы диффе ре нцирова нного 

логопе диче ского ма сса жа . 

Упра жне ния подбира ются в за висимости от состояния мыше чного 

тонуса  а ртикуляционной зоны. По длите льности проце дура  не  пре выша е т 5 

минут. Ма сса жные  движе ния, кроме  норма лиза ции тонуса  мышц языка , губ 
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и осла бле ния гипе ркине зов, на пра вле ны на  ра звитие  а ффе ре нта ции 

ора льной мускула туры (ре че вых кине сте зии). 

При гипе ртонусе  движе ния должны быть ра ссла бляющие  – ле гкие , 

ме дле нные . Используе м прие мы: погла жива ние , ле гка я вибра ция 

ука за те льными, сре дними и бе зымянными па льца ми обе их рук в 

сле дующе й последова те льности: 

– ра ссла бле ние  мышц ше и и пле че вого пояса ; 

– лобных мышц и мимиче ской мускула туры (круговые  

погла жива ющие  движе ния в обла сти гла з, ще к; ле гкое  пощипыва ние  или 

точе чна я вибра ция скуловых мышц от моче к уше й к се ре дине  подбородка ); 

– круговой мышцы рта  (ле гкое  погла жива ние , постукива ние  по 

ча совой стре лке ); 

– мышц языка  (ле гкое  погла жива ние , похлопыва ние  от кончика  языка  

к корню, от кра е в к се ре дине , при помощи ука за те льного па льца , зонда  или 

при помощи шпа те ля). 

При гипотонусе  а ртикуляторных мышц ма сса жные  движе ния 

выполняе м ритмично, инте нсивно, с на жимом, ме тодом ра стира ния, 

ра змина ния, пощипыва ния, вибра ции с посте пе нным уве личе ние м силы 

возде йствия [8].  

Це ль: укре пле ние  и стимуляция лобных мышц, мышц ще к, мышц, 

обе спе чива ющих подвижность губ, укре пле ние  и а ктивиза ция мышц, 

поднима ющих углы рта  и ве рхнюю губу, нижнюю че люсть; укре пле ние  и 

а ктивиза ция продольных, попе ре чных мышц язык, уве личе ние  объе ма  

а ртикуляционных движе ний языка . 

II. А ртикуляционна я гимна стика  (все  уча стники экспе риме нта ). 

Помимо этого, у 70% испытуе мых были выявле ны трудности подъе ма  

кончика  языка  вве рх. Для них мы ре коме ндуе м обра тить внима ние  на  

использова ние  упра жне ний, на пра вле нных на  выра ботку подъе ма  языка  
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вве рх («Ма ляр», «Лоша дка », «Грибок», «Га рмошка », «Ба ра ба н», «Ка че ли», 

«Дотянись до носа », «Футбол», «Коте нок»). 

У 50% испытуе мых были выявле ны трудности движе ния боковых 

кра е в языка . Для них мы ре коме ндуе м использова ть а ртикуляционные  

упра жне ния, на пра вле нные  на  выра ботку подвижности боковых кра е в 

языка  («Лопа точка », «Ча ше чка », «Иголочка », («Стре лочка », «Жа ло»), 

«Трубочка »; «Ка тушка »). 

Большинство уча стников экспе риме нта  испытыва ли сложности 

дина миче ской координа ции. Для формирова ния кине тиче ской основы 

а ртикуляторных движе ний у де те й пре дла га ются упра жне ния, 

на пра вле нные  на  выра ботку не обходимого объе ма  движе ний, подвижности 

орга нов а ртикуляторного а ппа ра та , силы, точности движе ний, на  отра ботку 

уме ния пе ре ключа ться с одного движе ния на  другое , на  координа цию 

движе ний губ, языка , мягкого не ба . 

 Упра жне ния для губ: «За бор – Хоботок», «Окно – За бор – Хоботок», 

«Окно – Рупор – За бор – Хоботок». 

 Упра жне ния для языка : «Ка че ли», «Ча сики», «Зме йка », «Индюк», 

«Лоша дка », «Пье м ча й из ча ше чки». 

Гимна стика  выполняе тся сидя, та к ка к в этом положе нии у ре бе нка  

пряма я спина , те ло не  на пряже но, ноги и руки на ходятся в спокойном 

состоянии, ре бе нок долже н виде ть лицо пе да гога , а  та к же  свое  лицо для 

контроля пра вильности выполне ния движе ний. Поэтому а ртикуляционна я 

гимна стика  выполняе тся пе ре д зе рка лом. 

Формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния. 

На  основе  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта  по да нному 

на пра вле нию, все  уча стники экспе риме нта  на ми были ра зде ле ны на  две  

группы и соотве тстве нно ра зра бота ны диффе ре нцирова нные  ме тодиче ские  

ре коме нда ции для ка ждой типологиче ской группы. 
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1 группа  – это ста ршие  дошкольник с диза ртрие й, кто нужда е тся в 

поста новке  звуков, име ющие  ме жзубный, губно-зубной боковой сигма тизм 

и пр. 

2 группа  – это ста ршие  дошкольник с диза ртрие й, кто пра вильно 

произносят звуки изолирова нно и отра же нно, но иногда  подве рга ют их 

за ме на м  или иска же ниям в са мостояте льной ре чи, то е сть не обходима  

а втома тиза ция в ре чи. 

III. В да нном на пра вле нии для 1 группы ре а лизуе тся эта п поста новки 

звуков, логопе диче ска я ра бота  осуще ствляе тся индивидуа льно.  

Це ль: добиться пра вильного произноше ния звука . 

В ра боте  на д поста новкой орие нтируе мся на  после дова те льность 

появле ния ре че вых звуков в онтоге не зе  (свистящие  [С], [С’], [З], [З’], 

[Ц]; шипящие  [Ш], [Ж], [Щ], [Ч]; сонорные  [Л], [Л’], [Р], [Р’] и на  

индивидуа льные  возможности ре бе нка  (сте пе нь доступности звука ). 

Та к, на приме р, у уча стников экспе риме нта  на руше ны в 

произноше нии свистящие  звуки по типу ме жзубного (40%), бокового (20%)  

и губно-зубного  (10%) сигма тизма .  

Для них мы ре коме ндуе м сле дующие  способы поста новки. 

При ме жзубном сигма тизме  обра ща е тся внима ние  на  положе ние  

кончика  языка . Кончик языка  сле дуе т пе ре ве сти в положе ние  за  нижние  

ре зцы. Пре дла га е тся произносить звук с за крытыми зуба ми либо за кусить 

кончик спички. Используе тся зонд «уточка », с помощью которых кончик 

языка  уде ржива е тся за  нижними зуба ми, а  посре дине  спинки языка  

обра зуе тся углубле ние . Кроме  того, поста новка  осуще ствляе тся от пе ния 

[Т']. 

При боковом сигма тизме  поста новка  осуще ствляе тся че ре з 

ме жзубное  произноше ние . Да ле е , ка к при ме жзубном сигма тизме . 
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При губно-зубном сигма тизме  обра ща е тся внима ние  на  положе ние  

губ. Выполнить а ртикуляционное  упра жне ние  «За борчик», произне сти звук 

[С], приде ржива я нижнюю губу; пе ние  [Т].  

Приме р компле ксов упра жне ний на  поста новку шипящих звуков и 

сонорных, пре дста вле ны в Приложе нии И. 

IV. За те м ре а лизуе тся эта п а втома тиза ции звука  (для 1 и 2 группы), 

де ти объе диняются в подгруппы. 

Це ль: добиться пра вильного произноше ния звука  в слога х, слова х, 

пре дложе ниях, са мостояте льной ре чи. 

На  да нном эта пе  логопе диче ска я ра бота  включа е т в се бя: 

 прогова рива ние  и на зыва ние  изобра же ний по ка ртинка м; 

 за помина ние  и повторе ние  групп слов с опорой на  ка ртинки; 

 отбор ка ртинок с за да нным звуком; 

 опре де ле ние  ме ста  звука  в слова х (на ча ло, се ре дина  и коне ц); 

 соста вле ние  пре дложе ний. 

Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия. 

V. В связи с те м, что все  уча стники экспе риме нта  име ют обще е  

не дора звитие  ре чи, поэтому ре а лиза ция да нного на пра вле ния буде т 

осуще ствляться со все ми ста ршими дошкольника ми с диза ртрие й. 

Ре а лиза ция да нного на пра вле ния осуще ствляе тся че ре з игры и 

упра жне ния на пра вле нные  на  ра звитие  фоне мы на  слух. 

Приве де м не сколько приме ров упра жне ний. 

Упра жне ние  1. 

Ре бе нку пре дла га е тся повторить похожие  слова  вна ча ле  по 2, 

за те м по 3 в на зва нном порядке : 

Ма к – ба к – та к моток – ка ток – поток  

Ток – тук – та к ба тон – бутон – бе тон  

Бык – ба к – бок будка  – дудка  – утка   

Да м – дом – дым нитка  – ва тка  – ве тка  
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Ком – дом – гном кле тка  – пле тка  – пле нка  тыква  – буква  – будка . 

Упра жне ние  2. 

Из че тыре х слов, отче тливо произне се нных взрослым, ре бе нок 

долже н на зва ть то, которое  отлича е тся от оста льных: 

Ка на ва  – ка на ва  – ка ка о – ка на ва  

Ком – ком – кот – ком 

Уте нок – уте нок – уте нок – коте нок  

Будка  – буква  – будка  – будка  

Винт – винт – бинт – винт 

Минута  – моне та  – минута  – минута  

 Буфе т – буке т – буфе т – буфе т  

Биле т – ба ле т – ба ле т – ба ле т  

Дудка  – будка  – будка  – будка . 

Упра жне ние  3. 

Взрослый просит ре бе нка  подобра ть слово в рифму: 

Портфе ль я выронил из рук, 

Та кой большой на  ве тке  (жук)  

Ше л по ле су шустрый мишка , На  не го сва лила сь (шишка )  

Зде сь в ле су е сть злые  зве ри, За пира йте  на  ночь (две ри) 

Тише , Та не чка  не  пла чь, 

Не  утоне т в ре чке  (мяч) 

Ка к-то ве че ром две  мышки  

Уне сли у Пе ти (книжки)  

Не  поле зе т Вла д на  е ль, 

У не го в рука х (портфе ль) 

«Я трудиться не  привык!»  

Отве ча е т (грузовик) 

Мы собира ли ва сильки,  

На  голова х у на с (ве нки)  
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Пе с козе  прине с буке т,  

Сытный буде т е й (обе д)  

Ве те р, ве те р, ты могуч,  

Ты гоняе шь ста и (туч)  

То на за д, то впе ре д  

Може т плыть (па роход) 

 Не   дрожи,  Се ре жка ,  

Это ж на ша  (кошка )  

Упра жне ние  4. 

Воспроизве де ние  слоговых соче та ний с одним согла сным и ра зными 

гла сными звука ми. 

Та  – то – ту ну – ны – на  бо – ба  – бы  

Ты – та  – то но – на  – ну бу – бо – ба  

 Му – мы – ма  да  – ды – до па  – пу – по  

Мо – ма  – мы ду – ды – да  ку – ко – ка   

Ва  – ву – во 

А  та к же  компле кс игр: «Повтори пра вильно», «Ра ссе ли животных», 

«Пута ница », «Будь внима те ле н!»,  «Услышишь – стой!», «Пойма й звук» 

и пр. пре дста вле н в Приложе нии К. 

Ра ссмотрим после дова те льность корре кционно-логопе диче ской 

ра боты с на руше ниями подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  

звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского восприятия на  конкре тном 

приме ре . 

Звук [Ц] 

I. Ма сса жные  движе ния. 

После  ра ссла бляющих движе ний в обла сти лице вой мускула туры, 

выполняе м ле гкое  погла жива ние , постукива ние  по ча совой стре лке  

круговой мышцы рта . 
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Для устра не ния спа стичности языка  мышц языка  не обходимо ле гкое  

погла жива ние , похлопыва ние  от кончика  языка  к корню, от кра ёв к 

се ре дине , при помощи ука за те льного па льца , зонда  или при помощи 

шпа те ля. 

II. А ртикуляционна я гимна стика . 

1. Ста тиче ские  упра жне ния. 

«За бор»: Пе ре д зе рка лом просим ре бе нка  ма ксима льно ра стянуть 

губы (улыбнуться), чтобы были видны и ве рхние  и нижние  зубы. Ве рхние  

зубы должны на ходиться на против нижних. Не обходимо прове рить на личие   

ра сстояния ме жду ними (1 мм). Уде ржа ть мышцы губ в  та ком положе нии 

под сче т от 1 до 5–10. Выполнить упра жне ние  бе з зрите льной опоры и 

опре де лить положе ние  губ. 

«Окно»: Уде ржива ть открытым рот с одновре ме нным пока зом 

ве рхних и нижних зубов под сче т от 1 до 5–10. Выполнить упра жне ние  бе з 

зрите льной опоры и опре де лить положе ние  губ. 

«Мост»: Рот открыт. Кончик языка  упира е тся в нижние  ре зцы. 

Уде ржа ть  под сче т от 1 до 5–10. Е сли не  получа е тся, то нужно погла дить 

язык шпа те ле м, похлопа ть по не му для ра ссла бле ния мышц языка . При 

не обходимости па ссивно шпа те ле м уде ржа ть язык ра спла ста нным. 

Выполнить упра жне ние  бе з зрите льной опоры и опре де лить положе ние  

языка , где  на ходится е го кончик. 

2. Дина миче ские  упра жне ния. 

«Ка тушка ». Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка  упира е тся в 

нижние  зубы. Широкий язык «выка тыва ть» впе ре д и убира ть в глубь рта . 

Упра жне ние  повторить 8–10 ра з в спокойном те мпе . Выполнить 

упра жне ние  бе з зрите льной опоры и опре де лить где  на ходится спинка  и 

кончик языка . 

«Жуе м блинчик». Улыбнуться, приоткрыть рот, поста вить кончик 

языка  за  нижние  зубы (ка к в упра жне нии «Горка »), потом выдвинуть е го 
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чуть впе рёд и покусыва ть све рнутый язык 10–15 ра з. Выполнить 

упра жне ние  бе з зрите льной опоры и опре де лить где  на ходится кончик 

языка , что де ла ют ве рхние  зубы. 

Посте пе нно пе ре ходим к отра ботке  компле кса  упра жне ний: «За бор» 

– «Окно»; «За бор» – «Окно»– «Мост»; «За бор» – «Окно» – «Мост» – 

«За бор». 

III. Поста новка  звука  [Ц]. 

1. Губы улыба ются. Язык широкий, упира е тся в нижние  зубы 

(упра жне ние  «мостик»), посе ре дине  языка  – ка на вка . Зубы на  ма ле ньком 

ра сстоянии. Горлышко не  гудит. Сна ча ла  стучим по нижним зубка м 

кончиком языка  (Т), а  за те м дуе м на  не го холодным ве те рком [С] и де ла е м 

это быстро [ТС]. Слышится короткий звук [Ц] – кузне чик. 

2. Просим ре бе нка  повторять обра тные  слоги «а т + с», «от + с», «ут + 

с», «эт + с». Посте пе нно сокра ща е м па узу ме жду звука ми [Т] и [С] до 

одномоме нтного произне се ния на  выдохе . 

 3. Ре бе нку пре дла га е м сильно ра стянуть губы в улыбке  и ка к бы 

сплюнуть сквозь оска ле нные  зубы – [Ц]. Отра ба тыва е м утрирова нное  

произноше ние  звука  (с пока зом ре зцов) [17]. 

IV. А втома тиза ция звука  [Ц]. 

За кре пле ние  произноше ния звука  [Ц] в ра зличных обра тных слога х, 

слова х:  

ца ц – ца ц – а ц – ца ц – оц –ца ц – оц – уц – иц 

оц      оц – оц       оц – оц – уц       оц – уц – иц       оц – уц – иц – ыц  

уц      уц – уц       уц – уц – иц       уц – иц – ыц       уц – иц – ыц – эц  

иц     иц – иц       иц – иц – ыц       иц – ыц – эц       иц – ыц – эц – а ц  

бое ц            пте не ц              уда ле ц             за яц             та не ц  

оте ц             кузне ц              молоде ц          огуре ц          ме сяц  

пе ве ц ле де не ц на коне ц па ле ц колоде ц 

А ц – а ц – а ц – не  пойма н за яц. 
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Е ц – е ц – е ц – молодой бое ц. 

За кре пле ние  произноше ния звука  [Ц] в ра зличных прямых слога х, в 

слова х: 

ца      ца  – ца      ца  – ца  – цо       ца  – цо – цу       ца  – цо – цу – цы  

цо     цо – цо      цо – цо – цу       цо – цу –цы       цо – цу – цы – цэ  

цу     цу – цу      цу – цу – цы      ца  – цо – цы       цу – цы – цэ – ца  

 це пь овца  отцы птица  оце нка  

ца пля лицо бойцы улица  за це пка  

це лый  яйцо концы  лисица  а ка ция 

Ца  – ца  – ца  – это овца . 

Цу – цу – цу – ве ду овцу. 

Це  – це  – це  – не  подходи к овце . 

Цы – цы – цы – не т овцы. 

За гляне т солнце  к на м в оконце , И це лый де нь сияе т солнце . 

За кре пле ние  звука  [Ц] в стиха х и ра сска за х: 

Ска зка  о яйце . 

Це  – це  – це , вот ва м ска зка  о яйце .  

Цо – цо – цо, курица  сне сла  яйцо. 

Цу – цу – цу, котик тяне тся к яйцу. 

Цом – цом м цо, поигра ть хоте л с яйцом.  

Ца  – ца  – ца , брысь, коте нок, от яйца . 

Цы – цы – цы, отогна ли? Молодцы!  

Цо – цо – цо, са ми мы съе дим яйцо.  

Це  – це  – це , вот вся ска зка  о яйце . 

О гусе ница х и птица х. 

В са да х и в полях много на се комых. Особе нно опа сны гусе ницы. 

Гусе ницы в са да х и ле са х пое да ют листья и цве тки. А  гусе ниц 

пое да ют птицы. Бе з птиц ле са  оста нутся бе з листье в, а  са ды оста нутся бе з 

яблок, слив и ягод. Бе ре ги птиц! Подкорми их зимой. 
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V. Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия. 

«Ка кой звук е сть во все х слова х?» 

Логопе д произносит три-че тыре  слова , в ка ждом из которых е сть один 

из отра ба тыва е мых звуков: ца пля, цве ток, це пь… – и спра шива е т у де те й, 

ка кой звук е сть во все х этих слова х. Де ти на зыва ют звук «Ц».  

«Пойма й ошибку». 

 Взрослый произносит ряды слогов «ца  – ца  – ча », «цу – цу – шу» и др. 

Ре бе нок долже н хлопнуть, е сли услышит другой слог. 

«Кто на йде т пре дме ты, на зва ния которых соде ржа т за да нный звук». 

Ре бе нку пре дла га е тся сюже тна я ка ртинка , на  которой много 

пре дме тных ка ртинок, в том числе  и соде ржа щих в на зва нии опре де ле нный 

звук. Ре бе нок ра ссма трива е т ка ртинку и на зва ть нужные  пре дме ты. 

«Собе ри букву». 

 На  столе  пе ре д ре бе нком ле жит ра зре за нна я на  ча сти буква , на  

ка ждой ча сти име е тся изобра же ние  на чина ющие ся на  тот же  звук, что и 

ра зре за нна я буква . За да ча  ре бе нка  собра ть букву и произне сти все  

пре дме ты, соста вляющие  эту букву. 

«Эхо».  

Ре бе нок словно эхо, всле д за  логопе дом отра жа е т пра вильно 

произносимые  пре дложе ния, а  иска же нные  произноше ния испра вляе т, та к 

ка к эхо все гда  говорит только кра сиво и пра вильно. 

 «Ра ссе ли животных» 

Стоит домик с окошка ми. На  крыше  на писа на  буква . Рядом 

выложе ны ка ртинки животных. Де ти должны выбра ть те х животных, в 

на зва нии которых е сть звук, соотве тствующий букве  на  крыше , и посе лить 

их в окошки с проре зями. На приме р: домики с буква ми [Ц] и [Ш]. 

Выложе ны сле дующие  ка ртинки: соба ка , ца пля, лягушка , цыпле нок, 

синица , мишка , мышка , курица , кошка , ще нок. Пре два рите льно все  слова  

прогова рива ются. 
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Выводы по гла ве  2 

 

Та ким обра зом, на ми был прове де н конста тирующий экспе риме нт, 

це лью которого явилось выявле ние  особе нносте й и уровне й 

сформирова нности звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с 

диза ртрие й.  

Конста тирующий экспе риме нт проводился в фе вра ле  на  ба зе  

муниципа льного бюдже тного дошкольного учре жде ния № 33 

г. Кра сноярска . Для прове де ния конста тирующе го экспе риме нта  была  

сформирова на  экспе риме нта льна я группа  из 10 че лове к ста рших 

дошкольников (5–6 ле т) с диза ртрие й. 

Конста тирующий экспе риме нт включа л в се бя 3 блока  обсле дова ния: 

– подвижности а ртикуляционного а ппа ра та ; 

– звукопроизноше ния; 

– фоне ма тиче ского восприятия. 

На  основа нии а на лиза  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта , 

на ми сде ла н вывод о том, что после  прове де ния количе стве нного и 

ка че стве нного а на лиза  пе рвого блока  обсле дова ния подвижности 

а ртикуляционного а ппа ра та  можно сде ла ть вывод, что у ста рших 

дошкольников отме ча ются на руше ния подвижности а ртикуляционного 

а ппа ра та , а  име нно: 

– на пряже нное  выполне ние  упра жне ния;  

– длите льный поиск а ртикуляционной позы; 

– трудности в че ре дова нии движе ний; 

– не полный объе м движе ния или отклоне ние  конфигура ции; 

– на личие  ошибок (синке не зий, тре мора ). 

По итога м второго блока : обсле дова ния звукопроизноше ния можно 

сде ла ть вывод о на личии особе нносте й  звукопроизноше ния у ста рших 

дошкольников с диза ртрие й, ха ра кте ризующие ся сма за нностью, 
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не че ткостью, ухудше ние м звукопроизноше ния в спонта нном ре че вом 

потоке . Да нные  особе нности проявлялись в фонологиче ских и 

а нтропофониче ских на руше ниях звукопроизноше ния – это за ме ны, 

сме ше ния, пропуски и иска же ния. 

В ре зульта те  обсле дова ния фоне ма тиче ского восприятия ста рших 

дошкольников с диза ртрие й за трудне ния при выборе  ка ртинок были 

выявле ны при диффе ре нциа ции пре дложе нных звуков, что свиде те льствуе т 

о на руше нии фоне ма тиче ского восприятия у уча стников экспе риме нта . 

В проце ссе  иссле дова ния на ми выявле ны ра зличные  на руше ния 

подвижности а ртикуляционного а ппа ра та , звукопроизноше ния и 

фоне ма тиче ского восприятия. С це лью уточне ния ме ха низма  на руше ния 

звукопроизноше ния на ми сопоста вле ны уровни сформирова нности 

подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и звукопроизноше ния; уровни 

сформирова нности звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского восприятия 

ста рших дошкольников с диза ртрие й. 

Мы выявили, что у все х уча стников экспе риме нта  (100%) 

звукопроизноше ние  связа но с на руше ниями подвижности 

а ртикуляционного а ппа ра та  и с на руше ние м фоне ма тиче ского восприятия, 

та к ка к все  испытуе мые  де ти с  общим не дора звитие м ре чи. 

На  основе  а на лиза  лите ра туры и ре зульта тов конста тирующе го 

экспе риме нта  на ми опре де ле но соде ржа ние  ме тодиче ских ре коме нда ций 

по корре кции на руше ний звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с 

диза ртрие й, в которых были учте ны ре зульта ты конста тирующе го 

экспе риме нта . На ми были выде ле ны принципы, на пра вле ния и эта пы 

логопе диче ской ра боты.  

В ре зульта те  конста тирующе го экспе риме нта  на ми были выде ле ны 

на пра вле ния корре кционной ра боты со ста ршими дошкольника ми с 

диза ртрие й: 
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1. Корре кция не доста тков подвижности а ртикуляционного 

а ппа ра та . 

2. Формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния. 

3. Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия. 

По ка ждому на пра вле нию на ми соста вле ны компле ксы упра жне ний и 

игр. 

Та кже  были опре де ле ны сле дующие  эта пы ра боты: 

I. Ма сса жные  движе ния для норма лиза ции тонуса  орга нов 

а ртикуляции (все  уча стники экспе риме нта ). 

II. А ртикуляционна я гимна стика  (все  уча стники экспе риме нта ).  

III. Поста новка  звука  (1 группа ). 

IV. А втома тиза ция звука  (1, 2 группа ). 

V. Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия (все  уча стники 

экспе риме нта ). 

Ре а лиза ция да нных ме тодиче ских ре коме нда ций, пре дпола га е т 

де ле ние  на  уча стников экспе риме нта  на  две  группы и соотве тстве нно 

ра зра бота ны диффе ре нцирова нные  ме тодиче ские  ре коме нда ции для 

ка ждой типологиче ской группы. 

В ка че стве  да льне йше й пе рспе ктивы пре дпола га е тся а проба ция 

пре дложе нных на ми ме тодиче ских ре коме нда ций. 

Та ким обра зом, це ли и за да чи иссле дова ния ре а лизова ны, гипоте за  

дока за на . 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

В ре зульта те  а на лиза  лите ра туры по пробле ме  иссле дова ния были 

сде ла ны выводы: 

1. Проце сс формирова ния а ртикуляционной моторики можно 

пре дста вить в сле дующе й после дова те льности: 

– к пе рвому году жизни у ре бе нка  появляются смычки орга нов 

а ртикуляции; к полутора  года м появляе тся возможность че ре дова ть 

позиции (смычка  – ще ль); 

– к концу второго года  жизни а ртикуляционный а ппа ра т ре бе нка  

готов к простым движе ниям; 

– после  тре х ле т ре бе нок може т поднима ть кончик языка  вве рх и 

на пряга ть спинку языка ; 

– к 4–4,5 года м ре бе нок овла де ва е т че тким выде ле ние м кончика  

языка , е го способностью ста новиться тонким, а  к пяти года м появляе тся 

возможность вибра ции кончика  языка ; 

– у де те й в возра сте  6–7 ле т при норма льном ра звитии и полноце нном 

ре че вом окруже нии а ртикуляционна я ба за  сформирова на  и звукова я 

сторона  ре чи усвое на . 

2. Диза ртрия, по опре де ле нию Е .М. Ма стюковой – это на руше ние  

произносите льной стороны ре чи, обусловле нное  не доста точностью 

инне рва ции ре че вого а ппа ра та . На руше ния звукопроизноше ния у де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  выра жа ются в иска же ниях а ртикуляции, в 

сме ше ниях, за ме на х и пропуска х звуков.  Ха ра кте р на руше ния звуков при 

диза ртрии може т изме няться под возде йствие м ра зличных лингвистиче ских 

фа кторов: ме ста  звука  в слове , сосе дствующих звуков, структуры слога , в 

которых входит звук, слоговой структуры все го слова . Спе цифиче ские  

де фе кты звукопроизноше ния у де те й с диза ртрие й проявляются в стойком 

ха ра кте ре  на руше ний, особой трудности их пре одоле ния; трудности 
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а втома тиза ции звуков; проце сс а втома тиза ции тре буе т больше го 

количе ства  вре ме ни. 

3. В ре зульта те  логопе диче ское  обсле дова ние  ста новится 

компле ксным, все сторонним, дина миче ским, да ва я возможность не  только 

проа на лизирова ть на руше ния ре чи, но и на ме тить пла н на иболе е  

эффе ктивной помощи ре бе нку.  

4. Логопе диче ское  возде йствие  при диза ртрии осуще ствляе тся 

после дова те льно, при этом на  ка ждом из эта пов ре ша е тся опре де ле нна я 

пе да гогиче ска я за да ча , подчине нна я обще й це ли логопе диче ского 

возде йствия. Соде ржа ние  и ме тоды ра боты видоизме няются в за висимости 

от ха ра кте ра  и тяже сти диза ртрии, от обще го уровня ре че вого ра звития. 

Основной за да че й логопе диче ской ра боты при диза ртрии являе тся ра звитие  

и обле гче ние  ре че вой коммуника ции, а  не  только формирова ние  

пра вильного произне се ния звуков. Поэтому логопе диче ска я ра бота  должна  

обяза те льно включа ть ра звитие  и фоне ма тиче ского восприятия, 

формирова ние  а ртикуляционной моторики и пра вильного ре че вого 

дыха ния. 

Исходя из выше ска за нного, може т быть сформулирова на  пробле ма  

иссле дова ния: не обходимость де та льного пра ктиче ского изуче ния 

на руше ний звукопроизноше ния  ста рших дошкольников при диза ртрии и 

соста вле ние  ме тодиче ских ре коме нда ций по пре одоле нию на руше ний 

звукопроизноше ния у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с диза ртрие й с 

уче том выявле нных особе нносте й. 

С це лью выявле ния особе нносте й и уровне й сформирова нности 

звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с диза ртрие й был 

орга низова н конста тирующий экспе риме нт. 

Конста тирующий экспе риме нт проводился в фе вра ле  на  ба зе  

муниципа льного бюдже тного дошкольного учре жде ния № 33 

г. Кра сноярска . Для прове де ния конста тирующе го экспе риме нта  была  
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сформирова на  экспе риме нта льна я группа  из 10 че лове к ста рших 

дошкольников (5–6 ле т) с диза ртрие й. 

Конста тирующий экспе риме нт включа л в се бя 3 блока  обсле дова ния: 

– подвижности а ртикуляционного а ппа ра та ; 

– звукопроизноше ния; 

– фоне ма тиче ского восприятия. 

На  основа нии а на лиза  ре зульта тов конста тирующе го экспе риме нта , 

на ми сде ла н вывод о том, что после  прове де ния количе стве нного и 

ка че стве нного а на лиза  пе рвого блока  обсле дова ния подвижности 

а ртикуляционного а ппа ра та  можно сде ла ть вывод, что у ста рших 

дошкольников отме ча ются на руше ния подвижности а ртикуляционного 

а ппа ра та , а  име нно: 

– на пряже нное  выполне ние  упра жне ния;  

– длите льный поиск а ртикуляционной позы; 

– трудности в че ре дова нии движе ний; 

– не полный объе м движе ния или отклоне ние  конфигура ции; 

– на личие  ошибок (синке не зий, тре мора ). 

По итога м второго блока : обсле дова ния звукопроизноше ния можно 

сде ла ть вывод о на личии особе нносте й  звукопроизноше ния у ста рших 

дошкольников с диза ртрие й, ха ра кте ризующие ся сма за нностью, 

не че ткостью, ухудше ние м звукопроизноше ния в спонта нном ре че вом 

потоке . Да нные  особе нности проявлялись в фонологиче ских и 

а нтропофониче ских на руше ниях звукопроизноше ния – это за ме ны, 

сме ше ния, пропуски и иска же ния. 

В ре зульта те  обсле дова ния фоне ма тиче ского восприятия ста рших 

дошкольников с диза ртрие й за трудне ния при выборе  ка ртинок были 

выявле ны при диффе ре нциа ции пре дложе нных звуков, что свиде те льствуе т 

о на руше нии фоне ма тиче ского восприятия у уча стников экспе риме нта . 
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В проце ссе  иссле дова ния на ми выявле ны ра зличные  на руше ния 

подвижности а ртикуляционного а ппа ра та , звукопроизноше ния и 

фоне ма тиче ского восприятия. С це лью уточне ния ме ха низма  на руше ния 

звукопроизноше ния на ми сопоста вле ны уровни сформирова нности 

подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  и звукопроизноше ния; уровни 

сформирова нности звукопроизноше ния и фоне ма тиче ского восприятия 

ста рших дошкольников с диза ртрие й. 

Мы выявили, что у все х уча стников экспе риме нта  (100%) 

звукопроизноше ние  связа но с на руше ниями подвижности 

а ртикуляционного а ппа ра та  и с на руше ние м фоне ма тиче ского восприятия, 

та к ка к все  испытуе мые  де ти с  общим не дора звитие м ре чи. 

На  основе  а на лиза  лите ра туры и ре зульта тов конста тирующе го 

экспе риме нта  на ми опре де ле но соде ржа ние  ме тодиче ских ре коме нда ций 

по корре кции на руше ний звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с 

диза ртрие й, в которых были учте ны ре зульта ты конста тирующе го 

экспе риме нта . На ми были выде ле ны принципы, на пра вле ния и эта пы 

логопе диче ской ра боты.  

В ре зульта те  конста тирующе го экспе риме нта  на ми были выде ле ны 

на пра вле ния корре кционной ра боты со ста ршими дошкольника ми с 

диза ртрие й: 

1. Корре кция не доста тков подвижности а ртикуляционного а ппа ра та . 

2. Формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния. 

3. Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия. 

По ка ждому на пра вле нию на ми соста вле ны компле ксы упра жне ний и 

игр. 

Та кже  были опре де ле ны сле дующие  эта пы ра боты: 

I. Ма сса жные  движе ния для норма лиза ции тонуса  орга нов 

а ртикуляции (все  уча стники экспе риме нта ). 

II. А ртикуляционна я гимна стика  (все  уча стники экспе риме нта ).  
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III. Поста новка  звука  (1 группа ). 

IV. А втома тиза ция звука  (1, 2 группа ). 

V. Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия (все  уча стники 

экспе риме нта ). 

Ре а лиза ция да нных ме тодиче ских ре коме нда ций, пре дпола га е т 

де ле ние  на  уча стников экспе риме нта  на  две  группы и соотве тстве нно 

ра зра бота ны диффе ре нцирова нные  ме тодиче ские  ре коме нда ции для 

ка ждой типологиче ской группы. 

В ка че стве  да льне йше й пе рспе ктивы пре дпола га е тся а проба ция 

пре дложе нных на ми ме тодиче ских ре коме нда ций. 

Та ким обра зом, це ли и за да чи иссле дова ния ре а лизова ны, гипоте за  

дока за на . 
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ПРИЛОЖЕ НИЯ 

Приложе ние  А  

Та блица  3 

Выборка  экспе риме нта льной группы 

 

№ 

п./п. 

Имя Ф. Пол Возра ст Логопе диче ское  

за ключе ние  

1. А ня П. ж. 5 ле т 7 

ме с. 

ОНР III уровня, диза ртрия 

2. Борис А . м. 5 ле т 8 

ме с. 

ОНР   II–III уровня, 

диза ртрия 

3. Вита лий Ж. м. 6 ле т ОНР   II–III уровня, 

диза ртрия 

4. Гоша  Л. м. 5 ле т 11 

ме с. 

ОНР   II–III уровня, 

диза ртрия 

5. Да ниил М. м. 6 ле т ОНР   II–III уровня, 

диза ртрия 

6. Па ша  Б. м. 5 ле т 6 

ме с. 

ОНР   III уровня, 

диза ртрия 

7. Полина  В. ж. 5 ле т 9 

ме с. 

ОНР   II–III уровня, 

диза ртрия 

8. Са ша  Д. м. 5 ле т 5 

ме с. 

ОНР   II–III уровня, 

диза ртрия 

9. Тимофе й К. м. 5 ле т 10 

ме с. 

ОНР   II–III уровня, 

диза ртрия 

10. Яна  К. ж. 6 ле т ОНР III уровня, диза ртрия 
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Приложе ние  Б 

Стимульный ма те риа л (на  приме ре  диффе ре нциа ции звука  [Л]) 

 

[Л] 
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Приложе ние  В 

Та блица  4 

Ре зульта ты обсле дова ния подвижности а ртикуляционного а ппа ра та  у ста рших дошкольников с диза ртрие й 

 

№ 

п./

п. 

Имя Ф. На зва ние  упра жне ния обще 

е  

колич

е ство 

ба лло

в 

% и 

урове нь 

успе шности 
На ду

й 

ще ки 

На ду

й 

одну 

ще ку 

На ду

й 

другу

ю 

Упри 

язык 

в 

пра ву

ю 

ще ку 

Губы 

в 

улыб

ке  

Губы 

трубоч

кой 

округл

е ны и 

вытяну

ты 

впе ре д 

Че ре дова 

ние  

движе ний 

губ: 

«улыбка » 

- 

«трубочка

 » 

Поме сти 

язык 

ме жду 

ве рхними 

зуба ми и 

ве рхне й 

губой 

Язык 

«лопа тк

ой» 

«Ма ятн

ик» 

«Ка че

 ли» 

1. А ня П. 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 17 51,5 

сре дний 

2. Борис 

А . 

2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 21,2 

низкий 

3. Вита ли

й Ж. 

2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 12 36,4 

ниже  

сре дне го 

4. Гоша  

Л. 

2 2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 14 42,4 

ниже  

сре дне го 

5. Да ниил 

М. 

2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 21,2 

низкий 

6. Па ша  

Б. 

2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 13 39,4 

ниже  

сре дне го 
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            Оконча ние  таблицы 4
   

7. Полина  

В. 

2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 10 30,3 

ниже  

сре дне го 

8. Са ша  

Д. 

2 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 11 33,3 

ниже  

сре дне го 

9. Тимофе 

й К. 

2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9 27,3 

ниже  

сре дне го 

10. Яна  К. 3 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 17 51,5 

сре дний 

Количе ство 

ба ллов 

22 15 14 15 14 15 6 5 3 5 3   
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Приложе ние  Г 

Та блица  5 

Ре зульта ты обсле дова ния звукопроизноше ния у ста рших дошкольников с диза ртрие й 

 

№ 

п./п. 

Имя Ф. Группы звуков обще е  

количе с

тво 

ба ллов 

% и 

урове нь 

успе шности 
свистящие  

С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

шипящие  

Щ, Ж, Ч, Ш 

Л, ЛЬ Р, РЬ оста льные  звуки: 

за дне не бные  звуки 

Г, Х, К и их мягкие  

ва риа нты, звук Й 

1. А ня П. 2 2 3 2 3 12 80 

выше  

сре дне го 

2. Борис А . 0 0 2 0 3 5 33,3 

ниже  сре дне го 

3. Вита лий Ж. 1 1 2 1 3 8 53,3 

сре дний 

4. Гоша  Л. 1 1 3 1 3 9 60 

сре дний 

5. Да ниил М. 0 0 2 0 3 4 26,6 

ниже  сре дне го 

6. Па ша  Б. 2 2 3 0 3 10 66,7 

сре дний 

7. Полина  В. 1 1 3 0 3 8 53,3 

сре дний 

8. Са ша  Д. 0 0 2 0 3 5 33,3 

ниже  сре дне го 

9. Тимофе й К. 1 1 2 1 3 8 53,3 

сре дний 
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      Оконча ние  та блицы 5  

  
10. Яна  К. 2 2 3 2 3 12 80 

выше  

сре дне го 
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Приложе ние  Д 

Та блица  6 

Ре зульта ты обсле дова ния фоне ма тиче ского восприятия у ста рших дошкольников с диза ртрие й 

 

№ 

п./п. 

Имя Ф. Се рии звуков Количе ство 

ба ллов 

% и урове нь 

успе шности [С] [Ш] [Ч] [Л] [Т] [Б] 

1. А ня П. 2 3 3 2 2 3 15 83,3 

выше  сре дне го 

2. Борис А . 1 1 0 2 1 2 7 38,8 

ниже  сре дне го 

3. Вита лий Ж. 2 2 1 2 2 2 11 61,1 

сре дний 

4. Гоша  Л. 2 1 2 2 2 2 11 61,1 

сре дний 

5. Да ниил М. 1 0 1 0 0 1 3 16,7 

низкий 

6. Па ша  Б. 2 2 2 2 1 3 12 66,7 

сре дний 

7. Полина  В. 1 1 1 1 1 1 6 33,3 

ниже  сре дне го 

8. Са ша  Д. 1 1 1 1 1 2 7 38,8 

ниже  сре дне го 

9. Тимофе й К. 1 1 1 1 2 2 8 44,4 

ниже  сре дне го 

10. Яна  К. 2 3 2 2 3 3 13 72,2 

сре дний 
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Приложе ние  Е  

Та блица  7 

Сра вните льные  ре зульта ты по тре м блока м обсле дова ния ста рших 

дошкольников с диза ртрие й 

№ 

п./п. 

Имя Ф. подвижности 

а ртикуляционного 

а ппа ра та  

(%, урове нь) 

Звукопроизноше ние  

(%, урове нь) 

фоне ма тиче ское  

восприятие  

(%, урове нь) 

1. А ня П. 51,5 

сре дний 

80 

выше  сре дне го 

83,3 

выше  сре дне го 

2. Борис А . 21,2 

низкий 

33,3 

ниже  сре дне го 

38,8 

ниже  сре дне го 

3. Вита лий 

Ж. 

36,4 

ниже  

сре дне го 

53,3 

средний 

61,1 

средний 

4. Гоша  Л. 42,4 

ниже  

сре дне го 

60 

сре дний 

61,1 

сре дний 

5. Да ниил 

М. 

21,2 

низкий 

26,6 

ниже  средне го 

16,7 

низкий 

6. Па ша  Б. 39,4 

ниже  сре дне го 

66,7 

сре дний 

66,7 

сре дний 

7. Полина  

В. 

30,3 

ниже  сре дне го 

53,3 

сре дний 

33,3 

ниже  сре дне го 

8. Са ша  Д. 33,3 

ниже  сре дне го 

33,3 

ниже  сре дне го 

38,8 

ниже  сре дне го 

9. Тимофе й 

К. 

27,3 

ниже  сре дне го 

53,3 

сре дний 

44,4 

ниже  сре дне го 

10. Яна  К. 51,5 

сре дний 

80 

выше  сре дне го 

72,2 

сре дний 
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Приложе ние  Ж 

Компле кс упра жне ний для а ртикуляционной гимна стики 

«Улыбочка » – уде ржание  губ в улыбке . Зубы не  видны. 

«Хоботок» –  вытянуть сомкнутые  губы впе ре д «трубочкой». 

«Окошко» –  зубы почти сомкнутые  губы принима ют положе ние  

окошка . 

«Бе ге мотик» – сле гка  улыбнуться, ме дле нно открыть рот, поде ржа ть 

рот открытым 5-10 се кунд, ме дле нно за крыть. Язык ле жит спокойно за  

зуба ми. 

«Обе зьянка » – чуть приоткрыть рот и поме стить язык ме жду нижне й 

губой и нижними зуба ми. Уде ржива ть не  ме не  5 се кунд. 

«Лягушка » – ре бе нок опуска е т нижнюю губу, обна жа я нижние  зубы, 

и возвра ща е т е е  на  ме сто. Упра жне ние  выполнять де сять ра з. 

«За йчик» – ре бе нок поднима е т ве рхнюю губу, обнажая верхние  зубы, 

и опуска я ее  обра тно. 

«Горка » – улыбнуться, приоткрыть рот, кончик языка  поста вить за  

нижние  зубы, широкий язык уста новить горкой. 

«Любопытный язычок» – улыбнуться, приоткрыть рот и производить 

движе ния языком впе ре д на за д. Язык кла де м на  нижнюю губу, за те м 

убира е м е го в рот. Рот оста е тся открытым. 

«Чистим нижние  зубки» – улыбнуться приоткрыть рот и кончиком 

языка  почистить нижние  зубки с внутре нне й стороны. 

«Самова р» – сжа ть губы, на дуть ще ки, уде ржа ть воздух 3 се кунды и 

выпустить че ре з губы, произнося «Пых». 

«Хомячок» – язык пооче ре дно упира е т в пра вую и  ле вую  ще ки, 

за де ржива ясь в ка ждом положе нии на  3-5 се кунд. 

«Шлепае м губами по язычку» – улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно 

положить на  нижнюю губу и пошле па ть е го губа ми, произнося па -па -па . 

(кончик языка , се ре дина  языка , продвига я ме дле нно впе ре д). 
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«Трубочка » –  «Улыбочка » –  «Домик открыва е тся» – проводится в 

форме  «Де ла й ка к я», движе ния выполняются в любом порядке . 

«Шторки» – рот открыт, нижняя губа  за крыва е т нижние  зубы, а  

ве рхняя приподнима е тся, открыва е т ве рхние  зубы. За те м положе ние  губ 

ме няе тся: нижняя губа  опуска е тся, открыва я нижние  зубы, а  ве рхняя губа  

опуска е тся, за крыва я ве рхние  зубы. 

«Лошадка » – присоса ть кончик языка  у небу, пощелкива ние  

производится с изме не ние м темпа . 

«Грибок» – широко открыть рот, присоса ть поверхность языка  к не бу, 

при этом сильно оттянуть вниз нижнюю че люсть. 

«Ма ляр» – широко открыть рот. Широким кончиков языка  проводить  

по не бу от ве рхних ре зцов до ма ле нького язычка  и обра тно. 

«Дятел» – широко открыть рот, языком с силой уда рять в бугорки за  

ве рхними зуба ми. При этом произносит звук [Д]. 

«Покусаем язычок» – улыбнуться, приоткрыть рот и покуса ть язык 

(покуса ть кончик языка , се ре дину языка , посте пе нно продвига я впе ре д–

на за д). 
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Приложе ние  И 

Компле кс упра жне ний и игр на  поста новку группы шипящих звуков 

Пе ре д те м, ка к пе ре йти к поста новки звука , ре коме ндуе тся 

выполнить а ртикуляционные  упра жне ния: 

 для ра звития силы и на пра вле нности воздушной струи: «Те плый 

ве те р»; 

 упра жне ния для губ: «За бор», «Окно»; 

 упра жне ния для языка : «Лопа тка », «Па рус», «Ка че ли», 

«Ча ше чка » – сна ружи, «Ча ше чка » – в полости рта , «Фокус»,«Ма ляр», 

«На ка за ть не послушный язычок», «Покуса е м язычок», «Мост», «Почистим 

зубы». 

Пе рвым ста вится звук [Ш], та к ка к он являе тся ба зовым для все х 

шипящих звуков. Ре бе нку пре дла га ют выполнить а ртикуляционную позу 

«Ча ше чку» в ротовой полости. После  че го е му пре дла га е тся сильно подуть 

на  кончик языка . При боковом сигма тизме  не обходимо приде ржива ть ще ки 

ре бёнка , губы утрирова нно выпячива ются. 

При поста новка  от других пра вильно произносимых звуков. 

• от звука  [С]: произнося [С], поднима ть кончик языка  вве рх; 

• от звука  [Т] ве рхне й а ртикуляции: произнося [Т], сильно 

выдохнуть воздух. 

Ме ха ниче ский способ осуще ствляе тся при помощи зонда  (пе те лька ) 

или шпа те ля. В этом случа е  язык поднима е тся за  ве рхние  зубы. 

Звук [Ж] ста вится от звука  [Ш] путе м озвонче ния. Та к же  звук [Ж] 

можно поста вить по а на логии со звуком [Ш] от звуков [З], [Д] 

Поста новка  звука  [Щ] происходит от звука  [СЬ]. Ре бе нку 

пре дла га е тся произне сти звук [СЬ] и за те м приподнять язык вве рх. От 

звука  [Ш]. Ре бёнок произносит [Ш] и продвига е т язык чуть впе рёд. 

Суще ствуе т второй способ поста новки от звука  [Ш], при котором логопе д 

на жима е т па льце м в ямку под 
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подбородком ре бёнка , че м вызыва е т приподнима ние  сре дне й ча сти спинки 

языка . 

Поста новка  звука  [Ч] происходит путе м произне се ние  соче та ния 

звуков 

[А ШЧ] в быстром те мпе  [47]. 

Компле кс упра жне ний и игр на  поста новку сонорных звуков 

Поста новка  сонорных [Л] – [ЛЬ]: 

 для ра звития силы и на пряже ния воздушной струи: «На дуй 

ще ки, «Втяни ще ки», «Сдуй ва тку», «Кто да льше  за гонит мяч?», «Фокус»; 

 упра жне ния для губ: «За бор», «Трубочка » – «Окно»; 

 упра жне ния для языка : «Лопа та », «Лопа та  копа е т», «На ка за ть 

не послушный язык», «Вкусное  ва ре нье », «Па роход», «Па роход гудит, 

«Ка че ли». Поще лка ть кончиком языка , бе ззвучно. 

При поста новки звуков [Л] – [ЛЬ] от опорных звуков ре бе нку 

пре дла га е тся выполнить одно из ниже  пе ре числе нных упра жне ний: 

«Па роход гудит» – ре бе нку пре дла га е тся за жа ть пе ре дними зуба ми кончик 

языка  и произне сти звук ы-ы-ы. 

«Пе се нка  иголочки» – ре бе нку пре дла га е тся произне сти звук а -а -а  и 

одновре ме нно кончиком языка  «постуча ть» по а льве ола м или прикусыва ть 

кончик языка . 

Поста новка  сонорных звуков [Р] – [РЬ]. 

При поста новка  звука  [Р] по подра жа нию ре бе нку пре дла га е тся 

выполнить се рию упра жне ний «За бор» – «Окно» – «Мост» – «Па рус» при 

открытом рте . Язык упира е тся в а льве олы, за те м, не  опуска я языка , с силой 

подуть на  не го. Вызыва ть вибра цию кончика  языка  — «Мотор». 

При поста новке  от опорного звука . Ре бе нок произносит звук [З] при 

поднятом к ве рху языке , что на помина е т звук [Д]. Е сли слышится [Ж], на до 

попросить подвинуть язык ближе  к ре зца м, сле гка  усилива я 
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воздушнуюструю, а  потом присое диняя звук [А ]. Должны слыша ться звуки 

«ра ».  

При поста новке  ме ха ниче ским способом, ре бе нку не обходимо 

произносить «д-ддд», то е сть широкий кончик языка  стучит по а льве ола м со 

звуком [Д]. В этот моме нт под кончик языка  подводят шпа те ль и 

воспроизводят ме лкие  вибрирующие  движе ния. 
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Приложе ние  К 

Компле кс игр на  ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия 

Игра  «Повтори пра вильно» 

Де ти сидят по кругу. Воспита те ль пре дла га е т де тям по оче ре ди 

пойма ть мяч и внима те льно послуша ть це почку слогов, за те м ре бе нок 

долже н пра вильно повторить и бросить мяч обра тно. Слоговые  ряды могут 

быть ра зличными: ми-ма -му-ме , па -пя-па , са -са -за . 

Игра  «Пута ница » 

Нужно обра тить внима ние  ре бе нка  на  то, ка к ва жно не  пута ть звуки 

ме жду собой. Для подтве ржде ния этой мысли, сле дуе т проче сть 

(сле дующие  шуточные  пре дложе ния. 

Русска я кра са вица  свое й козою сла вится. 

Та щит мышонок в норку огромную хле бную горку. Поэт за кончил 

строчку, в конце  поста вил дочку. 

По ходу прочте ния, уточнять, все  ли поэт на писа л пра вильно. Е сли 

не т, то где  ошибка . 

Игра  «Будь внима те ле н!» 

Де ти ша га ют под «Ма рш» С. Прокофье ва . За те м на  слово, 

на чина юще е ся на  один из диффе ре нцируе мых звуков (на приме р, при 

отра ботке  «Диффе ре нциа ция [3] – [Ж]», при слове  «За йчики»), 

произне се нном ве дущим, де ти должны на ча ть прыга ть, на  слово «Жуки» – 

за ме ре ть на  ме сте , «Зина » – прыжки, «Жира ф» – за ме рли на  ме сте , и т.д. 

Игра  «Услышишь – стой!» 

На зна ча е тся за пре тный звук (на приме р, [С]). Де ти ста новятся в 

лине йку лицом к логопе ду на  ра сстоянии 7–9 ша гов. Воспита те ль громко 

на зыва е т слова . На  ка ждое  слово игра ющие  должны сде ла ть ша г впе ре д, 

за  исключе ние м того случа я, когда  в слове  е сть звук [С] в любой позиции. В 

этом случа е  не обходимо пропустить ша г. Проигрыва ют уче ники, пе рвые  

достигшие  логопе да . 
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Игра  «Пойма й звук» 

Де ти сидят по кругу. Воспита те ль пре дла га е т де тям хлопнуть в 

ла доши, когда  они услыша т звук [А ]. Да ле е  пре дла га ются ра зные  звуки: А , 

П, У, А , К, А  и т.д. Для усложне ния можно пре дложить только гла сные  

звуки. А на логично проводится игра  на  выде ле ние  других звуков, ка к 

гла сных, та к и согла сных. 

«Не довольный Са ша ».  

Потре буе тся ка ртинка  с изобра же ние м не довольного ма льчика . 

Ре бе нку пре дла га е тся прослуша ть ряд слогов (слов или фра зу). В случа е  

е сли он услышит не пра вильное  произноше ние  звуков – поднима е т 

ка ртинку с изобра же ние м не довольного Саши. 

«Пра вильно-не пра вильно».  

Логопе д пока зыва е т ре бе нку ка ртинку и громко, че тко на зыва е т то, 

что на  не й изобра же но, на приме р: «Ба на н». За те м объясняе т: «Я буду 

на зыва ть эту ка ртинку то пра вильно, то не пра вильно, а   ты внима те льно 

слуша й. Е сли я ошибусь – хлопни в ла доши». 

Ба ма н, па ма н, ба на , ба на м, ва ва н, да ва н, ба ва н. 

Вита нин, мита вин, фита мин, вита ним, вита мин, мита нин, фита вин. 

«Что просит мышка ».  

Логопе д просит ре бе нка  прине сти мышке  (за йчику) продукты 

(муляжи) в на зва нии которых е сть звук [Р]. А на логично игра  проводиться с 

другими звука ми. 

«Не зна йка  за пута лся».  

Для игры не обходим на бор ка ртинок: лук, жук, сук, ра к, ла к, ма к, сок, 

дом, лом, сом, ложка , мошка , ма тре шка , ка ртошка  и т.д. 

Логопе д произносит слова  и пре дла га е т ре бе нку на зва ть слово, 

которое  не  похоже  на  оста льные : 

 ма к, ба к, та к, ба на н; – сом, ком, индюк, дом; 

 лимон, ва гон, кот, бутон; – ма к, ба к, ве ник, ра к; 
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 совок, гном, ве нок, ка ток; – пятка , ва тка , лимон, ка дка ; 

 ве тка , дива н, кле тка , се тка ; – ка ток, моток, дом, поток и т.д . 
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3. Написание первой главы Декабрь 2019   

4. Определение содержания 

констатирующего эксперимента   

Январь 2020 

 

5. Проведение констатирующего 

эксперимента 

Февраль 2020 

 

6. Разработка методических 

рекомендаций. Написание второй 

главы 

Март-апрель 

2020 

 

 

7. Подготовка работы к предзащите Апрель-май 

2020  

 

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 2  от 11.10.2019г. 

Заведующий кафедрой                                                                     /О.Л.Беляева/ 

Руководитель                                                                                    /А.В.Мамаева/ 

Задание принял к исполнению, с критериями оценки и сроками выполнения  

работы ознакомлен                                                                          /А.С.Маркова/                                                                    
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