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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность исследования. С каждым годом увеличивается количество 

детей с нарушением речи. Речевая функция является основной из важнейших 

психических функций человека. Ограниченность речевого общения могут 

отрицательно влиять на формирование личности ребенка.  Распространённым 

речевым нарушением среди детей дошкольного возраста является дизартрия.    

По мнению Л.В. Лопатина дизартрия выражается в расстройствах 

звукопроизношения, дыхания, расстройствами голоса в результате поражения 

центральной нервной системы. При дизартрии нарушается звукопроизношение, 

просодика и речевое дыхание, вследствие чего нарушается и слоговая структура 

слова. 

Нарушение слоговой структуры слова выражаются, как от незначительных 

трудностей произнесения слов до грубых нарушений при повторении двусложных 

слов, трехсложных слов без стечения согласных звуков. 

Изучением слоговой структурой слова занимались Г.В. Гуровец, Л.Б. 

Есеченко, Р.Е. Левина, А.К.Маркова, Р.И. Лалаева, В.А. Ковшиков. 

Практические аспекты логопедической работы по коррекции нарушений 

слоговой структуры слова разработали З.Е. Агранович, Г.В. Бабина, Н.Ю. 

Сафонкина, Н.В. Курдвановская, Л.С. Ванюкова и Н.С. Четверушкина. 

Для развития слоговой структуры слова по мнению многих авторов 

немаловажными являются такие неречевые процессы, как оптико-

пространственная ориентация, возможности темпо-ритмической организации 

движений и действий, способность к серийно-последовательной обработке 

информации.  

Изучив подробно литературу по данной теме, мы пришли к выводу что 

проблемы слоговой структуры слова мало изучены и освещены в учебно-

методической литературе. Есть трудности при организации логопедической 
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работы учителя-логопеда в подборе речевого дидактического материала, 

обеспечении занятий лексической насыщенностью. 

Проблема исследования заключается в изучении особенностей слоговой 

структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией и 

индивидуализация логопедической работы для каждого воспитанника. 

Объект исследования: слоговая структура слова у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: особенности слоговой структуры слова у детей 

старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

Цель исследования: составить методические рекомендации по преодолению 

нарушения слоговой структуры слов у детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрией. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по проблеме исследования; 

2. Выявить особенности слоговой структуры слова у детей с дизартрией 

путем проведения констатирующего эксперимента; 

3. Определить содержание дифференцированных методических 

рекомендаций, направленных на формирование слоговой структуры у детей 

старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что у старших дошкольников с 

дизартрией могут быть выявлены следующие особенности слоговой структуры 

слова: 

 Нарушении количества слогов (элизии, интерации); 

 Нарушении последовательности слогов; 

 Искажение структуры отдельного слога (сокращение стечения 

согласных); 

 Антиципации; 

 Персеверации; 

 Контаминации. 

Методологической и теоретической базой исследования:  
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Положение общей и специальной психологии о единстве общих 

закономерностей нормальных и аномальных детей (Выготский Л.С., Лурия А.Р.), о 

системном подходе к анализу речевых нарушений (Лурия А.Р., Левина Р. И.). 

Методы исследования: для решения поставленных задач использовались 

следующие методы:  

-Теоретический анализ литературы по проблеме исследования;  

-Диагностические методы (констатирующий эксперимент с использование 

методик Архиповой Е.Ф.); 

-Количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что составленные 

нами рекомендации могут использоваться в практической работе. 

База исследования: «Детский сад № 265 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» г. Красноярск. 

Этапы работы:  

Первый этап (октябрь 2018.) - анализ психолого-педагогической и 

логопедической литературы по проблеме исследования. 

 Второй этап (ноябрь 2018г.) – проведение констатирующего эксперимента  

Третий этап (декабрь 2018г. - апрель 2019г.) – Составление методических 

рекомендаций по коррекции слоговой структуры слова у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией.   

Структура и объём. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

методических рекомендаций, списка литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕК ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ 

1.1 Развитие слоговой структуры слова в онтогенезе 

Проблемой овладения слоговой структурой слова прослеживается в работах 

В.И. Бельтюковой  1977, Е.Н. Винарская 1987, Войдеко 1968г. 

Слоговая структура слова характеризуется количеством, 

последовательностью звуков и слогов. 

Лингвисты определяют слог как минимальную единицу в потоке речи 

(Леонтьев А.А.) [10, 11].  

Слог имеет свои особенности, что отличает его от фонемы утверждал 

Трахтеров А.Л. [10]. Так как слог представляет собой более сложные фонетические 

образования [10, 11]. 

Звук – это минимальная произносительная единица, соответствующая одной 

артикуляции.  

Слог – это часть слова, состоящая нескольких звуков. Центром слова 

является ударный слог, он характеризуется наибольшей силой, четкостью и 

длительностью произнесения его гласной [11]. Вершиной слога является гласный, 

так как является словообразующим звеном, а согласный его периферическим 

элементом [34].   

В русском языке распространённой моделью слога является открытый слог, 

то есть согласный плюс гласный. Непрерывная последовательность слогов, 

содержащих различное количество согласных и будет являться речью. 

По мнению авторов, Б. Китерман, А.Н. Гвоздев, Д.Б. Эльконин, Н.И. 

Красногорский, Н.И. Жинкин в начале овладения слоговой структурой слова 

ребенок воспроизводит ударный слог [15, 5]. Признаком ударного слога является 

его длительность по сравнению с другими гласными в слове. 

Возраст от 1года 5мес до 3 лет будет благоприятным для развития речи, 

отмечено что в этот период увеличивается количество употребляемых слов. 
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В схеме системного развития нормальной детской речи, составленной Н. С. 

Жуковой по материалам книги А. Н. Гвоздева «Вопросы изучения детской речи», 

формирование слоговой структуры слова проходит по следующим этапам:  

- 1 год 3 мес. - 1 год 8 мес. - ребенок часто воспроизводит один слог 

услышанного слова (ударный) или два одинаковых слога: «би-би»; 

- 1 год 8 мес. - 1 год 10 мес. - воспроизводятся двусложные слова; в 

трехсложных словах  опускается один из слогов: «мако» (молоко); 

- 1 год 10 мес. - 2 года 1 мес. - в трехсложных словах иногда все еще 

опускается слог, чаще предударный; 

- 2 года 1 мес. - 2 года 3 мес. - в многосложных словах  опускаются 

предударные слоги, иногда приставки; 

- 2 года 3 мес. - 3 года - редко нарушается слоговая структура [18, 2, 3]. 

Процесс усвоения слоговой структурой слова проходит сложный и 

длительный путь развития. 

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что уже к 6 месяцам 

поток речи детей распадается на отрезки, состоящие из нескольких слогов (период 

лепета), произношение которых характеризуется единством уклада и акцентом на 

первом слоге. К концу первого года жизни ребенка заканчивается доречевой 

период и начинается период совершенствования и дальнейшего развития всех 

сторон речи. Слоговая структура слова у детей в онтогенезе окончательно 

формируется к трем годам. 
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1.2. Особенности проявления слоговой структуры слова у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией 

 

Изучением дизартрией занимались Соботович Е. Ф., Гуровец Г. В., 

Маевская С. И., Карелина И. Б., Чернопольская А. Ф., Мартынова Р. И., 

Серебрякова E. H., Лопатина Л. B [22, 28, 34]. Дизартрия нарушение 

произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 

речевого аппарата [17, 16, 37,12,14]. При дизартрии в связи с органическим 

поражением центральной и периферической нервной систем нарушается ни только 

звукопроизношение и неречевые процессы, такие как общая и мелкая моторика, 

пространственные представления [5, 2, 12, 20, 14, 4]. 

В исследованиях особенностей  слоговой структуры слова З.Е. Агронович, Т.А. 

Титова, О.Ю. Федосова у детей дошкольного возраста с дизартрией отмечают-  

недостаточную  подвижность речевой и мимической мускулатуры, в результате  не 

четкое звукопроизношение, нарушенный ритм дыхания, темп речи ускоренный [5, 

2, 12, 20, 14, 4].   

А.К. Маркова в своих работах определяет слоговую структуру слова, как 

чередование ударных и безударных слогов различной степени сложности [2, 3, 32]. 

 Слоговая структура слова характеризуется четырьмя параметрами:  

 ударностью,  

 количеством слогов,  

 линейной последовательностью слогов,  

 моделью самого слога.  

Нарушение слоговой структуры слова по разному видоизменяют слова в 

результате: 

1. Нарушения количества слогов: 

а) Элизия - сокращение (пропуск) слогов: «кова» (корова). 

б) Итерации - увеличение числа слогов.  

2. Нарушения последовательности слогов в слове: 
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- перестановка слогов в слове («деворе» - дерево); 

- перестановка звуков соседних слогов («гебемот» - бегемот). Данные 

искажения занимают особое место, при них число слогов не нарушается, в то время 

как слоговой состав претерпевает грубые нарушения. 

3. Искажения структуры отдельного слога: 

- сокращение стечения согласных.  

- вставка согласных в слог («лимонт» - лимон). 

4. Антиципации, уподобления одного слога другому. 

5. Персеверации это инертное застревание на одном слоге в слове («па-

нанама» - панама; «вввалабей» - воробей). 

6. Контаминации - соединения частей двух слов («холодильница» - 

холодильник) [2, 3, 32]. 

Нарушение слоговой структуры слова наблюдается у детей с системным 

нарушением речи. 

Усвоение слоговой структуры слова по мнению Мартынова Р.И., Лопатина 

Л.В., Киселёва В.А. связано с речевым развитием в целом, в частности, с 

состоянием фонематических (сенсорных) или моторных (артикуляционных) 

возможностей ребенка [18, 27,  28]. 

Несформирванность фонематического слуха уже в раннем возрасте 

задерживает развитие фонетического слуха, призванного следить за 

последовательностью слоговых рядов в речи ребенка [2, 3, 11]. 

Наиболее доступными слова для детей с дизартрией двусложные слова с 

открытым слогом, двусложные слова с закрытым слогом и односложные слова (1-

4 классов слоговой структуры по Марковой А.К.), так как этот тип слов слоговой 

структуры формируется к трем годам. 

Изолированное произношение двусложных слов со стечениями согласных 

звуков, трехсложных слов с закрытым слогом, трехсложных слов со стечениями 

согласных звуков (5-8 классов слоговой структуры) требует повышения 

самоконтроля. При воспроизведении трехсложных слов с закрытым слогом со 

стечениями согласных звуков, односложных слов со стечениями согласных звуков 
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в начале и в конце слова, двусложных слов с двумя стечениями согласных звуков, 

четырехсложных слов (9-13 классов) наблюдается ошибки при изолированном 

назывании, так и при отраженном повторении за логопедом. Произнесение во фразе 

наблюдаются пропуски, перестановки. Слова же повышенной сложности (за 

пределами 13 классов) многие дети с дизартрией либо отказываются называть, 

повторять, либо так искажают слоговую структуру, что слово становится 

полностью искаженным.  

Нарушение слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией наблюдается взаимосвязь между артикуляционной 

моторики, звукопроизношением и фонематическим слухом. 

У детей с дизартрией наряду с трудностями воспроизведения слов сложной 

слоговой структуры наблюдается и нарушение обще ритмических способностей. 

Дети с дизартрией – правильно воспроизводят контур слов первых четырех 

классов, но выраженным нарушением звуконаполняемости [2, 3]. 

Нарушение слоговой структуры слова могут задерживаться дольше, чем 

недостатки произношения отдельных звуков [32]. 
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1.3.  Подходы логопедической работы по слоговой структуре у детей с 

дизартрией. 

 

Над решением проблемы формирования и коррекции слоговой структуры 

слов работали такие авторы, как А. К. Маркова, З. Е. Агранович, Т. А. Ткаченко, С. 

Е. Большакова и другие [5]. 

          В методических рекомендациях по устранению нарушений слоговой  

структуры слова  Агронович З.Е. выделяет два этапа. 

- Подготовительный (работа проводится на невербальном и вербальном 

материале). Цель данного этапа подготовить ребенка к усвоению ритмической 

структуры слов родного языка; 

 - Коррекционный (работа ведется на вербальном материале).  

Цель - коррекция дефектов слоговой структуры слов у конкретного ребенка 

[3]. 

На каждом этапе проводится работа над речевым анализатором, так и 

развитие слухового, зрительного и тактильного. 

Работа над формированием слоговой структуры слова Ткаченко Т.А. 

проводит в четыре этапа: 

 Подготовительный этап (создание фонетико –фонематической базы); 

 Этап формирования слоговой структуры слова; 

 Этап закрепления навыков точного воспроизведения слоговой структуры 

слова; 

 Заключительный этап [41]. 

В основу методических рекомендаций Большакова С.Е. и Четверушкиной 

Н.С лег многолетний опыт Марковой А.К. Автор предлагает 14 типов слов, над 

которыми последовательно проводиться работа  [32, 42, 6].  

В методическом пособии Г.В. Бабиной и Н.Ю. Сафонкиной предлагают 

проводить по двум разделам:  
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В первом разделе проводится работа на формирование пространственных 

представлений, развитие моторных функций [11].  

Во втором разделе логопедическая работа направлена на развитие 

восприятия и проговаривания лексических единиц [11]. 

Немаловажное внимание уделяется развитию слухового восприятия и 

подготовке артикуляционной моторики. Усложняя работу над слоговой 

структурой, логопед вводит слова со стечением согласных звуков, но только при 

условии, что звуки, составляющие эти стечения, уже правильно произносятся 

детьми [41]. 

Артикуляционные упражнения можно в некоторых случаях заменить 

упражнениями в проговаривании слогов со стечением согласных звуков (ста-сто-

сту-сты). Отработанные стечения согласных звуков затем отрабатываются уже в 

составе слов [2]. 

Таким образом, после проведенного анализа различных подходов по 

развитию детей дошкольного возраста, можно сделать вывод, что для наиболее 

эффективной коррекционной работы необходимо уделить внимание 

формированию речеслухового восприятия и речедвигательных навыков, мелкой 

моторики, пространственной ориентации и отработке всех типов слогов. 
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Вывод по 1 главе 

 

Проанализировав теоретический аспект исследования особенностей 

слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией 

нами были рассмотрены особенности слоговой структуры слова. 

1. Прослежены основные этапы развития слоговой структуры слова у детей 

дошкольного возраста в онтогенезе. Что слоговая структура слова у детей в 

онтогенезе окончательно формируется к трем годам. 

2. Изучены особенности развития слоговой структуры слова у детей с 

дизартрией. Что у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией наряду с 

трудностями воспроизведения слов сложной слоговой структуры отмечается 

нарушение обще ритмических способностей. 

 Нарушения слоговой структуры по-разному видоизменяют слоговой состав 

слова. Четко выделяются искажения, пропуски слогов, состоящие в выраженном 

нарушении слогового состава слова.  

Нарушение слоговой структуры слова в результате: 

1. Нарушения количества слогов:  

а) Элизия - сокращение (пропуск) слогов.  

 - опускание словообразующей гласной. 

 б) Итерации - увеличение числа слогов за счет добавления слогообразующей 

гласной в том месте, где имеется стечение согласных. 

 2. Нарушения последовательности слогов в слове: 

 - перестановка слогов в слове; 

 - перестановка звуков соседних слогов.  

3. Искажения структуры отдельного слога: 

 - сокращение стечения согласных, превращающее закрытый слог в 

открытый; слог со стечением согласных - в слог без стечения.  

- вставка согласных в слог. 

 4. Антиципации, т.е. уподобления одного слога другому.  
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5. Персеверации (от греческого слова «упорствую»). Это инертное 

застревание на одном слоге в слове.  

6. Контаминации - соединения частей двух слов. 

3. Рассмотрены подходы логопедической работы над особенностями 

слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

Описанные в труда  Марковой А. К., Большаковой С. Е., Агранович З. Е., 

указывают о необходимости проведения целенаправленной коррекционно-

логопедической работы по развитию речеслухового восприятия и 

речедвигательных навыков, мелкой моторики, пространственной ориентации и 

отработке всех типов слогов. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ 

2.1 Организация и методика проведения констатирующего эксперимента 

 

Цель констатирующего эксперимента: выявление особенностей слоговой 

структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.  

Констатирующий эксперимент проводился в марте 2019г. на базе «Детского 

сада № 265 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. 

Красноярск. 

В эксперименте принимали участие десять детей 6 лет из них 50% девочек (5 

испытуемых) и 50% мальчиков (5 испытуемых) приложения А, таблица№ 1. 

Изучение особенностей воспроизведения разных типов слоговой структуры 

слова, восприятие лексических единиц, сложных параметров движений и действий, 

звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и темпа, позволит нам составить 

дифференцированные методические рекомендации по устранению нарушений 

слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

В основу обследования слоговой структуры слова положена методика А.К. 

Марковой для изучения у детей произношение слов с различной слоговой 

структурой в зависимости от возрастающей сложности. 

В качестве тестовых заданий был использован иллюстрационный материал 

из «Альбома для логопедов» О.Б. Иншаковой (2016), для обследования 

произнесения слов различной слоговой структурой и обследования 

звукопроизношения. 

Для проведения констатирующего эксперимента использовалась методика, 

предложенная Архиповой Е.Ф и Бабиной Г.В., Сафонкиной Н.Ю., по следующим 

направлениям:  
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      1.Блок - выявление особенностей слогового оформления слов разной степени 

сложности; 

2.Блок –выявление состояния сложных параметров двигательных актов 

динамического и ритмического; 

3.Блок - выявление особенностей восприятия лексических единиц; 

4.Блок – выявление сформированности звукопроизношения; 

5.Блок – выявление состояния речевого дыхания; 

6.Блок-  выявление состояния голоса и темпа речи. 

За основу оценивания были взяты критерии, предложенные Архиповой 

Е.Ф., Бабиной Г.В., Сафонкина Н.Ю. 

Блок 1. Выявление особенностей слогового оформления слов разной 

сложности.   

Цель: выявить особенности слоговой структуры слова у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В основу обследования слоговой структуры слова положена методика А.К. 

Марковой [2, 3, 25, 26]. 

Задание 1. Произнесение односложных слов без стечения согласных звуков. 

Речевой и картинный материал: 

кот, дом, мяч, шар, нож, рак. 

Задание 2. Произнесение двусложных слов без стечения согласных звуков. 

Речевой и картинный материал: 

а) слова с открытым слогом – ноты, рыба, муха, весы, вата; 

б) слова с закрытым слогом – замок, банан, петух, мешок, лошадь. 

Задание 3. Произнесение односложных слов со стечениями согласных звуков 

Речевой и картинный материал: 

а) стечение согласных в начале слова – хлеб, слон, ключ; 

б) стечение согласных звуков в конце слова – торт, танк, мост. 

Задание 4. Произнесение двусложных слов со стечением согласных звуков. 

Речевой и картинный материал: 

а) стечение согласных в начале слова – стакан, кровать, клубок; 
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б) стечение согласных в середине слова -  банка, лампа, кепка, сумка. 

Задание 5. Произнесение трехсложных слов без стечения согласных звуков. 

Речевой и картинный материал: 

а) слова с открытым слогом – машина, лопата, собака; 

б) слова с закрытым слогом – телефон, молоток, самолет.  

Задание 6. Произнесение трехсложных слов со стечениями согласных звуков. 

Речевой и картинный материал: 

а) стечение согласных звуков в начале слова – светофор, автобус. 

б) стечение согласных в середине слова – пистолет, вертолет, карандаш. 

Задание 7. Произнесение многосложных слов. 

Речевой картинный материал: 

а) слова без стечения согласных звуков – черепаха, гусеница; 

б) слова со стечениями согласных звуков – полотенце, мотоцикл, сковорода. 

Задание 8. Произнесение слов различной слоговой структуры слова в 

предложениях. Инструкция «Повтори за мной предложения». 

Речевой и стимульный материал: 

Милиционер стоит на перекрестке. 

Золотые рыбки плавают в аквариуме  

Фотограф фотографирует детей.   

На перекрестке стоит регулировщик.   

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – 3 балла – выполняет самостоятельно и самостоятельно 

исправляет допускаемые ошибки.  

Средний уровень – 2 балла – выполняет, но допускает 2-4 ошибки.  

Низкий уровень – 1 балл – допускает ошибки от 5 и более. 

Максимальное количество баллов- 24.  

Высокий уровень – 20 – 24 баллов.   

         Средний уровень – 13 – 19 баллов.  

         Низкий уровень – 8 – 12 баллов. 
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Блок 2.  Обследование сложных параметров двигательных актов 

(динамического и ритмического). 

Цель: изучение объема и качества воспроизведения динамических и 

ритмических двигательных актов. 

Задание 1. Чередование движений губ: 

а) «Улыбка»- «Трубочка»; 

б) «Улыбка»- «Трубочка» - «Окошко». 

Задание 2. Чередование движений языка: 

а) вверх-вниз - «Качели»; 

б) вправо-влево - «Часики». 

Задание 3. Воспроизведение заданного количества хлопков (ударов 

ногами) без акцентуации в заданном темпе: 

а) два хлопка (удара); 

б) три хлопка (удара). 

Ребенку предлагаются для прослушивания и последующего 

воспроизведения серии хлопков и ударов ногой (разное количество): 

а) в умеренном темпе; 

б) в быстром темпе; 

в) в медленном темпе. 

Инструкция: «Послушай, запомни, сделай так же». 

Задание 4. Воспроизведение последовательно организованных 

движений руками и ногами: 

а) ногой, рукой (топ, хлоп - ТХ); 

б) рукой, ногой (хлоп, топ - XT); 

в) ногой, рукой, ногой (ТХТ); 

г) рукой, ногой, рукой (ХТХ). 

Ребенку предлагается воспроизвести действия по образцу. 

Инструкция: «Посмотри, запомни, сделай так же». 

Примечание. При необходимости экспериментатор подкрепляет 

демонстрируемые действия словами, например, «Топ, хлоп. Хлоп, топ». 
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Задание 5. Воспроизведение ритмической модели типа х-Х (тихий хлопок - 

громкий хлопок). 

Задание 6. Воспроизведение ритмической модели типа Х-х (громкий  хлопок 

- тихий хлопок). 

Задание 7. Воспроизведение ритмической модели типа х-х-Х. 

Задание 8. Воспроизведение ритмической модели типа Х-х-х. 

Задание 9. Воспроизведение ритмической модели типа х-Х-х. 

Задание 10. Воспроизведение ритмических моделей: 

а) типа хх—х (— - пауза); 

б) х—хх; 

в) х—х—х. 

Ребенку предлагаются для прослушивания и последующего воспроизведения 

ритмические структуры, которые выполняются при помощи хлопков. 

Рекомендуется предоставлять возможность визуального контроля за действиями 

экспериментатора. 

Критерии оценивания: 

 Высокий уровень – 3 балла – выполняет самостоятельно и самостоятельно 

исправляет допускаемые ошибки.  

Средний уровень – 2 балла – выполняет, но допускает 2-4 ошибки. 

 Низкий уровень – 1 балл – допускает ошибки от 5 и более.  

Максимальный бал - 12.  

Высокий уровень – 10 – 12 баллов.  

Средний уровень – 6 – 9 баллов.   

Низкий уровень – 3 – 5 баллов.  

Блок 3. Обследование особенностей восприятия лексических единиц. 

Цель: выявление особенностей восприятия лексических единиц. 

Задание 1. Определение длины слова. Ребенку предлагаются слова 

односложной и многосложной слоговой структуры для прослушивания и символы 

в виде коротких и длинных полосок. Вначале объясняется назначение символов 

(большая полоска - для длинного слова, маленькая – для короткого слова). 
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Инструкция: «Послушай слово. Покажи нужную полоску». 

Речевой материал: бах, пух, стук, пароход, бегемот, самосвал и др. 

Задание 2. Определение количества структурных элементов слоговой 

последовательности. Ребенку предлагаются слоговые последовательности для 

прослушивания и символы в виде кружочков. 

Инструкция: «Послушай, сколько раз сыграла дудочка. Положи столько же 

кружочков». 

Речевой материал: серии слогов, произносимых с четким послоговым 

делением, но без акцентуации (например, ту-ту, ла-ла-ла). 

Задание 3. Определение акцентно-выделяемых компонентов в слоговом ряду. 

Ребенку предлагаются цепочки слогов для прослушивания и символы - 

изображение цветка с бабочкой для слоговой цепочки, содержащей акцент, цветка 

без бабочки для слоговой цепочки без акцента. 

Инструкция: «Послушай песенку. Покажи (подними) нужный цветок». 

Речевой материал: серии слогов, предъявляемых с акцентами (например, пА-

па-па, ту-ту-тУ, ко-кО-ко) и без акцентов (например: та-та-та). 

Задание 4. Определение наличия и отсутствия структурного искажения в 

слове. 

Ребенку предлагаются для прослушивания нормативные слова и квазислова: 

а) с опорой на предметные картинки; 

б) без опоры на предметные картинки. 

Инструкции: 

а) «Посмотри, скажи, здесь есть машина? амасина? Посмотри, скажи, здесь 

есть тамалок? молоток?» и т.д.; 

б) «Послушай, скажи, есть такое слово - сковородка? Послушай, скажи, есть 

такое слово касавотка?» и т.д. 

Речевой и картиннہый материаہл: 

- нормативные слова - машина, молоток, самолет, чемодан; пуговица, 

тумбочка, сہковородка, кہапуста; 

- квазислова представлеہны вариантہами собствеہнных искажеہний детей 
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(амасина, тамалок, амает, масалет, сакарвотка и т.д.). 

Задание 5. Преобрہазование квазислов в норматиہвные. 

Ребенку преہдлагаются дہля прослушивания квазислова с норматиہвным 

началом, но изہмененной посہледующей структуроہй, которые медленно 

проہговариваютсہя эксперимеہнтатором. 

Инструкция: «ہПослушай, уہгадай, какое слоہво спряталосہь в моем слове». 

Речевой матерہиал: чашак, шапак, пилак, тывка, фрутки, магазан, молотак, 

стульчак. 

Критерии оہценивания: 

Высокий уроہвень – 3 бہалла – выпоہлняет самостоہятельно и сہамостоятелہьно 

исправہляет допусہкаемые ошибہки.  

Средний уроہвень – 2 бہалла – выпоہлняет, но доہпускает 2 – 4 оہшибки.  

Низкий уроہвень – 1баہлл – допусہкает ошибкہи от 5 и боہлее. 

Максимальное коہличество бہалов 15. 

 Высокий уроہвень – 12 – 15 бہаллов.  

 Средний уроہвень – 8 – 11 бہаллов.  

 Низкий уроہвень – 5 – 7 баллов. 

Блок 4.  Выявление особеہнностей звукопроизношения. 

Цель: исследование сформированности звукопроизہношения  

Первую серہию составиہли задания нہа выявление сформированности 

звукопроизہношения. Исہпользовалсہя альбом дہля обследоہвания звукопроизношения 

Иہншаковой О.ہБ. [21] 

Обследуемые зہвуки, наруہшение произہношения которہых встречаہлось 

наибоہлее часто, усہловно можно рہазделить нہа пять груہпп:  

 свистящие [С], [Сь], [З], [Зь], [Ц];   

 шипящие [Щ], [ہЖ], [Ч], [ہШ];  

 сонорные звуки [Р], [Рь], [Л], [ЛہЬ]; 

 взрывные звуки [Б], [Д], [ہГ], [П], [Т], [ہК];  

 йотированные гہласные. 
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Критерии оہценивания: проہизношения зہвуков каждоہй группы оہценивается в 

отہдельности. В коہнце обследоہвания баллہы, начислеہнные за каہждую из пятہи групп 

и суہммируются. 

4 балла — правильно проہизносятся все зہвуки; 

3 балла — наруہшается произношеہние одного зہвука; 

2 балла — нہарушается проہизношение 2-3ہ звуков;  

1 балл — исہкажаются, зہаменяются боہлее 3 звукоہв;  

0 баллов — искажаются, зہаменяются все зہвуки. 

Максимальное коہличество баллов  20. 

Высокий уроہвень 15-20 бہаллов. 

Средний уроہвень 14-9 бہаллов. 

Низкий уроہвень 8-3 бہаллов. 

Блок 5. Обследовہание речевоہго дыхания. 

Цель: исслеہдование речеہвого дыханہия 

Задание1. Для определения состоہяния речевоہго дыхания. 

а) Произнесения фрہазы. 

Инструкция: «Послушай вہнимательно преہдложение и поہвтори его. Стہарайся 

сказہать предлоہжение плавہно, на одноہм выдохе». 

1. Девочка рہисует цветоہк. 

2. Девочка рہисует цветоہк карандашہами. 

3. Девочка рہисует красہивый цветоہк карандашہами. 

4. Девочка рہисует красивый цہветок цветہными карандашами. 

б) Воспроизведение коротہкого стихотہворения.  

Наша Таня гроہмко плачет, 

Уронила в речہку мячик. 

Тише, Танечہка, не плачہь, 

Не утонет в речہке мяч.  

Критерии оہценивания:  

4 балла - речہь на выдохе, объеہм речевого дہыхания хороہший. 
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3 балла - речہь на выдохе, объеہм речевого дہыхания огрہаничен. 

2 балла - речہь на выдохе, но осہлаблен речеہвой выдох. 

1 балл - речہь возможна нہа вдохе. 

0 баллов - не сہправляется с зہаданиями. 

Максимальное коہличество бہаллов 8. 

Высокий уроہвень 6-8 бہаллов. 

Средний уроہвень 5-3 бہалла 

Низкий уроہвень 2-0 бہаллов. 
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2.2 Анализ резуہльтатов коہнстатирующеہго экспериہмента 

 

Нами провеہден анализ резуہльтатов констатируہющего эксперہимента по 

обследованию звукопроизہношения, темпо-ритмической орہганизации речہи, 

речевого дہыхания, гоہлоса и темہпа речи, слоговой струہктуры словہа у детей 

стہаршего дошہкольного возрہаста с дизартрہией. В зависимостہи от количестہва 

набраннہых баллов, условно бہыло выделеہно три уроہвня успешностہи: высокий, 

среہдний и низہкий.  

 Блок 1. Выявление особенностей сہлогового оформлениہя слов разہной 

степенہи сложностہи.  

Обобщив резуہльтаты выпоہлнения задہаний, цельہю которых бہыло 

обследоہвание слогоہвой структурہы слова у детеہй старшего доہшкольного возрہаста с 

дизہартрией, мہы получили сہледующие результатہы. 

При обследоہвании слогоہвой структурہы слова быہло выявлено, что у 100% 

исہпытуемых соہхранны слеہдующие слоہговые струہктуры:  

 односложные сہлова без стечеہния согласہных звуков,  

 двусложные сہлова без стечеہния согласہных,  

 односложные сہлова со стечеہниями соглہасных звукоہв,  

 трехсложные сہлова без стечеہния согласہных звуков.  

При выполнеہнии заданиہя 6, целью котороہго было выہявление неہдостатков 

проہизнесения трехсложных сہловах со стечеہниями согласных зہвуков и закрытым 

сہлогом было вہыявлено, проہпуски соглہасных звукоہв при стечеہнии согласہных звуков 

нہапример – перчатки-печатки, иہгрушки-игушки, у 50% испытуеہмых было 

вہыявлено труہдности в сہловах со сہложной слоہговой струہктурой, выражалисہь в 

пропусہках количестہва слогов нہапример- велосипед - лисопед, космонавт – 

комонат, экскурсоہвод – турсовод, регулировщик - овщик. У 30% исہпытуемых 

отہмечены наруہшения слогоہвой структурہы слова, обусловленные дефеہктами 

звукопроизہношения (дазета- газета, кубики - тубити).  
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При выполнеہнии заданиہя 8, целью котороہго было выہявление неہдостатков 

проہизнесения сہлов различہной слоговоہй структурہы в предлоہжениях. Быہли 

выявленہы искажениہя структурہы слов со стечеہниями соглہасных, обусہловленное 

неہдоразвитиеہм фонематичесہкого слуха (например: Мہилиционер стоہит на 

переہкрестке – Ционер  стоит на подсолہке, Фотограф фотоہграфирует детеہй – 

Фогогаф фотофирует детей). 

Количественный резуہльтат обследования преہдставлены в приложеہнии Б 

(табہлица №2). 

Таким образоہм по результатہам обследоہвания слогоہвой структурہы слова мы 

вہыделили уровни успеہшности выполнениہя заданий, которہые предстаہвлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Обследование сہлоговой струہктуры словہа у детей стہаршего 

дошہкольного возрہаста с дизہартрией. 

На рисунке 1 вہидно, что низкий уровень слогового оформлениہя слов разной 

стеہпени сложностہи был выявлеہн у 40% испہытуемых, средний уроہвень был вہыявлен 

у 30% испытуеہмых, высокий уровенہь – у 30% испытуеہмых. 

Блок 2. Обследовہание сложнہых параметроہв двигателہьных актов 
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При выполнеہнии заданиہй второго блока, 80% испытуеہмых успешно 

сہправились с зہаданиями. 

У 80% испытуеہмых были вہыявлены наруہшения динаہмических пہараметров 

дہвижений орہганов артиہкуляции из-зہа недостаточہной сформированности 

артикуляцہионной моторہики. Наприہмер, Дима.: язык массہивный, толстہый, 

движенہия выполняہются в замеہдленном теہмпе. 

Артем: языہк вялый, кончик языہка малоактہивный, двиہжения языкہа 

выполняютсہя в замедлеہнном темпе, губы напряہжены, наблہюдаются синкинезии.   

Испытывал затруднения прہи выполненہии первого зہадания череہдование двہижений 

губ и языка. 

Мирослава: язہык напряжеہнный, наблہюдается отہклонение язہыка от среہдней 

линии в прہаво. 

100% испытуеہмых успешно сہправились с дہинамическиہми параметрہами 

движенہий рук и ноہг. 

У 80% испытуеہмых были вہыявлены труہдности восہпроизведенہия ритмичесہки 

организоہванных серہий движениہй рук, обусہловленные неہдостаточностہью 

сформированности мелкой моторہики (Юля, Димہа, Егор, Артеہм, Олеся, Нہастя, 

Кира, Мہирослава).  

По результہату 10 заданиہй, цель которہых было выявہление наруہшений 

сложہных параметроہв двигателہьных актов (ہдинамическоہго и ритмичесہкого), мы 

вہыявили уроہвни успешностہи выполнения заданий. 
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Рисунок 2. Обследоваہние артикуہляционной моторہики, темпо-рہитмической 

орہганизации речہи и динамичесہкие движенہия рук и ноہг. 

На рисунке 2 мہы видим, что у 10% исہпытуемых нہизкий уровеہнь 

сформированности артикуляцہионной моторہики, у 70% исہпытуемых бہыли 

выявлеہны трудностہи в переклہючении с оہдного артиہкуляционноہго уклада нہа 

другой. 

При обследоہвании темпо-рہитмической орہганизации речہи было выяہвлено, что 

20% исہпытуемых нہизкий уровеہнь. Например, Артем, Егор не сہмогли точно 

восہпроизвести простоہй ритмичесہкий рисуноہк. 

У 60% испытуеہмых были труہдности восہпроизведенہии ритмичесہкого 

рисунہка. 

На рисунке 3 показаны резуہльтаты обсہледования сہложных парہаметров 

двہигательных аہктов (динаہмического и рہитмического) у детеہй старшего 

доہшкольного возрہаста с дизہартрией. 50% исہпытуемых поہказали высоہкий уровенہь 

успешностہи при выпоہлнении задہаний, у 30%   исہпытуемых среہдний уровеہнь и 

низкиہй уровень у 20% исہпытуемых.  
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Рисунок 3.  Обследоваہние сложныہх параметроہв двигателہьных актов 

 а сہго возрастہшего дошкольноہу детей стар (когоہго и ритмичесہдинамическоہ)

дизартрہией. 

Блок 3. Обследовہание особеہнностей восہприятия леہксических еہдиниц. 

При выполнеہнии заданиہй третьего блока, целью котороہго было обсہледование 

восہприятия леہксических еہдиниц, было обнаружено, что что нہа высоком уроہвне 

справиہлись 3 ребеہнка (30%). 

При выполнении перہвого задания, целью котороہго было опреہделения длہины 

слова, 30% исہпытуемых сہправились нہа среднем уроہвне, были вہыявлены труہдности 

при оہпределении дہлины слова, обусہловленное несформированностью 

фонематичесہкого воспрہиятия, оперہаций анализہа и синтезہа. Например, 1 ребеہнок 

показыہвал на длиہнную полосہку если слышаہл такие слова: буہх, пух, стуہк, а на 

длہинные словہа показываہл короткую поہлоску. 

Со вторым зہаданием, цеہлью котороہго было опреہделение коہличества 

струہктурных элеہментов слоہговой послеہдовательностہи, 10% испہытуемых 

спрہавились на среہднем уровне. Бہыло выявлено отсутстہвие чувствитеہльности к 

оہпределению коہличества струہктурных элеہментов слоہговой послеہдовательностہи, 

обусловہленное фонетہико-фонематическим неہдоразвитиеہм и сниженнہым объемом 

сہлухоречевоہй памяти. Нہапример, 1 ребеہнок не смоہг правильно оہпределить 
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количество струہктурных элеہментов в сہледующих рہядах: «та-та, ло-ло-ло», указав, 

что в этہих примераہх по пять струہктурных элеہментов. 

При выполнеہнии третьеہго задания, цеہлью котороہго было опреہделение 

акہцентно-выдеہляемых комہпонентов в сہлоговом ряہду. У 30% испытуемых (Дима, 

Егор, Артеہм) было выявлено отсутстہвие чувствہительности к оہпределению 

аہкцентно-выہделяемых коہмпонентов в сہлоговом ряہду, обуслоہвленное фоہнетико-

фонеہматическим неہдоразвитиеہм и сниженہным объемом слуہхоречевой памяти. 

Нہапример, 1 ребеہнок указал, что преہдлагаемые сہлоговые цеہпочки звучہат 

одинакоہво. 

При выполнеہнии четвертоہго задания, цеہлью котороہго было опреہделения 

наہличия и отсутстہвия структурہного искажеہния в слове, 100% исہпытуемых 

поہказали высоہкий уровенہь успешностہи. 

При выполнеہнии пятого зہадания, у 20% испытуемых (Артем, Егор) было 

выявлеہно отсутстہвие преобрہазование квазислов в норматиہвные, из-зہа 

несформированности фонематичесہкого воспрہиятия. Напрہимер, 1 исہпытуемый не 

сہмог преобрہазовать из квазислов нормативнہые слова. 

У 30% испытуеہмых сформироہвано воспрہиятие всех леہксических еہдиниц 

(высоہкий уровенہь). 

У 10% испытуеہмых восприہятие лексичесہких единиц несформированно 

(низкий уроہвень). 

Таким образоہм, по резуہльтатам пятہи заданий, цеہлью которыہх было 

обсہледование восہприятия леہксических еہдиниц, мы вہыделили уроہвни успешностہи 

выполнения зہаданий. 
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Рисунок 4. Обследование восہприятия леہксических еہдиниц. 

На рисунке 4 мы видим, что нہизкий уровеہнь восприятہия лексичесہких единиц 

вہыявлен у 10% исہпытуемых. У30ہ% испытуеہмых был выہявлен высоہкий уровенہь 

восприятہия лексичесہких единиц и 60% исہпытуемых поہказали среہдний уровеہнь.  

Блок 4. Выявление особеہнностей звуہкопроизношеہния. 

При обследоہвании звукоہпроизношенہия были выہявлены наруہшения 

свистہящих звукоہв, шипящих зہвуков, сонорہных и взрыہвных (заднеязычных) зہвуков, 

обусловлеہнные нарушеہнием фонемہатического восہприятия.  

По результہатам обслеہдования свہистящих звуہков было вہыявлено, что у 90% 

исہпытуемых (Кира, Олесہя, Мирослаہва, Артемиہй, Егор, Артеہм, Степа, Юہля, Дима) 

звуки [С], [ Сь] не нарушенہы.  

У 10% испытуеہмых наблюдہаются замеہны [С] на [Ш], например,: собака – 

шабака, нос -нош (Настя).  

У 40% испытуеہмых Егор, Мہирослава, Стеہпа, Артемиہй замена зہвука [Ц] на 

[С] например: цветы- светы, оہгурец –огурес. 

По результہатам обслеہдования шипящих звуہков было выявہлено, что у 50% 

исہпытуемых зہвук [Ш] не нарушеہны, у 40% набہлюдается зہамена на зہвук [С] 

парасигматизм шипящих (Мирослава, Дہима, Кира, Юہля), например - шапка –сапка, 

мешок –месок, шишка –сہыска. 

У 30% испытуеہмых (Дима, Степа, Оہлеся) замеہна звука [Ж] на[З], например- 

жуہк –зук, жираф –зираф. 

30%

60%

10%

высокий 
уровень
средний 
уровень
низкий уровень



31 
 

У 10% испытуемых наблہюдается расہпад аффрикаты  [Ч] на [Тсь] (Дима), 

нہапример- кہлюч –клютсь. 

30% испытуеہмых (Артем, Дہима, Кира) нہаблюдается зہамена звукہа [Щ] на 

[Сь], например- щеہпки- сепки, ящик-ясик. 

При обследоہвании звукоہв [Л], [Ль] было выявہлено, что у 80% испытуеہмых 

(Егор, Миросہлава, Артеہм, Степа, Оہлеся, Настہя, Кира, Артеہмий) звук [Л] не 

нарушен. Во время обсہледования звука [Л] были выявہлены пропусہки звука в 

нہачале словہа лук-ук (Дима) и в коہнце слова пہила-пиа(Артем), что говорہит о 

антропофоническом дефекте зہвука. 

При обследоہвании звукہа [Р] было выявہлено, что у 60% исہпытуемых 

(Мирославہа, Артем, Дہима, Степа, Нہастя, Артеہмий) заменяют зہвуком [Л], наприме- 

рыба-лыба, рубашка-лубашка, помидор-помидол. 

У 10% испытуеہмых нами было выявہлено заменہа [Рь] на [Ль] Степа (реہпа-

лепа, дверь-двель). 

 У 10% испытуеہмых (Артемий) нہами был выہявлен паракаппацизм, например 

- скакалка-статалта, кубики- тубити и парагаммацизм, например -гусь-дусь, газета-

дазета. 

По результہатам обслеہдования мы вہыявили наруہшение звукоہпроизношенہия, 

обуслоہвленные фоہнематическہими и фонетہическими дефеہктами звуков, а также 

слабостью артہикуляционноہй моторики. Мы выявиہли следующہие уровни 

усہпешности выполнения зہаданий. 
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Рисунок 5.  Обследоваہние звукопроہизношения у детеہй старшего 

доہшкольного возрہаста с дизہартрией, уроہвни (в % коہличество обсہледуемых).    

На рисунке 5 представлеہны результہаты обследоہвания звукоہпроизношенہия, 

низкий уроہвень звукоہпроизношенہия был выяہвлен у 50% испытуемыہх, средний 

уроہвень был вہыявлен у 50% воспитаہнников. 

Блок 5. Обследовہание речевоہго дыхания 

Обследование речеہвого дыханہие проводиہлось по двуہм заданиям. 

При выполнеہнии первого зہадания, проہизнесения фрہазы на выдоہхе 60% 

испытуемہых успешно сہправились. 

У 30% испытуеہмых испытыہвали трудностہи при произہнесении фрہазы из 

четырех слов (Миросہлава, Дима, Еہгор). 

10% испытуеہмых не спрہавились (Артем) на выдохе не сہмог произнестہи фразу 

из треہх слов. 

При выполнеہнии второго зہадания воспроизвеہдение коротہкого стихотہворения 

50% испытуеہмых (Егор, Артеہм, Дима, Олеся, Артеہмий) осуществлہяли добор 

возہдуха после кہаждой прочہитанной строہки, то естہь выдоха хہватило для 

проہизнесения четہырех слов.  

Мирослава, Стеہпа, Юля (30%) прہи выполненہии задания поہказали хороہший 

результہат, так каہк добор возہдуха осущестہвляли после прочтеہния двух строہк. 
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Кира, Настہя (20%) переہд прочтениеہм стихотвореہния делали вہдох и добирہали 

воздух посہле каждой строہки. 

По результаты обследования речеہвого дыханہия нами было условно вہыделено 

трہи уровня усہпешности: высокий, среہдний и низہкий. 

 
Рисунок 6. Обследования речеہвого дыханہия у детей стہаршего дошہкольного 

возрہаста с дизартрией. 

         На рисунке 6 мы видим, что 60% испытуеہмых показаہли высокий 

уроہвень, что гоہворит о хороہшем умении пользоваться речеہвым дыханиеہм. У 30% 

испытуемых поہказали средний уроہвень развитہия речевого дہыхания. 10% 

испытуеہмых показали нہизкий уровеہнь. 

По результہату эксперимеہнта мы выяہвили, что у всех испытуеہмых 

преобладает смешанный тہип дыхания. У 10% испہытуемых набہлюдается 

ослабленность речевого вہыдоха. 

Состояние гоہлоса и темہпа мы учитہывали при проہведении коہнстатирующеہго 

экспериہмента. Намہи было выяہвлено, что у 70% исہпытуемых (ہНастя, Олесہя, 

Мирослаہва, Артемиہй, Дима, Еہгор, Кира) гоہлос нормалہьной силы и зہвучания. У 20% 

исہпытуемых (ہЮля, Степа) гоہлос громкиہй, что говорہит о трудностہях контролہя 

громкостہи голоса.  У Артеہма наблюдаетсہя тихий гоہлос это 10% от чہисла 

испытуеہмых. У 100% исہпытуемых (ہЕгор, Настہя, Олеся, Кہира, Дима, Стеہпа, Юля, 

Артеہмий, Артем, Мہирослава) норہмальный теہмп речи. У всеہх испытуемہых речь 

моہнотонна и иہнтонационно не вہыразительнہа. 
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Таблица 1. Гоہлос и темп у стہарших дошкоہльников. 

№ Имя ребенкہа Голос  Темп  

1 Егор  Нормальный  Нормальный  

2 Мирослава  Нормальный  Нормальный  

3  Дима Нормальный  Нормальный  

4 Степа  Громкий  Нормальный  

5 Настя  Нормальный  Нормальный  

6 Олеся  Нормальный  Нормальный  

7 Артем  Тихий  Нормальный  

8 Кира  Нормальный Нормальный  

9 Юля  Громкий  Нормальный  

10 Артемий Нормальный Нормальный  

 

 

Таким образоہм, большинстہво испытуемых испытывают трудности при 

выполнениہи сложных пہараметров дہвигательныہх актов - дہинамическоہго и 

ритмичесہкого. Осноہвные трудностہи при выпоہлнении этиہх заданий сہвязаны с 

несформированностью слухо-моторных коорہдинаций, неہдостаточноہй 

сформированностью мелкой моторики (большинстہво испытуеہмых выполнہяют 

движенہия в медлеہнном, напрہяженном теہмпе, напряہженными паہльцами, не в 

поہлном объеме), артہикуляционноہй моторики (труہдности переہключения с оہдной 

фонемہы на другуہю, снижение и уہхудшение кہачества артہикуляционноہго движениہя, 

снижение вреہмени фиксаہции артикуہляционной форہмы, уменьшение количествہа 

правильно вہыполненных дہвижений), тہакже, недостہаточностью сформированности 

фонематичесہких процессоہв. Данные нہарушения моہжно полагать 

предраспоہлагающими к неہдостаткам форہмирования сہлоговой струہктуры слов у 

детеہй.  

В группе исہпытуемых возہникали труہдности толہько в слогоہвом оформлеہнии 

трехслоہжных слов со стечеہниями соглہасных, в произہнесении мноہгосложных слов 

со стечеہнием согласہных и без стечеہния, также, исہпытуемые зہатруднялисہь при 



35 
 
произнесении сہлов различہной слоговоہй структурہы в предлоہжениях. С остہальными 

заہданиями даہнной серии все исہпытуемые сہправились усہпешно.  
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2.3 Методичесہкие рекомеہндации по преоہдолению наруہшения слогоہвой 

структурہы слова у детеہй старшего доہшкольного возрہаста с дизартрہией 

 

По результہатам констہатирующего эہкспериментہа мы выделہили две группы 

испытуемых. В первую груہппу вошли исہпытуемые, с нہарушениями 

артикуляционной моторہики (70% детей), во вторуہю – с фонетико-

фонематическими нہарушениями (30ہ% детей). 

При подборе метоہдических реہкомендаций мہы опиралисہь на хорошо 

изہвестные прہиемы работہы, предлагہаемые разлہичными авторہами (Р. И. Лалаевой, З. 

Е. Агранович), направлеہнные на разہвитие слогоہвого анализہа и синтезہа. 

Методичесہкие рекомеہндации мы поہдбирали диффереہнцированно дہля каждой 

группы. 

Логопедическая рہабота опирہается на осہновные приہнципы: 

 Принцип систеہмности – корреہкция нарушеہний предпоہлагает возہдействие 

нہа все стороہны речевой фуہнкциональноہй системы; 

 Принцип коہмплексностہи –; 

 Принцип разہвития – постоہянный переہход из зонہы актуальноہго развитиہя к  

зоне ближайшего рہазвития ( Л.С. Вہыготский); 

 Онтогенетический прہинцип – посہледовательہность логоہпедической 

рہаботы ведется  с учетом поہявления  форہм и функциہй речи  в оہнтогенезе; 

 Дидактические прہинципы – нہаглядность, доступность, иہндивидуальہный 

подход [17]. 

Логопедическая рہабота по устрہанению наруہшений слогоہвой структурہы слова 

у детеہй старшего доہшкольного возрہаста с дизہартрией проہводится по дہвум этапам: 

 Подготовительный этап, цель - поہдготовить ребеہнка к усвоеہнию 

ритмичесہкой структурہы слов родہного языка, рہабота провоہдится на 

неہвербальном мہатериале и вербہальном. На данном этہапе проводہится 

работہа, направлеہнная на разہвитие речесہлуховых и речедвигательных 

анализатороہв.  
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На подготоہвительном этہапе проводہится работہа на развитие: 

• Артикуляционной моторہики – артиہкуляционнаہя гимнастиہка, упражнеہния 

должны бہыть как стہатические: 

 «Улыбочка» - губہы растянутہы в улыбке, вہидны сомкнутہые зубы. 

Уہдерживать 10-15 сеہк;  

«Лопатка» - рہасслабленнہый широкий коہнчик языка поہложить на нہижнюю 

губу, уہдерживать поہд счет от 1 до 10;  

«Чашечка» - рот шہироко раскрہыт, широкиہй кончик язہыка приподہнят, 

подтяہнуть его к верہхним зубам, боہковые края язہыка прикасہаются к 

верہхним коренہным зубам;   

Динамические уہпражнения:  

«Дятел» - шہироко открہыть рот, язہыком с силоہй ударять в буہгорки за 

верہхними зубаہми (15-20 сеہк);  

«Часики» - рот прہиоткрыт, «узہкий» язык дہвижется от оہдного уголہка рта к 

друہгому. Упраہжнение проہводится в меہдленном теہмпе под счет ( 20 сек); 

 «Грибок» - шہироко открہыть рот, «ہприсосать» поہверхность язہыка к небу, 

прہи этом силہьно оттянутہь вниз нижہнюю челюстہь (5-6 раз).  

• Речевого дہыхания логоہпедическая рہабота провоہдится на рہазвитие: 

1. Плавность вہыдоха – «Мہыльные пузہыри»; 

2. Сила выдохہа – «Катисہь карандаш»; 

3. Дифференцированное ротоہвого и носоہвого дыханہия 

• Развитие рہитмических струہктур. 

1.Восприятие рہитмического рہисунка; 

2.Воспроизведение рہитмического рہисунка. 

• Развитие фоہнематическоہго слуха, лоہгопедическہая работа проہводится на 

неречеہвом материہале «Что зہвучит», даہлее на речеہвом материہале « 

• Общей и меہлкой моторہики. Для меہлкой моторہики проводہим пальчикоہвые 

гимнастہики «Капустہа», штрихоہвки. Упражہнения на рہазвитие обہщей 

коордиہнации – хоہдьба под музہыку (маршироہвки, легкиہй бег, ходہьба). 
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• Развитие прострہанственных преہдставлений – «ہПервый –посہледний», 

грہафические дہиктанты. 

 Коррекционный этап. Цель - неہпосредствеہнная корреہкция дефектоہв 

слоговой струہктуры слов у коہнкретного ребеہнка. 

1) Игры и задہания для перہвой группы испытуемых с нہарушением сہлоговой 

струہктуры словہа обусловлеہнное несформированостью артикуляционной 

моторہики. 

Мы предлагہаем фрагмеہнты занятиہй, упражнеہния и игры дہля развитиہя 

динамичесہкой организہации движеہний по такہим направлеہниям, как рہазвитие 

артہикуляционноہй моторики и рہазвитие меہлкой моторہики пальцеہв рук. Задہания 

предлہагается выہполнять поэтہапно, от простоہго к сложноہму. Развитہие 

артикулہяционной и меہлкой моторہики мы преہдлагаем проہводить на мہатериале 

артہикуляционнہых и пальчہиковых игр-сہказок, способстہвующих активизаہции 

вниманہия у детей. 

І. Упражнения нہа развитие артہикуляционноہй моторики. 

«Сказка о лہягушке-кваہкушке и весеہлом язычке». 

Жہила-была нہа лесной оہпушке лягуہшка-квакушہка, она быہла 

очень забаہвной, весеہлой, потому что лہюбила распеہвать песенہку (звучит музыка). 

Вот сہидит однажہды лягушка-ہквакушка и вہидит бабочеہк. 

Квакушка сہпрашивает: «Квакваква, бабочки, что с вہами случилосہь, почему вы не 

летہаете?» 

Бабочки: «ہКак же мы поہлетим, лягуہшка-квакушہка, если нہалетели тучہи темные и 

нہамочили доہждиком нашہи крылышки?» 

Квакушка: «ہДа, вот есہли бы ветероہк помог, тоہлько в такуہю погоду он  не дует». 

Бабочки: «Что же деہлать, кто нہам поможет?» 

Квакушка: «ہНе переживہайте, бабочہки. Ребята вہам помогут. Оہни подуют на вас, 

ваши крہылышки и обсоہхнут» 

Нуہжно сделатہь глубокий вہдох носом и меہдленный, доہлгий выдох ртом. 

Поہдойдите и встہаньте поблہиже. (Выстہавляет схеہму упражнеہния на дыхание). 

Упражнение нہа дыхание «ہПодуем на бہабочек». 
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Вдох – выдоہх (дети дуہют на бабочеہк, затем сہадятся). 

Вот и обсоہхли крылышки у бабочеہк. Как они крہасиво летают! 

Бабочки: «Сہпасибо, ваہм, ребята! И тебе, лягушкہа – квакушہка, спасибо за помощь». 

Квакушка: «ہКва-ква, поہжалуйста!» 

Упражнение «Уہлыбка». 

Поہкажите, каہк улыбнуласہь лягушка бабочہкам? (Счет от 1 до10). Дети выпоہлняют. 

Повернулась лہягушка-кваہкушка, посмотреہла на ребят и тоہже улыбнулась. 

Уہлыбнитесь еہй. 

Сہидит лягушہка-квакушкہа на лесноہй опушке и вہидит, расцвел красивый 

цہветок, полہюбовалась оہна его красотоہй: «Ква-квہа, какой красивый!» и тоہже ему 

улыбہнулась. Улہыбнитесь цветочку. (Счет от 1 до 10).  

Развеселилась лہягушка-кваہкушка и вот запрыгал у нее язہычок, вверہх-вниз. 

Покачہаемся и мы. 

Упражнение «ہКачели»: 

 Улыбнитесہь шире: 

На качелях я кہачаюсь 

Вверх-вниз, вہверх-вниз, 

Я все выше поہднимаюсь, 

А потом спусہкаюсь вниз. 

Устал язычоہк. 

Упражнение «ہЛопатка»: 

Язык лопатہкой положи, 

И немного поہдержи. 

Язык нужно рہасслаблять 

И под счет еہго держать, 

Раз, два, трہи, четыре, пہять – 

Язык можно убہирать. 

Хотела лягуہшка-квакушہка что-то сہказать, да тоہлько язычоہк перестал ее слушатьсہя, 

нужно еہго наказатہь. 

Упражнение «ہНакажем неہпослушный язہычок». 
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Дети произہносят пя-пя-пя (5 раз). 

Логопед: Зہахотелось лہягушке-кваہкушке попить чہая, а чашечہки-то нет, сделаем 

чаہшечку. 

Упражнение «Чہашечка»: 

Язык лопатہкой положи, 

А края приہподними, 

Получилась чہашечка, 

Кругленькая чہашечка. 

Чашку в доہм мы занесеہм. 

Ее края к зубہам прижмем. 

Попила лягуہшка–квакушہка чай из чہашечки, глہаза от удовольствия закрыла. И вہы 

глаза заہкройте. Сиہдит лягушка–кہвакушка тиہшину леснуہю слушает, вہдруг 

слышит…(включает зہаводную лошаہдку) лошадہка копытамہи цокает. Поہнравился 

лягушке–квакушке этот звуہк и давай оہна цокать язычком, кہак лошадка. 

Упражнение «ہЛошадка». 

Дети цокают (от 1 до 10 рہаз). 

Посہмотрела ляہгушка – квہакушка по стороہнам и вдруہг видит: грибок растет, 

уہлыбнулась оہна тогда и сдеہлала язычкоہм грибок. 

Упражнение «ہГрибок» 

Уہлыбнитесь шہире – сделہайте грибоہк. 

Гриб – грибоہк, 

Масляный боہк, 

Серебряная ноہжка, 

Прыгай в луہкошко. 

(Кладет грہибок в лукоہшко и вешает еہго лягушке нہа лапку). 

Обрадовалась лہягушка–кваہкушка, что грибок в лесу нہашла, захотеہлось ей песенку 

поہд гармошку сہпеть, да тоہлько гармоہшки у нее нет. 

Квакушка: «ہПоиграйте, ребہята, на гарہмошке, я вہам песню сہпою». 

Упражнение «ہГармошка» 
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Уہлыбнитесь, сہделайте грہибок, губы в уہлыбке. (Вкہлючает песенку лягушки, дети 

играют на «гармошке»). 

Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец [36]. 

ІІ. Работа проводиться над формированием общей координации движений 

под ритмическую музыку: маршировка, легкий бег, ходьба.  

Упражнения на развитие динамического праксиса рук: выполнение 

движений (левой, правой, двумя руками) по образцу, по словесной инструкции или 

под счет: кулак-ребро, кулак-ладонь-ребро. Удержание в памяти и 

воспроизведение ритмического рисунка - это есть слухо-моторная координация. 

Работа над слухо-моторной координацией у детей с дизартрией особенно 

важна, так как развитие её способствует восстановлению темпо-ритмической 

организации  речи.  

ІІІ. Формирование чувства ритма: 

 1. Невербальный (неречевой) уровень: 

 - воспроизведение ритма: хлопки, постукивания.  

- часть ритмического рисунка выделить ударением. (х-Х-х) 

2.Вербальный (речевой) уровень:  

а) на уровне звуков:  

- выделение ударного гласного с показом его рукой: Ауа, аУа, ауА. 

 - логопед отстукиваете ритм, а ребенок в соответствии с этим ритмом 

произносит гласные звуки: о-оо, уу-у и т. д.  

б) на уровне слогов: - «пальчики здороваются» - на каждое соприкосновение 

- слог: ша-шу- ши;  

в) на уровне слов:  

 игра «Телеграф» - передавать слово, отстучав его ритмический рисунок; 

 предлагаете ребёнку придумать слово в соответствии с ритмическим 

рисунком.  

г) на уровне предложений (отдельные предложения, чистоговорки, игры) 

 проговаривание потешек:  

Та-ра-ра, та-ра-ра! Ушли кони со двора!  
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Дон - дон! Дон- дон! Загорелся кошкин дом!  

  разучивание стихов: 

 упражнения (дети выполняют движения и произносят 

соответствующий текст):  

Мы руками хлопаем: хлоп-хлоп-хлоп, 

Мы ногами топаем: топ-топ- топ,  

Качаем головой: так-так-так,  

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем. 

Мы руки подымем и бегаем кругом. 

Подвижные игры с рифмованным текстом, игры со считалками будут 

способствовать развитию слухо-моторной координации. 

1. Игры и задания для второй группы испытуемых с нарушением слоговой 

структуры слова  с нарушениями фонетико-фонематических процессов. 

Игры и упражнения по развитию слухового восприятия у детей [41]. 

 На невербальном материале:  

1. Игра «Что звучит?»  

2. Игра «Коробочки со звуками».  

3. Упражнение «Двигаемся под музыку». Детям предлагается слушать 

звучание различных инструментов и выполнять задание: под барабан 

маршировать, под гармошку - танцевать, под бубен - бежать и т.д.  

На вербальном материале:  

1. Отхлопать или отстучать слово по слогам.  

2. Игра «Телеграф»: «передать слово, отстучав его ритмическую структуру» 

(количество слогов).  

3. Игра с мячом: ударить мячом о пол столько раз, сколько слогов в слове; 

удары сопровождаются четким произношением слогов.  

4. Игра «Кольца». Деление слов на слоги, произнесение слогов с 

одновременным выполнением механического действия (нанизывание колец на 

стержень); сравнить слова, где колец больше, то слово и длиннее. 
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 5. Игра с мячом: дети передают мяч друг другу и одновременно называют 

слог слова, получивший мяч ребенок называет следующий слог и т.д.  

6. Игра с мячом: превратить односложное слово в двусложное (по образцу), 

перекидывая мяч. Например, ключ-ключик. Слова: мяч, зонт, дом, кот, бант и т. д.  

7. Упражнения на развитие чувства ритма. Прослушать двустишие, добавить 

в рифму недостающее слово.  

Достаю мою расческу,  

береги свою …(прическу).  

Упражнения на развитие фонематического восприятия у детей [41].  

На невербальном материале: 

 1. Задание: хлопнуть в ладоши столько раз, сколько точек на кубике, 

карточке. 

 2. Сосчитать сколько раз хлопнули в ладоши, поднять соответствующую 

карточку с цифрой.  

3. Сравнение ритмов: х-хх-х, ххх-х 

4. Упражнения в узнавании ритмов и соотнесение их с определенным 

ритмическим рисунком, записанными символами [3]. 

 На вербальном материале:  

1. Игра «Угадай – ка!». Сначала логопед с паузами произносит слово по 

слогам и просит угадать его. Затем предлагает найти заданный слог в словах: 

«Слушайте внимательно. Где спрятался цыпленок Пи: па-по-пу-ПИ!-па (сначала 

нужный слог выделяется более громким голосом и интонацией, в последующем – 

только интонацией, затем вообще не выделяется).  

2. Упражнение: превратить односложное слово в двусложное (по образцу), 

перекидывая мяч. Например: ключ-ключик. Слова: мяч, зонт, дом, кот, бант и т. д.  

3. Превратить двусложное слово в трехсложное (слова из предыдущего 

задания и аналогичные): бант-бантик-бантики.  

4. Развитие чувства ритма. Прослушать двустишие, добавить в рифму 

недостающее слово. 

 Дрессированный барбос  
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Откусить мне хочет …(хвост).  

5. Игра «Поезд». Предлагается макет поезда и трех вагонов с цифрами 1,2,3. 

В первом вагоне «размещаются» слова-картинки из одного слога, во втором - из 

двух, в третьем – из трех слогов.  

6. Задание: придумать слова с двумя или тремя слогами.  

7. Придумать слово с определенным слогом в начале (например, со слогом 

МА) или в конце слова (например, со слогом КА).  

8. Поднять цифру (1,2,3,4) в соответствии с количеством слогов в названии 

картинки (картинка показывается, но не называется). 

 9. По сюжетной картинке (без предварительного называния предметов) 

назвать слово из одного, двух или трех слогов [19]. 

 В работе над динамическим, фонетическим и фонематическим аспектами 

коррекции слоговой структуры слов мы рекомендуем применять цветовые сигналы 

звуков (цветные кружочки диаметром до 9 см). Цветовое обозначение звуков 

условно, но оно должно быть стабильным. 

Работу по коррекции слоговой структуры слов мы предлагаем проводить в 

следующей последовательности (по Марковой А.К.) [32]:  

Двухсложные из открытых слогов (ива, дети). 

Трехсложные из открытых слогов (охота, малина). 

Односложные (дом, мак). 

Двухсложные с закрытым слогом (диван, мебель). 

Двухсложные со стечением согласных в середине слова (банка, ветка). 

Двухсложные слова из закрытых слогов (компот, тюльпан). 

Трехсложные слова с закрытым слогом (бегемот, телефон).  

Трехсложные со стечением согласных (комната, ботинки).  

Трехсложные со стечением согласных и закрытым слогом (половник).  

Трехсложные слова с двумя стечениями согласных (матрешка).  

Двухсложные с двумя стечениями согласных (кнопка). 

Четырехсложные слова из открытых слогов (черепаха, пианино).  
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Упражнения, направленные на развитие внимания и произвольного 

запоминания: «Чего не стало?», «Четвертый лишний», «Что изменилось?» и 

др.[35]. 
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Вывод по 2 главе 

 

Анализируя полученные результаты диагностических заданий, мы выявили, 

что наиболее сильно нарушена слоговая структура слов у детей с фонетико-

фонематическими нарушениями, трудностями в восприятии структурных 

лексических единиц и выраженными недостатками двигательных актов 

(динамического и ритмического). 

В группе испытуемых возникали трудности только в слоговом оформлении 

трехсложных слов со стечениями согласных, в произнесении многосложных слов 

со стечением согласных и без стечения. Также, испытуемые затруднялись при 

произнесении слов различной слоговой структуры в предложениях. С остальными 

заданиями данной серии все испытуемые справились успешно. 

По результатам констатирующего эксперимента мы выделили две 

типологические группы испытуемых. В первую группу вошли испытуемые с 

нарушением слоговой структуры слова, обусловленное несформированностью 

артикуляционной моторики (70% детей). 

 Во вторую группу вошли испытуемые с нарушением слоговой структуры 

слова преимущественно с фонетико-фонематическими нарушениями, которые 

проявлялись преимущественно в фонематических дефектах, пропуски слогов, 

пропуски согласных звуков при стечении согласных, (30% детей). 

На основе проведенного анализа данных экспериментального исследования 

нами были разработаны дифференцированные методические рекомендации по 

устранению нарушений слоговой структуры у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав теоретическую литературу, нами было отмечено, что 

проблема своевременного выявления и устранения особенностей слоговой 

структуры слов у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией является 

актуальной. В ходе решения первой задачи мы проанализировали психолого- 

педагогическую, логопедическую, лингвистическую литературу и определили 

степень изученности таких направлений, как клинико-психолого- педагогическая 

характеристика детей старшего дошкольного возраста с дизартрией, развитие 

слоговой структуры слова в онтогенезе. Также мы проанализировали имеющиеся в 

литературе методики по формированию слоговой структуры слов у детей старшего 

дошкольного возраста (Бабиной Г. В., Сафонкиной Н. Ю., Агранович З. Е., 

Марковой А. К.). 

Для дизартрии характерно наличие неврологической симптоматики 

поражения центральной нервной системы. Отмечаются разнообразные стойкие 

нарушения фонетической и просодической сторон речи. 

 Процесс развития слоговой структуры слов у детей с дизартрией 

значительно отличается от нормы. Особенности развития слоговой структуры 

слова у таких детей препятствуют нормальному развитию устной речи 

(накоплению словаря, усвоению понятий) и затрудняют общение детей, а также, 

очевидно, препятствуют звуковому анализу и синтезу, следовательно, мешают 

обучению грамоте. 

Для решения второй задачи нами был проведен констатирующий 

эксперимент на базе МБДОУ «Детский сад № 265 общеразвивающего вида» г. 

Красноярска с целью выявить особенностей слоговой структуры слов детей 

старшего дошкольного возраста с дизартрией. Экспериментальная группа 

составляла 10 детей дошкольного возраста. 

Констатирующий эксперимент состоял из пяти блоков.  
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Первый блок - выявление особенностей слогового структуры слов разной 

степени сложности.  

Второй блок –выявление состояния сложных параметров двигательных актов 

- динамического и ритмического (методика Бабиной Г. В., Сафонкиной Н. Ю.). За 

основу были взяты критерии оценивания, предложенные Бабиной Г. В., 

Сафонкиной Н. Ю., но доработанные нами с учетом количественной и 

качественной оценки результатов исследования 

Третий блок- выявление особенностей восприятия лексических единиц.  

Четвертый блок -  выявление нарушений звукопроизношения (методика 

Архиповой Е.Ф.).  За основу были взяты критерии оценивания, предложенные 

Архиповой Е.Ф., но доработанные нами с учетом количественной и качественной 

оценки результатов исследования. 

 Пятый блок – выявление особенностей речевого дыхания (методика 

Архиповой Е.Ф). 

 По результатам констатирующего эксперимента нами были выделены 

следующие особенности:  

 Трудности в произнесении трехсложных слов со стечением согласных, 

многосложных слов без стечения согласных, многосложных слов со 

стечением согласных, слов разной слоговой сложности в предложениях, 

которые в большей степени выражались в перестановках слогов, в 

сокращениях количества слогов в слове (элизиях); 

 Значительные трудности восприятия лексических единиц, вызванные 

недостаточной сформированностью фонематических процессов у детей с 

дизартрией;  

 Наиболее выраженные трудности сложных параметров двигательных актов 

(динамических), обусловленные синдромом двигательных расстройств. 

Мы можем предположить, что сформированность слоговой структуры слов 

зависит от сформированности звукопроизношения, чем больше групп звуков в 

произношении нарушено, тем более выражены недостатки слоговой структуры 

слов. 
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Соответственно, в группе испытуемых возникали трудности только в 

слоговом оформлении трехсложных слов со стечениями согласных, в 

произнесении многосложных слов со стечением согласных и без стечения, также, 

испытуемые затруднялись при произнесении слов различной слоговой структуры 

в предложениях. С остальными заданиями данной серии все испытуемые 

справились успешно. 

По результатам констатирующего эксперимента нами были определены две 

типологические группы испытуемых. В первую группу вошли испытуемые с 

нарушениями преимущественно двигательного акта (70%), во вторую группу – 

преимущественно с фонетико-фонематическими нарушениями (30%). 

Для решения третьей задачи, на основе проведенного анализа данных 

экспериментального исследования нами были разработаны дифференцированные 

методические рекомендации по устранению нарушений слоговой структуры у 

детей с дизартрией.  

Таким образом, цель исследования достигнута, а гипотеза о том, что у детей 

старшего дошкольного возраста с дизартрией в ходе обследования будут выявлены 

особенности слоговой структуры, которые будут проявляться в нарушениях 

количества и искажениях структуры слогов, обусловленные недостатками 

фонетико-фонематической стороны речи и нарушениями динамической 

организации движений, получила свое частичное подтверждение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Список детей 

№ Имя ребенка  Возраст   

1 Настя  6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

2 Кира  6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

3 Олеся   6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

4 Мирослава  6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

5 Маша   6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

6 Катя  6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

7 Артемий  6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

8 Костя 6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

9 Степа 6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 

10 Егор  6 лет ОНР ІІІ уровня , дизартрия 
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Приложение Б 

Таблица №1. Результаты обследования слогового оформления слов разной 
степени сложности 
Имя ребенка Егор Мирослава Артем Дима Степа 
1.Произнесение 
односложных 
слов без стечения  
согласных. 

Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно 

2.Произнесение 
двусложных слов 
без стечения 
согласных звуков. 

Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно 

3.Произнесение 
односложных со 
стечениями 
согласных звуков. 

Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно 

4. Произнесение 
двусложных слов 
со стечениями 
согласных звуков.  

Сохранно Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  

5.Произнесение 
Трехсложных 
слов без  
стечениями 
согласных. 

Сохранно  Сохранно  Нарушено 
Светофор -
фор 

Сохранно  Сохранно  

6. Произнесение 
трехсложных 
слов со  
стечениями 
согласных 

Нарушено 
Кисточка-
киточка  

Сохранно Нарушено 
Ласточка -
латочка 

Сохранно Сохранно 

7. Произнесение  
многосложных 
слов 

Нарушено  
Регулировщик 
-регировщик 

Нарушено  
Велосипед  - 
сипед 

Нарушено  
Мотоцикл -
моцикол 

Сохранно  Сохранно  

8.Произнесение 
слов различной 
слоговой 
структуры в 
предложениях. 

Нарушено  
Фотограф 
фотографирует 
детей- 
«Фотоаф 
фотофирует 
детей». 

Нарушено  
Фотограф 
фотографирует 
детей-
«Фогогаф 
фотофирует 
детей». 

Нарушено  
Милиционер 
стоит на 
перекрестке- 
«Цианер 
стоит на на 
пелеклестке» 

Сохранно  Сохранно
  

Баллы 2 2 2 4 4 
Уровень  Низкий  Низкий  Низкий  Высокий Высокий 
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Приложение Б 

Таблица №1.  Результаты обследования слогового оформления слов разной 
степени сложности 

Имя ребенка Олеся  Настя  Кира  Юля  Артемий  
1.Произнесение 
односложных слов 
без стечения 
согласных. 

Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно 

2.Произнесение 
двусложных слов 
без стечения 
согласных звуков.  

Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно 

3.Произнесение 
односложных слов 
со стечениями 
согласных звуков. 

Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно Сохранно 

4.Произнесение 
двусложных слов со 
стечениями 
согласных звуков. 

Сохранно Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  

5.Произнесение 
Трехсложных слов 
без стечения  
согласных звуков. 

Сохранно Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  

6.Произнесение 
трехсложных слов 
со стечениями 
согласных звуков. 

Нарушено 
Кисточка-
киточка  

Сохранно Сохранно  Сохранно Сохранно 

7.Произнесение 
многосложных 
слов.. 

Сохранно Регулировщик –
игулировщик. 

Регулировщик 
–овщик.  

Регулировщик –
лигуровщик. 

Сохранно  

8. Произнесение 
слов различной 
слоговой  структуры 
в предложениях 

Нарушено Нарушено  
Фотограф 
фотографирует 
детей-«Фогогаф 
фофофирует 
детей». 

Нарушено  
Милиционер 
стоит на 
перекрестке- 
«Цианер стоит 
на на 
подсолке». 

Нарушено  
Фотограф 
фотографирует 
детей – « 
Фотограф  
гарадирует 
детей». 

Сохранно 

Баллы 2 3 3 3 4 
Уровень  Низкий  Средний  Средний  Средний  Высокий 
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Приложение В  
Продолжение таблицы 1. Результаты обследования сложных двигательных 
параметров (динамического и ритмического) 

Имя ребенка    Егор  Мирос
лава  

Артем  Степа  Олеся  Настя  Кира  Юля  Дима  Артем
ий  

1.Чередован
ие  
движений 
губ 

Наруш
ено  

Наруш
ено  

Наруш
ено  

Сохра
нно  

Сохра
нно  

Сохра
нно  

Сохра
нно  

Сохра
нно  

Наруш
ено  

Сохра
нно  

2.Чередовон
ие движений 
языка 

сохран
но 

сохран
но 

наруш
ено 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохран
но 

сохра
нно 

3.Воспроизв
едение 
заданного 
количества 
хлопков 
(ударов 
ногами)без  
акцентуации 
в заданном 
темпе.  

сохран
но 

наруш
ено 

наруш
ено 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохран
но 

Сохра
нно 

4.Воспроизв
едение 
последовате
льно 
организован
ных  
движений 
руками и 
ногами 

сохран
но 

сохран
но 

сохран
но 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохран
но 

Сохра
нно 

5.Воспроизв
едение  
ритмическо
й модели 
типа  х-Х 
(тихий 
хлопок-
громкий 
хлопок) 

Наруш
ено   

сохран
но 

Наруш
ено  

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

Наруш
ено  

Сохра
нно 

6.Воспроизв
едение  
ритмическо
й модели 
типа Х-х 
(громкий 
хлопок- 
тихий 
хлопок) 

Сохра
нно 

Сохран
но 

наруш
ено 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

сохра
нно 

Наруш
ено  

сохра
нно 
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Продолжение таблицы №2. Результаты обследования сложных двигательных 
параметров (динамического и ритмического) 
Имя 
ребенка 

Егор  Миро
слава  

Арте
м  

Степ
а  

Олес
я  

Настя  Кира  Юля  Дима  Арте
мий  

7.Воспроиз
ведение  
ритмическо
й модели 
типа  х-х-Х  

Нару
шено 

Нару
шено 

Нару
шено 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Нару
шено 

Нару
шено 

Сохр
анно 

8.Воспроиз
ведение  
ритмическо
й модели 
типа  Х-х-х 

Нару
шено 

Сохра
нно 

Нару
шено 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Нару
шено 

Нару
шено 

Сохр
анно 

9.Воспроиз
ведение  
ритмическо
й модели 
типа х-Х-х 

Сохра
нно 

Сохра
нно 

Нару
шено 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Нару
шено 

Нару
шено 

Сохр
анно 

10.Воспрои
зведение 
ритмическо
й моделей 

Сохра
нно  

Сохра
нно  

Нару
шено 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Сохр
анно 

Нару
шено 

нару
шено 

Сохр
анно 

Баллы  2 2 1 4 4 4 4 2 1 4 

Уровни  Средн
ий  

Средн
ий  

Низк
ий  

Высо
кий  

Высо
кий  

Высо
кий  

Высо
кий  

Средн
ий  

Низк
ий  

Высо
кий  
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Приложение Д 

Таблица №3.  Обследование восприятия лексических единиц 
Имя 
ребенка  

1.Определен
ие длины 
слов 

2.Определен
ие 
количества 
структурных 
элементов 
слоговой 
последова-
тельности 

3.Опреде-
ление 
акцентно- 
выделяем
ых 
компонен- 
тов в 
слоговом 
ряду 

4.Опреде- 
ление 
наличия и 
отсутстви
я 
структурн
о- го 
искажени
я в слове 

5.Преобра
- зование 
квазислов 
в 
норматив- 
ные 

Бал
- 
лы 

Уро- 
вень 

Егор  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Отсутству
ет 
чувстви- 
тельность 

3 Средни
й  

Миросла
ва  

Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  4 Высоки
й  

Артем  Отсутствует 
чувстви- 
тельность  

Отсутствует 
чувстви- 
тельность  

Отсутству
ет 
чувстви- 
тельность  

Сохранно  Сохранно  2 Низкий  

Дима  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  4 Высоки
й  

Степа  Сохранно  Сохранно  Отсутству
ет 
чувстви- 
тельность 

Сохранно  Сохранно  3 Средни
й  

Олеся  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Отсутству
ет 
чувстви- 
тельность 

3 Средни
й 

Настя  Отсутствует 
чувстви- 
тельность 

Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  3 Средни
й 

Юля  Сохранно  Сохранно  Отсутству
ет 
чувстви- 
тельность 

Сохранно  Сохранно  3 Средни
й 

Кира  Отсутствует 
чувстви- 
тельность 

Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  3 Средни
й 

Артемий  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  Сохранно  4 Высоки
й 
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Приложение Е 

Таблица №4.  Обследование звукопроизношения  
Имя 
ребенка  

Свистящи
е  

Шипящи
е  

Сонорны
е  

Йотированны
е  

Взрывны
е  

Балл
ы  

Уровни  

Егор  Замена ц-с 
Цветы-
светы 

сохранны сохранны сохранны сохранны 3 Средне
й  

Мирослав
а  

Замена ц-с Замена 
ш-с 

Замена р-
л 

сохранны сохранны 2 Низкий  

Артем  сохранны Замена 
щ-сь 

Замена р-
л 

сохранны сохранны 2 Низкий  

Дима  сохранны Замена 
ш-с 
Шапка 
сяпка; ж-
з жук –
зук, 
замена 
щ-с 

Замена р-
л; 
пропуск 
Л в 
начале 
слова  и в 
конце 
лук-ук, 
пила -пиа 

сохранны сохранны 2 Низкий  

Степа Засена сь-
ш сеть-
шеть; 
замена ц-с 

Замена 
ж-з 

Замена р-
л 

сохранны сохранны 2 Низкий 

Олеся сохранны Замена 
ж-з 

сохранны сохранны сохранны 3 Средни
й  

Настя Замена с-
ш 

сохранны Замена р-
л 

сохранны сохранны 3 Средни
й  

Кира сохранны Замена 
ш-сь 
шапка- 
сяпка 

сохранны сохранны сохранны 3 Средни
й 

Юля сохранны Замена 
ш-с 

Пропуск 
л в конце 
слова 
пила -пиа 

сохранны сохранны 3 Средни
й  

Артемий  Замена ц-с сохранны Замена р-
л 

сохранны Замена г-
д гусь-
дусь; 
Замена к-
т кубики-
тубити 

2 Низкий  
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 Приложение Ж 
Таблица № 5. Результаты обследования речевого дыхания 
Имя ребенка  1.Произнесени 

фразы  
2.Воспроизведение 
короткого 
стихотворения  

Баллы  Уровни  

Егор  2 3 5 Средний  

Мирослава  4 4 8 Высокий  

Артем 1 1 2 Низкий  

Дима 2 2 4 Средний  

Степа 4 4 8 Высокий 

Олеся  3 3 6 Высокий 

Настя  4 4 8 Высокий 

Кира 4 4 8 Высокий 

Юля  4 4 8 Высокий 

Артемий  4 3 7 Высокий  
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Приложение З 
Таблица №6. Результаты обследования (итоговая таблица) 
Имя 
ребенка 

1 раздел.  
Выявлен
ие 
особенно
стей 
слогового 
оформлен
ия слов 
разной 
степени 
сложност
и 

2раздел. 
Выявление 
состояния 
сложных 
параметро
в 
двигательн
ых актов – 
динамичес
кого и 
ритмическ
ого 

5 ра
зд
ел 

Выявление 
особеннос
тей 
восприяти
я 
лексически
х единиц 

6 ра
зд
ел 

выявление 
особеннос
тей звуко-
произноше
ния  

5раздел  
Выявлен
ие 
особенно
стей 
речевого 
дыхания  

Общее 
количес
тво 
баллов 

Егор  2 2 3 3 5 15 

Миросл
ава  

2 2 4 2 8 18 

Артем 2 1 2 2 4 11 

Дима 4 1 4 2 4 15 

Олеся 2 4 3 3 6 18 

Настя 3 4 3 3 8 21 

Кира 3 4 3 3 8 21 

Юля 3 2 3 3 8 21 

Степа  4 4 3 2 8 21 

Артеми
й  

4 4 4 2 7 21 
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Приложение И 

Состояние слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста 

с дизартрией. 

1Блок. Выявление особенностей слогового оформления слов разной степени 

сложности. 

Уровни  % 

Высокий  30% 

Средний 30% 

Низкий 40% 

 

2 Блок. Выявление особенностей сложных двигательных актов динамического 

и ритмического. 

Уровни % 
Высокий  50% 

Средний 30% 

Низкий 10% 

 
3 Блок. Выявление особенностей восприятия лексических единиц 

Уровни % 
Высокий  30% 

Средний 60% 

Низкий 10% 

 
4 Блок. Выявление особенностей звукопроизношения 

Уровни % 
Высокий  0% 

Средний 50% 

Низкий 50% 

 
 
 
 



64 
 

 
5Блок. Выявление особенностей речевого дыхания 
Уровни % 
Высокий  60% 

Средний 30% 

Низкий 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


