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Развитие речевого слуха. В начальный период формирования речи 

развитие основных компонентов речевого слуха идет неравномерно. Так, на 

первых этапах речевого развития особая роль отводится слуховому вниманию, 

хотя основную смысловую нагрузку несет звуковысотный слух. Дети умеют 

узнавать изменения голоса по высоте в соответствии с эмоциональной 

окраской речи (плачут в ответ на сердитый тон и улыбаются на 

доброжелательный и ласковый) и тембру (отличают по голосу мать и других 

близких), а также правильно воспринимают ритмический рисунок слова, т. е. 

его акцетно-слоговую структуру (особенности звукового строения слова, 

зависящие от количества слогов и месте ударного слога) в единстве с темпом 

речи. В дальнейшем в развитии речи большую роль играет формирование, 

фонематического слуха, т, е. способности четко отличать один звуки от 

других, благодаря чему узнаются и понимаются отдельные слова. Хорошо 

развитый речевой слух обеспечивает четкое, ясное и правильное 

произношение всех звуков родного языка, дает возможность правильно 

регулировать громкость произнесения слов, говорить умеренным, темном, 

интонационно выразительно. Развитие речевого слуха тесно связано с 

развитием ощущений, возникающих при движениях органов 

артикуляционного аппарата. 

Таким образом, воспитание речевого слуха направлено на выработку у 

детей умения воспринимать в речи разнообразные тонкости ее звучания: 

правильность произношения звуков, четкость, ясность произнесения слов, 

повышение и понижение, голоса, усиление или ослабление громкости, 

ритмичность, плавность, ускорение и замедление речи, тембральную окраску 

(просьба, повеление и т. д.). 

Основной причиной ошибок является нарушение фонематического слуха, 

т.е. умения различать и выделять речевые звуки.  

1. Предложите ребёнку послушать звуки за окном: «Закрой глазки и 

прислушайся! Что шумит? Что гудит? Кто кричит? Кто смеется?». 

2. Используйте следующие игры: 

Игра «Солнце или дождик?» 
Сегодня мы пойдем гулять. Дождика нет. Погода хорошая, светит 

солнышко, и можно собирать цветы. Ты гуляй, а я буду звенеть бубном. Будем 

весело гулять под эти звуки. Если начнется дождь, я начну стучать в бубен. А 

ты, услышав стук, должен бежать под зонтик. Слушай внимательно! 

Игра «Солнце и дождик» достаточно простая, однако, очень нравится 

детям и проходит всегда весело! 

Игра «Большой или маленький». 

Посадите на стол двух игрушечных зайцев (мишек, кукол) - большого и 

маленького.  



Объясните и покажите, как играет на барабане большой заяц, у которого 

много сил, - громко, а маленький – тихо. Затем закройте игрушки ширмой и за 

ней производите то громкие, то тихие удары в барабан. Ребенок должен узнать 

и показать, который из зайцев только что играл. 

Такие игры нужно проводить с детьми, начиная с 2-3 лет. Но, даже если 

дети уже старше, и вы обнаружили снижение фонематического слуха, вам 

также следует начать работу именно с этих игр. Поскольку только постепенное 

усложнение заданий позволит добиться максимальной эффективности. 

Игра «Угадай, как надо делать». 
Взрослый несколько раз произносит в разном темпе фразу: «Мелет 

мельница зерно». Дети, подражая работе мельницы, должны круговые 

движения руками в том же темпе, в котором говорит взрослый. Так же можно 

обыграть другие фразы: («Наши ноги ходили по дороге») или даже стихи: 

Капля раз, капля два, 

Капля медленно сперва  – 

Кап, кап, кап, кап. ( медленные хлопки) 

Стали капли поспевать. 

Капля каплю догонять –  

Кап, кап, кап, кап (хлопки чаще). 

Зонтик поскорей раскроем, 

От дождя себя укроем (руки над головой). 

Игра «Эхо» 

 Ведущий (взрослый) называет слово, а «эхо» (ребенок) повторяет то, что 

ему скажут. Начните с простых слов, затем переходите к трудным и длинным 

словам. 

Игра «Не ошибись». 

Взрослый показывает картинку и громко, четко называет изображение: 

«Бумага». Затем объясняет: «Я буду называть эту картинку то правильно, то 

неправильно, а ты внимательно слушай. Когда я ошибусь, хлопни в ладоши». 

Затем произносит: «Бумага – пумага – тумага – пумака – бумага». Игра 

интересна детям, и они всегда радостно откликаются на нее. 

Необходимо подчеркнуть, что начинать нужно со слов простых пол 

звуковому составу, постепенно переходя к более сложному. 

Можно использовать стихи для включения в них недостающего слова, что 

развивает в детях чувство ритма и рифмы, способствует пополнению 

словарного запаса, улучшает фонематические представления ребенка. 

- В Африке найдем не раз мы кокос и (ананас). 

- Спорят брошки и заколки: у кого острей (иголки). 

Игра «Выбери картинку» 

Цель: формировать умение различать звук. 

Материал: картинки с изображением предметов. 

Ход игры 
Воспитатель называет слов, а дети поднимают карточку с изображением 

предмета, который назвала воспитатель и произносят слово. 

Сом, том, дом. 

Суп, сук, жук 

Зубы, губы, шубы. 



Чистоговорки 

лы-лы-лы — стоят в комнате столы, 

лу-лу-лу — идет Милочка к столу, 

ла-ла-ла — стоит Мила у стола. 

Скороговорки 

У елки иголки колки. 

Клала Клава лук на полку. 

Сидит галка на палке. 

 

Использование драматизации. 

Взрослый рассказывает сказку «Три медведя», сопровождая свою речь 

показом иллюстраций. Произнося реплики то очень низким, то средним по 

высоте, то высоким голосом спрашивает: «Кто это говорит?». Малыш 

угадывает медведей. 

Спросите, например, «Что сказал Медведь, когда увидел, что его стул 

сдвинут?». 

Малыш, отвечая на вопросы, меняет соответственно высоту голоса. 

Взрослый должен следить, чтобы, подражая Мишутке, Медведице и Медведю, 

ребенок не говорил очень высоко (до писка) и очень низко (до хрипоты в 

голосе), т.е. чтобы повышал и понижал голос в доступных для него пределах. 

С детьми постарше можно драматизировать эту сказку. 

В игре с ребенком 2-4 лет взрослый руководит ходом игры, беря на себя 

роль ведущего. Дети 5-7 лет, выучив правила игры, могут играть 

самостоятельно. 

Все разделы работы по звуковой культуре речи взаимосвязаны. Для 

систематического и последовательного проведения игр и занятий по развитию 

звуковой культуры речи за основу должна быть взята работа над «живым» 

звуком слова. На каждом возрастном этапе следует постепенно усложнять 

материал, обязательно включая в него все разделы развития звуковой 

культуры речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


