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Семинар-практикум  

«Повышение уровня создания условий для формирования звуковой 

культуры речи у детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Консультация для педагогов 

«Речевое развитие дошкольников  

путем формирования звуковой культуры речи» 

Подготовила: Пугачева С.Н. 

Звуковая культура речи – понятие широкое. Оно включает в себя 

фонетическую, орфоэпическую правильность речи, выразительность и 

четкую дикцию, т.е. все, что обеспечивает правильное звучание речи. 

Работу по формированию звуковой культуры речи нужно вести в следующих 

направлениях: 

- развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного аппарата, 

речевого дыхания, голосового аппарата) и на этой основе формирование 

произношения звуков, слов, четкой артикуляции; 

- развитие восприятия речи (слухового внимания, речевого слуха, 

основными компонентами которого являются фонематический. звуковысотный, 

ритмический слух). 

Содержание и задачи работы по ЗКР в разных возрастных группах 

определяются особенностями возраста. 
На третьем году жизни у ребенка становятся более подвижными нижняя 

челюсть, мышцы языка, губ. Обучение звукопроизношению начинается с гласных 

звуков и простых по артикуляции согласных (м,п,б,в,ф). Правильное и отчетливое 

их произношение готовит артикуляционный аппарат к произношению более 

сложных звуков. 

Следует обращать внимание не только на правильное произношение 

ребенком звука, но и на четкое, внятное проговаривание слов в целом. Педагогу 

нужно подбирать такие слова, которые не представляют трудности для 

произношения: с открытым слогом (вода, вата) или односложные (дом, дым, кот). 

Во всех ситуациях, когда ребенок повторяет предложение или строит его, 

воспитатель должен помогать согласовывать слова. 

На четвертом году жизни продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные и некоторые согласные звуки в следующей последовательности: 

губно-губные - м-п-б, губно-зубные - ф-в, переднеязычные -  н-т-д, заднеязычные 

- к-г-х, с-з-ц. 

Чтобы речь была отчетливой и ясной, дети должны научиться хорошо 

открывать рот, это достигается, частности, правильной артикуляцией звука [а] и 

плотно смыкать губы (этому способствует четкое произношение звуков м, п, б).  

В основе обучения детей четвертого года жизни лежит подражание образцу – 

четкому, ясному произношению воспитателя. Важным условием является также 

речевая активность самих детей. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Учить слушать, 

воспринимать и понимать речь взрослого. 

На пятом году воспитанию ЗКР уделяется самое серьезное внимание. 

Специальные занятия начинаются с показа и объяснения артикуляции звука: 

воспитатель фиксирует внимание детей на положении губ, зубов, языка и др.  
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Дети уже способны выполнять упражнения по показу, сопровождаемому 

пояснениями. («Вытяните губы, слегка сомкните зубы, прижмите кончик языка к 

верхним зубам»). Приоритетным является развитие моторики артикуляционного 

аппарата; в связи с правильным и четким произношением всех звуков (в идеале) 

становится возможным совершенствовать силу голоса и темп речи. 

На шестом году совершенствуют артикуляцию звуков, закреплять 

правильное, отчетливое произношение звуков. Учить различать 

(дифференцировать) на слух и произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ж-з, с-ш, з-ж. Работа со звуками ведется более 

углубленно. 

Старшие дошкольники часто нарушают плавность речи, т.к. добирая воздух, 

заканчивают длинное предложение на вдохе. Развитию речевого дыхания 

способствует проговаривание скороговорок. Вначале воспитатель напоминает 

текст, затем дети несколько раз проговаривают его хором в разном темпе. После 

этого - индивидуально. 

На седьмом году происходит развитие фонематического восприятия и 

звукового анализа речи; Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

 Развитие функций звукового анализа и синтеза проводится по следующему 

плану: 

- формирование действий выделения звука на фоне слова (есть или 

отсутствует); 

- формирование действий вычленения звука из начала и конца слова (по 

вопросам: «Какой первый звук в слове «дом»? Какой последний - в слове «мак»?); 

- выделение ударной гласной из слова; 

- определение места звука в слове (после какого звука слышится звук [Ы] в 

слове «крыша»? Перед каким?); 

- определение последовательности и количества звуков в слове (Сколько 

звуков в слове «дом»? Какой первый, второй, последний – их характеристика. 

- услышать, запомнить, соединить и сказать слово из отдельных звуков: 

Ш.А.Р.Ф.,  П.А.У.К.  

- вести работу по воспитанию интонационно-звуковой выразительности речи 

и над орфоэпически правильной речью. 

Работа по указанным направлениям имеет большое значение для 

формирования у детей речевой культуры. 

 Формирование правильного звукопроизношения. Этапы и система 

работы над звуками 
Формирование звукопроизношения - это систематическая работа со всеми 

детьми группы, способствующая своевременному усвоению произношения, всех 

звуков родного языка и воспитанию фонематического слуха. 

Обучение звукопроизношению осуществляется в соответствии с этапами 

работы над звуками, принятыми в логопедии.  

1 этап – подготовительный этап (уточнение движений органов 

артикуляционного аппарата) 

2 этап - этап появления звука (уточнение звука или его вызывания по 

подражанию, фиксируя внимания ребенка на звучание и артикуляцию) 
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3 этап-  этап усвоения звука и правильного произношения в речи (звук 

уточняется в словах, фразах, потешках, стихотворениях, рассказах) 

В этот период полезно сочетание нового материала со старым. Важны 

контроль за детской речью и контрольные упражнения (пересказ рассказов, 

рассказывание по картине). Для закрепления и автоматизации нового звука 

требуются систематическая тренировка, создание таких условий, чтобы в течение 

дня ребенок произносил его не менее 10-20 раз. 

4 этап – этап дифференциации смешиваемых звуков (логопеды)                         

Для дифференциации звука эффективен прием сравнения двух артикуляционных 

укладов и установление их различия.  

 

 

 

 


