
         Исправление нарушений звукопроизношения.  

                    Задачи для родителей. 

Исправление звуков проводится поэтапно. 

Обычно различают четыре основных этапа: 

подготовительный, постановка звука, 

автоматизация звука и, в случаях замены одного 

звука другим или смешения их - этап дифференциации. Каждый 

этап имеет свои задачи и содержание работы, но на всех этапах 

педагог воспитывает внимание, усидчивость, целенаправленность, 

самоконтроль, т. е. все то, что помогает ребенку в дальнейшем 

хорошо учиться. 

Подготовительный этап  

Цель этого этапа - подготовка речеслухового и 

речедвигательного анализаторов к правильному восприятию и 

воспроизведению звука. 

На этом этапе работа идет одновременно по нескольким 

направлениям:  

 формирование точных движений органов 

артикуляционного аппарата,  

 направленной воздушной струи,  

 развитие мелкой моторики рук,  

 фонематического слуха,  

 отработка опорных звуков. 

  

Формирование движений органов артикуляционного 

аппарата осуществляется в основном посредством 

артикуляционной гимнастики, которая включает упражнения 

для тренировки подвижности и переключаемости органов, 

отработки определенных положений губ, языка, необходимых 

как для правильного произношения всех, звуков, так и для 

каждого звука той или иной группы. 

 

 



Упражнения должны быть целенаправленными: важны не 

их количество, а правильный подбор 

и качество выполнения.  

В любом упражнении все 

движения органов 

артикуляционного аппарата 

осуществляются последовательно, с 

паузами перед каждым движением, 

чтобы родитель мог контролировать его качество, а ребенок — 

ощущать, осознавать, контролировать и запоминать свои действия.  

Сначала упражнения выполняются в медленном темпе перед 

зеркалом, т. е. для достижения конечного результата используется 

зрительный контроль. После того как ребенок научится выполнять 

движение, зеркало убирают и функции контроля берут на себя его 

собственные кинестетические ощущения (ощущения движений и 

положений органов артикуляционного аппарата). С помощью 

наводящих вопросов родителя малыш определяет, что делает его 

язык (губы), где он находится, какой он (широкий, узкий) и т. д. 

Это дает детям возможность делать свои первые «открытия», 

вызывает интерес к упражнениям, повышает их эффективность. 

Каждому упражнению в соответствии с выполняемым 

действием дается название (движения широкого кончика языка за 

верхние и нижние зубы — «Качели», движения узкого кончика 

языка то к левому, то к правому углу рта — «Маятник» и т. п.) и 

подбирается картинка-образ (образ — наглядное представление о 

чем-либо. В данном случае картинка служит образцом для 

подражания предмету или его 

движениям при выполнении 

упражнений артикуляционной 

гимнастики).  

 Упражнения перед зеркалом 

родитель выполняет вместе с 

ребенком. Для этого он должен уметь 

показывать правильную артикуляцию 

и ощущать положения и движения своих органов 

артикуляционного аппарата без зрительного контроля, что требует 

определенного навыка, достигающегося путем тренировки. 



Если у ребенка какое-то движение не получается, можно 

использовать механическую помощь, например, поднять язык за 

верхние зубы с помощью деревянного шпателя или ручки чайной 

ложки. Не всегда ребенок точно ощущает, где должен находиться 

в данный момент язык.  

Родитель приучает детей внимательно слушать словесную 

инструкцию, точно ее исполнять, запоминать последовательность 

действий и правильно называть их во время записи упражнения в 

тетради. Например, проводя упражнение «Качели», родитель 

сначала рисует в тетради ребенка качели, потом дает ряд 

последовательных инструкций: «Улыбнись, покажи зубы 

(проверяет, как выполнено), открой рот, подними широкий язык за 

верхние зубы, подержи его там (считает до трех), опусти широкий 

язык за нижние зубы, подержи его там (считает до трех), подними 

опять вверх (считает до трех)» и т. д. Ребенок выполняет 

чередование движений языка вверх-вниз под счет родителя.  

Итак, картинка-образ дается ребенку для того, чтобы он 

знал, какое упражнение и как он должен выполнять. При таком 

выполнении упражнений у ребенка развиваются внимание, 

память, самоконтроль; он становится активным участником 

учебного процесса, заинтересованным в достижении 

положительного конечного результата. 

Произнесение большинства звуков русского языка 

требует направленной воздушной струи, выработка которой 

проводится одновременно с артикуляционной гимнастикой, 

так как в формировании воздушной струи активное участие 

принимают щеки, губы, язык. Последовательно даются 

следующие упражнения: 

Для укрепления мышц щек:  

 надувать щеки и удерживать в них воздух («Надуть два 

шарика»),  

 втягивать щеки при сомкнутых губах и при 

приоткрытом рте («Худенький Петя»);  

Для выработки направленной воздушной струи:  

 не надувать щек,  



 сквозь сближенные и слегка выдвинутые вперед губы, 

образующие посередине круглое 

«окошечко», сдувать с поднесенной ко рту 

ладони любой мягкий предмет (ватный 

шарик, бумажную снежинку и др.)  

 дуть на лежащий на столе 

карандаш так, чтобы он покатился.  

Затем нужно научить ребенка образовывать узкую щель 

между растянутыми в легкой улыбке сближенными губами (углы 

рта при этом прижаты к зубам). Струю воздуха, направленную в 

эту щель, ребенок рассекает движениями указательного пальца из 

стороны в сторону. Если щель образована правильно и струя 

достаточно сильная, звук от рассекаемого пальцем воздуха 

хорошо слышен (упражнение «Пропеллер»). При таком же 

положении губ ребенку предлагают положить между ними 

широкий кончик языка (можно «пошлепать» язык губами со 

звуками пя-пя-пя, тогда он станет распластанным), посередине 

языка вдоль его переднего края «сделать дорожку» — положить 

спичку со срезанной головкой и пустить ветерок, сдувая 

бумажные листочки с поднесенной ко рту тыльной стороны руки. 

Одновременно с артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями для выработки направленной воздушной струи 

отрабатывается мелкая моторика рук. 

Можно использовать следующие упражнения: «Сделай 

бинокль» — соединить большой палец с указательным (остальные 

пальцы плотно примыкают друг к другу); «Сделай плетень» — 

соединить кисти рук тыльной стороной (локти стоят на столе) и 

переплести пальцы одной руки с соответствующими пальцами 

другой; «Шагаем через кочки» — большим пальцем захватить 

безымянный и мизинец, а указательный и средний поочередно 

«шагают через кочки» (разложенные на расстоянии 2—3 см друг 

от друга 5—6 счетных палочек), не задевая их, высоко поднимая 

«ноги» (пальцы). 

Одним из видов работы по развитию фонематического 

слуха на данном этапе является воспитание у ребенка умения 

улавливать разницу между правильным и искаженным 

звуками. 



Нужно давать ему возможность слушать образец 

воспитателя и сравнивать с его собственным искаженным 

произношением. Таким способом мы направляем его слуховое 

внимание на эти звуки, показываем разницу в их звучании и 

вырабатываем стимул для преодоления нарушения. 

При замене ребенком одного звука другим проводят 

дифференциацию на слух нужного звука и его заменителя. 

Дидактическим материалом служат картинки-символы (символ - 

предмет или действие, служащее условным знаком какого-либо 

понятия. Например, ребенок заменяет звук р звуком л. Ему дают 

картинку «Тигр», говорят: «Послушай, как тигр рычит: ррр». 

Затем дают картинку с изображением летящего в облаках 

самолета, говорят: «Самолет летит высоко в облаках, его почти не 

видно, но слышно, как он гудит: ллл». Далее воспитатель, прикрыв 

рот экраном, называет то звук р, то звук л, а ребенок молча 

показывает соответствующую картинку-символ (т. е. проводится 

дифференциация звуков на слух, по их акустическим признакам). 

Все это способствует развитию речедвигательного и 

речеслухового анализаторов, формированию навыков анализа и 

синтеза слов и соответственно более быстрой и успешной 

постановке и автоматизации нарушенного звука. 

К следующему этапу - постановке звука - можно 

переходить, когда ребенок научится легко, быстро, правильно 

воспроизводить основные движения и положения органов 

артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, 

четко отличать правильное звучание от искаженного. 

(Фомичева М.В. Воспитание у детей правильного 

звукопроизношения) 
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