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ВВЕДЕНИЕ 

Важное значение имеет чистое произношение звуков и слов в период 

обучения ребенка грамоте, так как на основе правильного 

звукопроизношения строится дальнейшая устная речь, а также недостатки 

звукопроизношение затрудняют взаимоотношения ребенка с 

окружающими, накладывают тяжелый отпечаток на его характер, рождают 

неуверенность ребенка в своих силах.  

Поэтому вся работа по воспитанию правильного звукопроизношения 

неразрывно связана с работой по развитию речи в целом. 

В современной литературе отмечается рост числа детей с 

нарушениями в речевом развитии. Самым распространённым нарушением 

речи детей дошкольного возраста является общее недоразвитие речи 

(ОНР). Проблема речевого развития детей с ОНР отражена в 

исследованиях Н.С. Жуковой, Р.И. Лалаевой, Е.М. Мастюковой, Н.В. 

Серебряковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Р.Е. Левиной и др. В 

данных исследованиях отмечается, что для детей с общим недоразвитием 

речи характерным является нарушение звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического 

строя речи, наличие аграмматизмов, снижение речевой активности. Это, в 

свою очередь, приводит к нарушению формирования языкового анализа и 

синтеза, а, следовательно, в будущем и к нарушениям устной речи, что 

затрудняет в последующем усвоение родного языка. 

Именно поэ тому возникает необхо димость совершенствования 

раб оты логопеда по изуч ению нарушений звукопро изношения у 

дошкол ьников старшего дошко льного возраста с об щим недоразвитием 

ре чи, это и опред еляет актуальность и те му нашего исслед ования.  
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Цель раб оты: изучение особен ностей звукопроизношения де тей 

старшего дошко льного возраста с об щим недоразвитием ре чи  III уро вня и 

прове дение коррекционной раб оты.  

Объект исслед ования – звукопро изношение дошкольников стар шего 

возраста с об щим недоразвитием ре чи  III уро вня.  

Предмет исслед ования – особе нности коррекции звукопро изношения 

детей стар шего дошкольного возр аста с об щим недоразвитием ре чи.  

В соотве тствии с объе ктом, предметом и постав ленной целью 

опред елены следующие зад ачи исследования:  

1. Определить понятие «звукопроизношение» в теоретической 

литературе и изучить онтогенез звукопроизношения в старшем 

дошкольном возрасте.  

2. Охарактеризовать состояние звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР ( III уровень) и выявить нарушения.  

3. Провести коррекционную работу по формированию 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР и 

оценить её эффективность.  

Методологической осн овой исследования явля ются положения о 

вед ущей роли деятел ьности и общ ения в разв итии личности, тео рии 

речевой деятел ьности, сформулированные в тру дах Л.С. Выгот ского, С.Л. 

Рубинш тейна, А.А. Леонт ьева, концепции рече вого развития 

дошкол ьников, разработанной Ф. А. Сохиным и О. С. Ушаковой, 

опира ющейся на формир ование у де тей языковых обоб щений и 

элемен тарного осознания явл ений языка и ре чи, труды Г. А. Каше, М. Е.  

Хватцева, Р. Е. Левиной, по изуч ению нарушений звукопро изношения у 

дет ей; работы по изуч ению детей, име ющих недоразвитие ре чи (Т.В. 

Тума нова, Т.Б. Фили чева, Г.В. Чирк ина).  
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В раб оте использовались след ующие методы исслед ования:  

 теоретические: анализ и обобщение психолингвистической, 

психолого–пе дагогической и дефектологической литературы по проблеме 

исследования;  

 эмпирические: биографический (анализ анамнестических данных, 

изучение психолого-педагогической документации); анализ полученных 

результатов (наглядных, словесных, практических);  

 количественная и качественная обработка полученных данных 

экспериментального исследования.  

База исслед ования: исследование прово дилось на ба зе МБДОУ 150 г. 

Челяб инска. В исслед овании принимали уча стие 10 де тей старшего 

дошко льного возраста с об щим недоразвитием ре чи (III уров ень).  

Практическая значи мость исследования заклю чается в то м, что его 

резул ьтаты могут бы ть использованы учителями-логопедами и 

педаг огами, работающими с дет ьми старшего дошко льного возраста с 

ОН Р.  

Структура выпу скной квалификационной раб оты состоит из 

введ ения, двух гл ав, заключения, спи ска литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

1.1 Понятие «звукопроизношение» в теоретической литературе 

Проблемой исследования звукопроизношения занимались такие 

ученые, как: М.М. Кольцова, Н.А. Бернштейн, Е.Ф. Архипова, А.Н. 

Гвоздев, В.К. Орфинская, Л.В. Щерба, Л.Р. Зиндер, М.И. Матусевич, Р.И. 

Аванесов, В.Н. Сидоров, Б.Р. Кузнецов, А.А. Реформатский, Р.Е. Левина и 

др. В понятийно-терминологическом словаре под редакцией В.И. 

Селивёрстова даётся следующее определение понятию 

звукопроизношение: «Это процесс образования речевых звуков, 

осуществляемый энергетическим, генераторным (голосообразовательным) 

и резонаторным (звукообразовательным) отделами речевого аппарата при 

регуляции со стороны центральной нервной системы» [31, с. 82]. 

Артикуляция звуков речи происходит благодаря тому, что воздушная 

струя проходит между голосовыми складками, языком, зубами и губами. 

Каждой фонеме соответствует уникальная комбинация совместной работы 

органов артикуляции и фонации. С точки зрения физиологии, данный 

процесс образования речевых звуков имеет следующий механизм, 

представленный в схеме Беляковой Л.И. (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс образования речевых звуков  

Мозг 

Дыхание 

Фонация 

Резонаторные 

отделы 

Артикуляция губы, зубы, язык, альволы, твердое 

нёбо, мягкое нёбо 

 

вокальные отделы глотки 

вдох: грудные мышцы, 

диафрагма; выдох: мышцы живота 

ротовая полость, носовая полость, 

носоглотка 
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Л.И. Белякова утверждает: «Артикуляционные уклады гласных 

звуков определяются не только тоническим напряжением мышечных 

стенок резонаторов, но также и различной позицией языка и губ, не 

образующих при этом преграды. Поэтому гласные звуки являются по 

преимуществу музыкальными тонами, т.е. произносятся обязательно с 

участием голоса. 

При артикуляции согласных звуков, напротив, мышечные стенки 

резонаторных полостей расслаблены, а в ротовой полости имеется четко 

выделяющийся участок произвольно сокращенных мышц, образующих 

преграду на пути выдыхаемого воздуха» [4, с. 126]. Все согласные, по 

мнению Л.И. Беляковой, делятся на 4 группы (представлены на рисунке 2) 

в зависимости от места их образования [4]: 

 губные, 

 переднеязычные, 

 среднеязычные, 

 заднеязычные. 

 

Рисунок 2 – Классификация согласных по месту образования 

Классификация согласных по способу образования предполагает 

учёт характера преграды, способа ee преодоления и времени артикуляции. 

Наилучшей из существующих классификаций можно считать 

Губные Переднеязычные среднеязычные Заднеязычные 

Согласные, при образовании 

которых нижняя губа 

смыкается (или 

приближается) 

Согласные, при 

образовании 

которых кончик 

языка или его 

передняя часть 

смыкается (или 

приближается) с 

зубами или 

передней частью 

неба 

Согласные, при 

образовании 

которых средняя 

часть языка 

приближается к 

среднему 

твердому небу 

Согласные, 

которые 

образуются 

смыканием или 

сближением 

спинки языка с 

мягким задним 

небом 

С верхней 

губой 

С верхними 

зубами 

б, в, п, ф, м д, т, н, п, ч, з, с, ж, 

ш, л, р 

j г, к, х 

По месту образования 
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классификацию P.И. Aвaнcecoвa, согласно которой по активному органу 

согласные делятся на четыре группы: 

1) смычные, взрывные, мгновенные; 

2) щелевые, фрикативные, длительные; 

3) cмычнo-щeлeвыe, аффрикаты; 

4) смычно-проходные (рисунок 3). 

 

 

Смычные, 

взрывные, 

мгновенные 

Щелевые, 

фрикативные 

Смычно-

щелевые, 

аффрикаты 

Смычно-проходные 

Носовые, 

ротовые 

боковые Дрожащие, 

вибранты 

Согласные, 

при 

образовании 

которых 

появляется 

преграда в 

виде смычки, 

которая 

взрывается 

воздушной 

струей. что 

происходит 

мгновенно 

Согласные, при 

образовании 

которых 

появляется 

преграда в виде 

щели, при 

прохождении 

через которую 

воздушная струя 

образует трение, 

фрикацию, что 

происходит 

относительно 

длительно 

Согласные, при 

образовании 

которых 

появляется 

преграда в виде 

смычки, 

переходящей в 

щель 

Согласные, при образовании 

которых появляется преграда в виде 

смычки, но воздушная струя обходит 

ее через: 

1) нос 2) по 

боковым 

сторонам 

языка 

3) производя 

дрожание, 

вибрацию 

языка 

б, б’ 

п, п’ 

д, д’ 

т, т’ 

г, г’ 

к, к’ 

в, в’ 

ф, ф’ 

з, з’ 

с, с’ 

ж, ж’ 

ш, ш’ 

х, х’ 

ц, 

дз, 

ч’, 

дж 

н, н’ 

л, л’ 

р, р’ 

м, м’ 

Рисунок 3 – Классификация согласных по способу образования 

Л.В. Щерба пишет: «Лингвистика определяет язык как систему 

знаков, единиц разного уровня. Лингвистическими единицами речи 

являются фонемы (смыслоразличительные звуки речи, специфические для 

каждого языка), лексемы (слова и словосочетания, образующие понятия), 

совокупность слов, фраз, текст» [42, с. 35]. 

Г.А. Волкова подчеркивает: «С лингвистической точки зрения, 

исследования артикуляционного процесса показывают, что звуки речи 

Способ образования 
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реализуются не строго последовательно. Особое значение в этом процессе 

имеют упреждающие артикуляции, благодаря которым некоторые 

позиции, характерные для  данного звука, осуществляются на протяжении 

предшествующего звука или ряда звуков. Другим существенным фактом 

является зависимость артикуляционных характеристик любого звука от его 

позиции в слове и в структуре фразы, а также наличие редукций, 

обусловленных влиянием различных факторов» [7, с. 98]. 

По мнению Т.А. Ткаченко, «звуки – основной строительный 

материал человеческой речи, и только при их четкой, точной передаче речь 

может быть понята правильно, а значит – служить средством общения» 

[35, с. 26]. 

Правильное произн ошение необходимо реб енку для увере нного 

общения, успе шного обучения, грамо тного чтения и пис ьма, гармоничного 

разв ития.  

Сформированное фонемат ическое восприятие явля ется залогом 

чет кого произнесения зву ков, правильной слог овой структуры сл ов, а 

зна чит успешного осво ения письма и чт ения.  

Обычно де ти достаточно ра но усваивают осно вные звуки язы ка. В 

си лу физиологических особен ностей строения артикуля ционного аппарата 

они не мо гут правильно воспрои зводить все фон емы родного язы ка, но 

при эт ом хорошо осоз нают тонкость произн ошения. В это вр емя ребёнок 

уже начи нает слышать зв уки языка в соотве тствии с их фонети ческими 

признаками. Он узн аёт неправильно произн осимые слова и спос обен 

проводить разл ичие между прави льным и неправ ильным произношением. 

В возр асте 5-6 лет у де тей уже дол жен быть сформ ирован высокий уро вень 

развития фонемат ического восприятия. У них до лжны правильно 



 

10 

 

формир оваться тонкие и дифференц ированные звуковые обр азы слов и 

отде льных звуков.  

Дети с хор ошим фонематическим воспр иятием говорят чис то, так 

как они чё тко воспринимают все зв уки нашей ре чи. При эт ом, у де тей с 

недора звитым фонематическим воспр иятием страдает не тол ько 

звукопроизношение, но и пони мание речи, так как они не мо гут разделить 

близкие по звуч анию фонемы, и сл ова с эт ими фонемами для них зву чат 

одинаково, напр имер: сами-сани, почка- бочка, лиса (живо тное)-ле са (мн. 

чи сло слова ле с).  

В це лом нарушение фонемат ического восприятия прив одит к то му, 

что реб ёнок не воспри нимает на сл ух близкие по звуч анию или схо дные по 

артик уляции звуки ре чи. Его сло варь не попол няется теми слов ами, в 

сос тав которых вхо дят трудноразличимые зву ки. Ребёнок посте пенно 

начинает отст авать от возра стной нормы. По той же при чине не 

форми руется в нуж ной степени и граммат ический строй. Поня тно, что при 

недоста точности фонематического воспр иятия многие пред логи или 

безуд арные окончания сл ов для реб ёнка остаются «неулов имыми». 

Несформированное фонемат ическое восприятие, с од ной стороны, 

отрица тельно влияет на стано вление детского звукопрои зношения, с 

дру гой,  тормозит, усло жняет формирование нав ыков звукового анал иза, 

без кот орых полноценное чте ние и пис ьмо невозможны.  

Таким обра зом, звукопроизношение – это воспрои зведение звуков 

ре чи. От уро вня  сформированности звукопро изношения будет зави сеть 

обучаемость и успева емость ребенка в шко ле, его адап тация и 

социал изация в колле ктиве.  
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1.2 Онтогенез звукопроизношения в старшем дошкольном возрасте  

В овла дении речью гла вная роль прина длежит слуху. Одновр еменно 

с его разв итием у реб енка появляются голо совые реакции: разноо бразные 

звуки, разл ичные звукосочетания и сло ги. В 2-3 ме с. у реб енка возникает 

гуление, в 3-4 ме с. – леп ет. В дан ном возрасте проис ходит первичное 

разв итие фонематического слу ха: ребенок прислуш ивается к зву кам, 

отыскивает исто чник звука, повора чивает голову к  говорящему. К 6 ме с. в 

леп ете ребенка появл яются четкие зву ки, но они еще недост аточно 

устойчивы и произн осятся в коро тких звукосочетаниях. Ср еди гласных 

яс но звучит зв ук а, ср еди согласных – [ п], [б ], [м], [к ], [т]. В это вр емя 

ребенок  хорошо пони мает интонацию взро слого и реаг ирует на тон 

гол оса. К го ду ребенок хор ошо произносит про стые по артик уляции звуки: 

гла сные – [а ], [у], [и] и согл асные – [ п], [б ], [м], [н ], [т], [д ], [к], [г] [3 0].  

Развитие и стано вление произношения у вс ех детей проис ходит в 

раз ные сроки. Од ни дети произ носят большее чи сло звуков и бо лее 

отчетливо, а дру гие – мен ьшее и ме нее четко. Сле дует отметить, что при 

разв итии звукопроизношения проис ходят существенные 

анатомофизиологические изме нения дыхательного, голос ового и 

артикул яторного отделов рече вого аппарата. Интенсивное разв итие 

функции слух ового и  речедвигательного анализ аторов имеет оч ень 

важное знач ение для формир ования речи. Общ ение между ребе нком и 

взро слым в осно вном строится на эмоцио нальной основе. А с появл ением 

первых осмыс ленных слов еще и с пом ощью речи. К пер вому году, 

норм ально развивающийся реб енок употребляет уже пя ть-ше сть 

«лепетныx сло в», понимает отде льные слова, соот носит их с конкр етными 

предметами. Он начи нает хорошо пони мает простые про сьбы и фра зы, 
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сопровождаемые жес тами («поцелуй мам у», «где пап а?», «дай руч ку», 

«нельзя»).  

Все вышеск азанное позволяет сде лать вывод о то м, что пер вый год 

жи зни ребенка явля ется подготовительным к овла дению речи. С 

появл ением у реб енка первых сл ов заканчивается подготов ительный этап 

и начин ается этап стано вления активной ре чи [5].  

Качество произн ошения зависит от сост ояния и подви жности 

органов артикуля ционного аппарата, кот орый еще тол ько начинает 

акт ивно функционировать.  

На вто ром году жи зни дети начи нают активно произ носить звуки [э], 

ы, и, но тве рдые согласные у них зву чат как мяг кие – [ть], [дь], [сь], [зь]. У 

них возра стает способность к подра жанию речи взро слых, интенсивно 

разви вается понимание ре чи других. К эт ому времени реб енок начинает 

акт ивно и самосто ятельно употреблять в ре чи простые по стру ктуре слова.  

На тре тьем году жи зни подвижность артикуля ционного аппарата 

повыш ается, но произн ошение ребенка еще не соотве тствует норме. По 

опред елению А.Н. Гвоз дева, к тр ем годам у де тей оказываются 

сформир ованными все осно вные грамматические катег ории. В эт ом 

возрасте реб енок пытается прибл изить свое произн ошение к 

общепринятому, тру дные по артик уляции звуки он заме няет простыми. 

Напр имер, звук [ц] замен яется звуком [ть] или [сь], зв уки [ч] и [щ] – 

зву ками [ть] и [сь] соответ ственно, звуки [л] и [р] – зву ком [ль] или [й], 

шип ящие и тве рдые свистящие – [ть], [дь]. К тр ем годам че тко 

оформляется артик уляция губно-зубных: [ф], [ем], [фь], [вь]. 

Фонемат ическое восприятие в это вр емя уже хор ошо развито: де ти почти 
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не смеш ивают слова, бли зкие по звуч анию, и пыта ются сохранить 

слог овую структуру сл ова [5].  

Основой для благопр иятного развития ре чи в дан ном возрасте 

явля ется активное и разноо бразное общение реб енка с окружа ющими: 

сверстниками, родит елями, другими взрос лыми. Благодаря эт ому речь 

реб енка обогащается и расшир яется, в сло варе появляются 

существи тельные, прилагательные, глаг олы, а та кже местоимения, нар ечия 

и пред логи, так необх одимые для связ ного высказывания.  

Р. И. Лалаева подчеркивает: «На четв ертом году жи зни происходит 

дальн ейшее совершенствование артикуля ционного аппарата, движ ения его 

мы шц становятся бо лее координированными. В ре чи появляются тве рдые 

согласные, шип ящие звуки, прав ильно произносятся сл ова со стеч ением 

нескольких согла сных. В это вр емя дети отме чают ошибки в 

произн ошении других, ле гко различают бли зкие по звуч анию 

звукосочетания и сло ва, т. е. у них проис ходит дальнейшее разв итие 

фонематического воспр иятия.  

На пя том году жи зни у де тей увеличивается подви жность 

артикуляционного аппа рата. Большинство де тей правильно произ носят 

шипящие зву ки, сонорные – [л], [р], [ръ], у неко торых из них оста ется 

неустойчивым произн ошение свистящих и шип ящих звуков, они  

взаимозаменяются. В про стых словах де ти четко произ носят данные 

гру ппы звуков, а в сло жных и малозн акомых – заме няют. Фонематические 

проц ессы у де тей к пя ти годам совершен ствуются: они узн ают звук в 

пот оке речи, мо гут подобрать сл ово на зада нный звук, разл ичают 

повышение или пони жение громкости ре чи и замед ление или уско рение 

темпа.  
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К ше сти годам де ти способны прав ильно произносить все зв уки 

родного яз ыка и сл ова различной слог овой структуры. Хор ошо развитый 

фонемат ический слух позв оляет ребенку выде лить слоги или сл ова с 

зада нным звуком из гру ппы других сл ов, дифференцировать бли зкие по 

звуч анию фонемы.  

Звукопроизношение реб енка семи лет макси мально приближается к 

ре чи взрослых, с уче том норм литера турного произношения. Как прав ило, 

ребенок им еет достаточно разв итое фонематическое воспр иятие, владеет 

некот орыми навыками звук ового анализа (опре деляет количество и 

последова тельность звуков в сло ве), что явля ется предпосылкой к 

овла дению грамотой.  

К ко нцу дошкольного пер иода ребенок дост игает высокого уро вня 

речевого разв ития. Он овлад евает правильным звук овым оформлением 

сл ов, четко и яс но их произ носит, имеет опреде ленный словарный зап ас, в 

осно вном грамматически прави льную речь, стр оит различные по 

конст рукции предложения, усв оив основные фо рмы согласования сл ов, 

свободно испол ьзует монологическую ре чь, а та кже имеет доста точно 

развитое фонемат ическое восприятие, вла деет навыками звук ового анализа 

сл ов. Все это способ ствует в дальн ейшем успешному обуч ению в шко ле» 

[18, с. 75 ].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дошкольный возраст 

– это наиболее благоприятный период для интенсивного развития 

звукопроизношения ребенка, так как если к школьному возрасту 

звукопроизношение не достигнет нормы, то впоследствии у него будут 

трудности в обучении по школьной программе. 
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1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) 

Р.Е. Левина считает: «Общее недоразвитие речи – различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте». 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются 

типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой 

деятельности. 

Одним из ведущих признаков ОНР является более позднее начало 

речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной 

речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. 

Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе» [19, с. 34]. 

Т.Б. Филичева в своей работе отмечает: «В большинстве случаев в 

анамнезе не содержится данных о грубых нарушениях центральной 
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нервной системы, что обеспечивает большую сохранность моторных 

функций, психических реакций и поведения в целом. Отмечается лишь 

наличие негрубой родовой травмы, длительные соматические заболевания 

в раннем детстве. Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты 

воспитания, дефицит общения также могут быть отнесены к факторам, 

тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает 

на себя внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой 

недостаточности» [37, с. 67]. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в 

особенности в сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее 

коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно 

полноценным регулятором поведения. У них более выражены тенденции к 

спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в 

условия свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

Р.Е. Левиной (1969) была разработана периодизация проявлений 

общего недоразвития речи: от полного отсутствия речевых средств 

общения до развернутых форм связной речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Выдвинутый Р. Е. Левиной под ход позволил ото йти от опис ания 

лишь отде льных проявлений реч евой недостаточности и предс тавить 

картину анома льного развития реб енка по ря ду параметров, отраж ающих 

состояние язык овых средств и коммуни кативных процессов. На осн ове 

поэтапного структурно-д инамического изучения анома льного речевого 

разв ития раскрыты та кже специфические законом ерности, определяющие 

пер еход от низ кого уровня разв ития к бо лее  высокому [3 7].  

Каждый уро вень характеризуется опреде ленным соотношением 

перви чного дефекта и втор ичных проявлений, задерж ивающих 
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формирование зави сящих от не го речевых компон ентов. Переход с одн ого 

уровня на дру гой определяется появл ением новых язык овых 

возможностей, повыш ением речевой актив ности, изменением 

мотива ционной основы ре чи и ее предметно-смыслового содержания, 

мобили зацией компенсаторного фо на.  

Индивидуальный те мп продвижения реб енка определяется тяже стью 

первичного деф екта и его фор мой.  

Наиболее типи чные и сто йкие проявления ОНР наблю даются при 

ала лии, дизартрии и ре же – при  ринолалии и заик ании.  

Выделяют три уро вня речевого разв ития, отражающие типи чное 

состояние компо нентов языка у де тей дошкольного и школ ьного возраста 

с об щим недоразвитием ре чи [7].  

Первый уро вень речевого разв ития. Речевые сред ства общения 

кра йне ограничены. Акти вный словарь де тей состоит из небол ьшого 

количества неч етко произносимых обих одных слов, звукопо дражаний и 

звук овых комплексов. Шир око используются указат ельные жесты, 

мим ика. Дети польз уются одним и тем же компл ексом для обозн ачения 

предметов, дейс твий, качеств, интон ацией и жес тами обозначая раз ницу 

значений.  Лепетные образ ования в завис имости от ситу ации можно 

расц енить как однос ловные предложения.  

Второй уро вень речевого разв ития. Переход к не му характеризуется 

возр осшей речевой актив ностью ребенка. Общ ение осуществляется 

посре дством использования постоя нного, хотя все еще искаж енного и 

ограни ченного запаса общеупотр ебительных слов.  

Дифференцированно обозна чаются названия предм етов, действий, 

отде льных признаков. На эт ом уровне возм ожно пользование 
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местоим ениями, а ино гда союзами, прос тыми предлогами в элемен тарных 

значениях. Де ти могут отве тить на воп росы по карт ине, связанные с 

сем ьей, знакомыми собы тиями окружающей жиз ни. Речевая 

недоста точность отчетливо прояв ляется во вс ех компонентах [1 0].  

Л.С. Волкова и  С.Н. Шаховская утверждают: «Третий уро вень 

речевого разв ития характеризуется нали чием развернутой фраз овой речи с 

элеме нтами лексико-грамматического и фонетико-фон ематического 

недоразвития.  

Характерным является недифференцированное произнесение звуков 

(в основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один 

звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 

фонетической группы. На фоне относительно развернутой речи 

наблюдается неточное употребление многих лексических значений. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно 

слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования, создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор 

однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. Понимание 

обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, 

выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и 

рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих 

причинно-следственные, временные и пространственные отношения» [22, 

с. 48]. 

По мнению И.Т. Власенко: «Нарушение внимания и памяти 

проявляются у детей старшего дошкольного возраста с ОНР в следующем: 
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они трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех 

предметов после их перестановки, не замечают неточностей рисунках-

шутках; всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. Еще 

труднее сосредоточивается и удерживается их внимание на чисто 

словесном материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не 

могут воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные 

объяснения педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки их 

деятельности. Низкий уровень произвольного внимания, приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности» [6, с. 93]. 

Результаты исслед ования памяти дошкол ьников И.Т. Влас енко 

позволяют заклю чить, что у дан ной категории де тей заметно сни жена 

слуховая пам ять и продукт ивность запоминания. При эт ом уровень 

слух овой памяти пониж ается с пониж ением уровнем рече вого развития. 

Одн ако при имею щихся трудностях у де тей остаются относи тельно 

сохранными возмо жности смыслового, логич еского запоминания [6 ].  

Связь ме жду речевыми наруш ениями и дру гими сторонами 

психич еского развития обусло вливает некоторые специф ические 

особенности мышл ения. В.А. Ковш иков, Ю.А. Элькин, иссл едуя 

мышление де тей данной гру ппы, выявили отста вание в разв итии наглядно-

образной сфе ры, мыслительных опер аций, нарушения самоорга низации.  

Несформированность наглядно-образного мышления при недора звитии 

речи в больш инстве случаев по сте пени выражения свя зана с тяже стью 

речевого  дефекта по мне нию Т.А. Фотекова. Для мно гих детей с об щим 

недоразвитием ре чи характерна та кже ригидность мышл ения (Л.И. 

Беля кова, Ю.Ф. Гарк уша, О.Н. Усан ова, Э.Л. Фигередо). 



 

20 

 

При исслед овании речевого мышл ения И.Т. Влас енко обнаружил 

особен ности, которые по сво ему психологическому меха низму первично 

свя заны с сист емным недоразвитием ре чи, а не с наруш ением собственно 

мышл ения. Установление во внутр еннем плане речемысл ительной связи 

сл ова с предм етным образом (напр имер, в слу чае опосредованного 

запоми нания) у эт их детей наруш ается из-за недост аточной  

сформированности меха низма внутренней ре чи в зв ене хода реч евых 

образований  в мыслит ельные и наоб орот [6]. 

Обращает на се бя внимание невы сокий уровень разв ития игровой 

деятел ьности, дошкольников с об щим недоразвитием ре чи: бедность 

сюж ета, процессуальный хара ктер игры, низ кая речевая актив ность, 

попытки общ ения этих де тей со сверст никами не прив одят к усп еху. Дети 

нер едко теряют возмо жность совместной деятел ьности со сверст никами в 

иг ре из-за неправ ильного звукопроизношения, неум ения выразить св ою 

мысль, боя зни показаться смеш ным. Для больш инства таких де тей 

характерна кра йняя возбудимость, кот орая связана с разл ичной 

неврологической симптом атикой, в св язи с че м, игры, не контрол ируемые 

воспитателем, обре тают порой вес ьма неорганизованные фор мы.  

Часто де ти данной кате гории еще не мо гут занять се бя каким-либо 

дел ом, что гов орит о  несформированности у них нав ыков совместной 

деятел ьности. Если де ти выполняют какую-либо общую раб оту по 

пору чению взрослого, то каж дый ребенок стре мится сделать все по 

сво ему, не ориент ируясь на парт нера, не сотру дничая с ни м. Подобные 

фа кты говорят о сла бой ориентации дошкол ьников с недора звитием речи 

на сверс тников в хо де совместной деятел ьности, о низ ком уровне 
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сформированности их коммуни кативных умений и нав ыков 

сотрудничества [38]. 

К особен ностям эмоциональной сф еры таких де тей можно отн ести 

повышенную лабил ьность поведенческих реак ций, неустойчивый фон 

настр оения, приводящий к повыш енному уровню тревож ности; 

неуверенность в се бе, собственных сил ах, которая способ ствует тому, что 

де ти нуждаются в посто янном признании, похв але, высокой оце нке. В то 

же вр емя у де тей можно набл юдать агрессивные реак ции, если при 

осущес твлении своих стрем лений они встр ечают препятствия.  

Для од них детей с ОНР характерна гипервозбудимость, 

проявл яющаяся в об щем эмоциональном и двигат ельном беспокойстве, 

изли шней двигательной актив ности: ребенок произ водит множество 

движ ений ногами, рук ами, неусидчив. Дру гие, наоборот, обра щают на се бя 

внимание св оей заторможенностью, вяло стью, пассивностью. Фикс ация на 

реч евом дефекте ча сто порождает у реб енка чувство  ущемленности, а эт о, 

в св ою очередь, дел ает специфичным его отно шение к се бе, сверстникам, к 

оце нкам взрослых и детс кого коллектива [36]. 

Таким обра зом, нарушение реч евой деятельности у де тей с ОНР 

но сит многоаспектный хара ктер, требующий выра ботки единой страт егии, 

методической и организ ационной преемственности в реш ении 

воспитательно-коррекционных зад ач.  

1.4 Сост ояние звукопроизношения у де тей старшего дошко льного 

возраста с об щим недоразвитием ре чи ( III уров ень)  

Дети с ОНР не ср азу приспосабливают св ою артикуляцию к точ ному 

воспроизведению тех или ин ых звуков ре чи. В од них случаях де ти 
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склонны заме щать сложные зв уки более прос тыми по артик уляции 

звуками.  

В дру гих, не обл адая умением воспрои зводить нужные для 

прави льного произнесения зв ука движения, но на сл ух, улавливая раз ницу 

между звук ами, дети приспос абливают собственную артик уляцию так, 

чт обы по возмо жности появился схо дный акустический эфф ект (щёчное 

или губ ное [ш]; [у] или [ы] вме сто [л] и т. д.)  

Следует учиты вать, что фонемат ические затруднения бо лее стойки 

по срав нению с произносительными. Ча сто у де тей при отсут ствии 

выраженных дефе ктов произношения отмеч ается  смазанность, нечет кость 

или недост аточная  артикулируемость зву ков при произн есении слов, что 

затру дняет произнесение сл ов, имеющих сло жную структуру, 

недоговаривание неко торых слов и т.д [1 5].  

Затруднения в слух овом восприятии в наибо льшей степени 

вызы вают близкие по звуч анию фонемы. В дан ном случае воспр иятие речи 

лиш ено необходимой чётк ости. Дети с ОНР не в сост оянии правильно 

разл ичить такие па ры звуков, как [д] и [т ], [ п] и [б ], [р] и [л ], слоговые 

сочет ания, состоящие из эт их звуков, ти па [да]-[та], [са]-[ша]. 

Для де тей с ОНР та кже характерна зам ена и смеш ение звуков в 

опреде лённых пределах, ме жду определёнными фонети ческими группами 

(свис тящими и шипя щими, звонкими и глух ими, мягкими и твёр дыми 

звуками) [1 5].  

Перечисленные оши бки произношения – это показ атель 

недостаточной  сформированности фонемат ического развития ребё нка. 

Это свидет ельство недостаточного уро вня развития познава тельных 

способностей дошко льника в обл асти вычленения отде льных звуков из 
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жи вой речи, их соотн есения их ме жду собой. Уме ние выделить фон емы в 

сл ове и прав ильно их дифферен цировать является од ним из са мых 

необходимых усл овий развития прави льного звукопроизношения.  

Подобные затру днения у дет ей, имеющих норма льное речевое 

разв итие, почти не встреч аются. Для них харак терны трудности в 

выде лении последовательности и колич ества звуков в анализ ируемом 

слове. 

Наряду со смеш ением звуков встре чается и их искаж ённое 

произношение или отсут ствие и посто янная замена их друг ими. 

Искажения наблю даются наиболее ча сто в гру ппе свистящих зву ков и 

зву ков [ р] и [л ].  

Наряду с недост атками произношения зву ков в ря де случаев им еет 

место и про пуск отдельных зву ков или час тей слова. Наиб олее часто 

проп уску подвергается безуд арная часть сл ова или согл асный звук в 

сло вах со стеч ением двух или бо лее согласных. Ино гда можно набл юдать 

и лиш ние звуки в сл ове ( трамвайн, питицы) [2 4].  

Нарушения слог овой структуры сл ова свидетельствуют о то м, что у 

де тей нет доста точно чёткого предст авления о звук овом составе сло ва.  

Необходимо отме тить, что особе нности звукопроизношения де тей с 

ОНР напр ямую зависят от уро вня недоразвития ре чи.  

Произносительные возмо жности детей с ОНР трет ьего уровня 

характе ризуются наличием след ующих ошибок в воспрои зведении слов 

раз ной слоговой струк туры: персеверации; антици пации; добавление 

лиш них звуков; усеч ение, перестановка, добав ление слогов; нару шение  

звуконаполняемости вну три слогов и т. д [2 4].  
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Недостаточность звукопро изношения у де тей данной гру ппы можно 

объя снить неточностью и нечет костью дифференциации зву ков на сл ух. 

Таким обра зом, у де тей с ОНР наблю даются нарушения 

звукопрои зношения, степень кот орых зависит от уро вня недоразвития 

ре чи.  

Так, у дет ей, имеющих тре тий уровень ОН Р, звукопроизношение 

нару шено незначительно.  

Выводы по 1 гл аве  

Звукопроизношение явля ется одним из важ ных разделов об щей 

культуры ре чи и ее звук овой составляющей. Эт от процесс образ ования 

речевых зву ков, осуществляемый энергет ическим (дыхательным), 

генера торным (голосообразовательным) и резона торным 

(звукообразовательным) отде лами речевого аппа рата. В онтог енезе 

развитие и стано вление звукопроизношения проис ходит постепенно. 

Разв итие и стано вление произношения у вс ех детей проис ходит в раз ные 

сроки. Од ни дети произ носят большее чи сло звуков и бо лее отчетливо, а 

дру гие – мен ьшее и ме нее четко. Каче ство произношения зав исит от 

сост ояния и подви жности органов артикуля ционного аппарата.  

Дети с об щим недоразвитием ре чи малоактивны, иници ативу в 

общ ении они обы чно не прояв ляют. У де тей с об щим недоразвитием ре чи 

отмечается недост аточная координация движ ения во вс ех видах мото рики 

– общ ей, мимической, мел кой и артикуля ционной. 

Наиболее вырази тельным показателем явля ется отставание 

экспре ссивной речи при относи тельно благополучном, на пер вый взгляд, 

пони мании обращенной ре чи. Речь эт их детей малопо нятна. Наблюдается 
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недост аточная речевая актив ность, которая с возра стом, без специа льного 

обучения, ре зко падает. Одн ако дети доста точно критичны к сво ему 

дефекту.  

Произносительные возмо жности детей с ОНР трет ьего уровня 

характе ризуются наличием след ующих ошибок в воспрои зведении слов 

раз ной слоговой струк туры: персеверации; антици пации; добавление 

лиш них звуков; усеч ение, перестановка, добав ление слогов; нару шение  

звуконаполняемости вну три слогов и т. д.  

Недостаточность звукопро изношения у де тей данной гру ппы можно 

объя снить неточностью и нечет костью дифференциации зву ков на сл ух.  

. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УРОВЕНЬ) 

2.1 Организация и содержание выявления нарушений 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (III уровень) 

Обследование звукопроизношения у ребенка является важным 

звеном в общей системе изучения речевой деятельности. Несмотря на то, 

что именно обследование звукопроизношения давно описано в 

логопедической литературе, оно до сих пор не всегда проводится в 

логопедических учреждениях на должном уровне. 

При обследовании звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) мы 

опирались на следующие принципы: системности, комплексности, 

последовательности, принцип развития, рассмотрения нарушений речи во 

взаимосвязи с другими сторонами психического развития ребенка, 

деятельностный подход, онтогенетический принцип, принцип учета 

этиологии и механизмов (этиопатогенетический принцип), принцип учета 

симптоматики нарушения и структуры речевого дефекта, принцип 

обходного пути, общедидактические и другие принципы. Данные 

принципы выдвинуты С.Н. Шаховской и Л.С. Волковой: 

1. Принцип системности опирается на представление о речи как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой 

находятся в тесном взаимодействии. В связи с этим изучение речи, 

процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает воздействие на 

все компоненты, на все стороны речевой функциональной системы. 

Системный под ход означает требо вание всестороннего тщате льного 

обследования и оце нки особенностей звукопро изношения у ребе нка. Этот 
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под ход охватывает уро вень овладения навы ками, а та кже сведения о 

возм ожной наследственной при роде нарушений не ме нее важны при 

диагн остике и опред елении путей коррекц ионного воздействия.  

2. Для логопед ического заключения, для дифферен циальной 

диагностики схо дных форм реч евых нарушений необ ходим анализ 

реч евых и нере чевых симптомов, дан ных медицинского, 

психолог ического, логопедического обслед ования, соотнесение уро вней 

развития познава тельной деятельности и ре чи, состояния ре чи и 

особен ностей сенсомоторного разв ития ребенка. В эт ом заключается 

при нцип комплексности.  Принцип компле ксности в логопед ическом 

обследовании реб енка обеспечивает квалиф икацию дефектов ре чи, выбор 

рацион альных и экон омных путей преод оления и предупр еждения 

отклонений рече вого развития ребе нка.  

3. Пор ядок исправления произн ошения (если у реб енка сложное 

наруш ение) должен отве чать дидактическому прин ципу 

последовательного пере хода от бо лее легкого к бо лее трудному зву ку.  

4. В проц ессе изучения нару шений речи и их корр екции важно 

учит ывать общие и специф ические закономерности разв ития аномальных 

дет ей. Принцип разв ития также предпо лагает выделение в проц ессе 

логопедической раб оты тех зад ач, трудностей, эта пов, которые нахо дятся в 

зо не ближайшего разв ития ребенка.  

5. Принцип под хода к реч евым нарушениям с поз иций связи ре чи с 

дру гими сторонами психич еского развития заклю чается в то м, что реч евая 

деятельность форми руется и функци онирует в тес ной связи со вс ей 

психикой ребе нка, с разли чными ее проце ссами, протекающими в 

сенсо рной, интеллектуальной, эмоциональ но-волевой сферах. Раск рытие 
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связей ме жду речевыми наруш ениями и дру гими сторонами психи ческой 

деятельности помо гает найти пу ти воздействия на психи ческие процессы, 

участ вующие в образ овании речевого дефе кта. Наряду с 

непосред ственным исправлением реч евых нарушений лого педу 

необходимо воздейс твовать на те откло нения психического разв ития, 

которые меш ают нормальному функцион ированию речевой деятел ьности.  

6. Исслед ование детей с наруш ениями речи, а та кже организация 

логопед ической работы с ни ми осуществляются с уче том ведущей 

деятел ьности ребенка (игро вой)». 

С целью изучения особенностей звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III (уровень) 

нами использованы методики, предложенные Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Л.Ф. Спировой, З.А. Репиной, Ф.Ф. Рау. 

Г.В. Чиркина в своем пособии по диагностике речевых нарушений 

«Методы обследования речи детей» предлагает методы обследования  

звуковой стороны речи ребенка, также последовательность проведения 

исследования с целью тщательной проверки звукопроизношения. 

Пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями 

речи под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

содержит характеристику особенностей речевого развития детей 

фонетико-фонематическим недоразвитием, методические приемы их 

обследования, раскрывает вопросы организации и содержания 

коррекционного обучения по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. 

Ф.Ф. Рау в своей методике по обследованию артикуляционного 

аппарата отмечает, что на первых порах логопед должен добиться 

правильной артикуляции звука. Для этого Ф.Ф. Рау предлагает несколько 
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способов: первый способ по подражанию, второй – с использованием 

механического воздействия (шпатель, зонды), третий – смешанный. 

Диагностика начинается с беседы с целью установления 

эмоционального контакта с ребенком. Далее ребенку предлагаются 

задания по следующим направлениям: обследование артикуляционного 

аппарата, обследование фонематического восприятия, обследование 

звукопроизношения. 

Далее опишем подробно каждое из выделенных нами направлений. 

Первое направление – обследование артикуляционного аппарата. 

Данное обслед ование проводим по мето дике Т. Б. Филичевой и Г.В. 

Чирк иной, которые пиш ут: «Обследование стро ения и фун кций 

артикуляционного аппа рата имеет важ ное значение для опред еления 

возможных  причин нару шения звуковой сто роны речи реб енка  и 

планир ования коррекционных упраж нений.  

В пер вую очередь сле дует охарактеризовать особе нности и деф екты 

анатомического харак тера.  

Губы: расще пление верхней гу бы, послеоперационные руб цы, 

укороченная вер хняя губа.  

Зубы: неправ ильный прикус и пос адка зубов, дефор мация верхнего 

зуб ного ряда и др.  

Твердое не бо: узкое куполоо бразное (готическое); расще пление 

твердого не ба ( субмукозная расще лина). Подслизистое расще пление неба 

( субмукозная расще лина) обычно тру дно диагностируется, т. к. закрыто 

слиз истой оболочкой. Ну жно обратить вним ание на зад нюю часть 

твер дого неба, кот орая при фон ации гласного А втяги вается и им еет 

форму равност ороннего треугольника. Слиз истый покров в эт ом месте 
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исто нчен. В нея сных случаях отолар инголог должен выяс нить состояние 

не ба путем тщате льной пальпации.  

Мягкое не бо: короткое мяг кое небо, расще пление его, раздв оенный 

маленький язы чок (uvula), отсут ствие его. В логопед ической практике 

нер едко встречаются де ти с анома лиями строения артикуля ционного 

аппарата. К ни м, в пер вую очередь, отно сятся дети – ринолалики со 

скво зной расщелиной твер дого и мяг кого неба, расще линой мягкого не ба 

или тол ько язычка ( uvula), а та кже дети с укоро ченным мягким не бом и  

субмукозной расще линой. С неб ными расщелинами обы чно сочетаются и 

дефор мации челюстей, неправ ильное развитие и распол ожение зубов, 

несро сшаяся верхняя гу ба, деформированные ноз дри и др. Движ ения 

мышц ли ца, языка и губ вял ые, рудименты мяг кого неба и язы чка 

малоподвижны, пасс ивно свисают. Сл або развиты мы шцы языка и зад ней 

стенки гло тки.  

При обслед овании нужно оце нить степень и каче ство нарушений 

двигат ельных функций орг анов артикуляции и выя вить уровень дост упных 

движений.  

Важную ро ль в образ овании звуков игр ает подвижность гу б. При 

пора жении губных мы шц артикуляция наруш ается, т.к. движ ения губ 

мен яют размер и фо рму преддверия рт а, оказывая вли яние на  

резонирование рот овой  полости. В бол ьшей степени стра дает 

произношение лабилизованных зву ков [о], [у] и губно-губ ных смычных 

согл асных [ п], [г ], [б], [б ’], [м], [м ’]» [37, с. 51 ].  

Задание 1. От крыть рот, раздв инуть губы та к, чтобы бы ли видны 

вер хние и ниж ние зубы. Удерж ивать положение под сч ет от 1 до 5.  
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Задание 2. П лотно сжать губ ами пластмассовую или дерев янную 

трубочку. Лог опед пытается ее отн ять, а реб енок старается удер жать как 

мо жно дольше.  

Задание 3. На брать в рот как мо жно больше воз духа и при 

сомк нутых губах посте пенно выпускать его пооче редно то с пра вого угла 

рт а, то с лев ого, затем с об оих одновременно.  

Задание 4. С жать челюсти, сомк нуть губы. Выпо лнять движения 

губ ами вверх, вн из, вправо, вле во. Повторить комп лекс движений 5 ра з.  

Задание 5. С жать челюсти, сомк нуть губы, за тем растянуть их в 

улы бке так шир око, чтобы ре зко обозначились носог убные складки. 

Удерж ивать положение под сч ет от 1 до 5.  

Для исслед ования подвижности яз ыка.  

Задание 1. От крыть рот, высу нуть широкий яз ык так, чт обы он, не 

напря гаясь, касался боко выми краями уг лов рта. Яз ык должен спок ойно 

лежать на ниж ней губе. Удерж ивать положение под сч ет от 1 до 5.  

Задание 2. От крыть рот и высу нуть как мо жно дальше кон чик языка. 

Удерж ивать положение под сч ет от 1 до 5. 

Задание 3. От крыть рот, высу нуть язык, дел ать его то шир оким – 

лопа той, то уз ким – жал ом. Повторить 5 ра з. Во вр емя выполнения зад ания 

язык в рот не убир ать.  

Задание 4. Поо чередно высовывать изо рта яз ык то жал ом, то 

лопа той. Повторить 5 ра з.  

Язык высовы вается изо рта с уже гот овой установкой 

(направл енностью) не тол ько мышц язы ка, но и гу б, щек.  
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Задание 5. От крыть рот, высу нуть язык как мо жно дальше, за тем 

убрать яз ык вглубь рт а, при эт ом кончик не дол жен быть выра жен. 

Повторить 5 ра з. Во вр емя выполнения рот не закры вать.  

Обследование мы шц щек.  

Мышцы щек те сно связаны с мыш цами рта, гу б. Если мы шцы щек не 

рабо тают, то и гу бы теряют св ою подвижность. Щеч ные мышцы 

учас твуют в ак те сосания, уда ляют слюну из рот овой полости, пос ылая ее 

к гло тке.  

Задание 1. Н адуть обе ще ки одновременно и удерж ивать воздух под 

сч ет от 1 до 10.  

Задание 2. Ч ерез угол рта подк ачать воздух дет ской спринцовкой. 

Удерж ивать положение под сч ет от 1 до 5.  

Задание 3. Н адуть щеки, перег онять воздух из од ной щеки в дру гую 

5 ра з.  

Задание 4. Вт януть щеки в рот овую полость ме жду зубами. 

Удерж ивать положение под сч ет от 1 до 5.  

Задание 5. М ышцы щек рассл абить, а по том напрячь.  

Обследование мы шц мягкого нё ба. 

Чистота ре чи во мно гом зависит от раб оты мышц мяг кого нёба. Ес ли 

имеются деф екты мягкого нё ба (малая подвиж ность, рубцы, пар езы, 

параличи и др .), изменяется норма льное соотношение нос овой и рот овой 

полостей, наруш ается тембр гол оса (часто приоб ретая носовой отте нок). 

Кроме то го, мышцы мяг кого нёба им еют функциональную св язь с 

мыш цами гортани, дыхате льными мышцами. Изме нение положения 

мяг кого нёба вли яет на раб оту голосовых скла док, вызывает вял ость в 
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раб оте дыхательных мы шц, что отраж ается на проц ессе 

голосообразования.  

Задание 1. От крыть рот и как мо жно дольше тян уть звук [а ], затем 

[ы ]. Следует собл юдать данную очере дность звуков, т. к. при произн есении 

звука [ы] отмеч ается более сил ьный подъем нёб ной занавески.  

Задание 2. Отк рыть рот, произ нести на коро тком отрыве зв уки [а] – 

[ы] – [а ]–[ы]. 

Следует обра тить внимание на под ъём нёба.  

Задание 3. От крыть рот, высу нуть язык. Лого пед, удерживая кон чик 

языка марл евой салфеткой, предл агает ребенку произ нести несколько раз 

сл ог – [кы]. 

Звук [к] – заднея зычный, при е го произнесении реб енок попытается 

убр ать язык в ро т, поднять зад нюю часть спи нки к мяг кому нёбу.  

Удерж ивание языка пом ожет увидеть раб оту мышц мяг кого нёба, язы чка, 

нёбных дуж ек, оценить актив ность мышц гло тки.  

Задание 4. Ре бенок широко откр ывает рот. Лог опед вилочковым 

зон дом нажимает на мяг кое нёбо, на мале нький язычок.  

Следует обра тить внимание на подви жность мышц указ анных 

органов.  

Задание 5. Ре бенок долго ду ет на све чу. Логопед, де ржа ватку во зле 

носа ребе нка, следит за уте чкой воздуха че рез носовые хо ды.  

Для регистрации выполнения каждого отдельного задания нами 

предложена трех-бальная система оценки: 

3 балла – самостоятельное и правильное выполнение задания; 

2 балла – частичное выполнение задания, правильное выполнение 

задания с помощью экспериментатора (со стимулирующей помощью или 

по аналогии); 
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1 балл – неправильное выполнение предложенных заданий, 

множественные ошибки, ребенок не может выполнить задание по 

аналогии; отказ от выполнения задания. 

По результатам выполнения всех заданий ребенок набирает 

определенную сумму баллов, по которой наряду с качественным 

выполнением задания можно судить об отклонениях в строении 

артикуляционного аппарата. 

Высокий уровень (сумма баллов: от 48 до 60). У дошкольников не 

наблюдаются проблемы с артикуляционным аппаратом, дети сами, без 

приложения усилий имеют возможность воспроизводить показанную 

артикуляционную позу, не имеется синкенезий.  

Средний уровень (сумма баллов: от 29 до 47). У дошкольников 

наблюдаются небольшие проблемы в строении артикуляционного 

аппарата, дети подражают артикуляционным позам с небольшим 

напряжением и с помощью экспериментатора, при произнесении 

отмечается небольшая задержка для поиска необходимой для 

произношения артикуляционной позиции, имеется напряжение при 

воспроизводстве звуков родной речи.  

Низкий уровень (сумма баллов: до 29). У дошкольников этого уровня 

имеются проблемы в построении артикуляционного аппарата, дети 

подражают артикуляционным позам с определенным напряжением, а 

также необходима дополнительная помощь экспериментатора, повторный 

показ. Также у ребенка имеются грубые отклонения в строении 

артикуляционного аппарата, например, короткая подъязычная связка, 

большой язык, малые или большие размеры верхней или нижней челюсти, 

готическое небо и т.д. 

Второе направление – обследование фонематического восприятия. 

Цель: наблюдение фонематического восприятия. 
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Задание 1: «Покажи картинку». Называли дошкольнику слова (шить, 

жить, горка, корка, зуб, дуб, том, дом). Дошкольник должен был показать 

экспериментатору картинку с озвученным объектом. 

Задание 2: «Найди одинаковый звук». Называли ребенку три слова, в 

любом из них присутствовал одинаковый звук, и спрашивали у 

дошкольника, какой же это звук. Дошкольник должен назвать одинаковый 

звук, присущий трем названным словам. 

Речевой материал: 

 (шапка, камыш, штукатурка) – [ш]; 

 (снежинка, космос, кисточка) – [с]; 

 (зебра, Зоя, зеркало) – [з]; 

 (карась, карта, крапива) – [к] и [р]; 

 (лошадка, лента, лопух) – [л]. 

Задание 3. «Что лишнее?». Экспериментатор произносит ряды слогов 

«па-па-па-ба-па», «фа-фа-ва-фа-фа». Дошкольник должен хлопнуть, когда 

услышит лишний (другой) слог. 

Задание 4. «Верно-неверно». Экспериментатор показывает ребенку 

картинку и называет предмет, заменяя первую букву (форота, корота, 

морота, ворота, порота, хорота). Задача ребенка – хлопнуть в ладоши, 

когда он услышит правильный вариант произношения. 

Задание 5. «Повтори за мной». Экспериментатор говорит слоги, а 

ребенок должен повторить за ним: 

 ба-па, да-та, ка-га-ка, са-ся, жа-ша, са-за; 

 мышка-мишка, катушка-кадушка, коса-коза; 

 семь машин на шоссе; 

 висел железный замок. 

Для регистрации выполнения каждого отдельного задания нами 

предложена трех-бальная система оценки: 

3 балла – самостоятельное и правильное выполнение задания; 
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2 балла – частичное выполнение задания, правильное выполнение 

задания с помощью экспериментатора (со стимулирующей помощью или 

по аналогии); 

1 балл – неправильное выполнение предложенных заданий, 

множественные ошибки, ребенок не может выполнить задание по 

аналогии; отказ от выполнения задания. 

По результатам выполнения всех заданий ребенок набирает 

определенную сумму баллов, по которой наряду с качественным 

выполнением задания можно судить об уровне сформированности 

фонематического восприятия. 

Высокий уровень (сумма баллов: от 13 до 15). У ребенка 

фонематическое восприятие сформировано. Фонематический слух у таких 

детей в норме, они могут сами различать звуки языка, правильно 

исполняют предложенные им задания, не смешивают похожие по 

звучанию фонемы, им не нужна помощь экспериментатора для 

выполнения заданий.  

Средний уровень (сумма баллов: от 10 до 12). У ребенка 

фонематическое восприятие сформировано не полностью. Ребенок 

допускает ошибки при определении наличия звука и количества звуков в 

словах, при отборе картинок, названия которых начинаются на 

определенный звук. Фонематический слух у таких детей либо нормальный, 

либо имеются незначительные проблемы в дифференцировании сходных 

по звучанию фонем.  

Низкий уровень (сумма баллов: до 10). У ребенка фонематическое 

восприятие не сформировано. Ребенок допускает ошибки при выполнении 

заданий на различение слогов, слов с оппозиционными звуками. 

Фонематический слух не сформирован, так же значительно затруднена 

дифференциация похожих по звучанию фонем.  

Третье направление – обследование звукопроизношения. 
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Цель: наблюдение за звукопроизношением. 

Задание 1. Дети повторяют за экспериментатором следующий ряд 

слов (задание проводиться с использованием картинок). Картинки 

подобраны так, чтобы исследуемые звуки находились в разных позициях. 

Список слов, на которые подобраны картинки: 

 [с] – санки, оса, нос; 

 [с'] – семь, апельсин, гусь; 

 [з] – замок, коза; 

 [з'] – зима, магазин; 

 [ц] – цапля, овца, палец; 

 [ш] – шапка, машина, мышь; 

 [ж] – жук, лыжи; 

 [ч] – чайник, качели, мяч; 

 [щ] – щука, овощи, плащ; 

 [л] – лампа, балалайка, дятел; 

 [л'] – лимон, пальма, фасоль; 

 [р] – ракета, картошка, комар; 

 [р'] – репка, карета, дверь; 

 [к] – кошка, окно, летчик; 

 [г] – город, огород, дог; 

 [х] – хлеб, охота, ах. 

Задание 2. Произношение мягких и твердых согласных. 

Дошкольники произносят за экспериментатором предложения: 

У кошки пять котят. 

Ребята любят изюм. 

Тетя Нюра сварила кисель из клюквы. 

Задание 3. Ребенку предложено несколько раз повторить звуковой 

или слоговой ряд, а затем последовательность звуков или слогов 

изменяется. Отмечается, легко ли удается переключение. 
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 А-И-У, У-И-А; 

 КА-ПА-ТА, ПА-ТА-КА, ТА-ПА-КА; 

 ПЛА-ПЛУ-ПЛО, ПЛО-ПЛУ-ПЛА; 

 КАП-ПАК-КАП-ПАК; 

 РАЛ-ЛАР-РАЛ-ЛАР. 

Задание 4. Экспериментатор предлагает детям повторить: СКЛА, 

ВЗМА, ЗДРА, СКО, БРО, КРЕ, СКЛИ. 

Задание 5. Повторение предложений за экспериментатором. 

На суку спит сова. 

У Сони новый самокат. 

В саду сухой песок. 

У кошки пушистый хвост. 

Медвежонок залез на сосну. 

Зина запускает змея. 

Зоя ест изюм. 

В чаще щебечут птицы. 

Цапля – это птица. 

У всех птиц есть птенцы. 

Маляр красит ларек. 

На дубе прыгает белка. 

Змея шипит, а жук жужжит. 

Для регистрации выполнения каждого отдельного задания нами 

предложена трех-бальная система оценки: 

3 балла – самостоятельное и правильное выполнение задания; 

2 балла – частичное выполнение задания, правильное выполнение 

задания с помощью экспериментатора (со стимулирующей помощью или 

по аналогии); 
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1 балл – неправильное выполнение предложенных заданий, 

множественные ошибки, ребенок не может выполнить задание по 

аналогии; отказ от выполнения задания. 

Критерии оценки результатов. 

По результатам выполнения всех заданий ребенок набирает 

определенную сумму баллов, по которой наряду с качественным 

выполнением задания можно судить об уровне звукопроизношения. 

Высокий уровень (сумма баллов: от 13 до 15). Звукопроизношение у 

дошкольников отчетливое, без затруднений, внятное, в их речи не 

присутствуют искажения, замены, пропуски, им не нужна помощь 

экспериментатора для выполнения заданий.  

Средний уровень (сумма баллов: от 10 до 12). Звукопроизношение 

неотчетливое, расплывчатое, имеются проблемы в проговаривании двух 

звуков, дети способны проконтролировать проговаривание и сами видят 

свои проблемы, но им нужна помощь экспериментатора для правильного 

звукопроизношения. 

Низкий уровень (сумма баллов: до 10). Звукопроизношение 

малопонятное, нет четкости, наблюдаются проблемы в произношении трех 

и больше звуков. 

Таким образом, для изучения звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) 

обследованы звукопроизношение, фонематическое восприятие, строение 

артикуляционного аппарата. Все исследование построено согласно 

методикам Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Л.Ф. Спировой и З.А. Репиной, 

Ф.Ф. Рау. 
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2.2 Особенности звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ № 150 г. 

Челябинска. В эксперименте участвовало 10 детей старшего дошкольного 

возраста логопедической группы для детей с общим недоразвитием речи 

(III уровень). 

Цель констатирующего этапа исследования: определение уровня 

сформированности звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III уровень). С помощью таблицы 

ниже представим логопедическое заключение обследуемых детей (таблица 

1). 

Таблица 1 – Характеристика детей старшего дошкольного возраста, 

участвующих в исследовании 
№ п/п Имя ребенка Возраст Заключение ПМПК 

1 Оксана Е. 6,0 лет ОНР III уровня 

2 Женя Ч. 5,8 лет ОНР III уровня 

3 Дима Н. 5,1 лет ОНР III уровня 

4 Альмис М. 5,4 лет ОНР III уровня 

5 Никита Н. 5,1 лет ОНР III уровня 

6 Галя О. 5,9 лет ОНР III уровня 

7 Сережа П. 5,11 лет ОНР III уровня 

8 Саша З. 5,7 лет ОНР III уровня 

9 Миша Б. 5,6 лет ОНР III уровня 

10 Ваня П. 5,9 лет ОНР III уровня 

Далее представим результаты диагностического обследования 

артикуляционного аппарата у детей экспериментальной группы (таблица 

2). 

Таблица 2 – Результаты обследования артикуляционного аппарата у детей 

экспериментальной группы 

№ Задания 

О
к
са

н
а 

Е
. 

Ж
ен

я
 Ч

. 

Д
и

м
а 

Н
. 

А
л
ь
м
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М
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Н
и

к
и

та
 

Н
. 

Г
ал

я
 О

. 

С
ер

еж
а 

П
. 

С
аш

а 

З
. 

М
и

ш
а 

Б
. 

В
ан

я
 

П
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Исследование 
мышц губ 

10 5 6 13 7 5 5 12 6 13 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Исследование 

подвижности 
языка 

9 6 7 9 10 5 5 11 5 10 

Обследование 

мышц щек 
12 7 6 7 7 5 5 8 6 9 

Обследование 
мышц мягкого 

неба 

7 7 5 12 8 6 5 13 5 14 

Общее 

количество 
баллов 

38 25 24 41 32 21 20 44 22 46 

Уровень 
Средни

й 

Низк

ий 

Низки

й 

Средн

ий 

Средн

ий 

Низки

й 

Низки

й 

Средн

ий 

Низки

й 

Средн

ий 

 

 

Рисунок 4 – Уровень строения артикуляционного аппарата 

Таким образом, из таблицы 2 видно, что при выполнении заданий на 

исследование мышц губ выявлены грубые нарушения у Жени Ч., Димы Н., 

Гали О., Сережи П., Миши Б. 

Также установлено, что у Жени Ч. узкие и малоподвижные губы, а у 

Гали О. деформация нижней части губ. 
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При исследовании подвижности языка выявлены следующие 

нарушения: у Сережи П. короткая подъязычная связка, у Миши Б. язык 

маленький. 

При исследовании мышц щек установлено, что у 4 детей имеются 

грубые нарушения (Дима Н., Галя О., Сережа П., Миша Б.). 

Кроме того установлено, что у Димы Н. готическое небо.  

Далее представим результаты диагностического обследования 

фонематического восприятия у детей экспериментальной группы (таблица 

3). 

Таблица 3 – Результаты обследования уровня развития фонематического 

восприятия у детей экспериментальной группы 

№ Задания 

Имя ребенка 

О
к
са

н
а 

Е
. 

Ж
ен

я
 Ч

. 

Д
и

м
а 

Н
. 

А
л
ь
м

и
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М
. 

Н
и

к
и

та
 Н

. 

Г
ал

я
 О

. 

С
ер

еж
а 

П
. 

С
аш

а 
З

. 

М
и

ш
а 

Б
. 

В
ан

я
 П

. 

Баллы 

1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

2 2 3 2 1 3 2 1 2 1 1 

3 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 

4 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 

5 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 

Общее 

количество 

баллов 

8 11 10 11 12 6 7 9 8 7 

Уровень 
Низки

й 

Сред

ний 

Сре

дни

й 

Сред

ний 

Сред

ний 

Низк

ий 

Низки

й 

Низки

й 

Низки

й 

Низки

й 
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Рисунок 5 – Уровень развития фонематического восприятия 

Результаты проведенного диагностического обследования показали, 

что в группе присутствуют дети со средним (40 % от общего количества 

обследуемых детей – Женя Ч., Дима Н., Альмис М., Никита Н.) и низким 

(60 % от общего количества обследуемых детей – Галя О., Сережа П., 

Саша З., Миша Б., Ваня П.) уровнем развития фонематического 

восприятия. Высокий уровень развития фонематического восприятия 

среди дошкольников не был выявлен. 

Рассмотрим подробнее результаты выполнения каждого 

диагностического задания. 

При выполнении первого задания «Покажи картинку» двое дети 

(Оксана Е., Галя О.) при выполнении данного задания допустили большее 

количество ошибок. 

Оксана Е. вместо картинки  «шить» показала картинку «жить», а 

вместо «горка», «корка». Галя О. путала картинки «зуб» и «дуб», «том» и 

«дом». 

Рассматривая выполнение второго задания «Найди одинаковый 

звук» следует отметить, что двое детей (Женя Ч. и Никита Н.) выполнили 

задание правильно без помощи со стороны логопеда. 

6

4

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Низкий Средний Высокий

Уровень развития фонематического 

восприятия



 

44 

 

Четыре ребенка (Альмис М., Сережа П., Миша Б., Ваня П.) 

допустили больше всех ошибок при выполнении задания. Например, 

Миша Б. и Сережа П. в словах снежинка, космос, кисточка не смогли 

найти одинаковый звук «С», а также в словах зебра, Зоя, зеркало не смогли 

определить звук [з]. 

Только один ребенок (Саша З.) справился с выполнением третьего 

задания «Что лишнее?». Половина детей (Оксана Е., Женя Ч., Галя О., 

Сережа П., Ваня П.) при выполнении данного задания допускали ошибки и 

не могли выполнить задание без помощи экспериментатора. Так, 

например, Ваня П. не мог различить слог «за» от «са», а Оксана Е. не могла 

определить в ряде слогов «па-па-па-ба-па» лишний слог «ба». 

Анализируя выполнение четвертого задания «Верно-неверно» 

следует отметить, что два ребенка не смогли выполнить это задание (Галя 

О., Саша З.), а один ребенок отказался выполнять задание (Ваня П.). 

Например, Саша З. хлопнул в ладоши, когда услышал слово «форота», 

пропустив правильный вариант произношения «ворота». 

Четверо детей (40 % – Галя О., Сережа П., Миша Б., Саша З.) не 

справились с выполнением пятого задания «Повтори за мной» даже при 

помощи логопеда. Дети в основном испытывали трудности при 

повторении фразы – «семь машин на шоссе». 

Далее представим результаты диагностического обследования 

звукопроизношения у детей экспериментальной группы (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты обследования звукопроизношения у детей 

экспериментальной группы 

№ Задания 

Имя ребенка 
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Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 2 3 1 3 1 1 1 1 2 

2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 3 

3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 

4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

5 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 

Общее 

количество 

баллов 

8 10 11 10 12 8 10 9 6 10 

Уровень 
Низк

ий 

Сред

ний 

Сре

дни

й 

Сред

ний 

Сред

ний 

Низк

ий 

Средн

ий 

Низки

й 

Низки

й 

Средн

ий 

 

 

Рисунок 6 – Уровень развития звукопроизношения 

Рассмотрим подробно выполнение каждого диагностического 

задания. 

50 % детей не справились с выполнением первого задания. Так у детей 

Альмиса М. и Миши Б. наблюдается присутствие в речи звука [л] в 

обособленном виде, использование этого звука в слогах и словах 

порождает у дошкольников проблемы. Причем у Альмиса М. звук [л] 

произносится правильно, только в обособленном виде, а у Миши Б. звук 

[л] произносится правильно в обособленном виде и в словах. 
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Второе задание правильно выполнили 30 % детей (Женя Ч., Ваня П., 

Сережа П.). Большее количество ошибок при выполнении данного задания 

допустили  Галя О. и Миша Б. У большинства детей имеются сложности 

при произношении мягкого звука [c’] , когда дети произносят данный звук, 

но он звучит нечетко или неузнаваемо. 

Миша Б. и Ваня П. не смогли выполнить третье задание даже при 

помощи экспериментатора. Ваня П. при повторении слогового ряда КА-

ПА-ТА не имел затруднений, а при изменении последовательности не смог 

переключиться. 

С четвертым заданием не справился ни один ребенок, 80 % детей 

допустили незначительные ошибки, а 20 % не смогли выполнить задание. 

Оксана Е. не смогла правильно произнести слог СКЛИ. 

Только один ребенок (Никита Н.) правильно выполнил пятое задание. 

У большинства  детей отмечается пропуски, искажения и замена звуков. 

Итак, в процессе диагностического обследования мы выявили 

следующие особенности звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня:  

– трудности в произношении слогов, замена, искажение и пропуски 

звуков; 

– нарушения в строении артикуляционного аппарата; 

– несформированное фонематическое восприятие. 

Таким образом, выявленные нарушения позволяют нам сделать 

вывод о необходимости проведения коррекционной работы по 

формированию звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III уровень). 
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2.3 Организация и содержание коррекционной работы по 

формированию звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) 

Проведенная диагностика в констатирующем эксперименте 

позволила нам выделить особенности и недостаточный уровень развития 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим  

недоразвитием речи, входящих в экспериментальную группу. В связи с 

чем, мы определили цель формирующего этапа нашего исследования – 

планирование и проведение коррекции звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Для достижения поставленной цели определили содержание 

коррекционной работы по формированию звукопроизношения детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) 

и представили его в форме перспективного плана логопедических занятий.  

Для того чтобы логопедическая работа по коррекции 

звукопроизношения речи была результативна мы за основу брали 

программы Г.В. Чиркиной, Т. Б. Филичевой, и методики, которые 

предлагает нам Ф.Ф. Рау. 

При составлении плана занятий учитывали индивидуальные 

особенности каждого ребенка, а также, строение и подвижность 

артикуляционного аппарата, степень развития фонематического 

восприятия, количество неправильно произносимых звуков. В 

соответствии с этими данными определили индивидуальное занятие для 

каждого ребенка. 

Основные методы обучения: практические, наглядно-

демонстрационные, словесные, словесные приемы. 

На занятиях решались следующие задачи формирования 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (III уровень): 
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 развитие артикуляционного аппарата; 

 развитие речевого дыхания; 

 развитие фонематического восприятия; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в 

различных звукослоговых сочетаниях; 

 автоматизация поставленных и исправленных звуков. 

Логопедическую коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками мы разделили на ряд этапов: 

 организационный, 

 основной, 

 заключительный. 

На первом этапе учителю-логопеду необходимо: настроить детей на 

логопедическую коррекцию, логически подвести к ней. 

Основной этап включает в себя: выполнение практических 

упражнений на усвоение нового материала, направленного на 

формирование звукопроизношения у детей, непосредственное проведение 

коррекционной работы. 

Заключительный этап включает в себя: подведение итогов 

коррекционной работы, оценка звукопроизношения детей. 

Данная коррекционная работа проводилась с 10 марта 2020 г. по 10 

июня 2020 г. 

Учитывая особенности нарушений звукопроизношения у детей с 

общим недоразвитием речи (III уровень) были выделены следующие 

стадии коррекционной работы: 

I стадия (предварительная) имеет целью подготовить слуховую, 

моторную (ручную и речевую) и зрительную систему к последующей 

работе над звуками. 
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II стадия – уточнение артикуляторного и акустического образа, 

выделение из речевого потока правильно произносимых звуков. 

III стадия (коррекция) – постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков, формирование фонематического восприятия, 

введение звуков в самостоятельную речь. 

Коррекционная работа осуществлялось как на индивидуальных, так 

и групповых занятиях в ходе коррекционной работы. 

На первой стадии мы устанавливали эмоциональный контакт с 

ребенком. Подобрали индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей и соматического и неврологического состояния ребенка. 

Каждое индивидуальное занятие проходило в логопедическом 

кабинете. Кабинет оборудован двумя большими зеркалами, столами для 

детей и столом для логопеда, стульями и разнообразным дидактическим 

материалом. 

Первоначально ребенку предлагалось провести гимнастику. 

Артикуляционная гимнастика вначале проводили по подражанию, 

перед зеркалом, чтобы ребенок мог видеть насколько верно, он выполняет 

упражнение. Дальше упражнения выполнялись по инструкции логопеда. 

Артикуляционные упражнения подбирались для каждого ребенка 

индивидуально. Если ребенок не мог повторить одно из упражнений, 

использовался механический способ, т.е. ему предлагалось помочь, с 

помощью шпателя или его пальца (предварительно обработанного), 

сделать упражнение. 

На I ста дии (предварительной) логопед ическая работа прово дилась 

по след ующим направлениям. 

Развитие слух ового восприятия, слух ового внимания, слух овой 

памяти позв оляет добиваться наиб олее эффективных и ускор енных 

результатов разв ития фонематического воспр иятия. Это оч ень важно, так 
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как неум ение вслушиваться в ре чь окружающих ча сто является од ной из 

при чин неправильного звукопро изношения у дет ей.  

С эт ой целью прово дились специальные иг ры (Игра «Уга дай, что 

звуч ит», «Угадай, чей голо сок» и т. д.) и упраж нений для зан ятий с дет ьми, 

направленных на узна вание неречевых зву ков; различение выс оты, силы, 

тем бра голоса на мате риале одинаковых нере чевых звуков и на реч евом 

материале: зву ков, звукоподражаний, сл ов, фраз; разли чение слов, бли зких 

по сво ему звуковому сост аву. Вел ико коррекционное возде йствие музыки 

для созд ания положительного, эмоцион ального состояния ребе нка. 

Включение элем ентов музыки на заня тиях вызывало инт ерес практически 

у вс ех детей. 

Развитие руч ной моторики.  

Осуществлялось обуч ение детей пальч иковым играм, упраж нениям с 

резин овыми мячами, элем ентам самомассажа кис тей и пал ьцев рук с 

привле чением  массажера и без не го. Работа по разв итию мелкой мото рики 

не огранич ивалась рамками предвар ительной стадии, а приме нялась и на 

после дующих стадиях коррек ционной работы при произн ошении 

изолированного зву ка, слога, звукосо четания (в фо рме звукоподражания), 

сло ва, при введ ении звука в свя зную речь. Бы ли использованы та кие 

игровые при емы как «су хой бассейн», соби рание бус, пало чек, игра 

«Узе лки», «Веселые доро жки», «Упражнение с пробк ами».  

Развитие физиолог ического и рече вого дыхания.  

Работа начин алась с разв ития длительного выд оха без уча стия речи. 

С эт ой целью бы ли проведены иг ры (Игра «Кора блик», «Кувшинка», 

«Тол стяк-Худен ький», «Загони мяч в воро та», и др .).  



 

51 

 

После сформированности у де тей плавного длите льного выдоха, 

ввод ились голосовые упраж нения для разв ития речевого дыха ния, 

развивающие си лу, тембр и выс оту голоса: на глас ных, а за тем на 

длите льном выдохе – фр азы («Немое кин о», «Зоопарк»). На заня тиях с 

ребе нком по разв итию физиологического дыха ния, силе и напра влению 

воздушной ст руи логопед уч ит детей к прави льному выполнению 

упраж нений «Кто спрята лся?», «На чь ем деревце тан цуют листочки?» и 

т. д.  

II ста дия.  

На эт ой стадии логопед ическая работа прово дилась по след ующим 

направлениям:  

Развитие артикул яторной моторики и уточ нение артикуляторного и 

акусти ческого образа прав ильно произносимых зву ков.  

На вто рой стадии бы ло продолжено разв итие кинестетических 

ощущ ений, уточнение движ ений языка, гу б. Все артикул яционные 

упражнения выпол нялись по подра жанию перед зерк алом с 

использ ованием картинок-символов. Разв итие кинестетических ощущ ений 

осуществлялось посре дством включения в раб оту стилизованных 

изобр ажений «Сказки о вес елом язычке», дидакти ческого пособия – 

мак ета «Веселый языч ок», которые помо гали детям посте пенно 

сформировать предст авления о прави льном положении орг анов 

артикуляции при произн ошении заданного зву ка.  

Развитие элемен тарных форм фонемат ического анализа и синт еза.  

Дети, научи вшись на предвар ительной стадии разл ичать слова, 

бли зкие по звук овому составу продо лжали закреплять это уме ние и 

учи лись различать сло ги. 
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Логопед произ носит слоговой ря д, например: « на-на-на-па », а де ти 

должны опред елить, какой сл ог лишний.  Затем слог овые ряды 

усложн яются: «на-но-на », «ка-ка-га-ка », «па-ба-па-па» и т. п.  

Затем де ти учатся разл ичать фонемы род ного языка. 

Начинать сле дует с диффере нциации гласных зву ков.  

Гласные зв уки являются тем фундам ентом, на кот ором базируется 

раб ота по разв итию фонематических проц ессов у дет ей. Усвоив 

диффере нциацию гласных зву ков, дети хор ошо овладевают звук овым 

анализом и синт езом слов, в дальн ейшем аналогично прово дится работа по 

диффере нциации согласных фон ем. Обучение нав ыкам элементарных 

фо рм фонематического ана лиза и син теза проходило на заня тиях, где 

роди тели и де ти предлагали др уг другу игр овые задания и нахо дили пути 

реше ния, используя разноо бразные дидактические посо бия: «Поющие 

лягу шки», «Веселые звукарики», «Пира мида», «Слоговой пое зд» и др.  

Задачей эт ой стадии раб оты стало формир ование у де тей навыков 

элемен тарного звукового анал иза: умения опред елять количество сло гов в 

сло ве; умения отхло пывать и отсту кивать ритм сл ов разной слог овой 

структуры; выде лять ударный сл ог; проводить ана лиз гласных и согл асных 

звуков.  

Выделенные напра вления логопедической раб оты необходимо 

реализ овывать параллельно.  

Перечисленные напра вления коррекционной раб оты I и II ста дии 

проводились как в рам ках индивидуальных, так и фронт альных занятий, на 

при мере более сло жных заданий.  

III ста дия – корр екция нарушенных зву ков речи.  
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Нами бы ли специально подо браны и упоря дочены задания для 

каж дой стадии раб оты в соотве тствии с методи ческими требованиями, а 

име нно: постепенно нара стала сложность зада ний, лексический мате риал 

был подо бран с уче том системного нару шения речи и дру гих нарушений 

звукопро изношения с уче том ведущего ви да деятельности (в игр овой 

форме), а та кже возрастных и индивид уальных особенностей дет ей. 

Подобранный лекси ческий материал способ ствовал обогащению 

акти вного словаря, граммат ического строя ре чи дошкольников.  

Коррекционная раб ота на тре тьей стадии вклю чала в се бя:  

 постановку звуков;  

 автоматизацию звуков в слогах; словах; введение звука в связную 

речь;  

 дифференциацию звуков по сходным артикуляционно-

акустическим признакам.  

Постановка зву ков  

Задачи эт ого этапа III ста дии реализовывались на индивид уальных 

занятиях.  

Особенностью эт ой работы явля ются:  

 максимальное вклю чение анализаторов;  

 актуализация ощущ ений разной модаль ности, а та кже 

использование максим альной и разноо бразной наглядности.  

Так, поста новке звука помо гали зрительное воспр иятие артикуляции, 

такти льное восприятие мул яжа «Веселый языч ок», кинестетические 

ощущ ения от движ ения кисти ру ки, воспроизводящей поло жение языка 

при произн ошении данного зву ка, опора на кинесте тические ощущения 

язы ка, губ, кот орые устанавливались в прави льном положении при 

пом ощи зонда, шпат еля. Широко использ овались в раб оте схемы, игр овые 
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упражнения, техни ческие средства – мод ули из бл ока 

«Звукопроизношение» компью терной игры «И гры для Тиг ры».  

При поста новке звука по подра жанию детям демонстр ировались 

картинки-символы. Та к, ребенку при поста новке звука [ш] бы ло показано, 

как ши пит гусь, изобра женный на карт инке.  

Особое вним ание обращалось на поло жение языка в фо рме ковшика, 

округ ленных губ, напра вление воздушной ст руи посередине язы ка. Затем 

дава лось задание повт орить звукоподражание пе ред зеркалом. В слу чае 

постановки зву ков с механи ческой помощью поста новка проводилась в 

ви де игры, в хо де которой закре плялся артикуляционный укл ад. На эт апе 

постановки зву ков продолжается разв итие фонематического ана лиза и 

синт еза.  Дети учи лись выделять отрабат ываемый звук на фо не других 

зву ков (Игра «По ймай звук [ш] »), в сл ове (Игра «Под ними руку», 

«Сигнал ьщики»),  определять его ме сто (Игра «За жги свет в окош ке»), 

дифференцировать от дру гих звуков (И гра «Хлоп-топ »).  

Автоматизация зву ков в сло гах, словах, введ ение звука в свя зную 

речь. 

Этап автома тизации звука, с то чки зрения физиоло гической 

представляет со бой закрепление условно-ре флекторных речедвигательных 

свя зей на разл ичном речевом матер иале. Автоматизация зв ука требует 

акти вного использования проц есса внутреннего тормо жения, способности 

диффере нциации правильного и неправ ильного артикуляторного укл ада. 

Она осущест вляется по прин ципу от « простого к сложн ому». Большое 

вним ание на заня тиях этапа автома тизации уделяется выде лению звуков 

на сл ух. Причем изуч аемый звук (напр имер, с) обяза тельно сравнивается 

со вс еми звуками, в том чи сле и с те ми, которые де ти еще не мо гут 
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правильно произн осить. Это явля ется одним из усл овий спонтанного 

появ ления новых зву ков, с од ной стороны, а с дру гой – уско ряет и 

обле гчает последующий проц есс, связанный с диффере нциацией звуков.  

Так, для разли чения, например, на сл ух звука  с  логопед предл агает 

послушать ряд зву ков: [с], [з ], [с], [ц ], [с], [ш ], [с], [щ ], [ц] и вычл енить из 

не го изучаемый. Да лее дети в ря ду слов опред еляют слова тол ько со 

зву ком [ с]. Сна чала предлагаемый ряд сос тоит из 2-3 сл ов с «дале кими» 

звуками (су мка, ракета, куб ик). Затем посте пенно количество сл ов 

увеличивается, а са ми слова стано вятся более слож ными по звук овому 

составу (ша пка, сумка, цап ля, заяц, щет ка).  

Постепенно лог опед подводит де тей к выпол нению ряда зада ний: 

отобрать карт инки с зада нным звуком (сна чала при акти вной помощи 

логоп еда), затем прид умать слова с эт им звуком.  

Здесь же прово дится работа над фонемат ическим анализом сл ов, 

который способ ствует большей эффект ивности процесса автомат изации, 

так как тре бует четкого и быст рого определения звук овой структуры 

сло ва. Наряду с разв итием фонетико-фонематической сто роны речи, на 

эт апе  автоматизации зву ков осуществлялось обога щение словарного 

зап аса, формирование граммат ического строя ре чи, формирование 

простран ственной ориентировки.  

Этот эт ап коррекции зву ков нашел приме нение, как на 

индивид уальных занятиях, так и на фронт альных занятиях по 

формир ованию звуковой сто роны речи.  

Чтобы повы сить интерес де тей к логопед ическим занятиям, бы ли 

подобраны и модифиц ированы игровые мет оды и при ёмы.  

Это позв олило решить ср азу несколько зад ач:  
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1. Пробудить в ребёнке желание самому активно участвовать в 

процессе исправления звукопроизношения. 

2. Расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков. 

3. Повысить познавательную активность и работоспособность детей.  

4. Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти.  

5. Плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно 

приучая их подчиняться правилам игры.  

На эт апе закрепления изолиро ванного звука во вс ех группах 

нару ений звуков бы ли использованы та кие пособия:  

1. «Дорожки», на которых изображены различные персонажи и 

ребенку надо провести их по дорожке, произнося закрепляемый звук.  

2. «Пирамидка» – нанизывая кольцо – повт орять звуки.  

При автома тизации звука в сло гах, когда ещё нет возмо жности 

применять предм етные и сюже тные картинки с зада нным звуком, для 

привл ечения интереса де тей предлагались след ующие приёмы и 

упраж нения:  

1. «Проведи слог по звуковой дорожке». Одна «дор ожка» – ровная: 

идя по ней, слоги нужно произносить спокойным, негромким голосом. 

Другая «дорожка» ведёт «по кочк ам»: слоги произн осятся то громко, то 

ти хо. А вот тре тья «дорожка» ведёт «в гору»: в начале пути сл ог 

произносится оч ень тихо, за тем всё громче, а «на вершине горы» – очень 

громко.  

2. «Волшебная палочка» (Логопед ударяет «палочкой» по слогу 

нужное количество раз и произносит слоги. Затем передаёт ребёнку 

палочку – ребенок, дотрагиваясь «волшебной палочкой» повторяет слоги).  

3. «Цветочек» (Слоги и слова проговариваются с разгибанием и 

сгибанием пальчиков – «лепестки раскрываются и закрываются».)  
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4. «Музыкант» (Ребёнок имитирует игру на пианино или работу за 

клавиатурой, ударяет по очереди каждым пальчиком и прогов аривает 

заданный слог нужное количество раз.).  

5. «Яблоня» (Логопед просит ребенка «сорвать яблоки» с деревьев и 

произнести слог столько раз, сколько яблок на дереве). Можно 

отсчитывать бусины на счётах, перебирать бусины, выкладывать узор и 

т. д.  

При автоматизации звука в словах:  

1. «Угости зайку морковкой», «Укрась елочку», «Собери пирамидку» 

и т. д. (Дети выбирают морковку шарик, колечко с картинкой на заданный 

звук.).  

Переход к специа льному этапу диффере нциации звуков мо жет быть 

на чат только тог да, когда оба смеши ваемых звука мо гут быть прав ильно 

произнесены в лю бом звукосочетании, то ес ть когда уме ние правильно 

произ носить «новый» зв ук уже доста точно автоматизировано.  

Этап диффере нциации звуков отрабат ывается также на 

индивид уальных и фронт альных занятиях.  

На фонети ческих фронтальных заня тиях проводятся 

система тические упражнения на срав нение звуков. Де ти хлопают в 

лад оши, услышав опреде ленный звук или сло во, его включ ающее. 

Определяют нали чие, а за тем и ме сто звука в сло ве. Каждый вн овь 

изучаемый зв ук сравнивается с ра нее отработанными. Де ти учатся 

разл ичать звуки, отлича ющиеся по глухости-звонкости (з-с), мягкости-

 твердости (л-ль), по ме сту образования (с- ш). Таким обра зом, 

дифференциация зву ков обеспечивается вс ем ходом логопед ической 

работы, базир уемой на разв итии артикуляционных нав ыков и уме нии 

различать зв уки на сл ух и в собст венной речи. Проис ходит развитие 
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элемен тарных навыков звук ового анализа за сч ет обучения де тей 

определению ме ста звука в сло ве, выделению пер вого и после днего 

согласного, глас ного в поло жении после согла сного. Осуществляется 

ана лиз односложных сл ов типа: ма к, сук, су п.  

Как и на преды дущем этапе, слож ность речевого мате риала здесь 

то же нарастает посте пенно. Сначала смеши ваемые ребенком зв уки 

дифференцируются в са мых разнообразных ти пах слогов ( СА-ША, АС-

 АШ, СТО-ШТО и т. п. ), которые дол жны произноситься им без вся ких 

звуковых зам ен, затем – в сло вах (САНКИ-ШАПКА, МИСКА-МИШКА), 

предложениях (т ипа широко извес тного ШЛА СА ША ПО ШО ССЕ И 

СОС АЛА СУШКУ) и свя зных текстах, включ ающих оба смеши ваемых 

звука.  

Работа по разв итию дифференциации зву ков на эт ом этапе 

предпо лагала:  

1. Использование картинок, названия которых анализировались на 

графических схемах слов. Ребенок, выделяя звуки из слова, выкладывал 

фишки разного цвета в клеточки, соответствующие тому или иному звуку.  

2. Игровых ситуаций («Живые звуки», «К уда спрятали звук?», 

«Озорные звуки» и т. д. ).  

Для закре пления были предл ожены следующие зада ния: выполнение 

зад аний по логопед ической тетради; зад аний по карто чкам, развивающим 

графо-м оторные навыки, оптико-прос транственные представления; 

изгото вление совместно насто льных игр на автома тизацию и 

диффере нциацию звуков; исполь зование словесных иг р.  

Доминирующей при эт ом стала так тика активного вклю чения 

освоенных реч евых эталонов в ситу ацию естественного обще ния, т.е. та кая 

организация совме стной деятельности взро слых и дет ей, которая 



 

59 

 

стимул ировала бы посл едних к непроиз вольному упражнению и  

закреплению но вых речевых навы ков: посильный тр уд, занятия 

изобраз ительной и констру ктивной деятельностью, леп кой и иг ра.  

Эти ви ды деятельности обеспе чивают полноценную моти вацию 

речи, так как в них не про сто формально закреп ляются заданные реч евые 

конструкции – ре чь оказывается мотивир ованной теми дейст виями, 

которые реб енок выполняет и тем са мым воспринимается им не как 

упраж нение, а как необход имость.  

Заключительный эт ап коррекционно-речевой раб оты предполагает 

качест венную оценку резул ьтатов проведенного логопед ического 

воздействия, а у ста рших дошкольников дополн ительно и опред еления 

общей и реч евой готовности к системат ическому обучению в усло виях 

школы.  

Обычно прове дение итоговой психолого-ло гопедической 

диагностики и срав нение наличных дости жений, в общем и реч евом 

развитии реб енка с дан ными первичного обслед ования (т.е. оп ора на 

крит ерий относительной успеш ности результатов коррекционно-

о бразовательного процесса) позв оляет установить бо лее или ме нее 

выраженную положи тельную динамику в расши рении его реч евых 

возможностей.  

Вместе с те м, для лого педа заключительный эт ап означает не тол ько 

оценку результа тивности работы с дет ьми, но и выра ботку определенного 

сужд ения о ме ре и хара ктере участия каж дого из участ ников 

коррекционно-образовательного проц есса.  
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2.4 Результаты коррекции звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) 

Обследование детей в ходе контрольного эксперимента было 

направленно на исследование органов артикуляционного аппарата, 

фонематического восприятия, звукопроизношения. 

После проведения коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (III уровень) нами был проведен контрольный 

эксперимент, целью которого являлась проверка эффективности 

коррекционной работы. 

Для этого нами было проведено повторное обследование детей по 

ранее используемой методике. 

В таблице 5 и рисунке 7 представлены результаты повторного 

диагностического обследования артикуляционного аппарата у детей 

экспериментальной группы. 

Таблица 5 – Повторное обследование артикуляционного аппарата 

№ Задания 

Имя ребенка 
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и
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Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Исследовани

е мышц губ 
10 5 6 13 7 5 5 12 6 13 

Исследовани

е 

подвижности 

языка 

9 6 7 9 10 5 5 11 5 10 

Обследовани

е мышц щек 
12 7 6 7 7 5 5 9 6 9 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обследовани

е мышц 

мягкого неба 

8 7 5 12 8 6 5 13 5 14 

Общее 

количество 

баллов 

39 25 24 41 32 21 20 45 22 46 

Уровень 
Средн

ий 

Низ

кий 

Низк

ий 

Сред

ний 

Сред

ний 

Низк

ий 

Низки

й 

Средн

ий 

Низки

й 

Средн

ий 

 

 

Рисунок 7 – Общее количество набранных баллов 

При обследовании строения артикуляционного аппарата выявление 

следующие нарушения: 

– при исследовании мышц губ установлено, что у Жени Ч. узкие и 

малоподвижные губы, а у Гали О. деформация нижней части губ; 

– при исследовании подвижности языка выявлены следующие 

нарушения: у Сережи П. короткая подъязычная связка, у Миши Б. язык 

маленький; 

– при исследовании мышц щек установлено, что у Димы Н. 

готическое небо.  
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В таблице 6 и рисунках 8 и 9 представлены результаты повторного 

диагностического обследования сформированности фонематического 

восприятия у детей экспериментальной группы. 

Таблица 6 – Результаты повторного обследования уровня развития 

фонематического восприятия у детей экспериментальной группы 

№ Задания 

Имя ребенка 
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3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 
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5 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 
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10 11 10 12 12 7 7 10 8 7 

Уровень 
Средн

ей 

Сред

ний 

Сре

дни

й 

Сред

ний 

Сред

ний 

Низк

ий 

Низки

й 

Средн

ий 

Низки

й 

Низки

й 

 

 

Рисунок 8 – Общее количество набранных баллов 
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Рисунок 9 – Изменение уровня сформированности фонематического 

восприятия 

При обследовании фонематического восприятия после проведенной 

коррекции установлено, что у детей старшего дошкольного возраста  

экспериментальной группы улучшились показатели. Так, средний уровень 

был выявлен у 60 % детей – Оксана Е., Женя Ч., Дима Н., Альмис М., 

Никита Н., Саша З. 

В таблице 7 и рисунках 10 и 11 представлены результаты повторного 

диагностического обследования уровня сформированности 

звукопроизношения у детей экспериментальной группы. 

Таблица 7 – Результаты повторного обследования уровня развития 

звукопроизношения у детей экспериментальной группы 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
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Рисунок 10 – Общее количество набранных баллов 

 

 

Рисунок 11 – Изменение уровня сформированности 
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Анализируя результаты выполнения заданий после проведения 

коррекционной работы, можно сделать следующие выводы: низкий 

уровень был выявлен у 30 % детей, а до проведения коррекции низкий 

уровень выявлен у 40 %. Средний уровень показали 7 детей (70%) (Женя 

Ч., Дима Н., Альмис М., Никита Н., Сережа П., Саша З., Ваня П.). Высокий 

уровень не был выявлен ни у кого. 

Таким образом, контрольный эксперимент показал, что деятельность 

учителя логопеда в коррекционно-логопедической работе способствует 

повышению динамики развития звукопроизношения, о чем говорят 

результаты обследования. 

Разработанная программа коррекционно-развивающих 

логопедических занятий показала достаточные результаты.  

Выводы по 2 главе 

В результате проведения экспериментальной работы по коррекции 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня мы пришли к следующим выводам: 

1. Для проведения диагностического обследования уровня 

сформированности звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) мы взяли за основу 

исследования Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Л.Ф. Спировой и З.А. 

Репиной, Ф.Ф. Рау. 

2. В результате диагностического обследования мы выяснили, что 

дети экспериментальной группы имеют недостаточный уровень 

сформированности звукопроизношения, фонематического восприятия, а 

также имеют нарушения в строении артикуляционного аппарата. Средний 

уровень сформированности звукопроизношения показали 60 % от общего 

количества обследуемых детей, низкий уровень – 40 %. Высокий уровень 

сформированности звукопроизношения не показал ни один ребенок. 
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3. На основе проведенного диагностического обследования мы 

разработали содержание коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (III уровень), в рамках которого составили 

перспективный план логопедических занятий по формированию 

правильного звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (III уровень). 

4. В результате проведения повторной диагностики уровня 

сформированности звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР (III уровень) мы выяснили, что данные формирующего 

этапа нашего исследования выше данных констатирующего этапа 

обследования. Детей со средним уровнем сформированности 

звукопроизношения увеличилось на 10 % и теперь составляет 70 % от 

общего количества испытуемых, детей с высоким уровнем 

сформированности звукопроизношения не выявлено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коррекция нару шений звукопроизношения у дошкол ьников с об щим 

недоразвитием  недоразвитием ре чи – од на из актуа льных проблем 

совреме нности. Правильное произн ошение является усло вием успешного 

обуч ения в шко ле. Всестороннее разв итие ребёнка учит ывает не тол ько 

педагогические, но и логопед ические факторы при устра нении нарушений 

звукопро изношения у де тей с фонетико-фо нематическим недоразвитием 

ре чи.  

Анализ нау чной и методи ческой литературы по проб леме 

исследования позв оляет нам сде лать следующие выв оды:  

1. Звукопро изношение является од ним из важ ных разделов об щей 

культуры ре чи и ее звук овой составляющей. Эт от процесс образ ования 

речевых зву ков, осуществляемый энергет ическим (дыхательным), 

генера торным (голосообразовательным) и резона торным 

(звукообразовательным) отде лами речевого аппа рата. В онтог енезе 

развитие и стано вление звукопроизношения проис ходит постепенно. 

Разв итие и стано вление произношения у вс ех детей проис ходит в раз ные 

сроки. Од ни дети произ носят большее чи сло звуков и бо лее отчетливо, а 

дру гие – мен ьшее и ме нее четко. Каче ство произношения зав исит от 

сост ояния и по дв ижности орг анов артикуляционного аппа рата.  

Дети с об щим недоразвитием ре чи малоактивны, иници ативу в 

общ ении они обы чно не прояв ляют. У де тей с об щим недоразвитием ре чи 

отмечается недост аточная координация движ ения во вс ех видах мото рики 

– общ ей, мимической, мел кой и артикуля ционной. 

2. Для обслед ования уровня  сформированности звукопро изношения 

у де тей старшего дошко льного возраста с ОНР  III уро вня мы подо брали 
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диагностическую мето дику, опираясь на исслед ования Т.Б. Филич евой, 

Г.В. Чирк иной, Л.Ф. Спир овой и З. А. Репиной, Ф.Ф. Рау. Констат ирующий 

этап свидетел ьствует, что в осно вном дети нахо дятся на низ ком и сре днем 

уровнях сформированности звукопро изношения у де тей старшего 

дошко льного возраста с об щим недоразвитием ре чи. Для обсле дуемых 

характерны проб лемы в постр оении артикуляционного аппа рата, 

фонематический сл ух не сформи рован, так же значи тельно затруднена 

диффере нциация похожих по звуч анию фонем. Звукопро изношение 

малопонятное, нет четк ости, наблюдаются проб лемы в произн ошении трех 

и бол ьше звуков.  

3. Контрольный экспе римент доказал, что орган изация и реали зация 

педагогических усл овий (учет особен ностей нарушения 

звукопро изношения  (этиология, меха низм и стру ктура при об щем 

недоразвитии ре чи; использование нагл ядных основ в раб оте с дет ьми с 

об щим недоразвитии ре чи; организация поэта пного формирования 

звукопро изношения у де тей старшего дошко льного возраста с об щим 

недоразвитием ре чи) обеспечивает корр екцию звукопроизношения у де тей 

старшего дошко льного возраста с об щим недоразвитием ре чи.  

Таким обра зом, цель наш его исследования дости гнута.  
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