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        В последние годы отмечается значительный рост количества детей с различными труд-

ностями обучения. Причины вызывающие эти трудности многозначны, решить их быстро 

невозможно. 

Одной из распространённых причин неуспеваемости учащихся начальных классов общеоб-

разовательной школы являются разнообразные нарушения устной и письменной речи, кото-

рые нередко затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом. 

Установлено, что 1/3 учащихся с дефектами речи являются неуспевающими или слабоуспе-

вающими по родному языку. Это, прежде всего дети, у которых недостатки произношения 

сопровождаются недоразвитием процессов фонемообразования. При этом наблюдаются не 

только нарушения внятности речи, но и аномальное овладение звуковым составом слова. Эти 

отклонения в речевом развитии носят различный характер и по-разному сказываются на об-

щем развитии ребёнка, однако отставание в учёбе неизбежно, если логопату своевременно не 

оказать логопедическую помощь. 

Дети-логопаты страдают пониженной способностью анализировать явления языка. Они не 

всегда умеют подмечать и выделять звуковые, морфологические и синтаксические элементы 

речи и наблюдается недостаточная сформированность слухоречевой памяти и внимания, 

навыков самоконтроля. Перечисленные особенности препятствуют полноценной учебной 

деятельности и ведут к стойкой неуспеваемости. Поэтому необходимо своевременно выяв-

лять таких детей и как можно раньше оказывать им соответствующую помощь, которая 

должна быть направлена на устранение у учащихся имеющихся пробелов в развитии устной 

и письменной речи и обусловленных ими затруднений в овладении программным материа-

лом.  

А выявлять таких детей нужно в дошкольном возрасте, объясняя родителям о дальнейших 

трудностях в учебной деятельности. И на помощь приходит логопед. Основным здесь явля-

ется развитие и совершенствование устной речи детей и, прежде всего, формирование у них 

правильного произношения, фонематических обобщений, на базе которых осуществляется 

коррекция письма и чтения. 

Проблема нарушений чтения и письма рассматривается уже более 100 лет, но до сих пор яв-

ляется одной из наиболее актуальных и сложнейших в логопедии, так как является весьма 

распространённым явлением (Бельгия-5%, Британия-4%, Греция-5%, Финляндия-10%). 

Современные знания о дисграфии и дислексии (нарушения письма и чтения) в нашей стране 

связаны, главным образом с идеями В.И. Лурия, Р.Е. Левиной, Л.Ф. Спировой, В.Н. Винар-

ской, Н.А. Никашиной, которые более чем полвека лежат в основе отечественной теории и 

практики изучения нарушений письма и чтения у детей и взрослых, сохраняя своё значение и 

теперь. 

В логопедии такие трудности называют фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФНР) — нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произно-

шения фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом.  

Ученики с ФФНР затрудняются с выделением отдельных звуков из слова, нахождением их 

места в звуковом ряду, различением на слух некоторых звуков. Часто дети не различают сви-

стящие и шипящие звуки (с - ш, з - ж), звонкие и глухие (б- п, д- т, г- к и т.д.), твердые и мяг-

кие звуки. Вследствие этого иногда наблюдается смешение значений слов. Задание подо-

брать слова, начинающиеся на определенный звук, выполняется со своеобразными ошибка-



ми. Так, на звук "з" подбираются такие слова, как "жаба", "жук"; на звук "г"- "корабль", "кук-

ла".  

Конкретными психологическими причинами, лежащими в основе этой группы трудностей, 

могут быть названы следующие: недостатки в развитии процессов звукобуквенного анализа 

и синтеза и фонетика-фонематического восприятия.  

Процесс овладения звуковым составом слова тесно связан с формированием слухоречедви-

гательного взаимодействия, выражающегося, в частности, в правильной артикуляции при 

произношении звуков. Недостатки произношения часто оказываются индикатором, сигнали-

зирующим о неблагополучии в сфере звукового анализа 

При обнаружении таких трудностей у своих учеников учителю необходимо обратиться к ло-

гопеду. 

Если такие учащиеся не получат своевременной помощи в развитии произношения и звукос-

логового анализа, то они скорее всего попадут в число неуспевающих по русскому языку.  

Чем ниже уровень практических навыков звукослогового состава слова, тем большие труд-

ности испытывают школьники при обучении письму и чтению. Между нарушениями устной 

речи, письма и чтения существует тесная связь и взаимообусловленность.  

Несформированность представлений о звуковом составе слова приводит не только к специ-

фическим нарушениям письма, но и к своеобразным нарушениям чтения, которые, в свою 

очередь, распространяются как на способы овладения чтением, так и на его темп.  

Недостатки в овладении техникой чтения влияют и на понимание прочитанного. Эти две 

стороны процесса чтения неразрывно связаны между собой. «Будет ли понятно данное сло-

во, — пишет также Д.Б. Эльконин, — зависит от того, связана ли его звуковая форма со зна-

чением. Если эта связь имеется, возникает понимание; если такой связи нет, то слово может 

быть правильно прочитано, но не понято.»  

Звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно дифференцирован-

ных представлениях о звуковом составе слова. 

Процесс звукобуквенного анализа и синтеза предполагает наличие следующих умений: 

- способность расчленять непрерывный звуковой поток устной речи на отдельные части 

(предложения, слова); 

- умение выделять устойчивые смыслоразличительные признаки -фонемы - из звукового со-

става слова; 

- овладение действием последовательно выделять все звуки, входящие в состав слова, и сво-

бодно оперировать ими; 

- умение синтезировать выделенные звуки в слоги и слова. 

Как известно, на начальном этапе обучения детей языку первостепенная роль отводится 

углубленной и разносторонней работе над звуками. Детей учат воспринимать звуки на слух, 

правильно их произносить, осознавать звуки как фонемы. Однако время, отведенное про-

граммой на усвоение материала этого раздела, рассчитано в основном на детей, имеющих 

нормальное речевое развитие и дошкольную подготовку. Оно оказывается недостаточным 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. Кроме того, поскольку у последних 

задержано спонтанное развитие предпосылок к овладению звуковым составом слова, методы 

работы с ними должны быть отличными от тех, которыми учитель постоянно пользуется в 

классе. 

Таким образом, основными задачами учителя, независимо от того, с учащимися каких клас-

сов он проводит специальные занятия, являются: 



1) длительная работа, максимально направленная на формирование у ребенка умения срав-

нивать, сопоставлять и различать звуки речи (сначала правильно произносимые, позже — 

уточненные и исправленные); 

2) отработка и уточнение артикуляции тех звуков, которые правильно произносятся изоли-

рованно, но в речи сливаются или звучат недостаточно отчетливо, смазано; 

3) постановка отсутствующих и искаженно произносимых звуков и введение их в речь; 

4) формирование умений сопоставлять и различать систему дифференциальных (акустико-

артикуляционных) признаков звуков; 

5) закрепление уровня звукового анализа, который доступен ребенку, и постепенное подве-

дение к устойчивому, автоматизированному навыку, т. е. обучение ребенка  

более сокращенным и обобщенным операциям, посредством которых  

производится звуковой анализ, формирование умения выделять звуки  

не только в сильных, но и в слабых позициях, различать варианты  

их звучания. 

Система преодоления фонематического недоразвития предусматривает два взаимосвязанных 

направления работы: 

1) коррекцию произношения, т. е. постановку и уточнение артикуляции звуков, при обозна-

чении которых буквы заменяются на письме, различение их на слух; 

2) последовательное и планомерное развитие звукового анализа и синтеза слова на основе 

развитии фонематических процессов. 

При работе над слуховым восприятием надо строго соблюдать поэтапность в применении 

тех упражнений, которые учитель предлагает учащимся. Вначале необходимо научить ре-

бенка различать изучаемый звук среди других и чужой речи. Для этого можно использовать 

такие упражнения.  

❖ Учитель произносит подряд несколько звуков (4-5), среди которых находится и отра-

батываемый звук; ученику предлагается прослушать и поднять руку или букву, когда 

он услышит нужный звук. Чтобы ему было легче сориентироваться, учитель на пер-

вых порах голосом выделяет этот звук. 

❖ Ученику предлагают прослушать слова, которые произносит учитель, и поднять руку, 

сигнальную карточку или букву, когда услышит слова с отрабатываемым звуком.  

Учитель называет 5—7 слов, ученик слушает и запоминает только те, в которых имеется 

изучаемый звук, по просьбе учителя он эти слова повторяет. 

При работе над слуховым восприятием надо строго соблюдать поэтапность в применении 

тех упражнений, которые учитель предлагает учащимся. Вначале необходимо научить ре-

бенка различать изучаемый звук среди других и чужой речи. Для этого можно использовать 

такие упражнения.  

❖ Учитель произносит подряд несколько звуков (4-5), среди которых находится и отра-

батываемый звук; ученику предлагается прослушать и поднять руку или букву, когда 

он услышит нужный звук. Чтобы ему было легче сориентироваться, учитель на пер-

вых порах голосом выделяет этот звук. 

❖ Ученику предлагают прослушать слова, которые произносит учитель, и поднять руку, 

сигнальную карточку или букву, когда услышит слова с отрабатываемым звуком.  

Учитель называет 5—7 слов, ученик слушает и запоминает только те, в которых имеется 

изучаемый звук, по просьбе учителя он эти слова повторяет. 

Затем следует научить ребенка различать отрабатываемый звук не только в чужой, но и в 

своей собственной речи. С этой целью можно использовать такой прием: предложить учени-



ку ряд картинок с изображением предметов. Ученик должен назвать все картинки и самосто-

ятельно отобрать те из них, названия которых содержат изучаемый звук. 

Лишь после того как ребенок научится самостоятельно различать изучаемый звук в словах (в 

чужой и собственной речи), можно перейти к формированию умения выделять звуки из со-

става слова, отделять их друг от друга, сравнивать между собой, определять роль и характер 

связи между звуками в слове. Для первоначального выделения изучаемого звука сначала 

подбирают такие слова, в которых он находится в позиции, наиболее благоприятной для его 

выделения и наблюдения. Для гласных такой позицией будет начало слова под ударением, а 

для согласных — когда они стоят в конце (исключение составляют звонкие звуки) или в 

начале слова перед согласным (шалаш, шкала). Как известно, в этих позициях согласные 

звуки легче различаются, а следовательно, и отделяются от других звуков. Затем согласный 

звук выделяется из начала слова перед гласным и, наконец, из любого положения в слове. 

Очень помогают в работе специальные упражнения и физкультминутки. 

Упражнения сидя 

Отработка сочетанных движений глаз, языка и рук сначала выполняется в свободном темпе, 

а затем — под хлопки взрослого, ритмичную музыку и т.п. 

1. Язык фиксирован в одном из положений: сильно сжатые челюсти; максимально открытый 

рот, язык спрятан; сильно открытый рот, максимально высунутый вперед язык. Выполняют-

ся сочетанные движения рук и глаз: 

а) руки лежат на коленях параллельно друг другу; попеременно то правая рука ударяет по 

правому колену, то левая — по левому, одновременно с ударом выполняется движение глаз в 

одноименную с рукой, затем в противоположную от руки сторону; б) перекрещенные руки 

лежат на коленях; попеременно то правая рука ударяет по левому колену, то левая — по пра-

вому, одновременно с ударом выполняется движение глаз в одноименную с рукой, а затем в 

противоположную от руки сторону. 

2. Взгляд фиксирован прямо перед собой. Выполняются сочетанные движения языка и рук 

аналогично описанным в упр. 1. 

3. Сочетанные движения рук, глаз и языка. Сначала руки располагаются на коленях парал-

лельно друг другу, а затем перекрещиваются. Ребенок попеременно хлопает ладонями по ко-

леням, при этом глаза и язык двигаются следующим образом: 

а) глаза вместе с языком двигаются сначала за ладонью, затем от нее; 

б) глаза фиксированы прямо перед собой, язык двигается за ладонью, 

от нее; 

в) язык фиксирован в одном из приведенных выше положений, глаза двигаются за ладонью, 

от нее; 

г) глаза двигаются за ладонью, язык — от нее; 

д) язык двигается за ладонью, глаза — от нее. 

4. Руки, сжатые в кулак, лежат на коленях (вытянуты вперед; в стороны), большие пальцы 

вверх. Движения руками выполняются однонаправлено и разнонаправлено с глазами и язы-

ком. Это же упражнение выполняется стоя с опущенными, поднятыми, вытянутыми вперед 

или в стороны руками 

Упражнения стоя 

1. Перекрестные и односторонние движения. На первом этапе ребенок предлагалось медлен-

но шагать, попеременно касаясь то правой, то левой рукой до противоположного колена (пе-

рекрестные движения). На этапе освоения упражнения отсчитывалось 12 раз в медленном 

темпе. На втором этапе ребенок также шагает, но уже касаясь одноименного колена (одно-



сторонние движения). Так же 12 раз. На третьем и пятом этапах — перекрестные движения, 

на четвертом — односторонние. 

Обязательным условием было — начинать и заканчивать упражнение перекрестными дви-

жениями. После того как ребенок освоил данное упражнение под счет, предлагалось ему ве-

сти счет самостоятельно — считая контролируя последовательность и переключение с дви-

жения на движение. Более сложный вариант этого упражнения — нагрузка зрительного ана-

лизатора, когда ребенок следит глазами за предметом, который перемещает педагог, или ко-

гда ребенок переводит глаза по словесной инструкции. 

2. "Цыганочка". И. п. — поставить ноги на ширине плеч, руки опущены. Дотронуться правой 

рукой до поднятого левого колена, вернуться в и.п., затем сзади дотронуться левой рукой до 

правой пятки (согнутая в колене правая нога отводится назад). Вернуться в и.п. Повторить 

соответственно для левой руки и правого колена и правой руки и левой пятки. Повторить 

весь цикл 3 раза. 

3. Рисование на доске, стене, листе бумаги сначала поочередно каждой рукой, а затем одно-

временно обеими. Чрезвычайно важно, чтобы двигались обе руки — в одну сторону, в про-

тивоположные, навстречу друг другу и т.д. Сначала ребенок рисует прямые линии — верти-

кальные, горизонтальные, наклонные; затем — разнообразные круги, овалы, восьмерки и ор-

наменты в разных положениях; одинаковые и разные фигуры на левой и правой половинах 

листа (вначале — ближе к центру, затем — ближе к краям листа); одно симметрично распо-

ложенное изображение; законченный сюжетный рисунок. Отмечалась необходимость отра-

ботки каждого из упражнений сначала каждой рукой отдельно, а уже потом двумя руками 

вместе. 

4. "Ладушки". Эта игра одной из первых появляется в опыте любого ребёнка. Если он с ней 

не знаком — научите его играть сначала в классическом варианте. Затем усложните задачу: 

 а) хлопок в ладоши, хлопок двумя руками с партнером (руки у обоих перекрещены), хлопок, 

хлопок с партнером — "левая—правая", хлопок, хлопок с партнером — "правая—левая". Да-

лее увеличивается число движений за счет соединения классического и данного вариантов; 

б) "кулак—ладонь": руки ребенка все время повернуты ладонями друг к другу; хлопок в ла-

доши, удар кулака о ладонь, хлопок, удар другой ладони о кулак. Играя в паре, ребенок по-

сле хлопка удар "кулак—ладонь" делает с партнером. Еще более сложный вариант — удар 

"кулак—ладонь" делается с партнером перекрещенными руками (впереди то левая, то правая 

рука); 

в) "ладушки" с разворотами ладоней: классический вариант, в котором хлопки с партнером 

осуществляются так, что одна ладонь ребенка смотрит вниз, а другая — вверх (или ставятся 

друг на друга ребрами); 

г) после хлопка ребенок "здоровается" с партнером, как в классическом варианте, соприкаса-

ясь с ним стопами, коленями, бедрами, локтями, плечами. 

5. Ребенку предлагалось встать у стены, расставить ноги на ширине плеч, ладони положить 

на стене на уровне глаз. Ребенок передвигался вдоль стены на 3 — 5 м вправо, а затем — 

влево. Сначала двигаются одноименные, а потом противоположные рука и нога: 

а) руки и ноги параллельны; 

б) руки перекрещены, ноги параллельны; 

в) ноги перекрещены, руки параллельны; 

г) руки перекрещены, ноги перекрещены. 

В более сложном варианте это упражнение выполняется с вытянутыми вверх руками; ребе-

нок при этом смотрит прямо перед собой или закрывает глаза. 

 



Зрительная память. 

1."Шапка-невидимка". В течение 3 сек. надо запомнить все предметы, собранные под шап-

кой, которая на это время поднимается, а затем перечислить их. 

2. "Запомни и найди". Были приготовлены таблицы с изображением предметов, геометриче-

ских фигур. Ребенку показывались на 4—5сек. карточку с изображением предметов и пред-

лагалось запомнить их, чтобы затем отыскать среди других в нижней части таблицы. То же 

— с геометрическими фигурами. 

Между запоминанием и отыскиванием изображений следует делать паузы разной длительно-

сти (от 5 с до 5 мин), причем паузы могут быть как "пустыми", так и заполненными какой-

либо деятельностью (например, рисованием, рассказыванием стихотворения, повторением 

алфавита или таблицы умножения, выполнением физических упражнений и т.д.). 

3. "Запомни точно". А. Был приготовлен лист бумаги с 15 - 20 геометрическими фигурами, 

различными по размеру и форме (большие и маленькие круги, квадраты, треугольники, звез-

ды, снежинки и тому подобное). Ребенка просили запомнить только большие (маленькие) 

фигурки, только округлые фигуры и т. п. Затем найти их на другом бланке. 

Б. Был приготовлен бланк с правильными и перевернутыми (сверху вниз, справа налево) фи-

гурками, цифрами или буквами (более сложным будет смешанный вариант); Ребенка проси-

ли запомнить только правильные (только перевернутые) фигурки (цифры, буквы), а затем 

найти и/или нарисовать их. 

Время запоминания — 15 — 20 с. Количество запоминаемых элементов — от 5 до 10. 

4. "Запомни и нарисуй". Для этого задания были подготовлены образцы для запоминания на 

отдельных листах бумаги, а также лист бумаги и карандаш. Ребенка просили внимательно 

посмотреть на образец и запомнить его. Затем предлагалось нарисовать по памяти эти фи-

гурки в том же порядке. Предполагаемое время показа для первой последовательности - 2с. 

для второй — 3 - 4с, для пятой — 6-7с. 

5 "Восстанови порядок". Были приготовлены 10 игрушек (предметов), разложенных в слу-

чайном порядке. Ребенку предлагалось запомнить их расположение (15 — 20 с). Затем он 

отворачивается, а педагог меняет несколько игрушек (предметов) местами. Ребенок должен 

восстановить все в первоначальном виде. В другом варианте эти эталоны выстраиваются в 

ряд; педагог меняет местами их порядок в ряду. Это задание может выполняться, как и 

предыдущее, на любом материале (предметы, цветы, животные, буквы и т.д.). 

Слухоречевая память. 

1. "Магазин". Ребенка "отправляют" в "магазин" и просят запомнить все предметы, которые 

надо купить. Начинают с 1—2 предметов, постепенно увеличивая их количество до 5 —7. В 

этой игре полезно менять роли: и взрослый, и ребенок по очереди могут быть и дочкой (или 

сыном), и мамой (или папой), и продавцом, который сначала выслушивает заказ покупателя, 

а потом идет подбирать товар. Магазины могут быть разными: "Булочная", "Молоко", "Иг-

рушки" и любые другие. 

2. "Пары слов". Ребенку предлагается запомнить несколько слов, предъявляя каждое из них в 

паре с другим словом. Например, вы называете пары "кошка— молоко", "мальчик—

машина", "стол—пирог" и просите запомнить вторые слова из каждой пары. Затем называете 

первое слово пары, а ребенок должен вспомнить и назвать второе слово. Задание можно по-

степенно усложнять, увеличивая количество пар слов и подбирая в пары слова с отдаленны-

ми смысловыми связями. 

3. "Восстанови пропущенное слово". Ребенку зачитываются 5 -слов, не связанных между со-

бой по смыслу: корова, стол, стена, письмо, цветок, сумка, голова. Затем ряд читается заново 

с пропуском одного из слов. Ребенок должен назвать пропущенное слово. Вариант задания: 



при повторном прочтении можно заменить одно слово другим (из одного семантического 

поля, например корова—теленок; близким по звучанию, например стол — стон); ребенок 

должен найти ошибку. 

4. "Рыба, птица, зверь". Ведущий (сначала это должен быть взрослый) указывает по очереди 

на каждого игрока и произносит: "Рыба, птица, зверь, рыба, птица..." Тот игрок, на котором 

остановилась считалка, должен быстро (пока ведущий считает до трех) назвать в данном 

случае птицу. Если ответ правильный, ведущий продолжает игру, если ответ неверный — 

ребенок выбывает из игры. Названия не должны повторяться. Эту игру можно проводить в 

разных вариантах, когда дети называют, например, цветок, дерево и фрукт, мебель, имя. 

5. "Повтори и продолжи". Ребенок называет какое-нибудь слово. Следующий участник игры 

повторяет это слово и добавляет новое. Таким образом, каждый из участников повторяет 

весь предыдущий ряд, добавляя в конце новое слово. Варианты игры: составление рядов из 

слов одной обобщающей группы (например: ягоды, фрукты, животные, мебель, посуда и 

т.д.); из определений к существительному (например: "Арбуз какой?" Ответы: "Зеленый, по-

лосатый, сочный, сладкий, большой, круглый, спелый, тяжелый, вкусный (и т.д.)"). Более 

сложным является задание на составление связного рассказа, когда каждый из участников, 

повторяя предыдущие предложения, добавляет свое. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что недостатки произношения у детей часто сопровождаются затруднениями 

в анализе звукослогового состава слова: они с трудом выделяют звуки из анализируемого 

слова, не всегда достаточно четко дифференцируют на слух выделенный звук, смешивают 

его с акустически парным, не могут сравнить звуковой состав слов, отличающихся только 

одним звуком, и т.д. 

2.Устранение дефектов речи невозможно без специальной коррекции фонематического вос-

приятия. Без умения чётко дифференцировать на слух фонемы родного языка невозможно 

овладевать и навыками звукослогового анализа и синтеза, усваивать грамоту. В школьном 

возрасте возникающие трудности овладения звукослоговым анализом и синтезом слов часто 

приводят к дисграфии. 

3. Недостатки произношения и различения звуков — фонетико-фонематическое и фонемати-

ческое недоразвитие, обусловливающие затруднения в овладении чтением и письмом, наря-

ду с фонетическим дефектом являются самыми распространенными у учащихся общеобразо-

вательных школ. 

4. В процессе коррекционных занятий по формированию звукослогового анализа и синтеза 

надо создавать широкие возможности для самостоятельной деятельности детей, побуждать 

их активно и заинтересованно преодолевать имеющиеся дефекты, учить контролировать 

свою речь, письмо и чтение, видеть ошибки товарищей, грамотно писать и правильно читать. 

И самое главное, важное, чтобы в каждой школе был педагог – логопед. 
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