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Слух – это способность человека 
воспринимать звуки и ориентироваться в 
окружающей среде. 

Неречевой (физический) слух.
Позволяет воспринимать природные и 
бытовые шумы: шаги, езду автомобиля, 
шуршание листвы, журчание воды и т. 
д. К нему также относят музыкальный 
слух. 

Речевой (фонематический) 
слух. Отвечает за понимание и 
воспроизведение человеческой 
речи. С его помощью ребенок 
овладевает «кодом» языка.

Человек воспринимает звуки с помощью кортиева органа – лабиринта, в котором плавают в лимфе звуковые 
клетки. Отсюда начинается сложный путь звуков от уха в височную часть коры больших полушарий – 41 поле. Эту 
зону также называют слуховой. В зависимости от частоты звуковых колебаний в отдельных частях кортиева органа 
возбуждаются разные клетки. Они воздействуют на нервные окончания, и колебания преобразуются в нервные 
импульсы, поступающие в кору головного мозга. Звуки разной высоты направляются в разные области коры. Вся 
информация с левого и правого уха сначала попадает в оба полушария мозга. Однако обрабатываются звуки по 
отдельности в специальных зонах коры. Левое полушарие мозга отвечает за распознавание фонем. Но и правое 
полушарие в речевом слухе участвует – анализирует разные голоса и интонации.



Возрастные нормы развития 
фонематического слуха

Первый год жизни. Уже на третьей неделе ребенок должен проявлять сосредоточение на резкие звуки, а в два 
месяца начинать прислушиваться к более тихим шумам. В три месяца малыш без труда отыскивает взглядом 
источник звука, реагирует на него улыбкой, комплексом оживления. С удовольствием слушает музыку. С 
четырех месяцев ребенок начинает подражать звукам, к полугоду различает свое имя. К концу первого года 
жизни при нормальном развитии фонематического слуха малыш различает часто произносимые слова.

На втором году жизни фонематический слух активно развивается. Несмотря на то, что речь еще далека от 
совершенства, ребенок уже может различать все фонемы родного языка. К концу второго года малыш в 
состоянии определить на слух неверно произнесенный звук в речи взрослых, но собственное произношение 
еще не контролирует.

Самое важное достижение третьего года жизни – возможность ребенка самостоятельно определять неверно 
произнесенный звук в собственной речи. Если этот навык фонематического восприятия не сформируется к трем 
годам, то ребенок не сможет овладеть правильным звукопроизношением.

На четвертом году жизни фонематический слух совершенствуется, становится более дифференцированным. 
Ребенок уже владеет навыком различения сходных фонем на слух и в собственном произношении, что служит 
фундаментом для освоения звукового анализа и синтеза.

На пятом году формируется звуковой анализ – умение определять последовательность и количество звуков в 
слове. Только обладая навыками анализа и синтеза, ребенок сможет успешно освоить чтение и письмо.



Культура речи — это умение правильно, т. е. в соответствии с содержанием 
излагаемого, с учетом условий речевого общения и цели высказывания, 
пользоваться всеми языковыми средствами (звуковыми средствами, в том 
числе интонацией, лексическим запасом, грамматическими формами).

Звуковая культура речи является составной частью общей речевой культуры. Она 
охватывает все стороны звукового оформления слов и звучащей речи в целом:

правильное произношение звуков,

правильное произношение слов,

громкость и скорость речевого высказывания,

ритм,

паузы,

тембр,

логическое ударение и пр.,

нормальное функционирование речедвигательного аппарата,

нормальное функционирование слухового аппарата,

наличие полноценной окружающей речевой среды.



Этапы формирования звуковой культуры 
речи:

I этап — от 1 года 6 месяцев до 3 лет (второе полугодие 2-й группы раннего возраста и 1-я младшая группа). Для 
этого этапа (особенно для его начала) характерно бурное развитие активного словаря. Сформировавшиеся ранее 
артикуляционные движения, функционируя при произнесении целого слова, претерпевают некоторые 
изменения: уточняются, становятся более устойчивыми. Развивается способность ребенка осознанно подражать 
произнесению целого слова, благодаря чему воспитатель получает возможность существенно влиять на развитие 
звуковой стороны речи ребенка. Основой работы по звуковой культуре речи является использование различных 
звукоподражаний. Значительно возрастает эффективность работы, поскольку занятия с детьми в возрасте от 1 
года 6 месяцев до 3 лет проводятся не с небольшим числом детей (5—6), как ранее, а с подгруппами.

II этап — от 3 до 5 лет (2-я младшая группа и средняя группа). В этом возрасте идет формирование 
фонетического и морфологического состава слова. Продолжается совершенствование наиболее трудных 
артикуляционных движений. Это дает ребенку возможность воспроизводить щелевые, аффрикативные и 
сонорные звуки. Работа на этом этапе опирается на заметно выраженное сознательное отношение детей к 
звуковой стороне слова и строится на последовательной отработке всех звуков родного языка.

III этап — от 5 до 7 лет (старшая группа и подготовительная к школе группа). Этот этап является завершающим 
периодом в формировании звуковой стороны речи дошкольников в детском саду. К началу этапа наиболее 
трудные изолированные артикуляционные движения уже сформировались, однако важно, чтобы четко 
различались (как в произнесении, так и при слуховом восприятии речи) звуки, которые близки по 
артикуляционным или акустическим признакам (с — ш, з — ж и др.) Специальная работа по совершенствованию 
различения, дифференциации таких звуков способствует дальнейшему развитию фонематического слуха детей, 
усвоению фонем как звуко-смысло-различителей (сайка — зайка, уеал — уголь и т. п.).



Направление педагога по развитию звуковой культуры речи.
Речевые звуки формируются в полости рта, форма и объем которой 
зависят от положений подвижных органов: губ, языка, нижней 
челюсти, мягкого неба, маленького язычка. Правильное положение и 
движение органов речи, необходимые для произнесения данного 
звука, называется артикуляцией.

Направления работы педагога:

1) развитие подвижности языка (умение делать язык широким и 
узким, удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за 
верхние зубы, отодвигать его назад в глубь рта и т. д.); 

2) развитие достаточной подвижности губ (умение вытягивать их 
вперед, округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой 
щель с передними верхними зубами); 

3) развитие умения удерживать нижнюю челюсть в определенном 
положении, что важно для произношения звуков.



Работа над развитием речевого дыхания.
Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из 
легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Речевое дыхание 
является произвольным в отличие, от неречевого, которое осуществляется 
автоматически. При неречевом дыхании вдох и выдох производятся через нос, 
вдох по продолжительности почти равен выдоху.

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, 
создает условия для поддержания соответствующей громкости речи, четкого 
соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 
выразительности.

Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, 
аденоидных разращений, различных сердечно-сосудистых заболеваний и т. д.

Направления работы педагога:

1) используя специальные игровые упражнения, вырабатывать свободный, 
плавный, удлиненный выдох; 

2) путем подражания речи педагога воспитывать умение правильно, 
рационально использовать его (произносить небольшие фразы на одном 
выдохе).



Работа над голосом.
Посредством голосового аппарата издаются звуки, различные по высоте, силе и 
тембру; их совокупность и определяет голос человека. 

Высота голоса — повышение и понижение тона, переход от высокого голоса к 
низкому, и наоборот.

Сила голоса — произнесение звуков в определенной громкости (громко —
нормально — тихо), а также умение произносить звук полнозвучно.

Тембр голоса — качественная окраска голоса (звонкий, тусклый, дрожащий, 
глухой и т. д.).

Голос возникает в результате колебания голосовых связок. Его качество зависит 
от совместной работы дыхательного, голосового и артикуляционного аппаратов.

Направления работы педагога:

1) развивать в играх, игровых упражнениях основные качества голоса — силу и 
высоту; 

2) приучать детей говорить без напряжения, вырабатывать у них умение 
пользоваться голосом в соответствии с различными ситуациями (тихо — громко).



Формирование звуковой культуры речи
Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 
формирования правильного произношения всех звуков родного языка. 

В детском саду эта работа должна быть закончена!

Правильное произношение звуков может быть сформировано в том 
случае, если у детей достаточно развиты подвижность и переключаемостъ
«деканов артикуляционного аппарата, речевое дыхание, «если они умеют 
владеть своим голосом. Очень важно для формирования правильного 
звукопроизношения иметь хорошо развитый речевой слух, так как он 
обеспечивает самоконтроль, а самопроверка всегда побуждает к 
совершенствованию.

Направления работы педагога: обучение детей правильному 
произношению всех звуков в любой позиции (в начале, середине и конце 
слова) и при различной структуре слова (в сочетании с любыми 
согласными и при любом количестве слогов в слове), своевременное 
выявление детей с недостатками речи. 



Работа над дикцией.
Хорошая дикция, т. е. четкое, ясное произношение каждого звука в 
отдельности, а также слова и фразы в целом, формируется у 
ребенка постепенно, одновременно с развитием и 
совершенствованием работы органов артикуляционного аппарата. 
Работа над дикцией тесно связана с формированием правильного 
произношения всех звуков родного языка.

В возрасте от 2 до 6 лет, когда идет интенсивное развитее всех 
сторон речи, необходимо обращать внимание на четкость и ясность 
произношения ребенком слов и фраз; воспитывать у детей речь по 
подражанию в медленном темпе, с четким проговариванием всех 
звуков в словах, ясным произношением всех слов во фразах. Но не 
всегда можно добиться хорошей дикции только по подражанию. 
Этому могут препятствовать недостаточно развитый речевой слух, 
недостаточная подвижностью органов артикуляционного аппарата, 
неумение владеть своим голосом и др.

Условия для формирования правильной дикции: правильная 
речевая среда взрослых (образец грамматически правильной речи, 
с хорошей дикцией, приучать их внимательно слушать речь 
окружающих и следите за четкостью своего произношения)



Работа над орфоэпией.
Воспитатель осуществляет постоянный 
контроль за соблюдением детьми норм 
литературного произношения слов, 
своевременно исправляет их ошибки; давая 
образец правильного произношения. Задачей 
воспитателей является повышение 
произносительной культуры своей речи путем 
овладения орфоэпическими нормами 
родного языка, систематического 
использования различных пособий, словарей 
при подготовке к занятиям.



Работа над темпом речи.
Под темпом речи понимается скорость протекания речи 
во времени. Дети дошкольного возраста чаще говорят в 
ускоренном темпе, чем в замедленном. Это 
отрицательно отражается на внятности, четкости речи, 
артикуляция звуков ухудшается, иногда отдельные 
звуки, слоги и даже слова выпадают. Особенно часто 
эти отклонения имеют место при произнесении 
длинных слов или фраз.

Работа воспитателя должна быть направлена на то, 
чтобы выработать у детей умеренный темп речи, при 
котором слова звучат особенно отчетливо.



Работа над интонационной 
выразительностью

Интонация — это сложный комплекс всех выразительных средств звучащей речи, включающий:

Мелодика — повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что придает речи различные оттенки (певучесть, 
мягкость, нежность и т. п.) и позволяет избежать монотонности. Мелодика присутствует в каждом слове звучащей речи, и 
оформляют ее гласные звуки, изменяясь по высоте и силе;

Темп — ускорение и замедление речи в зависимости от содержания высказывания с учетом пауз между речевыми отрезками;

Ритм — равномерное чередование ударных и безударных слогов (т. е. следующих их качеств: долготы и краткости, повышения 
и понижения голоса);

Фразовое и логическое ударения — выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 
произношения группы слов (фразовое ударение) или отдельных слов (логическое ударение) в зависимости от смысла 
высказывания;

Тембр речи (не смешивать с тембром звука и тембром голоса) — звуковая окраска, отражающая экспрессивно-
эмоциональные оттенки («грустный, веселый, мрачный» тембр и т. п.).

Работа над развитием интонационной выразительности речи ведется в основном путем подражания. Воспитатель при 
заучивании стихотворений, при пересказах сам пользуется эмоционально выразительной речью и обращает внимание на 
выразительность речи ребенка. Постепенно дети, слыша правильную, выразительную речь воспитателя, и в самостоятельной 
речи начинают использовать нужные интонации.



Подводя итог,…

Все разделы работы по звуковой культуре речи взаимосвязаны. Для систематического и 
последовательного проведения игр и занятий по воспитанию звуковой культуры речи за 
основу должна быть взята работа над «живым» звуком слова. На каждом возрастном 
этапе следует постепенно усложнять материал, обязательно включая в него все разделы 
воспитания звуковой культуры речи.


