
МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ НА 

ЗАНЯТИЯ И ВНЕ ЗАНЯТИЙ. 

1. Этапы обучения правильному звукопроизношению 

Обучение звукопроизношению осуществляется в соответствии с этапами работы над звуками, 

принятыми в логопедии. 

 I этап, подготовительный, предполагающий подготовку речевого аппарата к овладению звуками 

речи. Он включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого слуха, речевого 

дыхания. Правильное произношение звуков зависит от деятельности речевого аппарата в целом и от 

деятельности органов артикуляции (языка, губ, мягкого нѐба, зубов и т.д.), от их подвижности и 

гибкости, от координации артикуляционных движений, их силы и точности. Так, трудный для 

произнесения звук р требует гибкости движений языка, быстрой вибрации его кончика. Шипящие 

звуки требуют сильной воздушной струи, подъема языка в форме «ковшика», округления губ и 

вытягивания их слегка вперед и т.д. Поэтому необходимо систематически упражнять органы 

артикуляции, проводить упражнения, направленные на тренировку мышц языка с целью придания 

ему нужного положения; на подвижность губ, челюстей, щек, на выработку воздушной струи, 

правильного дыхания. С целью подготовки речевого аппарата используются разнообразные 

упражнения, которые проводят в основном в игровой форме, что создает условия для многократного 

их повторения. Развитию моторики артикуляционного аппарата служат различные игры на 

звукопроизношение: «Кто как кричит?», «Что звучит?», «Чей домик?» и др. Используются 

звукоподражания шуму ветра, рокоту самолета, карканью вороны, жужжанию жука, цоканью копыт 

лошади и др. Повторение лишенных смысла слогов (ша – шо – шу, ра – ро –ру) быстро утомляет и не 

дает положительных результатов, в то время как ребенку не надоедает щелкать языком, «как кучер», 

жужжать, «как пчела», гудеть, «как паровоз». В индивидуальной работе используется 

артикуляционная гимнастика: облизывание языком верхней и нижней губы (слизывание меда); язык 

делается «жалом», «широкой лопаткой» и др.  

II этап - становление звуков речи, или постановка звука. Это создание новой нервной связи 

между звуковыми (восприятие произнесенного звука), двигательно-кинестетическими 

(самостоятельное воспроизведение звука) и зрительными (зрительное восприятие артикуляции звука) 

ощущениями. В большинстве случаев необходимо одновременно затормозить неправильную связь 

между представлением о звуке и его произношением. Постановка звуков начинается с легких по 

артикуляции звуков и кончается более трудными; последовательность их сохраняется как для 

фронтальной, так и для индивидуальной работы (шипящие, свистящие, р, л). Доступно для детей 

объясняется положение зубов, губ и языка при произношении какого-либо звука. Дается образец, он 

повторяется детьми индивидуально, вначале теми, кто произносит его хорошо (дополнительный 

образец произношения), а затем теми, у кого наблюдаются недостатки. Наконец звук повторяют все 

хором. 

В период становления звука надо быть внимательными к его появлению. Следует постоянно 

поддерживать новый звук, создавать необходимые условия. Воспитателю нужно прислушиваться к 

произношению детей. При нарушениях звука педагог напоминает существенные моменты его 

артикуляции, дает образец правильной речи. Для упражнений необходимо давать детям новый 

речевой материал, так как хорошо знакомые ребенку стихи, картинки вызовут у него старое, 

привычное произношение звука. 

 III этап – закрепление и автоматизация звуков. С точки зрения высшей нервной деятельности, 

автоматизация звука есть введение вновь созданной и закрепленной относительно простой связи – 

речевого звука – в более сложные последовательные речевые структуры - в слова и фразы, в которых 



данный звук или пропускается совсем, или произносится неправильно. Работу на этом этапе можно 

рассматривать как затормаживание старых неправильных динамических стереотипов и выработку 

новых. Это трудная для нервной системы работа. Она требует большой осторожности и 

постепенности, что обеспечивается доступностью и систематичностью речевого материала (переход 

от изолированно произносимого звука к включению этого звука в звукосочетание, слово, фразу). Звук 

дается в разных звукосочетаниях, в начале слова, в середине, в конце. Вначале создаются 

облегченные условия для произношения звука (звук в открытом слоге, в сочетании с двумя 

гласными, в закрытом слоге), затем они усложняются. В этот период полезно сочетание нового 

материала со старым. Важны контроль за детской речью и контрольные упражнения (пересказ 

рассказов, рассказывание по картине). Для закрепления и автоматизации нового звука требуются 

систематическая тренировка, создание таких условий, чтобы в течение дня ребенок произносил его 

не менее 10–20 раз. Воспитатель показом артикуляции, напоминанием о своих прежних указаниях 

помогает ребенку овладеть речевым навыком. Вновь появившийся звук надо поддерживать всеми 

средствами (одобрение ребенка, поощрение и т.д.). Большую устойчивость звука обеспечивает 

использование разных анализаторов: слухового - как ведущего, зрительного (показ артикуляции), 

тактильно-вибрационного (ощущение рукой дрожания гортани), осязательного (ощущение пальцами 

вытянутых губ), кинестетического (ощущение дрожания кончика языка при звуке р).  

IV этап - этап дифференциации смешиваемых звуков. В основе его лежит дифференцировочное 

торможение. Работа над дифференциацией звуков начинается только тогда, когда оба смешиваемых 

звука могут быть правильно произнесены ребенком в любом сочетании и все же употребляются не 

всегда верно и один звук подменяется другим. Дети не отличают новый звук от некоторых сходных с 

ним звуков и путают их (вместо сушка – «шушка», вместо Саша – «Шаша»). Для дифференциации 

звука эффективен прием сравнения двух артикуляционных укладов и установление их различия. При 

сопоставлении двух звуков не следует сравнивать правильный звук с его искаженным вариантом. 

Рекомендуется проводить занятия по дифференциации звуков с использованием доступного детям 

игрового материала. Так, можно подобрать картинки по категориям: одежда, обувь, игрушки, цветы, 

овощи и т.д. В названиях предметов чередуются смешиваемые звуки (вишня – слива). Сначала детям 

дают две картинки, потом, усложняя игру, количество картинок доводят до трех-четырех (шуба – 

сапоги – шапка; кошка – собака – лошадь – свинья). Далее детям предлагают отдельные пары слов, 

которые обозначают предметы, не принадлежащие к одной группе. Фонетически эти слова 

различаются по одному звуку (усы - уши, мышь – мыс). Вначале в слове один из дифференцируемых 

звуков, затем оба звука (руль, орел, стрела, Лариса), далее – словосочетание, предложение (У Веры 

ручка лучше, чем у меня), потешки, пословицы, стихи («Прилетели голуби, сели возле проруби», 

«Зайка летом серый, зимой белый») Можно проводить упражнения и без картинок, на одном только 

словарном материале (нос – нож, коза – кожа, Юра – юла, коробка – колобок). Использование этих 

слов возможно в игре или разговоре: Как позовешь кошку? – Кис-кис! Как прогонишь воробья с 

огорода? – Кыш-кыш! Благодаря таким упражнениям дети начинают быстрее и лучше улавливать 

смысловую разницу между словами. Затем переходят к заучиванию стихов, чистоговорок, 

содержащих те или другие звуки, нужные для дифференциации. На всех этапах обучения 

звукопроизношению рекомендуются упражнения в форме игр: с картинками, игрушками, 

звукоподражанием, с элементами движений, с пением; чтение и заучивание стихов, прибауток, 

потешек, чистоговорок. Пересказ коротких рассказов и рассказывание по картинкам с учетом 

возраста и стоящих задач обучения начинается с этапа автоматизации звука. 

2. Структура и методика по формированию слова и звукопроизношения в разных 

возрастных группах. 

Формирование правильного произношения звуков является важнейшей составной частью воспитания 

звуковой культуры речи. Чтобы научить детей четко произносить звуки в словах и фразах, 

необходимо прежде всего уточнить и закрепить их произношение в изолированном виде или в 



несложных звукосочетаниях. Начинать нужно с освоения простых звуков (гласных [а], [у], [и], [о], 

[ы], согласных [н], [п], [б], [т] и т.д.), хотя большинство детей третьего года жизни уже умеют 

произносить их чисто. Эта работа очень важна, так как наряду с развитием артикуляции происходит 

подготовка к усвоению более сложных звуков. Например, проводя упражнения по закреплению звука 

[и], воспитатель тем самым подготавливает артикуляционный аппарат ребѐнка к точному усвоению и 

правильному произношению звуков [с] и [з]. Свистящие звуки [с], [з] имеют много общего в 

артикуляционном укладе со звуком [и]. Это сходство выражается в следующем: при произнесении 

звуков [и], [с] и [з] губы как бы растянуты в улыбке, зубы сближены и имеют щель в 1 2 мм, широкий 

кончик языка приближен к нижним резцам и касается их, боковые края языка прижаты к верхним 

коренным зубам. Упражняя детей в четком и правильном произнесении звука [т], педагог создает 

благоприятные условия для усвоения звука [ц] и т.д. Сходными по артикуляции являются звонкие и 

глухие согласные: [с] и [з], [п] и [б], [к] и [г] и др. При обучении детей правильному произношению 

простых в артикуляционном отношении звуков отрабатывается дикция (например, произнесение 

звука [а] при широко открытом рте). Кроме того, формируя правильное произношение звуков на 

знакомом и простом для детей материале, воспитатель имеет возможность акцентировать их 

внимание и на звуковом оформлении речи. Для уточнения и закрепления различных звуков в 

качестве речевого материала на данном возрастном этапе лучше всего использовать 

звукоподражания. Знакомя детей со звуком или звукосочетанием, необходимо там, где это возможно, 

связывать их с каким-нибудь образом (звук [у] - с гудком паровоза или гулом самолета, звук [и] - с 

криком лошадки и т.д.). В других случаях широко используются различные звукоподражания: тик-

так - тикают часы, тук-тук-тук - стучит молоточек, га-га-га - кричит гусь. Уточнению и закреплению 

звуков способствуют также инсценировки, в которых воспитатель предлагает детям, например, 

позвать гусенка, показать, как кричит жеребенок (произнести га-га-га или иго-го с целью закрепления 

звука [г]). При закреплении звуков в словах надо обращать внимание и на четкость, внятность 

произнесения всего слова в целом. Для этого в качестве речевого материала воспитатель сначала 

подбирает слова, которые дети произносят без особого труда (с открытыми слогами или 

односложные типа: дом, кот, Катя, лиса, бумага и т.д.). Дальнейшее закрепление звуков 

осуществляется во фразовой речи. Дети произносят небольшие фразы, насыщенные определенными 

звуками, повторяют вслед за воспитателем потешки или отдельные строчки из них. Так, при 

закреплении звука [к] можно использовать, например, такую чистоговорку: "Ко-ко-ко - неходите 

далеко", звука [х]: "Ха-ха-ха, ха-ха-ха - не поймала петуха". Такие упражнения обычно 

сопровождаются игрой. Уточняя и закрепляя правильное произношение звуков, воспитатель 

обращает особое внимание на тех детей, которые с трудом или неправильно их усваивают, например, 

произносят звук [с], высунув язык. Своевременное выявление таких дефектов, оказание помощи 

детям уже на раннем возрастном этапе имеют большое профилактическое значение. Предупредить 

недостаток звукопроизношения бывает легче, чем устранить его в более старшем возрасте, так как 

ребенок быстро привыкает говорить неверно. Формирование правильного звукопроизношения 

осуществляется прежде всего за счет хорошо развитого слухового внимания и слухового восприятия, 

поэтому очень важно научить детей внимательно прислушиваться к речи окружающих, используя 

упражнения на соотнесенность звукоподражания с определенным объектом. Например, педагог 

произносит различные звукосочетания, а дети говорят, чей голос они слышат ("Ква-ква-ква. Кто 

пришел к нам поиграть? - (Лягушка)).  Для развития голосового аппарата в качестве 

подготовительных упражнений дети выполняют задания, в которых требуется произносить одни и те 

же звуки или звукосочетания с различной громкостью. Воспитатель дает образец, а дети подражают, 

например, голосу какого-нибудь животного. Такие задания необходимы для воспитания 

интонационной выразительности речи. 

Развивая голосовой аппарат малышей, воспитатель должен учитывать их индивидуальные 

особенности. Если, например, ребенок имеет тихий, слабый голос, следует поощрять даже самое 

незначительное повышение его громкости, постепенно доводя его до нормы. 



3. Формирование общих речевых навыков на занятиях. 

В условиях логопедической группы детского сада преодоление нарушений речевого дыхания, 

артикуляции, голоса, просодических компонентов речи осуществляется в рамках работы по 

формированию общих речевых навыков. 

РАБОТА НАД РЕЧЕВЫМ ДЫХАНИЕМ. 

Лучшим средством развития речевого дыхания служит произнесение гласных звуков, сонорных и 

фрикативных согласных, слогов, слов, фраз. Достаточно того, чтобы перед ребѐнком ставились 

определѐнные задачи, связанные с различного рода дыхательными играми, длительным 

произнесением гласных, произнесением ряда слогов, целых слов и фраз на одном выдохе. В первые 

недели обучения обычно практикуются разнообразные игровые дыхательные упражнения, не 

связанные с речью. Цель этих упражнений – научить детей делать умеренно глубокий вдох с 

последующим достаточно сильным и длительным, экономным выдохом. Это необходимо для того, 

чтобы в дальнейшем дети могли достаточно громко и слитно произносить слова и фразы. Для 

развития силы и длительности выдоха следует воспользоваться такими упражнениями, как сдувания 

со стола комков бумаги, поддувание  пушинок, кусочков ваты в воздухе, задувание свечи на 

расстоянии струѐй выдыхаемого воздуха, катание по столу карандашей,  катушек и т.п. Для развития 

способности давать плавный выдох и регулировать его силу, что является уже более сложной задачей 

и требует тонкого управления дыхательными движениями. Можно рекомендовать такие упражнения, 

как поддувание плавающих в воде пластмассовых фигурок, бумажных корабликов, поддувание 

бумажных фигурок, при котором они не перевѐртываются и не падают со стола, пускание мыльных 

пузырей. 

Хорошим материалом для работы над длительностью выдоха служат прямой и обратный счѐт, 

перечислением дней недели, месяцев; наращивание предложений «Мы были в кино – Вчера мы были 

в кино – Вчера вечером мы были в кино…» Требуя от детей произнесения на одном выдохе ряда 

слогов, длинных слов или фраз, нужно, с одной стороны, следить за тем, чтобы они не делали 

чрезмерно глубокого вдоха, не переполняли свои лѐгкие воздухом, а с другой стороны, не 

«выжимали» его из себя до последней степени. То и другое не соответствует нормальным условиям 

речи и может отрицательно повлиять на качество произношения. Неправильно также требовать, 

чтобы дети вдыхали только через нос, так как это противоречит требованиям, предъявляемым к 

дыханию при речи. 

РАБОТА НАД ГОЛОСОМ. 

Подготовительные голосовые упражнения должны носить игровой характер, связываться с 

выразительной мимикой лица, с различного рода движениями. Это способствует вызыванию у детей 

наиболее естественного, звучного голоса. 

В качестве примерных можно рекомендовать следующие подготовительные голосовые упражнения: 

1. Произнесение лепетных  и простейших слов, сначала по подражанию, а затем и самостоятельно, 

при назывании картинок, игрушек. Упражнения полезно связывать с движениями, инсценировкой, 

игрой. (Баюканье куклы. Ауканье. Поезд. Самолѐты.) 

2. Произнесение ряда простейших слогов, сопровождаемое движениями. Полезно проводить под 

аккомпанемент музыкального инструмента. 

Некоторые примеры голосовых упражнений на материале отдельных звуков и слогов: (условные 

знаки: крупный шрифт – громкость, черта после буквы – протяжное произнесение, точка над буквой 

– краткое произнесение, интервалы между буквами (слогами) – раздельность). 



1. Выработка звучности голоса 

2. Изменение длительности гласных 

3. Изменение силы голоса: 

4. Слитное и раздельное произнесение гласных и слогов: 

5. Выдерживание тона голоса при произнесении различных гласных: 

6. Выдерживание тона голоса при сочетании согласных с гласными: 

 

В соответствии с требованиями аналитико-синтетического метода указанные типы слоговых 

упражнений должны сочетаться с упражнениями на материале слов и фраз. 

РАБОТА НАД ТЕМПОМ ПРОИЗНЕСЕНИЯ. 

В обычной разговорной речи произносится 5-6 слогов в секунду. Работу следует начинать,  конечно, 

с более медленного темпа. Медленный на первых порах темп служит необходимым    условием 

успешного формирования всяких двигательных навыков. Несколько замедленный темп,    полный 

стиль произношения необходим вначале для того, чтобы обеспечить достаточную чѐткость  

артикуляции и тем способствовать прочному закреплению в кинестетической памяти отчѐтливых 

артикуляционных и слуховых образов слов. Ранний переход к быстрому темпу речи часто является 

причиной небрежной, неточной  артикуляции, «смазанной» речи. Но чрезмерная задержка на 

замедленном темпе предрасполагает к монотонному, послоговому, иногда и по звуковому 

произнесению слов. Огромную роль в формировании правильного темпа играет характер речи 

логопеда. 

Специальные упражнения, направленные на выработку надлежащего темпа речи, сводятся, в 

основном, к повторному произнесению слов сначала в замедленном, потом в умеренном, затем в 

быстром темпе. 

Из числа видов работ, направленных на формирование более быстрого темпа, можно указать 

следующие: 

1.Сопряжѐнное с логопедом проговаривание слов. 

2.Повторение за логопедом (на основе слухо-зрительного и слухового восприятия). 

3.Чередование медленного и быстрого произнесения слов. 

4.Разучивание скороговорок и произнесение их в быстром темпе. 

РАБОТА НАД ДИКЦИЕЙ. 

Упражнения для выработки хорошей дикции: 

С короткими паузами после каждого звука произнести (прочитать) с подчѐркнутой артикуляцией 

сначала беззвучно, затем шѐпотом, тихо, громче и громко, постепенно убыстряя темп, звуки: 

И-Э-А-О-У-Ы. 

То же со звуками: Е-Я-Ё-Ю. 



Для детей со стертой дизартрией ,при включении согласного звука в речевое сочетание, сначала 

соединить его с (я, е, и, ю), а затем уже с (а, э, о, у, ы): при мягких артикуляциях участвует большая и 

более напряжѐнная масса мышц языка и ротовой полости. Образуется больше мышечных колебаний 

и при том более сильных, благодаря чему и создаѐтся лучшая акустическая слышимость. К каждому 

гласному присоединить названный согласный: например, БИ-БЭ-БА-БО-БУ-БЫ. Гласные написаны. 

Произносим слоги, мысленно добавляя заданный согласный. 

Произносим слоги, опираясь на написанные гласные, с добавлением двух заданных согласных. 

Например: БИМ-БЭМ -БАМ-БОМ-БУМ-БЫМ. 

Артикуляция должна быть чѐтко выраженной и в дальнейшем быстрой. Вначале выполнять 

медленно. Начинать с «пропевания» трѐх гласных, постепенно удлиняя цепочку.  

Молча, перед зеркалом артикулировать все звуки, произнося таким образом слова и фразы настолько 

чѐтко, чтобы их можно было понять. Отсутствие громкого произношения делает необходимым 

выявление наиболее точных артикуляторных движений. 

Произнесение громко и шѐпотом слов и фраз с сочетаниями: пт, тк, кх, кт, тп, тх; бд, дг, лд, нд 

(птица, ткач, нитка). 

Произнесение слов с усиленной артикуляцией согласных (ббык, ббор, ббанка, и так далее со всеми 

согласными звуками. 

Особенно хорошо выражены ритм и форма в кратких стишках, скороговорках, пословицах, загадках. 

Произнесение скороговорок шѐпотом с подчѐркнутой артикуляцией. 

Произнесение одного и того же сначала шѐпот ом, затем вполголоса, наконец, громко. 

Произнесение с подчѐркнутой артикуляцией под такт (каждый слог сопровождается ударом или 

взмахом руки) 

Произнесение с постепенным  ускорением, но с акцентом на каждом слоге. 

Произнесение стихотворений. 

4. Методика работы по воспитанию звуковой культуры речи вне занятий. 

Звуковая культура речи является составной частью речевой культуры. Понятие «звуковая культура 

речи» широко и своеобразно. Оно включает собственно произносительные качества, 

характеризующие речь (звукопроизношение, дикция и т.д.), элементы звуковой выразительности 

речи (интонация, темп и др.), связанные с ними двигательные средства выразительности (мимика, 

жесты), а также элементы культуры речевого общения (общая тональность детской речи, поза и 

двигательные навыки в процессе разговора).  

Составные компоненты звуковой культуры - речевой слух и речевое дыхание - являются 

предпосылкой и условием для возникновения звучащей речи. Звуковая культура речи формируется и 

развивается на основе хорошо развитого речевого слуха, который обеспечивает чѐткое, ясное и 

правильное произношение всех звуков родного языка. Вслушиваясь в звучащие слова, играя с ними, 

дети развивают свой слух, укрепляют артикуляционный аппарат. Для воспитания звуковой культуры 

речи типичны такие методы, как дидактические игры («Чей домик?», «Оркестр»), подвижные или 

хороводные игры с текстом («Лошадки», «Каравай»). Очень полезны дидактические рассказы с 

включением учебных заданий детям (повторять слова с трудным звуком, менять высоту голоса и 

т.п.). На столе воспитателя можно с помощью игрушек устроить инсценировку, по ходу которой 



повторяется учебный материал (звукосочетания, чистоговорки - песенки). Для формирования 

выразительности речи эффективны занятия по пересказу, заучиванию стихотворений. Отдельные 

элементы интонации, речевой слух и дыхание отрабатываются также и методом упражнений: 

заучивание и повторение знакомых скороговорок, игровые упражнения типа «Подуем на пушинку» и 

др. При формировании фонематического слуха, звуко- и словопроизношения рекомендуется приѐм - 

утрированное (с подчѐркнутой дикцией) произношение или интонирование звука (ударного слога). В 

младших группах часто используется образное называние звука или звукосочетания (ззз - песенка 

комара, туп-туп-туп - топает козлѐнок). Показ и объяснение артикуляции в этих группах часто 

включается в игровой сюжет («Сказка Весѐлого Язычка»). Активным приѐмом является повторение. 

Именно этот приѐм обеспечивает тренировку речедвигательного аппарата, так важную в 

формировании звуковой культуры речи. Особенно полезны негромкие проговаривания звуков 

небольшими подгруппами, когда дети могут прислушаться к ответам товарищей. 

Повышает качество ответов такой приѐм, как обоснование необходимости выполнить задание 

педагога. Оно даѐтся или в эмоционально-шутливой форме («Давай поучим индюка петь весѐлую 

песенку!»), или в деловой («Надо крепко-крепко запомнить, как произносится слово шофѐ-ѐ-ѐр, 

шофѐры, а иначе говорить просто неграмотно, некрасиво - кому же хочется попасть в смешное 

положение?») В случае ошибочных ответов возможны такие активные приѐмы, основанные на 

имитации, как совместная (сопряжѐнная)речь ребѐнка и воспитателя, а также отражѐнная речь 

(незамедлительное повторение ребѐнком речи-образца). В свободно организуемых играх и 

упражнениях, к которым привлекаются как дети, не овладевшие каким-то умением, так и те, кто 

говорит правильно, чѐтко. Традиционны такие приѐмы, как оценка ответа или действия и 

исправление. Но нельзя делать это слишком часто, назойливо, так как это нервирует ребѐнка. В 

процессе работы над звуковой культурой речи уместны и наглядные приѐмы – показ 

артикуляционных движений, демонстрация игрушки или картинки. В играх и упражнениях часто 

фигурирует дополнительное оборудование - «волшебная» палочка для подачи сигнала к началу или 

окончанию ответа, фишки и другой раздаточный материал, служащий для обозначения звуковой 

структуры речи. Для формирования дикции у дошкольников можно использовать ряд игр на 

звукоподражание. Показывая образец произношения звукосочетания, воспитатель делает очень 

чѐткие движения ртом, гласный звук слегка протягивает (но говорит его легко, неударно). Дети в 

сопряжѐнной и отражѐнной речи непроизвольно подражает речевой манере воспитателя. Например, в 

играх могут быть объединены такие звукоподражания: кря-кря (утка), пи-пи-пи (утята) и т.д. Для 

совершенствования дикции используются чисто- и скороговорки. Чистоговорка - ритмичный речевой 

материал, содержащий сложные сочетания звуков, слогов, слов, трудных для произношения: «Собака 

Том сторожит дои», «Цу-чу-цу-чу-чу на ракете я лечу». Такие чистоговорки и скороговорки 

применимы в старших группах. Для работы над словопроизношением используются дидактические 

игры («Поручения», «Магазин», «Что это?»). При проведении их с малышами желательно сначала 

использовать такие игрушки, названия которых дети выговаривают легко (кубик, киска, зайчик и др.), 

а затем и более сложные. Трудные для произношения слова можно включать в такие игры, как 

«Угадай, что я сказала?», «Перекличка», «Телефон».  

 


