
 

Дошкольный возраст  - важный этап в развитии будущего человека, 

личности. Именно к этому возрасту человек полностью овладевает речью, 

первыми формами мышления, у него начинает формироваться способность 

к абстракции, обобщению. Дошкольный возраст характеризуется особой, 

повышенной чувствительностью к речи, к овладению ею. Ребенок буквально 

впитывает звуки, слова, предложения. Главное здесь- подача информации в 

режиме, соответствующем возрастному периоду. Ребенок до 5 лет еще 

должен днем отдыхать, а обучение должно быть совмещено с игрой. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического изучения родного языка. Д. Б. 

Эльконин писал, что читающий оперирует со звуковой стороной языка, а 

чтение – это процесс воссоздания звуковой формы слова по его графической, 

буквенной модели. 



Отсюда вытекает необходимость предваряющего знакомства детей с 

широкой звуковой действительностью языка (до знакомства с их 

буквенной символикой). Следует различать речь и язык. Язык – это 

система условных символов, с помощью которых передаются сочетания 

звуков, имеющие для людей определенные значения. Речь – это 

совокупность производимых или воспринимаемых звуков, которые имеют 

то же значение, что и система письменных знаков. Речь- своеобразная 

характеристика отдельного человека, она говорит об его 

индивидуальности. Одно и то же слово, предложение разные люди 

произносят по-разному. Целенаправленное обучение грамоте, 

формирование элементарных знаний о речи повышают уровень ее 

произвольности и осознания, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

общее речевое развитие, повышение речевой культуры детей. Таким 

образом, необходима двусторонняя связь между процессом развития речи и 

обучению грамоте.  

  

Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что 

пятый год жизни ребенка является периодом наиболее высокой «языковой 

одаренности», особой восприимчивости к звуковой стороне речи. Вот 

почему вводить дошкольников в звуковую систему родного языка 

необходимо со средней группы детского сада, когда ребенок проявляет 

наибольший интерес к звуковой форме языка, фонетической точности речи, 

к звуковым играм, к словотворчеству.  

Подготовка к обучению грамоте предусматривается не только в старших 

группах, она начинается гораздо раньше. Так, уже во второй младшей 

группе формируется умение вслушиваться в звучание слова, детей 

знакомят (в практическом плане) с терминами слово и звук. 

& Обучение в средней группе должно быть направлено на развитие 

фонематического слуха и речевого внимания детей, что подготавливает их 



к овладению звуковым анализом слов – первому действию по обучению 

собственно грамоте. 

Фонематический слух – это способность воспринимать звуки 

человеческой речи. Исследователи детской речи (А. Н. Гвоздев, В. И. 

Бельтюков, Н. Х. Швачкин, Г. М. Лямина и др.) доказали, что 

фонематический слух развивается очень рано. Уже к двум годам дети 

различают все тонкости родной речи, понимают и реагируют на слова, 

отличающиеся всего одной фонемой (мишка – мышка). Однако первичного 

фонематического слуха, достаточно для повседневного общения, 

недостаточно для овладения навыками чтения и письма. Необходимо 

развитие более высоких его форм, при которых дети могли бы расчленять 

поток речи, слова на составляющие их звуки, устанавливать порядок звуков 

в речи, т. е. производить анализ звуковой структуры слова. Эльконин 

назвал эти специальные действия по анализу звуковой структуры слов 

фонематическим восприятием. Действия звукового анализа, как показали 

исследования, не возникают спонтанно. Задача овладения этими 

действиями ставится взрослыми перед ребенком в связи с обучением 

грамоте, а сами действия формируются в процессе специального обучения, 

при котором детей обучают средствам звукового анализа, а первичный 

фонематический слух становится предпосылкой для развития более 

высоких его форм. 

Развитие фонематического слуха, формирование широкой 

ориентировки детей в языковой действительности, умений звукового 

анализа и синтеза, а также развитие осознанного отношения к языку и речи 

составляют одну из основных задач обучения грамоте. Дети с неразвитым 

фонематическим слухом испытывают трудности в усвоении букв, 

медленно читают, допускают ошибки при письме. Обучение чтению идет 

успешнее на фоне развитого фонематического слуха. Установлено, что 

одновременное развитие фонематического слуха и обучение чтению и 

письму оказывают взаимное торможение (Т. Г. Егоров). Ориентировка в 



звуковой стороне слова имеет более широкое значение, чем просто 

подготовка к усвоению начал грамоты. Д. Б. Эльконин считал, что от того, 

как ребенку будут открыты звуковая действительность языка, строение 

звуковой формы слова, зависит все последующее усвоение языка – 

грамматики и связанной с ней орфографии. 

В своей работе я использую игры на развитие фонематического слуха такие 

как: «Чудесные превращения», «Путаница», «Чей домик?», 

скороговорки.    В своей работе продолжаю знакомить с терминами слово и 

звук практически, без определений, т. е. учим детей понимать и 

употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Дети 

знакомятся с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, 

что звуки в слове произносятся в определенной последовательности. 

Обращаю их внимание на длительность звучания слов. У ребенка 

формируются умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без 

выделения терминов), определять и изолированно произносить первый 

звук в слове, называть слова с заданным звуком, учатся выделять голосом 

звук в слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, чем он 

произносится обычно, называть изолированно. Впервые для дошкольников 

речь из средства общения превращается в объект познания (изучения) и 

анализа, когда смысловая ее сторона «отделяется" от формальной, на 

которой и концентрируется внимание детей. 

Они получают знания об основных законах речи: 

- речь состоит из слов;  

- слов много, и они называют предметы, их признаки, действия предметов; 

- слова имеют протяженность (бывают длинные и короткие); 

- они звучат (состоят из звуков); 

- слово линейно (звуки в нем идут друг за другом); 

- из слов можно составлять предложения; 

- звуки в словах произносятся по-разному (одни можно потянуть, а другие 

произносятся коротко). 



Значение терминов слово и звук  раскрывается для детей в различных 

упражнениях и дидактических играх без прямого объяснения. Основной 

задачей подготовительного курса является формирование умений 

интонационно выделять любой звук в слове, что позволит детям 

обследовать звуковую структуру слова (определить наличие или 

отсутствие любого заданного звука). В зависимости от характеристики 

звука он произносится в слове дольше («р», «рь», «с», «сь») или резче, 

четче («б», «бь», «г», «дь») всех других звуков. При интонировании звука в 

слове артикуляция ребенка изменяется и становится управляемой. Именно 

это делает возможным выделить звук внутри слова. Единственным 

образцом такого произношения является произношение воспитателя. 

Чтобы сформировать у детей полноценное действие интонационного 

выделения звука в слове, необходимо выполнять следующие правила:  

- звук выделяется на фоне слитного произнесения слова; 

- после того, как он выделен, его надо назвать изолированно; 

- интонационное выделение гласных звуков не рекомендуется, так как при 

их длительном произнесении слово распадается на слоги и артикуляция 

уже не выполняет функции обследования звукового состава слова; 

- словесный материал подбирается таким образом, чтобы дети 

тренировались в выделении звуков, расположенных в слове в разных 

позициях: в начале, в середине, в конце. Не следует выбирать слова, 

заканчивающиеся на звонкий согласный, так как он оглушается. 

Чтобы сделать занятия более привлекательными, облегчить формирование 

достаточно сложных умений и обыграть процесс интонационного 

выделения, звуки сравниваются с природными или такими, которые дети 

слышат в окружающем мире. Они называются песенками: «р» - песенка 

большого мотора; «ж» - песенка жука и т. д. Например, детям предлагается 

назвать предметы и в этих словах спеть песенку большого мотора (р – рак, 

тор – рт, шар – р) или песенку ветра (ш – шуба, кош – шка, камыш –ш). 

Введение игровой ситуации облегчает им выполнение задания. С самого 



начала обучения вводится различие на слух твердых и мягких согласных 

звуков. Термины при этом не используются: парные согласные звуки дети 

называют братцами: твердый звук – большой братец, мягкий – младший 

братец, а одинаковые согласные звуки называют друзьями. В основу 

обучения положен признак сопоставления звуков: в играх и упражнениях 

дошкольники попеременно называют то твердый, то мягкий согласный 

звук. Например, в игре «Насос» детям предлагается надуть мяч 

попеременно большим и маленьким насосом (с – с – с, сь – сь – сь). 

В средней группе даются задания о первом звуке в слове. Например, дается 

задание составить букет из разных цветов на фланелеграфе. Выбранный 

ребенок берет картинку и называет цветок, произносит слово с выделением 

первого звука, а затем изолированно (р – ромашка, «р»). В процессе 

целенаправленного обучения у дошкольников воспитывается 

фонематический слух, речевое внимание и они овладевают знаниями, 

необходимыми для проведения звукового анализа слов и всего 

дальнейшего обучения грамоте. Так же использую игры на 

звукопроизношение: «Придумай слово», «Хлопушка», «Магический 

квадрат», «Первый-последний», «Волшебные превращения». Детей с 3-х 

лет активно приучаем к речевому этикету – что можно говорить, а что 

нельзя. Для лучшего понимания ребенком используем совместное 

пересказывание прочитанного, а так же игры на обогащение речи такие 

как: «Что могут делать?», «Слова- товарищи», «Слова наоборот» и т д. и 

игры на развитие словаря: «У кого какой предмет?», «Угадай по 

описанию». «За покупками в магазин», «Ателье» и т д. У большинства 

детей отмечаются огрехи в произношении, поэтому следует продолжать 

использование потешек, чистоговорок, стишков и скороговорок на те или 

иные звуки. 

Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует 

развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности, 

нравственно – волевых и эстетических качеств личности ребенка. Особое 



внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые 

составляют специфику обучения дошкольников и являются существенным 

компонентом этого обучения. В процессе целенаправленного обучения у 

детей средней группы воспитывается фонематический слух, речевое 

внимание и они овладевают знаниями, необходимыми для проведения 

звукового анализа слов и всего дальнейшего обучения грамоте. 

Использованные ресурсы: 

https://infourok.ru/obuchenie-gramote-doshkolnikov-s-onr-let-

2743469.html 

http://doshkolnik.ru/gramota/6140-obuchenie.html 
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