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Цель: Формирование у воспитателей ДОУ осознанного отношения к применению в 

образовательной деятельности с детьми артикуляционной гимнастики. 

Одной из задач, стоящих перед дошкольным учреждением, является задача подготовки 

детей к школе. Одним из основных показателей готовности ребенка к успешному обучению 

является правильная, хорошо развитая речь. 

Словарь и грамматический строй развиваются и совершенствуются постоянно не 

только в дошкольном возрасте, но и в процессе обучения в школе. А правильное 

звукопроизношение формируется у ребенка в основном к пяти годам. Поэтому воспитание 

правильного произношения всех звуков родного языка должно быть закончено в 

дошкольном возрасте. 

Проверка домашнего задания: в своих группах вы обследовали звукопроизношение 

детей. Давайте посмотрим, какие звуки нарушаются чаще всего в подготовительной группе 

(старшей, средней, младшей). Сравните со становлением звукопроизношения в норме. 

Время и порядок появления звуков у разных детей неодинаковы. Обычно к двум годам 

ребенок усваивает губные звуки (п, п', б, б', м, м'), губно-зубные (ф, ф', в, в'), переднеязычные 

(г, т', д’, я, я', г', л’), заднеязычные (л, к', г, г', х, х ). Свистящие звуки (с’ з, з', ц), шипящие (ш, 

ж, щ) и сонорные (р, р', л) он обычно или пропускает, или заменяет (с — с', ф'; з — с', в; ц — 

т'; ш — с’, г'; ж — с’, щ — т’; р — л’; р' — л’; л — л’).  

Произношение детей второй младшей группы характеризуется рядом особенностей. 

Согласные произносятся смягченно («лёзецька»— ложечка). Свистящие звуки с, з, ц 

произносятся недостаточно четко, пропускаются («абака» — собака, «амок» — замок); 

заменяются: с — ф («фобака» — собака), з — в («вамок» — замок), ц — ф («фыпленок» — 

цыпленок), с — т («тобака» — собака), з — д («дамок» — замок), ц — т («тветок» — цветок). 

Шипящие звуки ш, ж, ч, щ произносятся недостаточно четко, пропускаются («апка» — 

шапка, «ук» — жук и др.); заменяются: ш — с, ф («сапка», «фапка» — шапка), ж — з, в 

(«зук», «вук»—жук), ч — ц («оцки», «отьки» — очки), щ — с', т’ («сетка», «тётка» — щётка). 

 У ребенка пятого года жизни совершенствуется способность к восприятию и 

произношению звуков: 

- исчезает смягченное произношение согласных; 

- многие звуки произносятся более правильно и четко; 

- исчезает замена шипящих и свистящих звуков звуками т и д; 

- исчезает замена шипящих звуков ш, ж, ч, щ свистящими с, з, ц. 

Произношение отдельных звуков у некоторых детей может быть еще не сформированным: 

шипящие звуки произносятся недостаточно четко; не все дети умеют произносить звуки л и 
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р. Звуки л и р пропускаются («ампа» — лампа, «ука» — рука); заменяются звуками л' 

«лямпа» — лампа, «глюка» — рука), j («ямпа» — лампа, «кжа» — рука). 

 На шестом году жизни ребенок способен замечать особенности произношения у 

других детей и некоторые недостатки в своей речи. На данном этапе дети обычно готовы к 

правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка. Однако еще 

встречаются отдельные недостатки произношения: шипящие не всегда произносятся четко; р 

заменяется л или й; л заменяется л'. Наряду с заменами звуков в речи детей наблюдается 

неустойчивое употребление сформированных звуков в словах со сложной фонетической 

структурой.  

По современным нормативам ребенок должен овладеть всеми звуками своего родного 

языка к 6-7 годам. Однако, статистика показывает, что далеко не все  дошкольники  к этому 

возрасту успешно овладевает правильным произношением звуков. 

Нарушение произношения может быть вызвано следующими причинами: 

1. Дефектами строения артикуляционного аппарата. 

2. Недостаточной сформированностью артикуляционных движений. 

3. Недостатками в развитии фонематического слуха. 

 Сегодня мы подробнее остановимся на второй причине. С ней воспитатели могут 

справиться самостоятельно. Каким образом?  

Успешное формирование правильного звукопроизношения невозможно без 

предварительной подготовки, а именно проведения артикуляционной гимнастики.  

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

Цель артикуляционной гимнастики — выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

Выполнение артикуляционных упражнений полезно в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции.  

В зависимости от того, чему мы будем учить ребенка, либо переключаться с одной 

позы на другую, либо удерживать позу, артикуляционные упражнения делятся на 

динамические и статические. 

К статическим относятся:  «улыбка», «трубочка», «окошко», «лопатка»,  «иголочка» 

они служат для формирования артикуляционного уклада. 

Динамические упражнения: «улыбка-трубочка», «качели», «часики»,«лопатка-иголка». 
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Существуют комплексы упражнений для активных органов артикуляции: 

 губ, 

 нижней челюсти, 

 языка, 

 мягкого нёба, 

 мимической мускулатуры (щёк). 

А также специфические комплексы упражнений с учетом фонетической группы: 

 Для заднеязычных звуков; 

 Для переднеязычных звуков (т, т’, д, д’, н, н’) звуков; 

 Для губных звуков; 

 Для свистящих звуков; 

 Для шипящих звуков; 

 Для сонорных звуков; 

 Для мягких звуков; 

 Для звонких звуков. 

Принципом отбора артикуляционных упражнений служит характер дефекта 

произношения и целесообразность рекомендуемых движений для правильного произнесения 

данного звука. 

Правильное произношение может быть сформировано лишь в том случае, если у 

ребенка хорошо развиты подвижность и переключаемость органов артикуляции, а именно: 

мимической мускулатуры, языка, губ, мягкого неба, маленького язычка. 

В образовании звуков принимает участие весь речевой аппарат (губы, зубы, язык, 

нёбо, маленький язычок, надгортанник, полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи, 

легкие, диафрагма). Источником образования звуков речи служит струя воздуха идущая из 

легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. В образовании многих звуков 

участвует голос. Струя воздуха, выходящая из трахеи, должна пройти через голосовые 

складки. Если они не напряжены, раздвинуты, то воздух проходит свободно, голосовые 

складки не вибрируют, и голос не образуется, а если складки напряжены, сближены, струя 

воздуха, проходя между ними, колеблет их, в результате чего образуется голос. Звуки речи 

образуются в ротовой и носовой полостях. Эти полости разделяет нёбо, передняя часть 

которого — твердое нёбо, задняя часть — мягкое нёбо, заканчивающееся маленьким 

язычком. Наибольшую роль в образовании звуков играет ротовая полость, так как она может 

менять свою форму и объем благодаря наличию подвижных органов: губ, языка, мягкого 

нёба, маленького язычка  



5 
 

Каждый отдельный звук характеризуется только ему присущей комбинацией 

различительных признаков, как артикуляционных, так и акустических. Знание этих 

признаков необходимо для правильной организации работы по формированию и 

исправлению звукопроизношения. 

Давайте рассмотрим речевые профили. Как вы думаете, произношение какого звука 

изображено на профиле? (С, Ш, Л, Р) 

Правила выполнения артикуляционных упражнений: 

Недостаточно только отобрать нуждающиеся в коррекции движения, нужно научить 

ребенка правильно применять соответствующие движения, выработать точность, чистоту, 

плавность, силу, темп, устойчивость перехода от одного движения к другому 

Точность движения речевого органа определяется правильностью конечного 

результата, что может быть оценено конечным местоположением и формой этого органа. 

Плавность и легкость движения предполагают движения без толчков, подергиваний 

и дрожания органа. 

Темп - это скорость движения. Вначале движение производится несколько замедленно, 

взрослый регулирует темп при помощи отстукивания рукой или счета вслух, постепенно 

убыстряя его. Затем темп движения должен стать произвольным - быстрым или медленным. 

Устойчивость конечного результата означает, что полученное положение органа 

удерживается без изменений произвольно долго. 

Переход (переключение) к другому движению и положению должен совершаться 

плавно и достаточно быстро. 

Как проводить артикуляционную гимнастику? 

1. Артикуляционная гимнастика обязательно должна проводиться систематично, в 

противном случае новый навык не закрепиться. Желательно заниматься ежедневно 2 раза в 

день по 3-5 минут (лучше, чтобы после последнего приема пищи прошло не менее 1 часа). 

Не следует предлагать детям более 2-3 заданий за один раз, каждое выполняется по 5-6 раз. 

Статические упражнения выполняются по 5-7 секунд (удержание артикуляционной 

позы в одном положении). 

2. Артикуляционные упражнения необходимо выполнять перед зеркалом. Размер 

зеркала должен быть таким, чтобы ребенок видел в нем себя и взрослого.  

3. Прежде чем начать занятия, лучше познакомить ребенка с названиями 

артикуляционных органов. Такое знакомство лучше провести в форме сказки. В результате 

ребенок должен усвоить названия органов: зубы, нижняя и верхняя губа, небо, язык.  

4.   Артикуляционную гимнастику выполняйте не торопясь, под счет, следя за 

точностью, координированностью движения, за полнотой объема.  
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При отборе заданий для артикуляционной гимнастики необходимо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых к более сложным. Рекомендуется 

проводить их эмоционально, в игровой форме. Из выполняемых двух-трех упражнений 

новым может быть только одно, второе и третье даются для повторения и закрепления. Если 

же ребенок выполняет какое-то задание недостаточно хорошо, не следует вводить новых, 

лучше отрабатывать старый материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые  

приемы.  

Артикуляционную гимнастику выполняйте сидя, так как в таком положении у ребенка 

прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. Дети 

сидят за столами или полукругом перед воспитателем. Размещать детей надо так, чтобы они 

все видели лицо воспитателя, которое должно быть хорошо освещено, губы ярко окрашены. 

Взрослый должен следить за качеством выполняемых каждым ребенком движений, в 

противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.  

Не надо забывать и правила личной гигиены. У ребенка всегда должен быть чистый 

платочек, чтобы вытирать губы,  обязательно чисто вымытые  руки и у ребенка и у взрослого. 

Работа  организуется следующим образом: 

1. Воспитатель рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые приемы. 

2. Показывает его выполнение. 

3. Упражнение выполняет каждый ребенок по очереди, а воспитатель проверяет 

правильность выполнения. 

4. Упражнение выполняют все дети одновременно. 

Инструкция к упражнению должна быть короткой и понятной ребенку. 

 Улыбнись 

 Покажи зубы, 

 Приоткрой рот, 

 Положи широкий язык на нижнюю губу и удержи под счёт. 

Каждое артикуляционное упражнение имеет название, которое отражает его сущность. 

Для лучшего запоминания необходимо создать образ упражнения, поэтому используется  

картинка.   

Артикуляционные упражнения могут быть использованы в любых возрастных 

группах, выполняются по нарастающей от младшей группы к подготовительной. Гимнастика, 

адресованная детям двух, трех, четырех лет стимулирует естественное появление звуков.  

Во всех возрастных группах могут быть использованы одни и те же комплексы, но 

требования к проведению артикуляционной гимнастики на каждом возрастном этапе будут 

различными. 
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В 1 младшей группе ещё не сформированы свистящие, шипящие и сонорные. 

Основная задача – проведение работы по овладению  детьми движений органов 

артикуляционного аппарата, которые совершаются под контролем слуха, необходимо 

развивать слуховое внимание, длительность ротового выдоха, основных качеств голоса 

(силы, высоты); на уточнение произношения гласных и согласных звуков (звукоподражания 

му-му, ку-ку, ав-ав, бум-бум и т.д.) 

Во 2-ой младшей группе знакомят детей с органами артикуляционного аппарата, 

знакомят со следующими движениями органов артикуляционного аппарата: 

— губы умеют улыбаться, обнажая зубы; вытягиваться вперёд трубочкой. 

— нижняя челюсть опускается и поднимается, открывая и закрывая рот. 

— язык поднимается вверх, опускается вниз, умеет двигаться в стороны, к углам рта, 

вперёд и назад. 

Выполняются: 

— упражнения для развития речевого дыхания и воздушной струи (сдувание 

различных предметов) 

— упражнения для развития подвижности нижней челюсти 

— упражнения для развития движений губ («Улыбка», «Заборчик», «Хоботок», 

«Дудочка») 

— упражнения для языка («Лопаточка», «Качели», «Вкусное варенье», «Часики», 

«Лошадка», «Маляр», «Дятел», «Змейка») 

В средней группе уточняются предыдущие знания и вводят новые понятия: верхняя 

губа – нижняя губа, верхние зубы – нижние зубы, бугорки за верхними зубами, уточняют 

движения губ, языка и учат делать языке широким и узким. 

Чаще выполняются  упражнения для правильного произношения шипящих и 

сонорных звуков. Повышаются требования к выполнению артикуляционной гимнастики. 

В старшей группе закрепляют всё, что дети узнали об органах артикуляционного 

аппарата и их движениях. Дают понятие о спинке языка («Лопаточка», «Иголочка», 

«Накажем непослушный язык») 

Для данной возрастной группы характерно отсутствие или замена шипящих и 

сонорных звуков. Поэтому целесообразно использовать такие упражнения : «Лошадка», 

«Качели», «Маляр», «Грибок», «Вкусное варенье», «Дятел», «Барабанщик», «Пароход 

гудит», «Индюк». 

В старшей группе нужно следить за плавностью, лёгкостью, чёткостью выполнения 

движения, за умением плавно, достаточно быстро переключать органы артикуляционного 

аппарата с одного движения на другое. Следят за точностью и устойчивостью конечного 
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результата: полученное положение органа артикуляционного аппарата должно удерживаться 

некоторое время без изменений. Движения становятся лёгкими, правильными, привычными, 

поэтому их можно проводить в любом темпе. 

В подготовительной группе уточняют основные движения губ, языка. Для 

артикуляционной гимнастики берут упражнения  на дифференциацию различных звуков: 

И-У, Э-О, И-О, Э-У, И-Э, У-О 

М-Л, Н-Л 

Б-Д, Ф-Х, Б-В, К-Х 

Эта работа способствует также развитию у ребёнка фонематического слуха. 

Одним из наиболее важных принципов в работе с детьми, особенно с нарушением 

звукопроизношения является принцип повторяемости. Но одни и те же упражнения, 

повторяющиеся из занятия в занятие, быстро надоедают ребенку.  

Для того, чтобы заинтересовать детей, упражнения стали объединять в небольшие 

сказки. Ведь все люди на свете любят сказки. И эта любовь начинается с детства. Истории с 

движениями, как правило, легче и быстрее запоминаются, потому что опираются на принцип 

активности. Он заключается в том, что человек усваивает 10% из того, что слышит, 50% из 

того, что видит, и 90% из того, что делает. Можно рассказывать сказку и одновременно 

выполнять упражнения. 

В младших группах в основном используются сказки о прогулках веселого язычка. В 

старших группах также используются сказки, но уже более серьезные, например авторские 

сказки Т.В.Рожковой «Божья коровка», «Загадочная бабочка», «Невоспитанный мышонок». 

Можно также использовать стихи, загадки, считалки. 

Практическая часть: выполнение комплекса артикуляционной гимнастики, 

сопровождаемого сказкой. 
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Приложение 1 

История 1. Домик для Язычка (знакомство с органами артикуляции) 

    Жил-был Язычок, очень грустный Язычок. Да и откуда взяться веселью, если у 

него не было своего дома? Язычку ничего другого не оставалось, как жить на улице, а там 

осенью дождь, зимой снег и летом дни холодные случаются. Плохо было Язычку, он часто 

простужался и подолгу болел. Но в один прекрасный день Язычок нашёл себе дом. Какой? 

Рот. Обрадовался Язычок и решил привести свой новый дом в полный порядок. Дом должен 

быть крепостью, поэтому Язычок установил две двери: первая дверь - губы, вторая дверь - 

зубы. 

    В новом доме Язычка не было окон, зато были стены, правда, очень странные. Они 

могли раздуваться, как шарики. Как они называются? Щёки. 

   А потолок был твёрдым и назывался нёбо. Нёбо неровное и напоминает купол. 

Передняя часть потолка-нёба заканчивается маленькими бугорками. Это альвеолы. Они 

расположены за верхними зубами. Сзади потолок переходил в занавеску с маленьким 

язычком-увуля.  

    Несмотря на некоторые неудобства, Язычку очень понравилось его новое жилище. 

Правда, в нём всегда было сыро, доже спать приходилось в мокрой постели, зато было тепло 

и уютно, а главное - не было сквозняков. 

 

История 2. Язычок делает ремонт. 

    Из-за постоянной сырости Язычку часто приходилось делать ремонт. Прежде всего, 

он проветривал свой дом, для чего сначала открывал первую дверь - губы, затем вторую 

дверь - зубы, после чего протирал их с наружной и внутренней стороны. (Дети выполняют 

соответствующие движения языком.) 

    Потом Язычок брал большую кисть и красил потолок-нёбо. Красить надо было 

тщательно, а для этого крепко прижимать кисточку. (Широко открыв рот, ребёнок двигает 

языком 5-10 раз вперёд-назад и из стороны в сторону по нёбу - упражнение "Маляр".) 

    Выполнив эту работу, Язычок приступал к оклейке стен-щёк обоями. Делал он это 

очень аккуратно, педантично наклеивая одну полоску за другой. (Движения языка сверху-

вниз по внутренней стороне обеих щёк.) 

    После ремонта Язычок мыл полы. (Движения кончиком языка из стороны в сторону 

под языком и возле передних зубов; рот открыт.) 

    Чинил Язычок и двери-зубы. (Губы раздвинуты в улыбке, видны плотно сжатые 

верхние и нижние зубы - упражнение "Забор".) 
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