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3. Когда вы представляете себе ребенка более старшим или 
взрослым, каким, как вы надеетесь, он станет?

4. Как вы думаете, все ли ваши действия способствуют тому, 
чтобы он развивал эти характеристики?

5. Разговаривали ли вы со своим ребенком, когда он был мла-
денцем?

6. Как вы думаете, что он понимал и в каком возрасте?
7. Как вы думаете, сколько из того, что вы говорите ребенку 

сейчас, он понимает?
8. Как вы думаете, все ли ваши действия имеют большое значе-

ние для развития у него речи?
9. Устраивает ли вас дошкольное заведение, которое посещает 

ваш ребенок?

При интервью не стоит читать вопросы по бумажке. При ведении 
интервью пользуйтесь естественным разговорным языком, старайтесь 
сформулировать вопрос своими словами. Лучше не довольствоваться 
односложными ответами, стараться разговорить маму. Можно разви-
вать беседу, задавая «боковые» вопросы. Главное — это чувствовать 
себя свободно!

Глава 13
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
СТИМУЛЯЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ ОВЛАДЕНИЯ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ АРТИКУЛЯЦИЕЙ

О.Е. Громова

Успешное усвоение ребенком первых слов обеспечивается сложным 
взаимодействием когнитивных и перцептивных структур голо-

вного мозга, экспрессивной способностью и возможностями произ-
вольной артикуляции (Ушакова, 2006, с. 200). Здоровый малыш спо-
собен неоднократно и достаточно успешно имитировать фонетическую 
структуру произносимых взрослым речевых образцов, он более или 
менее быстро усваивает значения услышанных слов и постепенно на-
чинает сам воспроизводить новые слова в своих инициативных выска-
зываниях. Однако нередки случаи, когда маленькие дети при очевидно 
сохранной потребности в общении демонстрируют минимальный объ-
ем экспрессивного (активного) словаря, который остается практически 
неизменным на фоне речевых успехов их сверстников, и стойкие труд-
ности в продуцировании новых слов по образцам взрослых.

Т.Н. Ушакова предположила, что, возможно, здесь имеет место 
специфическая «преграда» в формировании речеязыковой способнос-
ти, связанная с произвольным управлением артикуляторным аппара-
том (Ушакова, 2004). Даже незначительный «сбой» во время станов-
ления речевой способности может привести не только к системным 
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изменениям в онтогенезе речи, но и негативно повлиять на особеннос-
ти личностного и социального развития «неговорящего» ребенка. 
Поэтому уточнение методических приемов, влияющих на нормализа-
цию развития отдельных, «периферийных» компонентов речеязыко-
вого механизма, к которому относятся структуры, регулирующие 
произнесение, представляется нам достаточно важным.

В рамках нашего совместного исследования (Ушакова, Белова, 
Громова, 2007; Громова, 2006, 2007) была разработана краткая про-
грамма из 10 коррекционно-развивающих занятий, которая могла быть 
реализована логопедом в ясельной группе дошкольного образователь-
ного учреждения. Из экспериментального обучения были заранее 
исключены дети с выявленной органической патологией ЦНС или ее 
резидуальными проявлениями, так как эти дети априори нуждаются 
в более длительной логопедической помощи в сочетании с пролонги-
рованным медицинским сопровождением.

В теории и практике логопедии хорошо известно, что фонетичес-
кая ритмика и артикуляционные упражнения эффективно стимули-
руют произвольную артикуляцию, дают необходимый импульс разви-
тию артикуляционного праксиса и на этой основе способствуют 
приобретению детьми необходимых речевых навыков (Левина, 1936, 
1951; Жукова, Мастюкова, Филичева, 1990 и др.). Однако до настоя-
щего времени произвольная артикуляция детей с задержкой речевого 
развития в возрасте 2 лет не становилась объектом пристального изу-
чения. Как правило, логопедическая помощь оказывалась в этом 
возрасте только детям с такими тяжелыми речевыми нарушениями, 
как различные формы дизартрии при детском церебральном параличе 
(Архипова, 1991, 2006, Приходько, 2001), открытая ринолалия при 
врожденных расщелинах губы и неба (Волосовец, 1995).

Разработанная нами программа (таблица 1) была построена таким 
образом, что каждое занятие включало выполнение детьми ряда дви-
гательных упражнений и логопедических заданий вместе с куклой 
Петрушкой (в мини-группе было 2–3 ребенка). При этом в ходе экспе-
риментального обучения для нас было важно не выучить десяток новых 
слов с «неговорящими» детьми, а «вооружить» их качественно новым 
умением — владеть своим артикуляционным аппаратом, использовать 
его двигательные возможности для продуцирования разнообразных 
звуковых последовательностей. Таким образом, мы делали, с одной 
стороны, некоторый «шаг назад», в более ранний возраст, возвращая 
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ребенка на логопедических занятиях к воспроизведению звуковых 
и слоговых последовательностей, не имеющих точного лексического 
значения,— это характерно для периода позднего лепета. Но, с другой 
стороны, данные произносительные последовательности в отличие от 
лепетной стадии усваивались и продуцировались каждым двухлетним 
ребенком произвольно. Так, «неговорящий» (а правильнее будет сказать 
«мало говорящий») малыш делал важный шаг к овладению произволь-
ным управлением своей артикуляцией. Испытав на логопедических 
занятиях, что у него получается успешно воспроизводить различные 
слоговые сочетания и последовательности отдельных звуков, ребенок 
начинает смелее пробовать произносить новые слова.

На первом занятии дети обучались топать ногами и хлопать в ла-
доши вместе с тряпичной куклой, разводить руки в сторону и опускать 
их вниз. Занятие включало в себя и «сюрпризный» момент: кукла 
Петрушка то пряталась от детей за ширму, то вновь появлялась из-за 
нее. По образцу взрослого дети выполняли ряд вокальных упражнений 
на пение звука «А», имитируя возгласы «радости» (кратко) и «удивления» 
(длительно) при появлении куклы из-за ширмы, и протестовали, ког-
да кукла «уходила» (топали ногами). На следующих занятиях проис-
ходило постепенное усложнение артикуляционных и фонетических 
заданий: дети учились «гримасничать», подражая кукле Петрушке, 
петь не единичные звуки, а целостные звуковые последовательности, 
повторяя за логопедом различные двигательные упражнения с речевым 
сопровождением.

Ритмическая организация разучиваемых с детьми на занятиях 
движений с речевым сопровождением соответствовала, по нашему 
замыслу, ритмической организации детских лепетных вокализаций 
в онтогенезе.

Развитию моторики артикуляционного аппарата способствовало 
выполнение детьми простых упражнений для губ, языка и щек:

• Вытягивание губ вперед трубочкой
• Крепкое сжатие губ
• Растягивание губ в улыбку
• Вытягивание губ трубочкой и дутье на бумажную полоску, 

ватку
• Открывание и закрывание губ
• Округление губ

• Вибрация губ (подражание Барабашке)
• Движение языком вперед и назад при умеренно открытом рте
• Высунуть и показать язык, затем убрать язык в рот, закрыть 

рот
• Закусить нижнюю губу
• Надуть обе щеки
• Сдуть щеки «хлопком»

Для воспитания фонематического слуха мы учили детей выделять 
на слух и имитировать в своем произношении простые, доступные по 
артикуляции звуки.

• Выделение звуков начинали с гласных «а», «о», «у» в слогах 
«ао», «оа», «ау» и т.п.

• Затем переходили к выделению согласных на материале зву-
коподражаний «ап», «па», «ум», «му»

Для дополнительной визуализации все задания на воспитание 
слухового внимания и развитие фонематического слуха проводились 
с обязательным двигательным сопровождением — произнесению каж-
дого гласного звука соответствовало определенное движение руками:

«а» — руки широко разводятся в сторону
«о» — округленные руки поднимаются над головой
«у» — указательные пальцы обеих рук прижимаются к углам ок-

ругленных в трубочку губ, при произнесении звука обе руки вытяги-
ваются вперед.

Коррекционно-развивающие занятия по данной программе целе-
сообразно проводить с детьми, имеющими отставание от своих сверс-
тников по темпам усвоения первых слов. Учитывая элементарный 
характер предъявляемых артикуляционных и фонетических заданий, 
собственно звуковая основа речевого материала может усваиваться 
всеми двухлетними детьми, которые не демонстрируют на предвари-
тельном обследовании серьезных проблем психоневрологического 
характера.

При организации занятий с маленькими детьми необходимо учи-
тывать, что далеко не всегда непосредственной демонстрации речевого 
образца достаточно для побуждения к речи тех детей, которые испыты-
вают серьезные артикуляционные трудности в продуцировании новых 
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слов, особенно в случаях функциональной слабости или незрелости 
отделов речевого аппарата, обеспечивающих овладение «кинетической 
мелодией» (термин А.Р. Лурии, 1955) при произношении первых слов 
на родном языке. Для детей с задержкой речевого развития обязательным 
компонентом занятий становится совместное выполнение артикуляци-
онных и фонетических заданий вместе с Петрушкой. Именно совмест-
ное проговаривание вместе с логопедом и дальнейшее самостоятельное 
произнесение звуков, слогов и слов является принципиальным лингво-
дидактическим моментом занятия с ребенком раннего возраста. Стиму-
ляция развития детской речи при воздействии чужой речи на органы 
слуховой перцепции ребенка значительно ниже, чем при его собственном 
говорении вместе со взрослым1.

Детей с задержкой речевого развития необходимо специально по-
буждать к имитации звуков, слогов и слов. При усвоении произноси-
тельной стороны речи им бывает трудно обойтись без облегчающих 
«подсказок» со стороны взрослого. Такие логопедические приемы, как 
отработка трудных артикуляций в изолированном произнесении звуков, 
тренировка переключений с одного артикуляционного уклада на другой 
в слогах сначала в медленном, а потом и в убыстренном темпе, совмес-
тное проговаривание слова вместе с взрослым по слогам положительно 
зарекомендовали себя в работе с маленькими детьми. Хорошие методи-
ческие перспективы имеет и использование для стимуляции детской 
речи приема «договаривания» последнего звукоподражания, слова, 
словосочетания в стихотворной строке (Громова, 2007).

Дальнейший поиск специфических форм воздействия на речь 
маленьких детей, демонстрирующих задержку речевого развития 
в сочетании с трудностями спонтанного овладения навыками произ-
вольной артикуляции, может привести не только к созданию интерес-
ных методических разработок для детской логопедии, но и обогатить 
психологию речи и психолингвистику новыми эмпирическими фак-
тами, важными для теоретического описания модели формирования 
именования.

1  Результаты экспериментального обучения приведены в статье Ушакова Т.Н., Бело-
ва С.С., Громова О.Е. Раннее речевое развитие ребенка и его природные основания 
// Вопросы психологии. 2007. № 2.
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