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                                                    Важное место в работе с детьми принадлежит     
развитию речи, что и нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно 
говорить, дать первоначальное понятие о языке, литературе, обогатить 
речь, внимание и интерес к речи, привить любовь к чтению, книге. 
Научить детей читать, подготовить их без страха идти в школу, при 
дальнейшем обучении помочь не разочароваться в школьной жизни - 
является задачей подготовительного периода в детском саду.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.



Основные параметры готовности ребёнка к обучению грамоте:
                                 1.Интелектуальный параметр.
                                 2.Социально-психологические параметры.
                                 3.Личностные параметры
                                 4.Эмоционально волевые параметры
Ананьевым, Гальпериным, Талызиной, Ульенковой выделены два основных 
показателя готовности к обучению:

1. обучаемость ребёнка, т.е. ребёнок восприимчив к обучению, к оказанию 
дозированной помощи, у ребёнка сформированы функции обобщения материала

2. сформированность структурных компонентов учебной деятельности:
-ориентировочно-мотивационные компоненты
-операционные компоненты
-регуляторные компоненты.        

Таким образом, на основе данных параметров и показателей можно выделить 
основные речевые и неречевые функции, достаточный уровень которых позволяет 

начинать обучение грамоте.



Показатели готовности ребенка к обучению грамоте и чтению
                   Формирование готовности к обучению ребёнка связано с формированием его 
психических процессов. Старший   дошкольный возраст благоприятный для этого, так как  в 
этом возрасте наблюдается достаточная физическая и нейрофизиологическая зрелость 
ребёнка. Отмечается зрелость основных кортикальных (мозговых) функций. В этом возрасте 
происходит окончательная латерализация (межполушарная асимметрия) функций (левша или 
правша).
                  Любое обучение стимулирует биологические процессы созревания центральной 
нервной системы. Поэтому и начинаем обучать детей начальным элементам грамоты, для 
подготовки к будущему обучению в школе.
                  Письменная речь является сложным психофизическим процессом, это самая 
сложная форма речевой деятельности. Письменная речь формируется на основе 
взаимодействия речеслухового, речедвигательного, зрительного и общедвигательного 
анализаторов.
                  Письменная речь формируется на базе устной речи, на основе её условно-
рефлекторных связей. Новые условно-рефлекторные связи письма  присоединяются к 
условно-рефлекторным связям второй сигнальной системы и поднимают устную речь на 
новый качественный уровень.



Основные параметры готовности ребёнка к обучению грамоте
                        1.Интелектуальный параметр.
                             2.Социально-психологические параметры.
                                3.Личностные параметры
                                   4.Эмоционально волевые параметры
Ананьевым, Гальпериным, Талызиной, Ульенковой выделены два основных 
показателя готовности к обучению:

1. обучаемость ребёнка, т.е. ребёнок восприимчив к обучению, к оказанию 
дозированной помощи, у ребёнка сформированы функции обобщения материала

2. сформированность структурных компонентов учебной деятельности:
-ориентировочно-мотивационные компоненты
-операционные компоненты
-регуляторные компоненты.        

Таким образом, на основе данных параметров и показателей можно выделить 
основные речевые и неречевые функции, достаточный уровень которых позволяет 

начинать обучение грамоте.



            Речевые и неречевые функции:
                         1)автоматизированность движений руки (должен быть сформирован 
правильный способ удержания карандаша в руке, умение ориентироваться при 
движениях руки на листе бумаги, уметь обводить контуры, штриховать, соединять 
точки между собой, раскрашивать, соблюдать строку при письме, прописывать 
основные элементы букв)
          2)зрительно-моторная координация движений, т.е. умение контролировать 
движение руки с помощью зрения
          3)аналитико-синтетическая мыслительная деятельность (ребёнок должен иметь 
запас знаний об окружающей действительности, уметь анализировать и обобщать 
знания
          4)сформированность мотивационной сферы дошкольника, должны быть 
сохранны побуждения и мотивы осуществления деятельности
          5)развитие внимания и памяти. Особое внимание к звуковой стороне речи. 
Должна  быть сформирована речеслуховая, зрительная и моторная память
          6)сформированность сукцессивных и симультанных процессов (т.е. умение 
осуществлять последовательные и одновременные операции

 



            Речевые и неречевые функции:
                           7) программирование деятельности и речевого высказывания. Т.е. 
ребёнок должен уметь организовывать деятельность с опорой на 
программированную речь взрослого и  опорой на собственную речь
            8) сформированность правильного звукопроизношения. Это даёт адекватный  
поток кинестезий в кору головного мозга, а речевая кинестезия служит основой 
формирования фонематических представлений
            9) дифференцированное фонематическое восприятие.
На основе фонематического восприятия осуществляется звуковой звуко-слоговой, 
звуко-буквенный анализ слов. Все виды анализа опираются на проговаривание, на 
речевые кинестезии.
          10) сформированность лексико-грамматической стороны речи
          11) сформированность оптико-пространственного гнезиса
          12) наличие навыков контроля: кинестетического, слухового, зрительного. 
Ребёнок должен уметь осуществлять как сопровождающий так и завершающий 
контроль.

 



                                                       Обучение грамоте предполагает обучение письму и чтению. Письмо – 
это процесс кодирования устной речи в письменную. Чтение – процесс обратный письму, процесс 
декодирования письменной речи в устную.
        Как правило, сначала ребёнку даются навыки чтения, параллельно происходит подготовка руки к 
письму и обучение элементам письма.
        В овладении процессом чтения выделяют четыре основных этапа:
        Первый этап – буквенное чтение
Ребёнок знакомится с буквенным обозначением звуков. Основная задача – научить ребёнка сливать 
буквы в слоги. Основной способ чтения-аналитический.
        Второй этап – слоговое чтение
Ребёнок должен научиться чтению целым слогом. К концу этапа должен читать несколькими словами 
подряд. Основной способ чтения – аналитический.
        Третий этап – становление элементов синтетического чтения
Ребёнок читает слова целиком, отдельные сложные слова может читать ещё по слогам. Основной 
способ чтения – синтетический, встречаются лишь элементы аналитического.
        Четвёртый этап – синтетическое чтение
Ребёнок владеет беглым чтением, целыми словами и словосочетаниями. Чтение  носит синтетический 
характер.

Таким образом, чтение постепенно переходит с сукцессивных способов на симультанные способы 
чтения.

 



                                               При подготовке дошкольников к  обучению грамоте     
предлагается следующая последовательность работы:
1. Выделение начального ударного гласного в слове.
2. Анализ рядов гласных звуков, состоящих из 2-3 гласных. Выделяется первый, 
второй, третий звук в сочетании, подсчитывается количество звуков.
3. Выделяется первый и последний согласный звук в слове.
4. Анализ и синтез обратных слогов типа «ас», «ус». Анализируется количество 
звуков, первый и последний звук.
5. Выделяется средний  гласный звук в слове, в сильной позиции.
6. Выделяется средний  согласный звук в слове.
7. Уточняются понятия «звук», «буква», «согласный», «гласный», «звонкий», 
«глухой», «твёрдый», «мягкий».
8. Слова делятся на слоги.
9. Составляются схемы слов
10.  На основе схемы производится звуко-слоговой анализ слова.
11.  Даётся характеристика каждого звука, при этом уточняется слогообразующая 
роль гласных.

 



12.  Ребёнок подбирает слова к заданным схемам.
13.  Звук соотносится с буквой
14.  Вписывание изученной буквы в схему слова
15.  Чтение слогов на основе схемы
16.  Чтение слов на основе схемы
17.  Складывание слогов и слов буквами разрезной азбуки.
18.  Чтение слов, сложенных из букв разрезной азбуки.
19.  Преобразование одного слова в другое  путём замены одной буквы, затем замены 
одного слога.
20.  Устное членение предложений на слова.
21.  Чтение коротких предложений.
22.  Составление графической схемы предложения на основе которой закрепляется 
разница между словом и предложением, значение паузы, основные правила 
написания предложений.          

 



                                Характеристика основных групп методов обучения     
грамоте и чтению

          Метод – способ, путь теоретического или практического осуществления чего-
нибудь, это способ познавательной деятельности учителя и учащихся, направленный 
на выполнение задач образования. К ведущим методам относится рассказ, беседа, 
объяснение, самостоятельность изучения, наглядность и др. Методы бывают 
догматические, репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, продуктивные, 
эвристические, проблемные, исследовательские.
         Классификация. Все системы обучения чтению и письму можно 
классифицировать по тому, что они избирают в качестве изначального момента, 
который становится стартовым в организации занятий, поэтому правильнее будет 
говорить не о методе, а о системе занятий. Стартовым в изучении может быть буква, 
звук, слог, целое слово, предложение, текст. 

 



                                                    В соответствии с этим различают:
                                        Буквослагательный метод – самый древний и 

долгоживущий метод, сложился в 10-11 веке, опиравшийся на механическое 
заучивание букв, их названий, слогов и слов. Предметом действий ученика выступала 
прежде всего буква. Обучение начиналось с изучения алфавита. Дети со слов учителя 
запоминали названия всех букв алфавита: азъ, буки, веди, глаголь, добро и т.д. Затем 

детей обучали складывать из названий букв отдельные слоги и слова. При этом 
учитель называл буквы и результат сложения, а дети повторяли за учителем. Сначала 

запоминались слоги со всеми согласными и одной гласной (буки + азъ = ба, веди + 
азъ = ва и т.д.), а затем последовательно со всеми гласными. Заучивалось всего более 

400 слогов. После этого начиналось чтение по слогам ("по складам"): учащиеся, 
называя каждую букву её полным названием, складывали слоги, а затем соединяли 

эти слоги в слова, например: парта: [покой + азъ + рцы] + [твёрдо + азъ] = пар + та = 
парта. На всё это затрачивалось не менее года. Завершалось обучение чтением "по 

верхам", т.е. целыми словами, без называния букв и слогов. На такое чтение 
затрачивался еще один год. К письму переходили лишь на третьем году обучения. 

 



                                 С введением Петром I гражданской азбуки в XVII в. стало 
входить в употребление упрощенное название букв: а, бэ, вэ и т.д. В это время 
появилась картинная азбука Кариона Истомина, в которой первые звуки названий 
предметов, изображенных на картинках, соответствовали буквам алфавита. но 
принцип обучения чтению оставался тем же: дети читали по буквам, не понимая, как 
из букв получаются слоги и слова: бэ + а = ба и т.п. В церковно-приходских школах 
церковно-славянская азбука использовалась ещё в ХХ в. Таким образом, 
буквослагательный метод – это ярко выраженный буквенный синтетическийметод 
(заучивание букв, объединение их в слоги и затем в слова).
              Буквослагательный метод догматичен, направлен на механическую 
зубрёжку. Существенным недостатком метода было то, что он не опирался на звуки, 
на звучащую речь, не требовал слитного чтения слога (а ведь в системе русской 
графики действует слоговой принцип). Сложное название букв затрудняло 
понимание текста. Письмо было оторвано от чтения.

 



                                 Звуковой метод. Впервые возник в Германии в 1527 г.. Обучение 
грамоте начиналось с выработки у детей умений выделять звуки в слове, затем 
происходило слияние звуков путем протяжного произношения гласных и согласных. 
В России разработчиком звуковой методики стал Золотов, Ушинский.
С такой работы в наши дни начинается обучение грамоте.
             Традиции догматического периода обучения в этом методе: заучивались 
слоги, начертания слов, сочетания букв, многократно читались одни и те же 
предложения и, соответственно, тоже заучивались. По звуковому методу следовало 
бы опираться в первую очередь на слуховую работу, развивать умение слышать звуки 
в произносимом слове (фонематический слух); но в методике Золотова звуковой 
анализ слова начинался после того, как дети зрительно запоминали начертания этого 
слова, а следовательно, преобладали зрительные упражнения. Несмотря на 
недостатки, аналитический звуковой метод для своего времени был шагом вперёд.

 



                                 Кроме этого метода в XIX в. был распространён синтетический 
звуковойметод (создатель его в Европе (Германия) – Г. Стефани, в России метод 
разрабатывал и пропагандировал Николай Александрович Корф). Обучение грамоте 
начиналось с изучения отдельных звуков, а затем – соответствующих букв. Когда 
накапливалось некоторое количество звуков и букв, начинались синтетические 
упражнения: дети сливали звуки в слоги, составляли из букв слоги и слова; затем 
усваивались новые звуки и т.д. 
            Чтение по этому методу – это называние ряда звуков, обозначаемых буквами 
(такое чтение сейчас называется побуквенным). В целом принцип обучения 
оставался прежним, только теперь при изучении букв алфавита учитель показывал 
звуковое значение букв, произнося их. Слог с самого начала не являлся единицей 
чтения, а отсюда – трудности звукослияния.
           Таким образом, развитие шло по линии сокращения названий букв – от буки к 
бэи от бэ к б. Но от этого суть дела не менялась, предметом действий оставалась 
буква и её название.

 



                                 Слоговые методы. В 1872 г. вышла "Азбука" и в 1875 г. "Новая 
азбука" Л.Н. Толстого, составленные по "слогослуховому" методу. Толстой уделял 
очень большое внимание слоговой работе: разложению слогов на звуки, соединению 
звуков в слоги, чтению слогов, их произношению. Развивался речевой слух детей.         
Более ста лет назад великий писатель расположил слоги в таблицу: ба-ва-га-да-за-ка 
и т.д. на горизонтальной оси, а также ба-бо-бу-би-бы и т.д. – на вертикальной. Это и 
легло в основу "слухового метода", заключавшегося в складывании и раскладывании 
слогов. Тексты были составлены таким образом, чтобы трудность читаемых слогов и 
слов нарастала постепенно. Так, вся первая часть "Азбуки" была составлена из слов, 
не превышающих 2 слогов и 6 букв. Но метод Толстого не был чисто слоговым: он 
должен был объединить, по замыслу автора, то лучшее, что было в различных 
направлениях методики обучения грамоте. Л.Н. Толстой ввёл добуквенные 
упражнения в разложении слов на звуки, уделял внимание слуховому восприятию и 
артикуляционным упражнениям; предусматривал одновременное обучение письму, 
печатание букв, слов, добивался сознательного чтения.
   



                                 
                   Остальные слоговые методы, применявшиеся в русской школе в XIX в., 
также не являлись чисто слоговыми: слог не становился с самого начала единицей 
чтения. Сначала учащиеся заучивали все буквы алфавита, затем заучивали слоги из 
двух букв: ра, ка, ны – и читали слова, состоящие из таких слогов; из трёх букв: но-с, 
ро-т, ш-ко, а затем читались слова с этими слогами. Звуковой анализ и синтез не 
проводился, письму начинали обучать лишь после овладения навыком чтения.
                   Отрицательное в слоговых методах: механическое зазубривание букв и 
огромного количества слогов, сложение слов из заученных элементов. 
                   Положительное: введение слоговых таблиц и упражнений.
   



                                 
                   Метод целых слов. В начале 20-х годов в России распространился 
совершенно непривычный для русской школы метод целых слов. Он имел широкое 
распространение в США и других англоязычных странах. На сегодняшний день 
самым известным популяризатором этой методики является Глен Доман, автор 
мирового родительского бестселлера "Дошкольное обучение ребёнка: как дать 
ребёнку энциклопедические знания; как обучить ребёнка математике; как научить 
ребёнка читать" (французская писательница Сессиль Лупан в книге "Поверь в своё 
дитя" предлагает "модификацию" идей сверхраннего обучения детей). 
           Сущность его в запоминании большого количества слов и их графического 
изображения. Дети за первые 2-3 месяца занятий запоминают зрительно, почти без 
анализа звукового и буквенного состава, до 150 слов. Они их перерисовывали, читали 
по общему виду, угадывали по картинкам. Затем начинался буквенный анализ 
выученных слов: набранное из букв разрезной азбуки слово "раздвигалось", и дети 
усваивали буквы.
   



                             
                                               Метод целых слов применялся в советской школе 13 лет с 
1922 по 1935 г., уступив место испытанному звуковому аналитико-синтетическому 
методу. Почему же метод целых слов не оправдал себя в русской школе? Русское 
правописание фонематическое: фонема, независимо от варианта её звучания, т.е. от 
сильной или слабой позиции, обозначается одной и той же буквой: стол – столом, 
гриб – грибы и т.д. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, проводимые по 
звуковому аналитико-синтетическому методу, постепенно вырабатывают у детей 
умение "слышать" фонему даже в слабой позиции на основе сопоставлений: лестный 
– лесть. В русском языке часты позиционные чередования, поэтому фонематический 
слух служит основой усвоения грамотного письма. Недостатком этого метода было и 
то, что его нельзя отнести к методам, развивающим мышление учащихся. Метод 
целых слов опирался на зрительную, механическую память. В этом он был близок к 
догматическому буквослагательному методу, поэтому советская школа отказалась от 
него.
              Все эти методики существовали не отдельно, а взаимодополняли, влияли 
друг на друга.
   



                             
                                      Особенности звукового аналитико-синтетического 

метода К. Ушинского
            Создателем наиболее совершенного варианта звукового метода обучения 
грамоте в России был К.Д. Ушинский (1824—1870). Он! исходил из задачи 
всестороннего развития детей и свой метод раз работал на основе анализа 
собственной речи ребенка.
           «Родное слово» К.Д. Ушинского, куда входили его «Азбука», а также 
«Руководство к преподаванию по "Родному слову"», вышло в 1864 г. и приобрело 
широкое признание. Свой метод К.Д. Ушинский назвал методом письма-чтения, 
убедительно дока зав, что нельзя отделять письмо от чтения. Он считал, что пись мо, 
опирающееся на звуковой анализ, должно идти впереди чте ния. По «Азбуке» детей 
сначала знакомили с рукописным шриф том, и лишь через 10—15 уроков вводились 
печатные буквы. Но и тогда новая буква после изучения звука давалась сначала в 
пись менном варианте.
            К.Д. Ушинский в своей методике объединил анализ и синтез, ввел систему 
аналитико-синтетических упражнений со звуками, слогами и словами. Обучение 
грамоте он соединил с развитием речи («дара слова») учащихся. 



                             
                                              

                   Вся педагогическая система К.Д. Ушинского была направлена на 
становление личности ребенка, на развитие его мышления и речи, чему 
способствовали аналитико-синтетические упражнения, постоянное внимание к 
речевым упражнениям, осознанному чте нию, беседы, связь письма и чтения.
                  Звуковой аналитико-синтетический метод К.Д. Ушинского, пре одолевший 
догматизм буквослагательного метода, является объяс нительно-иллюстративным, так 
как требует высокой активности самих детей в процессе обучения. Автор ввел в 
школьную практи ку десятки приемов звуковой работы, которые используются и в 
наши дни, всем этим приемам он дал психолого-педагогическое обоснование. Однако 
К.Д. Ушинский не учитывал качественных осо бенностей гласных я, ю, е и некоторых 
позиционных изменений согласных: например, что звук [ж]в конце слов переходит в 
глу хой согласный [ш].



                             
                                              
                                  Развитие метода К.Д. Ушинского
              Наиболее известными последователями К.Д. Ушинского стали авторы 
букварей и руководств к ним: Д.И. Тихомиров (1844—1915), В.П. Вахтеров 
(1853—1924), В.А. Флеров (1860-1919), А.В. Янковская (1883-1924), СП. Редозубов 
(1891-1957), А.И. Воскресен ская (1892-1966).
              Д.И. Тихомиров и В.П. Вахтеров ввели двухнедельные добукварные 
звуковые упражнения, цель которых — развить слух де тей, подготовить их к 
быстрому и легкому выделению отдельных туков из речевого потока. Изменился 
порядок изучения звуков и букв: так, изучение йотированных ё, я, е, ю было 
перенесено на поздний этап; первоначально дети знакомились лишь с твердыми 
согласными; взрывные согласные изучались позднее, чем сонор ные и «длительные», 
которые можно «тянуть». Принцип единства письма и чтения сохранился, но 
отказались от опережающего пись ма: дети усваивали сначала печатные буквы, а 
затем письменные их варианты. В добукварный период проводилась и подготовка к 
письму: начертание элементов букв, орнаментов, контуров и пр.



                             
                                              
                                  В 1907 г. вышел «Новый русский букварь» В.А.Флерова, 
выдер жавший более 40 изданий. В нем была разработана строгая посте пенность в 
изучении звуков и букв — от «легких» к «трудным» по их артикуляции и 
возможности произносить звуки отдельно, са мостоятельно. В.А. Флеров 
рекомендовал «чтение по подобию», т.е., усвоив чтение слога ма, ученик так же, 
«одним дыхательным тол чком», должен читать слоги мо, са,но и т.п. В его букваре 
для усиления слоговой работы были помещены слоговые таблицы. Но В.А. Флеров 
отрицал необходимость звукослияния, пытаясь ввести принципы «читай, как 
говоришь» и «читай, что видишь».
            В 1937 г. утверждены буквари А.В. Янковской и Н.М. Голови на, в которых 
сохранена методика К.Д. Ушинского, но и внесено много нового: уточнен порядок 
изучения звуков и букв, их сочетаний, сло гов; с учетом психологии выделены четыре 
ступени формирования навыка чтения; аналитико-синтетические упражнения 
согласованы с особенностями изучаемых звуков и слогов.
           С 1971 г. в школах принят «Букварь» В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина и А.Ф. 
Шанько, на основе которого создана «Аз бука» для обучения 6-летних детей.



                                                                  Общая характеристика
                                       современного метода обучения     грамоте
          Современный метод устанавливает правильное соотношение звуков и букв. 
Дети знакомятся с основными звуками языка, учатся выделять их из речи и 
обозначать буквами, при этом большое внимание уделяется анализу 
последовательности звуков в словах, различению мягкости-твердости. Обозначение 
звука буквой выполняется после его выделения из слов и изучения его звучания в 
словах. Изучение звуков происходит в процессе работы над словом. Звуковой анализ 
предшествует синтезу.
         Рассмот рим основные принципы метода.
I. С точки зрения целей формирования личности.
  1.Обучение грамоте носит воспитывающий характер, задачи воспитания 
реализуются через использование материалов букваря и азбуки.
  2.Обучение носит развивающий характер, обеспечивающий умственное развитие 
через систему упражнений в анализе и синтезе через речевые упражнения; оно 
опирается на систему наблюде ний природы и окружающей жизни, требует высокого 
уровня со знательного чтения.



                 II. С точки зрения психолого-лингвистической.
  1.Обучение опирается на живую речь учащихся, на имеющий ся речевой опыт, на 
образцовые тексты; включает систему разви тия речи.
  2.За основу аналитико-синтетической работы берется звук (бук ва вводится как 
обозначение звука после знакомства с ним).
  3.Главное внимание уделяется звуковому анализу, артикули рованию звуков, 
развитию речевого слуха.
  4.В качестве единицы чтения берется слог (слоговой, или по зиционный, принцип 
как следствие аналогичного принципа рус ской графики).
  5.Особое внимание уделяется слоговой работе: чтению и про изношению слогов, 
использованию слоговых таблиц.
  6.Вводится слогозвуковой анализ слова, в процессе которого не только выделяются 
звуки, но и устанавливается их количество и последовательность, определяются 
связи между ними.



                 III. С точки зрения организационной.
  1.Устанавливается определенная последовательность изучения звуков и букв (по 
частотному принципу).
  2.Выделяются добукварный (подготовительный) и букварный (основной) периоды 
обучения.
  3.Письмо не отрывается от чтения, а идет параллельно с ним.
  4.Систематически вводятся пропедевтические элементы грам матики, 
словообразования, орфографии (на практической основе).
               IV.С точки зрения приемов обучения.
  1.Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в связи со 
значительными различиями в их общем развитии и в готовности к чтению и письму.
  2.Введение элементов моделирования.
  3.Использование моделей слогов, слов, предложений.



                                                            Ознакомление со словом
                            При формировании представлений о слове можно выделить два 
основных момента: вычленение слова из потока речи и раскрытие слова как 
самостоятельной смысловой единицы.
            С термином «слово» дети начинают знакомиться в средней группе в процессе 
общения, при выполнении разнообразных речевых упражнений по обучению 
звукопроизношению, обогащению словаря. 
            Выражения «Послушай, как я скажу это слово», «Скажи слово. правильно» и 
другие часто используются педагогом. В старшей и подготовительной к школе 
группах (а по некоторым рекомендациям со второй половины года в средней 
проводится специальная работа по ознакомлению детей с понятием «слово».
            С целью выделения слов из потока речи используются разнообразные игровые 
упражнения, в которых дети словами называют разные предметы и игрушки, их 
свойства и качества.



                                                       Приведем примеры игры для средней группы.
                                  «Поезд»
          В разных местах комнаты расставляют игрушки (мишка, Чиполлино, кукла, 
заяц, лиса, матрешка). Названия игрушек – это названия станций, на которых 
останавливается поезд. Станции объявляет машинист. 
          Роль машиниста берет на себя взрослый, а дети, встав за машинистом, – роли 
пассажиров. Машинист дает сигнал, и поезд отправляется в путь, имитируя стук 
колес, гудок. На станции (около игрушки) поезд останавливается, и машинист 
объявляет ее: «Станция «Зайка», следующая станция «Чиполлино» и т.д. После того 
как поезд сделает полный круг, игра повторяется. Взрослый и дети меняются ролями.     
Затем игрушки выставляют на стол. Детям предлагают называть игрушки. Обращают 
их внимание на то, что, назвав игрушку, ребенок сказал слово («Ты назвал игрушку, 
сказал слово мишка. Теперь скажи это слово громко, ласково»).



                                                       
                                 С понятием «слово» можно знакомить детей средствами 
художественной литературы, при помощи тех произведений, в которых слову 
принадлежит большая роль. Г. А. Тумакова рекомендовала следующие произведения: 
сказку бр. Гримм «Горшок каши», русскую народную сказку «По щучьему веленью»; 
«Айболит», «Жил на свете человек.» К. Чуковского; «Волшебное слово» В. Осеевой; 
«Игра в слова» А. Бар-то; «Подскажи словечко» Е. Серовой; «О словах 
разнообразных, одинаковых и разных» Я. Козловского.
             С этой же целью используют игры, игровые действия в которых 
определяются словами, которые можно или нельзя произносить: «Фанты», «Черное и 
белое», «Телефон», «Эхо», «Скажи наоборот».
             Представление о слове закрепляется в разнообразных словарных 
упражнениях, упражнениях на словообразование. Одновременно они помогают 
обратить внимание ребенка на смысловую сторону слова (слово обозначает предмет, 
признак, действие). В формулировках заданий к упражнениям воспитатель 
употребляет слово: «Подбери слово, близкое по значению слову радостный. Скажи 
слово, противоположное по смыслу слову грустный» и др. 



       Для сравнения со словами, имеющими определенный смысл, Ф. А. 
Сохин рекомендует произнести какое-нибудь звукосочетание (ш, ра), 

спросить, понятно ли, что оно значит. Затем пояснить: «это не слово, а 
просто звуки, которые ничего не значат, не имеют смысла. Каждое слово 

имеет значение, смысл». Далее прочитать стихотворение И. Токмаковой 
«Плим». 

Ложка – это ложка,
Ложкой суп едят.
Кошка – это кошка,
У кошки семь котят.

Тряпка – это тряпка,
Тряпкой вытру стол.
Шапка – это шапка,
Оделся и пошел.

А я придумал слово,
Смешное слово – плим.
Я повторяю снова –
Плим, плим, плим.

Вот прыгает и скачет
Плим, плим, плим,
И ничего не значит
Плим, плим, плим.

Таким образом, у детей   воспитывается 
внимание к слову; они практическим 
путем усваивают значение слова слово, 
воспринимают его как 
самостоятельную единицу речи, 
начинают правильно использовать в 
своей речи.



                                                                     Ознакомление 
                                                      со звуковым строением слова
                        В процессе ознакомления со звуковым строением слова необходимо 
сделать звучащее слово объектом специального наблюдения и анализа.
Звуковая сторона речи рано становится предметом внимания ребенка. Он замечает 
особенности произношения других людей, приводит конкретные примеры 
неправильного произношения, замечает разницу в отдельных звуках. Однако 
самостоятельно разложить слова на звуки не умеет. Это объясняется тем, что в 
повседневном общении задача анализа звуковой стороны слова перед детьми не встает. 
Ее необходимо решать только в связи с обучением грамоте.
           В исследованиях Ф. А. Сохина, Л. Е. Журовой и их учеников разработана 
последовательность формирования у детей ориентировки в звуковой форме слова.
           Ознакомление детей со звуковой стороной слова начинается еще в младших и 
средней группах, когда в процессе воспитания звуковой культуры речи в упражнениях 
и речевых играх они учатся внятно и четко произносить звуки, вслушиваться в 
звучание слов, различать на слух сходные и различающиеся слова, произносить их с 
разной силой голоса и в разном темпе. Постепенно они осваивают значение слова звук.  



                                                   
                                                      Все это позволяет обратить внимание детей на 
звуковую форму слова. Данная работа продолжается затем и в старших группах. Для 
этого используют разнообразные методические приемы, направленные на выделение 
звука и осознание его смыслоразличительной роли: произношение слов с 
интонационным выделением звуков; вслушивание в звучание разных слов (длинные, 
короткие); выделение часто повторяющихся слов и звуков в потешках, песенках, 
стихах; сравнение слов-синонимов (врач – доктор, веселый – радостный: смысл слов 
близкий, а звучание разное); сравнение многозначных слов, омонимов (иголка; ключ – 
звучание одинаковое, а смысл разный). 
           Ознакомление со звуковой и смысловой стороной слова помогает 
формированию представлений о слове как единице языка и является основой для 
последующего обучения анализу его звуковой структуры.
           Подводить детей к звуковому анализу начинают в средней группе. Этот этап 
рассматривается как пропедевтический (подготовительный) в последующем обучении 
звуковому анализу, а затем и чтению. Методика работы с детьми пятого года жизни 
исследовалась Н. В. Дуровой.



                                                   
                                                     Для решения задачи подготовки детей к звуковому      
анализу необходимо научить их воспринимать слово не как единый звуковой комплекс, 
а как некое структурное образование, состоящее из отдельных звуков, т.е. научить 
слышать в слове отдельные звуки. 
            Способом выделения звука в слове является особое произнесение слова – с 
интонационным, особо подчеркнутым выделением в нем одного звука. (Протяженное 
произнесение отдельных звуков – хорошо известный в школьной методике способ. Л. 
Е. Журова ввела его в обучение по системе Д. Б. Эльконина.) При нормальном 
произнесении слов в повседневном общении такая задача не ставится. Поэтому 
ребенка нужно специально научить особому протяжному произнесению звука, 
интонационному выделению его (дддом, кккот). 
           Овладению способом интонационного выделения звука помогают приемы 
сравнения звуков речи с «песенками» ветра – шшш, насоса – ссс, их произношения, 
обнаружения звука («песенки») в произносимых взрослым (с интонационным 
выделением звука) словах. Далее детям предлагают назвать картинки, игрушки так, 
чтобы была слышна «песенка» ветра: шшшар, кошшшка, карандашшш; «песенка» 
жука – жжжук, ножжжницы. 



                                                   
                                                     Исследователи подчеркивают, что необходимо 
добиваться усвоения обобщенного способа выделения любых звуков в словах, а не 
выделения какого-либо определенного звука.
            Постепенно вместо слова песенка начинает употребляться слово звук. Умение 
произносить слова с интонированием звука закрепляется в игровых заданиях «Скажи, 
как я», «Скажи, чтобы все услышали в слове масло звук с», «Назови слова».
            Когда дети освоят способ интонационного выделения звука в слове, их 
начинают учить определять, на каком месте находится нужный звук – в начале, 
середине или конце слова. Затем дети сами называют слова, в которых есть нужный 
звук. Сначала специально подбираются картинки и игрушки, в названии которых есть 
данный звук, что облегчает выбор слова. 
            В процессе восприятия наглядного материала и произнесения слов дети 
продолжают осваивать способ интонационного выделения звука. Постепенно они 
овладевают умением самостоятельно, без опоры на наглядный материал, называть 
слова с определенным звуком. Это умение закрепляется в разнообразных играх 
(методика организации игр описана в указанной выше методической литературе).



                                                   
                                                     
                                  Следующий этап работы – формирование умения называть 
изолированный звук и выделять в слове первый звук.
           Детям предлагаются для интонационного выделения не только твердые 
согласные звуки, но и мягкие: пппетух (п'), кккит (к'). Объяснение мягкости и 
твердости звуков дается в игровой форме: парные фонемы (м–м\ с–с') называют 
«братцами»; твердые фонемы – «сердитыми», мягкие – «добрыми» (рекомендации Л. 
Е. Журовой); другой вариант. 
           Для ознакомления детей с этими названиями и способами выделения твердых и 
мягких звуков создаются игровые ситуации, например вносят две одинаковые куклы с 
разным выражением лица, одетые в разные костюмчики. Одна кукла – мальчик с 
сердитым нахмуренным лицом – одета в синий костюмчик, другая – улыбающийся 
мальчик в зеленом костюмчике. Дети должны определить первый звук в названии 
картинки и в зависимости от его твердости или мягкости отдать картинку кукле. 
          Для демонстрации следования звуков рекомендуются специальные пособия, 
моделирующие последовательное появление (и исчезновение) звуков при 
произнесении слова.



                                                   
                                                     
                                  Одно из пособий – табло – линейка большого размера (4 на 10 см) 
с рядом окошек-квадратов и с передвигающейся планкой того же цветового тона, на 
конце которой нарисован синий квадрат – «звук». При протяженном произнесении 
педагогом первого звука в слове планка передвигается так, чтобы в первом окошке 
появился нарисованный на конце синий квадрат («звук»). Квадрат находится там до 
тех пор, пока звучит первый звук.
           При начале произнесения второго звука синий квадрат исчезает в первом 
окошке и появляется во втором и т.д. Когда звучание слова прекращается, квадрат 
(«звук») исчезает совсем. Таким образом, дети одновременно слышат протяженное 
произнесение и следят за последовательным появлением и исчезновением «звуков» в 
окошках линейки.
           Второе пособие – специально изготовленный прибор, в котором в соответствии 
с последовательным и медленным произнесением звуков поочередно загораются и 
гаснут синие лампочки. Таким образом детей знакомят с динамикой и линейностью 
слов, демонстрируют им слово как последовательность звуков.



                                                 
                                                     Другая форма демонстрации «динамики» слова – когда 
окошки в линейке последовательно заполняются «звуками». Появившийся в окошке 
квадрат – «звук» не исчезает после того, как открывается следующее окошко. 
(Аналогично во втором пособии лампочки не гаснут, а последовательно загораются) 
Эта форма демонстрации динамики слова подводит детей к схеме слова, которой им 
предстоит в дальнейшем пользоваться при освоении звукового анализа.
           В старшей группе ставится задача формирования у детей умения производить 
звуковой (фонемный) анализ. 
           Напомним, что звуковой анализ слов в современной методике понимается как: 
1) выяснение порядка следования фонем в слове; 
2) установление различительной функции фонем; 
3) выделение основных фонематических противопоставлений, свойственных данному 
языку (Д. Б. Эльконин). 
           Это значит, что дети должны уметь не только устанавливать последовательность 
звуков в слове, но и давать им качественную характеристику (гласный, согласный, 
твердый, мягкий). 



                                                 
                                                     Методику формирования звукового анализа 
разработал Д. Б. Эльконин на основе теории П. Я. Гальперина о поэтапном 
формировании умственных действий. Применительно к дошкольному возрасту 
методику адаптировала Л. Е. Журова. Действие звукового анализа рассматривается 
как особое умственное действие, формирование которого проходит ряд этапов, как и 
любое умственное действие.
                На первом этапе детей учат определять порядок, последовательность фонем. 
С этой целью используется не только уже освоенный ими способ интонационного 
выделения звуков. Дошкольники не могут, опираясь только на произнесение, 
устанавливать порядок следования звуков. Поэтому Д. Б. Эльконин предложил 
моделирование структуры слова в виде картинки-схемы его звукового состава. На 
картинке изображается предмет, слово-название которого должно быть 
проанализировано. Под картинкой дается графическая схема звукового состава, 
представляющая собой горизонтальный ряд клеток по числу фонем. Кроме картинки с 
графической схемой звукового состава, дети получают несколько одноцветных фишек 
которыми должна последовательно заполняться схема на основе последовательного 
выделения звуков данного слова.



                                                 
                                                     Картинка и схема позволяют наглядно показать слово в 
предметном плане. Схема подсказывает ребенку количество звуков в слове и 
одновременно помогает контролировать действия по выделению звуков. А фишки 
являются заместителями (символами) звуков.
           Следует особо подчеркнуть, что к этим сложным формам моделирования можно 
переходить лишь в том случае, если дети научились интонационно выделять звуки и на 
основе этого определять их место в слове.
           Педагог должен познакомить детей со схемой звукового состава слова. Это 
делается на примере слова ау: слово произносится протяжно, выделяется первый звук 
а, и воспитатель изображает его мелом на доске – рисует квадрат. Затем выделяется 
второй звук – у и рядом с первым квадратиком рисуется второй. Обсуждается, какой 
звук изображен первым квадратом, какой вторым. Воспитатель указкой показывает на 
клетки, затем медленно ведет по ним слева направо, а дети произносят тот звук, на 
котором задерживается указка. Далее демонстрируется картинка (мак) со схемой 
звукового состава. Дети вслед за воспитателем произносят слово мак с 
интонационным выделением звуков, ведя указкой по своей схеме и задерживая указку 
поочередно на каждой клеточке и одновременно выделяя звук голосом.



                                                 
                                                     После того как дети хорошо познакомятся со схемой, 
воспитатель переходит к формированию действия звукового анализа. На последующих 
занятиях их учат замещать звуки фишками. Звуки поочередно выделяют интонацией, 
произносят изолированно и фиксируют фишками. Это действие отрабатывается 
многократно на разных словах. Хорошо отработанное действие интонационного 
выделения звука в слове является основой будущего грамотного, без пропусков 
письма.
               Сначала для анализа предлагаются слова из трех звуков: мак, сыр, дом, кит, 
кот, шар, лук, жук, дым, нос, рак. После их анализа рекомендуется вводить в обучение 
различение гласных и согласных звуков. На примере одного из проанализированных 
слов выделяется гласный звук (его можно выкрикнуть; когда его произносят, ничего 
«не мешает» во рту – ни губы, ни зубы, ни язык). Дети находят гласные звуки во всех 
ранее проанализированных словах и обозначают их фишками красного цвета.



                                                 
                                                     В дальнейшем детей знакомят с согласными звуками 
(их нельзя ни выкрикнуть, ни пропеть, их произнесению всегда что-то «мешает»). 
Дети называют с опорой на картинку и схему согласные звуки в проанализированных 
ранее словах. Если они уже хорошо умеют различать твердые и мягкие звуки 
(«братцы»), то сразу вводятся названия «твердый согласный звук» и «мягкий 
согласный звук». Для их обозначения (замещения) на схеме используются фишки 
синего и зеленого цвета. Фишки нейтрального цвета убирают совсем.
             После ознакомления с согласными и гласными звуками переходят к анализу 
слов из четырех звуков. Авторы методики предлагают следующие слова: пила, луна, 
рыба, лиса, сани, мыло, гуси, бусы. Дети легко справляются с их анализом.             
Усложнение происходит за счет сравнения слов, звуковых игр. (Дети выполняют роль 
гласных и согласных звуков. Например: «Подойди ко мне, первый гласный звук, а 
теперь второй согласный» и т.д.; игра «Назови слова» – дети называют слова с 
определенным звуком, слова, которые начинаются, например, с третьего звука слова 
роза; дети называют слова по моделям (схемам) их звукового состава; игра «Угадай-
ка» и др.) Картинки-схемы заменяют только схемами слов, полосками бумаги без 
рисунков.



                                                 
                                                Следующий этап работы – обучение вычленению 
ударного звука. Сначала дети выделяют ударный слог. В процессе звукового анализа 
слов ребенок точно фиксирует на схеме место ударения. Для этого используется фишка 
другого (черного) цвета.
           В конце обучения детям предлагают слова из пяти звуков типа слива, замок, 
мишка, мушка. Постепенно отпадает необходимость в схеме звукового состава, 
остаются только фишки, с помощью которых дети составляют слова на столах. Итак, 
дети овладевают звуковым анализом слов.
           К концу года они должны уметь анализировать любое предложенное слово; 
различать гласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; свободно 
ориентироваться в звуковой структуре слова; подбирать слова по предложенным 
моделям.
          Таким образом, звуковой анализ проходит в своем формировании следующие 
стадии: интонационное выделение последовательности фонем и общий фонемный 
анализ слова с опорой на картинку-схему и фишки; дифференциация гласных и 
согласных фонем; установление места ударения в слове; 



                                                 
                                                     дифференциация согласных фонем по твердости и 
мягкости (в дальнейшем – по глухости и звонкости) и моделирование основных 
фонематических отношений в слове; проведение звукового анализа без опоры на 
наглядность – графической схемы, а затем постепенно и отказ от фишек. Полный 
звуковой анализ осуществляется в уме (во внутреннем плане).
            На протяжении всего периода обучения дети выполняют различные задания, 
закрепляющие их представления о звуковом строении слова и умение производить 
звуковой анализ: определить место звука в слове; подобрать слова с заданным звуком; 
определить первый и последний звук в слове; определить последовательность звуков в 
слове; сравнить звуковое строение слов, состоящих из одних и тех же звуков (сон – 
нос, кот – ток); сравнить звуковое строение слов, различающихся одним звуком (мак – 
рак, дым – дом) (это помогает уяснить смыслоразличительную роль фонемы); 
варианты игры «Живые звуки»; дидактические игры, компьютерные игры на звуковой 
анализ.



                                                 
                                                                   Ознакомление с предложением
                          Последовательность в работе по ознакомлению с предложением 
аналогична последовательности ознакомления со словом. Сначала необходимо 
выделить предложение из потока речи. С этой целью предлагается готовый или 
составляется вместе с детьми небольшой рассказ по картине. Рассказ произносится 
четко, с интонационным выделением каждого предложения: «В саду растут яблони. 
Дети собирают урожай. Яблоки лежат в корзине». Далее к каждому предложению 
ставятся вопросы: «О чем говорится вначале? Про что я сказала? Что я сказала про 
сад? А потом что я сказала? Что я сказала про детей?» И т.д.
           Педагог предлагает еще раз послушать рассказ, сообщает, что в нем три 
предложения, что наша речь состоит из предложений, мы говорим предложениями; в 
каждом предложении про что-то говорится. Приводит пример: «Яблоки лежат в 
корзине. Это предложение, в нем говорится о яблоках, о том, что они лежат в корзине».
Затем дети сами составляют предложения по игрушкам, картинкам. И всякий раз 
воспитатель помогает им установить, о ком или о чем составлено предложение, что в 
нем говорится, т.е. вычленить смысловую сторону предложения.



                                                 
                                                                                                  Важно также показать, что одну и ту же мысль можно 

выразить по-разному: белка прыгает по деревьям; белка ловко прыгает с дерева на 
дерево.
              Целесообразно графически изобразить предложение, показать детям, как 
можно «написать» его – длинной чертой; начало предложения отмечается уголком, а в 
конце ставят точку:  
              В дальнейшем детей упражняют в определении количества предложений в 
готовом тексте. Текст произносится с паузами, а дети обозначают предложения на 
схемах. Затем проверяется правильность выполнения задания.
             Для закрепления представлений о предложении используются такие приемы, 
как: придумывание предложений с заданным словом; придумывание предложения, 
которое начиналось бы с определенного слова; составление предложения по двум 
картинкам; придумывание названия к картине; придумывание «веселого» предложения; 
составление предложений по «живым сценкам».
             Все эти приемы сопровождаются выделением предложений, их подсчетом, 
анализом смыслового содержания. Овладение словом предложение подготавливает 
детей к анализу словесного состава предложения.



                                                 
                                                     
                                                                            Ознакомление со словесным
                                                                                  составом предложений
                  Особенности выделения дошкольниками слов из предложения в условиях 
стихийного становления понятий о языковых явлениях и специального обучения 
изучались С. Н. Карповой. При стихийном формировании этот процесс протекает 
чрезвычайно медленно, ориентировка ребенка на слово ограниченна и неустойчива. Он 
часто выделяет не одно слово, а комплекс слов, повторяет услышанное предложение, не 
осознавая существенных признаков слова. При специальном обучении, успешно и 
довольно быстро формируются представление о словесном составе предложения и 
умение анализировать предложения.
             Программой детского сада предусмотрено учить детей делить предложения на 
слова, определять их количество и последовательность, а также составлять 
предложения из разного числа слов.
             Обучение начинается с анализа простых предложений без предлогов и союзов, 
состоящих из 2 – 3 слов (Кукла сидит. Кукла держит шарик). Для анализа предложений 
используются наглядно-действенные методы и приемы: рассматривание игрушек, 
демонстрация действий с игрушками, рассматривание картин, пространственное 
моделирование. Одновременно ведется работа по составлению предложений.



                                                 
                                                                                                  В основе обучения лежит следующее: четкое произнесение 

предложения, выделение слов голосом, их количественный и порядковый счет (сколько 
слов, какое первое слово, какое идет потом), пространственное моделирование слов при 
помощи абстрактных символов (линии, полоски, квадратики, табло). Последнее 
помогает ребенку понять линейность (последовательность) и дискретность 
(членораздельность) речи.
             На первых занятиях в процессе действий с игрушками детям показывают, что 
про любую игрушку можно сказать разные предложения (Кукла сидит. Кукла лежит. 
Кукла завтракает). Предложения повторяются детьми. Затем они сами составляют 
предложения про игрушки. Одно из предложений произносит воспитатель с паузами 
после каждого слова. Дети в это время считают, сколько слов, какое первое слово, какое 
второе. Аналогичная работа проводится и с другими предложениями из 2 – 3 слов. 
             В результате у детей формируются представления о том, что про каждый 
предмет можно сказать предложения, что предложения состоят из слов. Так 
складывается первичная ориентировка в анализе предложения.



                                                 
                                                                                             С самого начала целесообразно использовать схемы. Детям 

объясняют, что предложение можно нарисовать (записать), чтобы узнать, сколько в нем 
слов. Педагог чертит на доске линии по числу слов в анализируемом предложении и 
говорит: «Одна черта обозначает одно слово. Здесь три черты, значит, в предложении 
три слова. Первое слово обозначается не простой чертой, а чертой с уголком, в конце 
предложения ставят точку».
             Можно применять и другие виды моделирования; каждое слово может быть 
изображено квадратиком, полоской, счетной палочкой. Целесообразно иметь наборы 
карточек со схемами разных предложений. Этими наборами дети пользуются при 
анализе и составлении предложений. Схемы-модели обеспечивают предметную опору 
при формировании навыка анализа речи, являются средством формирования 
обобщенных представлений о строении предложения.
              С этой же целью используются пособия типа табло, линейки с 
открывающимися поочередно в соответствии с произнесенными словами окошками (по 
принципу счетной линейки). Ценность этих пособий в том, что они наглядно 
демонстрируют динамику, последовательность слов в предложении.



                                                 
                                                                                                   В дальнейшем дети учатся составлять и анализировать 

предложения из разного количества слов, называть слова последовательно и вразбивку, 
соотносить со схемой. Предложения дети могут брать из знакомых им сказок, 
составлять по предметным и сюжетным картинкам, сериям картинок.
               Большое распространение получило моделирование словесного состава 
предложения в игре «Живые слова», разработанной Ф. А. Сохиным и Г. П. Беляковой. 
Слова в этой живой модели изображают дети. В процессе игры воспитатель вызывает 
столько детей, сколько слов в предложении, и говорит каждому, каким словом он будет. 
Затем «живым словам» предлагается встать последовательно, слева направо, 
соответственно словесному составу предложения. При назывании слов по порядку дети 
могут «прочесть» задуманное или произнесенное предложение. Таким образом, и в 
этой «живой» модели речевая действительность выделяется как объект наблюдения, 
изучения.
               В разных вариантах игры дети учатся наблюдать за языком, видеть, что 
происходит при изменении порядка слов, распространении предложения путем 
добавления одного, двух слов, замене одного слова, составлении предложений из 
набора слов.



                                                 
                                                                                                  В разных вариантах этой игры как составные части 

используются упражнения на анализ и синтез предложений («Какое первое слово? 
Какое слово идет потом?»). (В отличие от школьной методики порядковые 
числительные, по мнению авторов игры, давать не следует. Однако в 
экспериментальной работе С. Н. Карповой показано, что дети шестого года жизни 
могут пользоваться порядковыми числительными.) Вопросы можно формулировать по-
разному: «Кто слово машина! Покажи слово едет. Какое это слово?»
            Один из вариантов игры предусматривает использование приема разрушения 
линейности речи. Это игра «Хор». Заранее подготовленные дети, изображающие 
предложение, произносят слова не последовательно, а одновременно, хором. 
Предложение, сказанное таким образом, становится непонятным. Остальные дети 
должны догадаться и объяснить, почему непонятно, и прийти к выводу, что 
предложение становится понятным, если слова следуют по порядку, одно за другим.
В другом варианте игры – «Путаница» – нарушается последовательность слов в 
предложении, а дети восстанавливают порядок.
           Постепенно у детей формируется умение анализировать состав предложения без 
опоры на наглядный материал. 



                                                 
                                                                                                  

                                   На протяжении всего периода обучения используются следующие 
приемы: четкое произнесение слов с паузой; произнесение слов под хлопки 
(воспитателем, отдельными детьми, всей группой); последовательное называние слов в 
предложении; подсчет слов в предложении на пальцах, с помощью счетных палочек; в 
громкой речи, про себя; разные варианты игры «Живые слова»; произнесение слов 
вразбивку; произнесение слов по рядам; шепотный анализ предложения; составление 
предложений из разного количества слов; составление предложений с заданным 
словом; составление предложений по «живой сценке» (Саша удит рыбу. Саша – 
рыболов), перепрыгивание через скакалку, отстукивание на барабане или бубне столько 
раз, сколько слов в предложении.
          Таким образом, специальное обучение помогает дошкольникам преодолеть 
трудности, которые они испытывают при вычленении слов из состава предложений.



                                                 
                                                     
                                             
                                                        Ознакомление со слоговым строением слова
                                   Первоначальное обучение чтению предполагает формирование 
умения читать слогами (а не по буквам), т.е. освоение плавного слогового, 
позиционного чтения доступных пониманию детей слов. В связи с этим ознакомление 
со слоговым строением слов занимает важное место в подготовке детей к обучению 
грамоте.
              Задачей работы в детском саду является формирование у детей осознания 
принципа слогового строения слова, умений слышать и называть количество слогов в 
слове, определять их последовательность, составлять слова из заданных слогов.
              Выполнение этой задачи облегчает то, что слог является произносительной и 
словообразующей единицей речи. Речь при произнесении квантована слоговым 
образом. Вместе с тем умения слогового анализа формируются не сразу, поскольку они, 
так же как и анализ предложения, предполагают сложные умственные действия. Дело 
осложняется и тем, что при обучении слоговому делению слов детей необходимо 
познакомить с ударением, которое не существует отдельно от слогов. Лингвисты 
называют слог физическим носителем ударения. Благодаря ударению слово 
воспринимается как звуковое единство.



                                                 
                                                     

                                                                    Умение слышать и выделять ударный слог 
необходимо не только для подготовки к обучению чтению и письму, но и для усвоения 
орфоэпических норм, повышения общей речевой культуры, для последующего 
изучения родного языка в школе.
            В методике обучения грамоте детально разработана последовательность работы 
по членению слов на слоги. В первую очередь необходимо познакомить детей с 
термином «слог» (на первых порах употребляется выражение «часть слова», поскольку 
дети смешивают понятия «слог» и «слово»). Если со словами слово, звук, предложение 
лети часто встречаются в процессе повседневного общения, при выполнении 
разнообразных речевых упражнений в ходе обучения разным сторонам речи, то слово 
слог им совсем не известно.
             На начальном этапе работы для анализа берутся двухсложные слова, состоящие 
из прямых открытых слогов, произношение и написание которых совпадают (Маша, 
лиса). Целесообразно создавать ситуации, в которых слова произносят нараспев, 
протягивая слоги («Девочка заблудилась в лесу, и ее звали громко: Ма-ша! Ма-ша! 
Мальчики гуляли и заигрались, мама их звала домой: Са-ша! Во-ва!»). Детям 
предлагают повторить, как звали ребят. Таким образом они приходят к выводу, что 
слова произносятся не сразу, а по частям.



                                                 
                                                     

                                                                                                                               
                                           Еще один интересный прием сообщения детям нового термина 
«часть слова» известен в школьной практике: рассказывается сказка о приключениях 
трех братьев; для преодоления разных препятствий они должны были сказать всего 
одно слово по частям. Например: «Шли они, шли. Вот перед ними каменная стена и 
ворота, а на воротах замок висит. Иван велел сказать братьям одно слово, но по частям: 
за-мок. Только проговорили они слово за-мок по частям, ворота сразу и открылись».
               Сразу же вслед за восприятием и собственным произнесением слов по слогам 
детям дается задание сказать, сколько частей они услышали в слове (две), какая первая, 
какая вторая. При этом педагог опирается не только на слуховое восприятие, но и на 
зрительное (сколько раз откроется рот при произнесении слова, столько в нем частей), а 
также тактильно-мышечные ощущения (предлагает детям поставить руку тыльной 
стороной ладони под подбородок: сколько раз подбородок коснется руки при 
произнесении слова, столько частей в слове). Тут же слово графически изображается на 
доске в виде горизонтальной черты, разделенной посередине небольшой вертикальной 
черточкой:                  . Педагог указкой ведет по схеме, а дети хором произносят слово 
по частям.



                                                 
                                                     

                                                                                                                               
                                           Детям показывают, например, две картинки с изображениями 
лисы и белки, под которыми даны схемы слогового строения этих слов. Слова 
произносятся (хором и индивидуально) по частям, анализируются. Дети объясняют, 
почему под картинками одинаковые схемы (это схемы слов, разделенных на две части).
Постепенно для анализа вводят слова, состоящие из трех частей (ма-ли-на, кар-ти-на), и 
только потом слова односложные (сыр, дом), поскольку на них нельзя 
продемонстрировать, что такое часть слова. 
            С односложными словами дети знакомятся в дидактической игре, в которой 
классифицируют картинки с названиями, состоящими из разного количества слогов. 
Детям раздают картинки и предлагают распределить их по соответствующим схемам, 
руководствуясь количеством слогов. Картинки, названия которых не делятся на слоги, 
нужно положить к другому знаку – кружочку. 
            После завершения классификации проверяется правильность выполнения 
задания и обсуждаются слова, отнесенные к третьей группе, которые нельзя произнести 
по частям (пример Ф. А. Сохина).



                                                 
                                                     

                                                                                                                               
                                           На протяжении всего обучения используются следующие 
приемы: количественный и порядковый счет слогов в слове; подсчет прикасаний 
тыльной стороны ладони к подбородку при произнесении слова; схематическое 
изображение слогового состава слова (как и при ознакомлении с составом 
предложения); моделирование слогового состава с помощью слоговой линейки; 
самостоятельные действия детей со словами, усвоение принципа деления слов на 
составляющие их слоги; речевая игра «Живые слоги» (по типу игры «Живые слова»); 
произнесение слова по слогам (хоровое и индивидуальное), установление их 
последовательности, соотнесение со схемой; подбор слов с заданным количеством 
слогов (на материале игрушек, окружающих предметов, картин, по схемам, по 
словесным заданиям); подбор слов с заданным слогом (ма, ли, лу), дополнение слога до 
полного слова; «превращение» коротких слов в длинные и наоборот, соответственное 
изменение схем слогового строения слова (лиса, лисица, лисонька); намеренные 
ошибки воспитателя при слоговом произнесении слов в процессе работы со схемой и 
исправление ошибок детьми с соответствующими умозаключениями; перестановка 
слогов в слове (трансформация слов): мышка – камыш, банка – кабан; разнообразные 
игровые приемы:



                                                 
                                                     

                                                                                                                               
                                           
                          «Кто быстрее увидит предметы, в названии которых два (три) слога»; 
загадывание загадок о предметах, в названии которых определенное количество слогов; 
«Как мишутка учился говорить» – медведь учит мишку произносить слова по частям; 
«Магазин игрушек» – продавец дает игрушку покупателю, если тот правильно 
произнесет ее название по слогам; «Накорми животное» – дети называют слова, 
обозначающие предметы питания и состоящие из разного количества слогов; «Кто в 
каком домике будет жить» – в домиках-квадратах живут насекомые, в названиях 
которых один, два, три слога (эти и другие интересные игры даются в указанной выше 
книге Г. А. Тумаковой).



                                                 
                                                     

                                                                                                                               
                                           
                          В процессе анализа слогового состава слова детей знакомят с 
ударением. Понятие об ударении дается на примере двухсложного слова с ударением на 
первом слоге, например имени ребенка – Mа-ша. 
        Детям предлагают произнести это имя сначала хором, затем по одному, громко, и 
понаблюдать, с одинаковой ли силой голоса произносится каждая его часть, каждый 
слог. Обнаруживается, что один слог произносится с большей силой голоса, протяжно, 
что он лучше слышится. Воспитатель спрашивает, какая это часть. Слово произносится 
еще раз с подчеркнутым выделением ударного слога. 
        Педагог обращает внимание детей на то, что первая часть произносится с 
ударением. Затем на схеме слогового состава слова ставится знак ударения – косая 
черточка над первой частью («Какая из частей этого слова произносится протяжно, с 
большей силой голоса?» – «Первая». – «Значит, на нее падает ударение, а черточка 
сверху и обозначает, что этот слог ударный»).



                                                 
                                                     

                                                                                                                               
                                           
                          На последующих занятиях дети упражняются в нахождении ударного 
слога в слове с опорой на его схему. При определении ударения в словах детям 
показывают его роль. Рекомендуется пользоваться приемом попеременного перенесения 
ударения на каждый из слогов с возвращением всякий раз к правильному 
произнесению: миш-ка, миш-ка, миш-ка; ма-ши-на, ма-ши-на, ма-ши-на. Дети 
убеждаются в том, какой слог ударный. Педагог делает вывод, что в слове только одно 
ударение; очень важно правильно определять ударение в словах. Если ударение 
поставить неверно, то слово нельзя будет узнать, понять, что оно обозначает.
            Ударение демонстрируют также на слоговых линейках путем более длительного 
показа соответствующих ударным слогам окошечек, а также на схемах слов при 
помощи указки (ее движение замедляется при произнесении ударного слога).
            Умение определять ударение в слове закрепляют в разнообразных упражнениях: 
графическое изображение ударного слога в разных словах; придумывание слов по 
заданной схеме (с указанием ударного слога); произнесение слов в разном темпе и с 
разной силой голоса; классификация картинок, в названиях которых ударение стоит на 
первом, втором, третьем слоге.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                                                          
                                                Развитие фонематического слуха у детей
                              Фонематический слух — это способность к слуховому восприятию 
звуковой речи, фонем, умение различать звуки речи в их последовательности в словах и 
умение различать близкие по звучанию фонемы.
                    Звуки речи — это особые сложные образования, присущие только человеку. 
Они вырабатываются у ребенка в течение нескольких лет после рождения. В этот 
процесс включены сложные мозговые системы и периферия (речевой аппарат), которые 
управляются центральной нервной системой. Длительный путь овладения ребенком 
произносительной системой обусловлен сложностью самого материала — звуков речи, 
которые он должен научиться воспринимать и воспроизводить.
                   У детей дошкольного возраста формирование фонематического слуха 
происходит при восприятии устной речи окружающих и, одновременно, при 
собственном проговаривали слов в соответствии с воспринимаемыми образцами, при 
помощи которых выделяются и обобщаются различные признаки фонем.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                                                          
                                                Речевой слух является всецело прижизненным 
образованием, он образуется в определенной речевой среде и формируется по законам 
этой среды. Высказанные некоторыми авторами гипотезы о существовании врожденных 
прототипов языка, которые после рождения развертываются под влиянием речевых 
воздействий, не получили экспериментального подтверждения.
Фонематический слух формируется у ребенка в процессе его обучения пониманию 
устной речи как первичная форма речевой деятельности. Овладение фонематическим 
строем языка предшествует другим формам речевой деятельности — устной речи, 
письму, чтению, поэтому фонематический слух является основой всей сложной речевой 
системы и потеря слуха ведет у детей к недоразвитию всей речевой системы 
(глухонемоте).
Речевой, или систематизированный слух — весьма сложное образование. Существуют 
два уровня восприятия звукового состава речи. Один из них характеризуется как 
уровень имитации звуков, не требующий их отнесения к определенным буквам, т.е. 
речевой квалификации этих звуков.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                                                          
                                                Когда же стоит задача не просто воспроизводить звуки, а 
относить их к определенным звукам речи (буквам или категориям), то в этом случае 
восприятие звуков осуществляется на фонематическом уровне, на уровне квалификации 
звуков.
             При восприятии речи ребенок сталкивается с многообразием звучаний в ее 
потоке: фонемы в потоке речи изменчивы. Он слышит множество вариантов звуков, 
которые, сливаясь в слоговые последовательности, образуют непрерывные компоненты. 
Ему нужно извлечь из них фонему, при этом отвлечься от всех вариантов звучания 
одной и той же фонемы и опознать ее по тем постоянным (инвариантным) 
различительным признакам, по которым одна фонема (как единица языка) 
противопоставлена другой. Если ребенок не научится этого делать, он не сможет 
отличить одно слово от другого и не сможет узнать его как тождественное.
             В процессе речевого развития у ребенка вырабатывается фонематический слух, 
так как без него, по выражению Журовой Л.Е., невозможна генерация речи. 
Фонематический слух формируется у ребенка в процессе речевого развития в первую 
очередь. Развивается и фонетический слух, который осуществляет «слежение за 
непрерывным потоком слогов».



                                                 
                                                     

                                                                                                                                                                          
                                                
                              Поскольку фонемы реализуются в произносительных вариантах — 
звуках (аллофонах), важно, чтобы эти звуки произносились, нормировано, т.е. в 
общепринятых, привычных реализациях, иначе их трудно опознавать слушающим. 
Непривычное для данного языка произношение оценивается фонетическим слухом как 
неправильное. Фонематический и фонетический слух (они совместно составляют 
речевой слух) осуществляют не только прием и оценку чужой речи, но и контроль за 
собственной речью. Речевой слух является важнейшим стимулом формирования 
нормированного произношения.
          Таким образом, фонематический слух — это основной компонент восприятия 
человеческой речи, который помогает различать и узнавать фонемы, составляющие 
звуковую оболочку слова.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                                              Обучение детей 
                                       звуковому анализу (ЗА) слова по Д.Б. Эльконину
                      Вопрос о звуковом анализе и его месте в системе обучения чтению — один 
из старейших и, пожалуй, наиболее спорных.
          Звуковой анализ включает:
• определение порядка следования звуков;
• установление различной роли звука;
• выделение основных качественных характеристик звук.
          Для русского и белорусского языков является характерным явдяется 
противопоставление звуков (гласные - согласные, твердые- мягкие)
          Методику формирования ЗА разработал Д. Б. Эльконин (ее адаптировала для 
дошкольников Журова). 
          Действия ЗА рассматриваются как особое умственное действие, формирование 
которого, проходит ряд этапов, как любое умственное действие.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                                                          
                                                         Вначале детей учат определять последовательность 
звуков в слове. Дети для этого используют интонационное выделение звуков и 
моделирование структуры слова (Эльконин) в виде картинки-схемы его звукового 
состава (изображенный предмет + внизу картинки ряд клеток по числу звуков). Дети 
дополнительно получают фишки (сначала однотонные) для последовательного 
выделения и заполнения звуков в слове. Схема подсказывает количество звуков, 
помогает контролировать выделение звуков. Фишки – являются заместителями – 
символами звуков, это средство необходимое для ЗА.
         К схеме воспитатель переходит, когда дети научились интонационно выделять 
звуки в слове, определять их местоположение.
         Действие ЗА начинается с того, что ребенок, ведя указкой под схемой звукового 
состава произносят это слово, интонационно и последовательно выделяя звуки 
(воспитатель оказывает помощь) и обозначает каждый звук фишкой в нужной клеточке 
(Н-р: ребенок интонационно произносит « ммак», затем произносит [м]-изолированно, 
одновременно ставит фишку, затем 2й, 3й звук и т.д.). Слово всегда называется 
полностью (маак, макк), звук не отрывается.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                                                          
                                                         На первом занятии показывает воспитатель. Затем 
дети сами выполняют, но необходима помощь воспитателя. Дети должны знать: 
движения указки всегда совпадают с произношением звуков в слове (иначе будут 
ошибки в ЗА). Необходимо следить, чтобы дети называли интонационно выделяя звук в 
последствии отдельно [л], не ЛЭ! Иначе им трудно охарактеризовать звуки. Вначале для 
анализа предлагаются слова из 3-х звуков: мак, сыр, кит, дом, жук, рак, шар, кот, лук). 
              После их анализа рекомендуется вводить в обучение различение гласных и 
согласных. Гласным не мешают ни зубы, ни губы! Дети находят эти звуки в ранее 
проанализированных словах мак [а], лук [у]. Воспитатель сообщает. что эти звуки 
произносятся полным голосом и называются – гласные. И при ЗА их уже обозначают 
красной фишкой.
              В последующем дети знакомятся с согласными звуками. (Произнесению всегда 
что-то мешает: зубы, губы, язык). Воспитатель сообщает, что некоторые согласные 
можно спеть! (м, р) - но всегда при этом есть помеха.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                          Позднее дети учатся сопоставлять пары 
согласных звуков по твердости и мягкости [р]-[р*] [в]-[в*] [б]-[б*]. Ранее в средней 
группе дети употребляли термин “братцы” , теперь воспитатель вводит понятие 
“согласные”. Дети обозначают твердые согласные синей фишкой, мягкие – зеленой.
            После знакомства с согласными и гласными звуками дети переходят к анализу 
слов из 4-х звуков (пила, рыба, лиса, сани, лупа, бусы). Проводятся различные игры и 
упражнения (Назови слово которое начинается с третьего звука, “Живые звуки”- 
подойди ко мне 2-ой звук.)
           Постепенно картинки – схемы заменяют на полоски – схемы без рисунков. На 
доске картинки – схемы остаются.
           Следующий этап – вычленение ударного звука. Сначала выделяют ударный слог, 
и фиксируют его на схеме черной фишкой. Позже дети анлизируют слова из пяти звуков 
(слива, мишка, замок). Постепенно пропадает необходимость в схеме ЗА, остаются 
только фишки (на столах). На доске полоски – схемы.
           К концу года дети свободно ориентируются в звуковой стороне слова, подбирают 
слова по предложенным моделям, анализируют любые предложения, знают согласные 
(твердые и мягкие) и гласные.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                     Звуковой анализ проходит следующие стадии:

                           1. Интонационное выделение последовательности звуков и общий 
ЗА слова с опорой на картинку – схему и фишки.
Его задачи:
 · научить детей выделять любые звуки в словах – интонационно (дддом). Слово 
следует произносить слитно – нельзя отрывать один звук от другого.
 · выделять и называть слова, в которых есть нужный звук (сначала с опорой на 
наглядность – картинку, предмет).
 · формировать умение произносить звуки изолированно и выделять первый звук в 
слове.
 · определять место звука – в начале, середине, конце слова.
            То есть, первое чему надо научить детей в звуковом анализе это интонационно 
выделять звук.
            Важно! К схеме надо обращаться тогда, когда дети научаться интонационно 
выделять звуки и на основе этого определять их мест о в слове. Со схемой звукового 
анализа педагог знакомит на примере слова ау.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                     Алгоритм (последовательность выполнения) – 
слово произносится протяжно – выделяется 1 звук ааа – выделяется 2 звук ууу.                                
Дошкольникам сложно в силу своих особенностей опираться только на произношение, 
устанавливая порядок следование звуков. Нужна своеобразная метка, наглядность, 
фишка.
              И Эльконин предложил моделировать слова в виде картинки-схемы звукового 
состава. На картинке изображен предмет, слово-название которого должно быть 
проанализировано. Под картинкой дается графическая схема звукового анализа в виде 
горизонтальных клеток по числу фонем. Вместе со схемой детям дается несколько 
одноцветных фишек. Например, картон, пластик; круглый, квадратный; серый, желтый. 
Фишками заполняется схема на основе последовательного выделения звуков.
             Картинка и схема позволяет наглядно показать слово в предметном плане. Схема 
подсказывает ребенку количество звуков в слове и одновременно помогает 
контролировать действия по выделению звуков. А фишки или другое графическое 
обозначение являются заместителями – символами звуков. В дальнейшем можно 
совершать звуковой анализ без заданной схемы.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                  

                       2. Дифференциация гласных звуков, постановку в слове ударения.
           Алгоритм: выделение гласного звука + отметка на схеме фишкой - выделение 
согласного звука + отметка на схеме фишкой. На этом же этапе происходит 
установление места ударения в слове, т.е. ударный гласный. В слове только одно 
ударение.
          Важно правильное ударение, иначе слово нельзя будет узнать и понять. Алгоритм 
– выделение ударного слога – выделение ударного гласного звука + отметка на схеме 
места ударения.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                  
                                                 3. Дифференциация согласных звуков (тв.-м.)(зв.- гл.) 
                              Алгоритм – выделение согласного звука + определение мягкости-
твердости + отметка на схеме определенной фишкой. Дети определяют мягкие и 
твердые звуки. Объяснить это можно разными способами. Например, Л.Е. Журова 
делает это в игровой форме. Парные звуки (м-м/) называются «Братцами», твердые 
звуки – «Сердитыми», мягкие звуки – «Добрыми».
          Так же через игровую ситуацию происходит знакомство детей с твердыми и 
мягкими звуками. Например, вносят 2 куклы. Кукла в синем костюме, нахмуренная, 
сердитая. Кукла в зеленом костюме, веселая. У детей есть картинки. Они их 
распределяют так – несут кукле в синем костюме картинку с первым твердым звуком в 
слове (как вариант). Далее дети замещают куклы фишками синего и зеленого цвета.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                  
                                                
                          4. Проведение ЗА без наглядности (без схемы), а затем и без фишек. 
ЗА осуществляется в уме (во внутреннем плане).
На протяжении обучения проводится много игр и игровых упражнений:
- «Определи место звука в слове»
- «Определи 1-ый и последний звук в слове»
- «Определи последовательность звуков в слове» (сон-нос)
- Игра «Живые звуки»
- Дидактические игры, компьютерные игры по ЗА.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                  
                                                
                          Характеристика наглядных пособий по обучению грамоте, 

методика их использования. 
               В МРР для подготовки детей к обучению грамоте используются такие пособия: 
    1) При анализе и составлении предложений используют табло, линейки с 
открывающимися поочередно в соответствии с произнесенными словами окошками. 
Эти пособия наглядно демонстрируют динамику, последовательность слов в 
предложении.
    2) При ознакомлении со звуковым строением слова для демонстрации следования 
звуков рекомендуются пособия моделирующие последовательное появление (и 
исчезновение) звуков при произнесении слова.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                  
                                                
                          а) табло – линейка большого размера (4 на 10 см) с рядом окошек-
квадратов и с передвигающейся планкой того же цветового тона, на конце кот. 
нарисован синий квадрат – «звук». При протяженном произнесении педагогом 1-го 
звука в слове планка передвигается так, чтобы в первом окошке появился нарисованный 
на конце синий квадрат («звук»). Квадрат находится там до тех пор, пока звучит 1-ый 
звук. При начале произнесения 2-го звука синий квадрат исчезает в первом окошке и 
появляется во 2-ом и т.д. Когда звучание слова прекращается, квадрат («звук») исчезает 
совсем. 
           б) прибор, в котором в соответствии с последовательным и медленным 
произнесением звуков поочередно загораются и гаснут синие лампочки. Так детей 
знакомят с динамикой и линейностью слов, демонстрируют им слово как 
последовательность звуков.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                  
                                                
                          Другая форма демонстрации «динамики» слова – когда окошки в 
линейке последовательно заполняются «звуками». Появившийся в окошке квадрат – 
«звук» не исчезает после того, как открывается следующее окошко.
            Вначале детей учат определять порядок, последовательность фонем. Для этого 
используют картинки-схемы его звукового состава. На картинке изображается предмет, 
слово-название которого будет проанализировано. Под картинкой дается графическая 
схема звук. состава, представляющая собой горизонтальный ряд клеток по числу фонем. 
Дети также получают несколько фишек, которыми должна последовательно заполняться 
схема на основе последовательного выделения звуков данного слова.
            Схема подсказывает ребенку количество звуков в слове и одновременно 
помогает контролировать действия по выделению звуков. А фишки являются 
заместителями звуков.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                           Дидактические игры и упражнения 
                                                                              по обучению грамоте
     «Найди букву»
     Цель: развивать слух, внимание и научить восприятию отдельных звуков в словах.
     Взрослый называет звук, а потом слова, в которых этот звук будет находиться в 
начале слова, в середине и в конце. Заранее оговорит, что, например, если этот звук 
вначале слова, ребенок должен поднять руки вверх, если в середине – похлопать в 
ладоши, если в конце – похлопать АО коленкам.
 
    «Что бывает?»
    Цель: развивать речь, мышление, остроту ума.
    Играя с ребенком в эту игру, необходимо задавать вопросы, касающиеся самых 
разнообразных свойств  предметов, что дает возможность различать вещи по форме, 
цвету, размеру и т.д.
Например, можете задавать такие  вопросы:
Что бывает красным? (клубника, арбуз, кирпич, крыша);
Что бывает круглым?  высоким?  пушистым? широким? твердым? белым? горячим? 



                                                 
                                                     

                                                                                                                                  
                                                
                          «Какое слово длиннее?»
       Цель: развивать речь, внимание?»
       Называть ребенку пары слов, одно из которых должно быть длинным, а второе – 
коротким. Задача малыша – на слух определить, какое из сказанных слов длиннее, а 
какое короче.

      «Волшебные звуки»
       Цель: развивать слуховое внимание, научить звуко-буквенному анализу.
       Взрослый договаривается с ребятами, что звуки «у» и «н» они будут считать 
волшебными.  Если дети услышат первый звук, они должны схватить себя за ухо, если 
второй – за нос. После этого взрослый рассказывает историю, в которой эти звуки 
встречаются часто, или просто произносит ряд слов, а ребята внимательно слушают и 
выполняют нужные действия.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                      «Составь слово из слогов»
                           Цель: развивать навык звуко-буквенного анализа, фонематический слух.
                      Взрослый говорит, что слоги в словах перепутались, и просит детей 
угадать, что же за слова можно из них составить. Если детей много, можно разделить их 
на команды, предоставляя право ответа по очереди или той команде, член которой 
первым поднял руку для ответа. За каждое угаданное слово команда получает призовое 
очко, за ошибку очко отнимается. Если же игра проводится с малым количеством детей, 
слова можно после недолгой тренировки загадывать по очереди. 
            «Красный и синий мячи»
            Цель: развивать грамотность, закрепить дифференциацию гласных и согласных 
звуков, совершенствовать внимание, реакцию, ловкость, быстроту мышления.
            Дети встают в круг.  Взрослый становится в его середину, кидает участникам 
игры красный или синий мяч и произносит любой звук. Красный мяч ребенок должен 
поймать, если услышит гласный звук, и не ловить, если согласный. Если мяч синий, все 
должно быть наоборот. Затем кидает мяч и произносит звук уже сам ребенок.
Мячи могут использоваться в игре поочередно или одновременно. Взрослый стоит в 
середине и ловит упавшие мячи, опять запуская их в игру.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                          «Продолжи слово»
                                              Цель: развить речь, звуко-буквенный анализ, 
сообразительность, реакцию, пополнить словарный запас.
              Дети делятся на две команды, которые встают друг против друга. Игрок первой 
команды, берет мяч, называет любой слог и кидает мяч первому игроку второй 
команды. Тот должен назвать свой слог или несколько слогов так, чтобы вместе с 
первым слогом они составили целое слово, затем назвать свой слог, бросая мяч второму 
игроку первой команды и т.д. Например, если первый игрок назвал слог НО, второй 
может сказать РА (чтобы получилось слово «нора») и назвать свой слог, допустим, тоже 
РА. Тогда третий ребенок, получивший мяч, может продолжить, сказав «кета», и начать 
новое слово. Тот, кто допустил ошибку, выбывает из игры.
           «Угадай букву»
           Цель: Развить мелкую моторику, закрепить основы грамоты, совершенствовать 
пространственное мышление.
        Участвуют 2 команды. Участники игры должны вылепить любые буквы. К столу по 
очереди подходит по одному игроку из каждой команды. Этому игроку завязывают 
глаза и дают одну пластилиновую букву, слепленную ребенком из команды соперников. 
Команда, отгадавшая большее количество букв, выигрывает.



                                                 
                                                     

                                                                                                                                        «Где спрятался звук?»
                                              Цель: развитие умения устанавливать место звука в слове.
                          Необходимые материалы: У воспитателя набор предметных картинок.
            У каждого ребенка карточка, разделенная на три квадрата, и цветная фишка 
(красная – если работа идет с гласным звуком, синяя – с согласным).
            Воспитатель показывает картинку, называет изображенный на ней предмет. Дети 
повторяют слово и указывают место изучаемого звука в слове, закрывая фишкой один 
из трех квадратов на карточке в зависимости от того, где находится звук: в начале, 
середине или в конце слова. Выигрывают те, кто правильно расположил фишку на 
карточке.
          «Где наш дом?»
          Цель: развитие умения дифференцировать сходные звуки.
          Необходимые материалы: набор предметных картинок, названия которых 
начинаются с оппозиционных звуков; прикрепленные к доске два домика, на кармашках 
которых написаны (вставлены) буквы, обозначающие дифференцируемые звуки, 
например (с) или (ш).
Каждый ребенок, выйдя к доске, берет картинку, называет ее, определяет наличие звука 
(с) или (ш), вставляет картинку в соответствующий кармашек. 



                                                 
                                                     

                                                                                                                                                          «Поезд»
                                             Цель: развитие умения определять количество звуков в слове.
                             Необходимые материалы: поезд, составленный из плоских фигурок 
электровоза и трех вагонов. В каждом вагоне по три окошка с кармашками для 
предметных картинок. Над окошками кружочки с обозначением количества звуков в 
слове. Предметные картинки с изображением животных.
               Воспитатель рассказывает, что однажды животные решили поехать в город к 
своим друзьям - ребятам,  но не могут понять, кто где должен ехать. «Вы проводники 
вагонов и должны им помочь.  В первый вагон могут сесть животные, названия которых 
состоят из трех звуков, во второй – из четырех звуков, в третий – из пяти звуков». По 
вызову воспитателя выходит ребенок, берет картинку с изображением животного и 
ищет его место в поезде, ориентируясь по цифрам на кармашке. Поезд отправится в 
путь только в том случае, если все животные правильно займут места.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           Дидактические игры с перфокартами 
                                                     в работе с детьми дошкольного возраста 
                                                                       по обучению грамоте

               Описание работы: дидактические игры с перфокартами разработаны для 
детей 5-7 лет по обучению элементам грамоты. 
               Цель: обучение грамоте дошкольников в процессе использования 
дидактических игр с перфокартами.
               Задачи:
- совершенствовать фонематическое восприятие, навыки звукового и слогового анализа 
слова, предложений, чтения слов, предложений;
- развивать графические навыки.
               Перфокарта – это индивидуальная ламинированная или, помещенная в файл 
карточка с заданием, сделанная из бумаги или картона. Задания ребенок выполняет с 
помощью фломастера или маркера. После проверки линии легко удаляются губкой.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           

Дидактическая игра «Найди букву»

Цель: совершенствование навыков звукобуквенного 
анализа. 

Оборудование: перфокарты, на которых слева изображены 
предметы, а справа – буквы, посередине — полоска для 
записи, фломастеры.

Ход игры. Дети соединяют линией каждую картинку с той 
буквой, с которой начинается ее название. 



                                                 
                                                     

                                                                                                                           

Дидактическая игра «Твердый-мягкий»

Цель: Развитие фонематического восприятия 
(дифференциация звуков [б]—[бь]) 

Оборудование: перфокарты, на которых изображена буква 
и картинки, названия которых начинаются с твердого или 
мягкого согласного звука.

Ход игры. Дети определяют, с какого звука начинается 
название предмета. Если первый звук твердый согласный, 
картинку обводят синим фломастером. Если первый звук 
мягкий согласный, картинку обводят зеленым фломастером.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           

Дидактическая игра «Подбери звуковую схему»

Цель: совершенствование навыков звукового анализа. 
Оборудование: перфокарты, на которых слева изображены 

предметы, а справа – схемы звукового анализа слов, 
посередине — полоска для записи, фломастеры.

Ход игры. Дети соединяют линией каждую картинку со 
звуковой схемой, которая подходит к названию изображенного 
предмета.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           

Дидактическая игра «Найди место звука в слове»
Цель: совершенствование навыков звукового анализа 

(определение места звука в слове).
Оборудование: перфокарты, на которых слева изображены 

предметы, а справа - схемы расположения места звука в 
словах, посередине — полоска для записи, фломастеры.

Ход игры. Дети определяют место звука [р] в слове 
(начало, середина, конец) и соединяют линией с 
соответствующей схемой.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           

Дидактическая игра «Посчитай слоги»

Цель: совершенствование навыков слогового анализа. 
Вариант 1.
Оборудование: перфокарты, на которых слева изображены 

предметы, а справа - цифры, посередине — полоска для 
записи, фломастеры.

Ход игры. Дети делят названия предметов на слоги и 
соединяют линией с цифрой, которая обозначает количество 
слогов в слове. 



                                                 
                                                     

                                                                                                                           

Дидактическая игра «Подбери картинку к слогу»

Цель: совершенствование навыков слогового анализа, 
чтения слогов.

Оборудование: перфокарты, на которых слева изображены 
предметы, а справа – напечатаны слоги, посередине — полоска 
для записи, фломастеры.

Ход игры. Дети рассматривают картинки и соединяют 
линией каждую картинку с тем слогом, с которого начинается 
ее название. 



                                                 
                                                     

                                                                                                                           

Дидактическая игра «Слово рассыпалось»
Цель: совершенствование навыков составления и чтения 

слов.
Оборудование: перфокарты, на которых слева напечатаны 

буквы из слов, а справа - предметы, посередине — полоска для 
записи, фломастеры.

Ход игры. Дети составляют из букв слова, печатают их в 
клеточках и соединяют линией с соответствующей картинкой. 



                                                 
                                                     

                                                                                                                               Альтернативные современные методики 
                      обучения грамоте  

Методика обучения грамоте 
Н.А. Зайцева

Зайцев Николай Александрович – 
педагог-новатор, академик Академии 
творческой педагогики, автор 
образовательных технологий, основанных на 
принципиально новых подходах к обучению 
грамоте и обеспечивающих высокую 
результативность. Его образовательные 
программы рассчитаны на активное участие 
не только воспитателей и педагогов, но и на 
родителей, роль которых в обучении ребенка 
крайне важна.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
                                                   В основе системы Н.А.Зайцева

                          лежит идея о том, что элементарной 
частицей речи является не буква, не слог, а склад. 
           Склад – это пара из согласной с гласной, или из 
согласной с твердым или мягким знаком, или же одна буква. 
Пользуясь этими складами (каждый склад находится на 
отдельной грани кубика), ребенок начинает составлять 
слова. Вот эти склады Зайцев и написал на гранях кубиков.
           Кубики он сделал различными по цвету, размеру, и 
звону, который они создают. Это помогает детям 
почувствовать разницу между гласными и согласными, 
звонкими и мягкими:

для  гласных – «золотые» (желтые) кубики;
для согласных их сочетаний с гласными, твердым и 
мягким знаком – «железные» (серебристо-серые) 
и «деревянные» (коричневые, большие и маленькие).



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
    

                                                             «Железные» - для звонких, 
                                                      «деревянные» – для глухих, 
                                               большие – для твердых, маленькие – для мягких. 
       И большие, и маленькие кубики могут быть двойными (склеенными). 
«Золотые» заполняются обрезками консервной жести (можно монетками), 
«железные» заполняется крышечками от бутылок, «дерерянные» заполнятся 
колобашками, можно обрезками твёрдого картона.
       Буквы пишутся  тремя  цветами: 
Голубой - Г – для гласных, 
Синий - С – для согласных, 
Зеленый - З – для твердого и мягкого знаков.
      Такая система помогает детям почувствовать 
разницу  между гласными и согласными, 
звонкими и мягкими. 
Пользуясь  складами, ребенок составляет слова. 



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
                                          

                             Основной принцип в методике Зайцева 
при обучении чтению — это принцип чтения по 
складам, сочетаниям звуков, максимально 
адаптированным к речи.   Самый яркий положительный 
эффект этой методики заключается в ее скорости. 
Ребенок 4-5 лет овладевает чтением буквально за 15-20 
часов занятий с развивающими кубиками, при этом ему 
не приходится оставаться надолго в одном положении, к 
примеру, смирно сидя за партой. Обучение проходит в 
игровой форме, благодаря чему малыш не испытывает 
усталости от получаемой информации.
        Методика Зайцева – это такая универсальная 
система, которая для каждого возраста открывается 
какой-то определенной стороной. 



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
                                                                       

                  Методика обучения письму и чтению
             М. Монтессори

      Мария Монтессори – итальянский врач, педагог, учёный, 
философ, гуманистка, католичка. Создатель педагогической 
системы, основанной на идее свободного воспитания.
      Мария Монтессори предлагает способ, с помощью 
которого дети сами – без помощи специального обучения, без 
азбук, букварей, прописей и почти без карандаша и бумаги  – 
легко и с желанием научатся читать. Причем читать бегло, без 
запинок и спотыкания.
       Монтессори-метод универсален. С его помощью можно 
научить ребенка писать, считать, развить общую эрудицию, 
логику, способность к аналитическому мышлению, мелкую 
моторику, у ребёнка воспитывается самостоятельность, любовь 
к труду и порядку. И конечно, ребенок легко осваивает чтение.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
                                                                       

                           Для обучения чтению по методу Монтессори необходимо создать зону 
русского языка. В нее входят:
• материал для расширения словарного запаса: карточки с картинками и словами;
• материал для развития фонематического слуха: наборы мелких предметов;
• материалы для подготовки руки к письму: металлические рамки-вкладыши для 
обводок и штриховок, ножницы для резания бумаги;
• материал для знакомства с письменными буквами: шершавый алфавит (буквы 
вырезают из бархатной  бумаги), поднос с манкой для письма;
• материал для написания  слов: большой подвижный 
алфавит (вырезан из цветного картона: голубой цвет 
для согласных и розовый – 
для гласных);
• материал для чтения: карточки с написанными 
отчетливым курсивом словами. 
Карточки помещаются в коробках и конвертах.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
                                                                       

                           Маленьких детей нужно  сначала учить писать, а не читать – утверждает 
Мария Монтессори. Наблюдая за детишками в своей школе, Монтессори пришла к 
выводу, что для ребенка проще написать букву (другими словами – нарисовать ее, ведь 
буква тоже рисунок), чем воспринять некий абстрактный образ буквы в книге. Причем 
начинать обучение нужно с прописных букв, а не с печатных, так как круговые 
движения детям даются легче.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
                                                                              Этапы освоения чтения по Монтессори:

                             1. Штрихуем  и обводим
  Чтение начинается с  письма, а письмо – с подготовки руки. Для этого монтессори-
педагоги советуют заняться штриховками и  обводками.
         2. Ощупываем буквы
  Тактильно дети запоминают лучше, чем на слух или даже визуально. Ощупывание 
мягких, пушистых буковок  доставляет малышам огромное удовольствие, и вскоре 
они уже будут знать  весь алфавит.
        3. Составляем  слова
  Когда дети узнают несколько  гласных (три, четыре) и столько же согласных, они 
приступают к составлению слов из подвижного алфавита.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
                                           4. Пишем слова

              Малыши приступают к  письму. Все дети делают это по-разному: одни 
долго ощупывают буквы, составляют слова и начинают писать лишь тогда, 
когда составление слов является для них легким делом; тогда они пишут сразу слова и 
целые предложения. Другие пишут подолгу буквы всего алфавита, одну за другой, или 
же повторяют одну и ту же букву, одно и то же слово. Обычно дети, начавшие писать, 
пишут неудержимо и с увлечением. У них, по выражению Монтессори, рождается 
мания письма.
             5. Читаем
  Наряду с письмом  идет и чтение. Ребенок, составляющий самостоятельно слова из 
подвижного шрифта, уже начинает читать. От слов, как и в письме, дети переходят  
к фразам и от рукописного шрифта – к печатному шрифту.



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
                                               Ребенок начинает практически пользоваться родным языком с 

раннего детства, но он не осознает тех способов, с помощью которых осуществляется 
его речь. 
         С началом обучения грамоте он приступает к анализу своей речи и узнает, что она 
состоит из предложений, которые в свою очередь состоят из отдельных слов, слова — из 
слогов, слоги — из звуков. Звуки при письме обозначаются буквами. 
         С психологической точки зрения начальный период обучения грамоте — это 
формирование у ребенка нового отношения к речи. Предметом познания становится 
сама речь, ее внешняя звуковая сторона. 
         Поэтому в период обучения грамоте ребенку необходима грамотная помощь 
родителя и педагога для того, чтобы их общие действия служили развитию 
фонематического слуха, умению различать в речевом потоке отдельные слова, звуки в 
слове, что приведет в результату – ребенок овладеет чтением и письмом. 



                                                 
                                                     

                                                                                                                           
    

Благодарим за внимание!


