
Правильная речь – залог успешного обучения в школе. 

  Все родители мечтают о том, чтобы учился ребёнок легко и с 

удовольствием. А это во многом зависит от того, как ребёнок подготовлен к 

школе. Каждый родитель ребёнка, стоящего на пороге школы, испытывает 

тревогу и сомнения: сможет ли мой ребёнок успешно учиться, будет ли он 

впитывать ту информацию, которая преподаётся в школе, сможет ли 

качественно усвоить её и применять в дальнейшей жизни? И, конечно же, 

особенно это тревожит тех родителей, чьи дети занимаются с логопедом. 

Вместе с ребёнком за семь лет дошкольной жизни вы построили фундамент 

из многих кирпичиков. И чем крепче этот фундамент, тем увереннее будет 

чувствовать себя ваш ребёнок в новой школьной жизни.  Одним из важных 

кирпичиков в этой постройке является речевое развитие  ребёнка. Устная 

речь является основой для письменной речи. Чем лучше у ребёнка развита 

устная речь, тем легче он овладеет в школе письмом и чтением. 

Речь, как рука, состоит из пяти взаимосвязанных составляющих. 

Недоразвитие   одной из них делает речь неполноценной. 

Первое и самое главное – правильное произношение  всех звуков, поскольку 

чистое звукопроизношение является основой для формирования речевого 

слуха. Отсутствие или искаженное произношение даже одного звука 

значительно ухудшает речевой слух и влияет на усвоение норм и правил 

правописания. Так, например, отсутствие или искаженное произношение 

звуков Л и Р 

             

 

Недостатки произношения, сопровождающиеся нарушениями письма. 

     Нередко дефекты речи у детей не исчерпываются недостатками 

произношения и распространяются на процессы фонемообразования. В этих 

случаях дети при нормальных умственных способностях и слухе с трудом 

овладевают грамотой, в процессе письма допускают большое количество 

характерных ошибок, которые проявляются чаще всего в общем искажении 

звукового состава слов и замене букв (дисграфия). 

     Однако затруднения в овладении письмом, вызванные речевыми 

отклонениями, не следует смешивать с неуспеваемостью, обусловленной 

другими причинами. 



     Недостатки произношения, которые сопровождаются недоразвитием 

звукового анализа, вследствие недостаточной сформированности 

фонематических обобщений и представлений и оказывают большое влияние 

на усвоение детьми школьных знаний, в отличии от тех, которые 

выражаются только в нарушении артикуляции звуков без каких-либо 

сопутствующих проявлений. 

     При недоразвитии или несформированности звукового анализа дети 

затрудняются не только в произношении, но и в слуховой дифференциации 

звуков речи, что приводит к недостаточно полному и точному овладению 

звуковым составом слова. 

       Несмотря на то, что недостатки произношения, сопровождающиеся 

нарушениями письма, разнообразны, преобладающими являются замены, 

смешение звуков и неустойчивое пользование ими. Ребенок может повторить 

все звуки, но в его самостоятельной речи сходные по звучанию и 

артикуляции звуки или смешиваются, или произносятся близко к одному 

какому-либо звуку. 

      Замены и смешения обычно происходят в определенных пределах, они 

распространяются лишь на те звуки, которые отличаются друг от друга 

одним каким-либо признаком, на так называемые «оппозиционные» звуки. 

     Наряду с недостатками произношения звуков у некоторых детей 

встречаются пропуски отдельных звуков или частей слова. В основном 

пропускается безударная часть слова или согласный звук в словах со 

стечением двух или более согласных. Иногда можно наблюдать и лишние 

звуки в слове. 

     Нарушение слоговой структуры слова свидетельствует о том, что у детей 

нет достаточно четкого представления о звуковом составе слова. 

     Произношение может быть нарушено в разной степени: от совсем 

невнятного и искаженного, когда неправильно произносится много звуков, 

до достаточно разборчивого, с дефектами произношения единичных звуков: 

в некоторых случаях отмечается лишь общая смазанность и нечеткость речи.  

     В своей практике, сталкиваясь с детьми, у которых имеются дефекты 

произношения, педагог должен помнить и учитывать, что недостатки 

произношенияво многих случаях являются показателем недостаточной 

сформированности фонематического развития. Они свидетельствуют о том, 

что дети в дошкольном возрасте не проделали необходимой познавательной 



работы по вычленению отдельных звуков из живой речи и соотнесению их 

между собой, а это, как известно необходимое условие для успешного 

обучения письму и чтению. 

     Нарушение дифференциации звуков речи — основной фактор, 

обусловливающий специфические нарушения письма. Трудность различения 

и восприятия звуков речи отрицательно влияет на формирование у детей 

практических обобщений о звуковом составе слова. Оно оказывается 

ограниченным и не всегда точным. Однако проявления нарушений звуковой 

стороны речи этим не исчерпываются. Они сказываются также в 

затруднениях формирования звукового анализа слова, что в свою очередь 

приводит к нарушениям в усвоении письма.  

     Чем больше нарушено у ребенка различение звуков (следовательно, и 

представление о звуковом составе слова), тем труднее он справляется со 

звуковым анализом, тем более трудностей испытывает, овладевая навыками 

письма. 

    В письме всех детей, независимо от степени овладения соответствующими 

навыками, можно обнаружить характерные ошибки на смешение и замену 

букв, так называемые дисграфические ошибки. Различно лишь их 

количество.  

     Ошибки на смешение и замену букв проявляются в основном внутри 

определенных групп звуков, отличающихся очень тонкими акустико-

артикуляционными признаками: 

− шипящих и свистящих; 

− глухих и звонких; 

− мягких и твердых; 

− Р и Л и т.д. 

и свидетельствуют о недостаточной дифференциации на слух и 

артикуляцию этих звуков.  

   В зависимости от характера нарушения произношения и различения 

звуков на письме каждого учащегося преобладают определенные ошибки 

на замену букв, а другие могут встречаться редко или не встречаться 

совсем. 

    Причем характерно, что одни учащиеся могут допускать замену букв, 

соответствующую одной какой-нибудь паре звуков или одной группе 



звуков; другие допускают замену в нескольких парах букв из различных 

групп звуков. 

     О степени нарушения письма следует судить как по количеству, так и 

по характеру ошибок, особенно специфических, на смешение и замену 

букв. Чем больше количество букв, соответствующих разным группам 

звуков, у одного ребенка оказывается замененными, тем в большей 

степени у него нарушено письмо. 

        Ошибки в письме не всегда соответствуют ошибкам в произношении. 

Иногда наблюдается прямая зависимость: в письме заменяется та буква, 

соответствующий звук которой дефектен в произношении. В других случаях 

такой прямой зависимости нет. 

     Установлено, что нарушение произношения даже одного звука может 

быть симптомом фонематического недоразвития и отрицательно влиять на 

формирование звукового анализатора. Нарушается анализ не только тех слов, 

в состав которых входит неправильно произносимый звук, но и слов, 

включающих звуки, сходные с нарушенным по звучанию и месту 

образования. 

     Таким образом, ошибки в письме на замену букв закономерно связаны не 

только с дефектами произношения, но и в первую очередь с недостаточным 

различением смешиваемых звуков на слух. 

     Недостаточная дифференцированность восприятия звуков проявляется и в 

произношении, но с особой силой она сказывается на письме. 

     Наряду с этими специфическими ошибками встречается значительное 

количество и таких ошибок, как пропуск букв и слогов, недописки, 

добавления, перестановки, приводящие к искажению звукового состава 

слова, слитное написание слов, раздельное написание одного слова. Все эти 

ошибки указывают на то, что ребенку трудно представить слово в целом и , 

анализируя его, выделить звуки, сохраняя, в то же время как количество, так 

и правильный порядок их. 

      Однако ведущий показатель подготовленности учащихся к усвоению 

грамоты — общий уровень развития фонематического восприятия. 

     Ошибки на письме можно разделить на две большие группы. Во-первых, 

специфические дисграфические ошибки — замены, смешения букв, общее 

искажение слов и т.д., находящиеся в тесной зависимости от характера 

нарушения произношения.  Во-вторых, пропуски букв, слогов, перестановки, 



добавления, ошибки на правила (неспецифические ошибки), которые 

наблюдаются и у детей с нормальным произношением, но в гораздо меньшем 

количестве. Все это свидетельствует о том, что ребенку трудно представить 

слово в целом, выделить звуки, сохраняя при этом правильный порядок и 

количество их в слове. 

      

       

      

 

 

Неправильное произношение затрудняет обучение чтению и письму, 

особенно если ребёнок в речи заменяет одни звуки на другие. А если у 

ребёнка нарушено произношение нескольких звуков, то это затрудняет 

процесс общения как со взрослыми, так и с детьми. 

Важное влияние особенности артикуляционного аппарата оказывают  на 

темпо-ритмические характеристики чтения. Затруднения в артикулировании 

проявляются в том, что ребёнок медленно читает, долго читает по слогам, 

затрудняется в понимании прочитанного. 

           

Второе - это фонематическое восприятие, то есть способность слышать звуки 

речи, определять количество и последовательность звуков в слове, в основе 

письма лежит фонетический принцип – как слышу, так и пишу. 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП, в соответствии с которым слова или их 

части пишутся так, как они произносятся. 

количество слов в предложении. Фонематическое восприятие – это 

своеобразный кит, на котором держится обучение чтению и письму. 

Несформированность фонематического слуха приводит к тому, что учащиеся 

нередко не различают твёрдое и мягкое звучание согласных, в дальнейшем 

допускают много ошибок на грамматические правила (безударные гласные, 

удвоенные согласные, разделительный мягкий знак). 

Третье – словарь, то есть количество слов, которые ребёнок знает, смысл 

которых понимает и использует в активной речи. Низкий ограниченный 

словарный запас в дальнейшем затрудняет и понимание объяснений учителя, 

подбор проверочных слов, понимание прочитанного и пересказ, заучивание 

стихотворений. Объём и качество словаря напрямую зависят от того, 

насколько полноценным является его общение. Поэтому родителям 



необходимо знакомить ребёнка с новыми предметами, явлениями, их 

названиями. Важно беседовать с ребёнком, задавать вопросы, создавать 

ситуации, в которых ребёнок может  порассуждать.  

Четвертое – лексико - грамматический строй речи, то есть умение ребёнка 

правильно, грамотно построить фразу. 

Несформированность  грамматических представлений (трудности 

словообразования, словоизменения, неправильное употребление предлогов, 

окончаний) в дальнейшем приводит к трудностям в овладении письменной 

речью, то есть к аграмматизму.  

И пятое – связная речь. Ребёнок должен уметь логично, последовательно 

пересказать какое-то событие  или свои впечатления о чём-либо. Наибольшие 

трудности в младших классах испытывают дети, не умеющие связно, 

последовательно и ясно излагать свои мысли, объяснять то или иное явление, 

а на более поздних этапах обучения ученики не владеют навыками написания 

изложения и сочинения. Речевые навыки дети приобретают лишь в общении 

с окружающими и поэтому очень важна правильная, красивая, литературная 

речь взрослого. 

О письме. Для того, чтобы у  ребёнка был красивый , ровный 

почерк  необходимо развивать мелкую моторику рук. У ребёнка 6-7 лет ещё 

недостаточно развиты мышцы кисти рук, наблюдается низкая координация 

движений, не закончилось окостенение запястья и фаланг пальцев. Поэтому 

этот возраст является очень благоприятным для развития ручной умелости и 

графомоторных навыков. 

О чтении. Учить  читать до школы можно, но учить  нужно правильно. 

Главная ошибка родителей, когда они учат ребёнка читать  - это 

неправильное произношение звуков. Учите детей не буквам , а звукам, без 

призвуков (М, Н,Л, а не МЭ, ЭЛЬ, ЭН и т.д.).  

В последний перед школой год нужно постараться преодолеть все 

недоработки психологической подготовки  ребёнка к обучению в школе. 

Подумайте, умеет ли ваш ребёнок внимательно слушать, отвечать на 

вопросы, подчиняться требованиям старших, всегда ли доброжелательно 

относится к окружающим. 

Задача родителей – не опережающее изучение программы первого класса, а 

всестороннее развитие ребёнка. Посещайте вместе с ребёнком различные 

выставки, музеи, совершайте интересные поездки. Каждому первокласснику 

необходимы знания о жизни нашей страны, о родном городе или посёлке, о 

труде взрослых членов семьи, о природе         родного         края. В процессе 



приобретения этих знаний формируется необходимая интеллектуальная 

активность, рождается радость познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


