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В статье анализируются проблемы речевого развития детей дошкольного возраста в контексте нару-
шений слоговой структуры слова. Представлена сущность данного феномена как особая трудность для до-
школьника воспроизводить разные по слоговому составу слова родного языка. Рассмотрены особенности 
формирования слоговой структуры слова, зависимость овладения слоговой структурой слова от состояния 
фонематического восприятия, артикуляционных возможностей, семантической недостаточности, мотиваци-
онной сферы ребёнка, а по данным последних исследований – от особенностей развития неречевых процес-
сов: оптико-пространственной ориентации, ритмической организации движений и действий, способности 
к серийно-последовательной обработке информации. Представлен анализ современных научно-методиче-
ских подходов по коррекции нарушений данного направления. Определена последовательность логопедиче-
ской работы по развитию слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста.
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The article analyzes the problem of speech development of preschool children in the context of violations of 
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В  настоящее  время  отмечается  увели-
чение  количества  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья. Среди них доста-
точный процент составляют дети с речевы-
ми нарушениями. В современных условиях 
развития  образования  развиваются  вариа-
тивные  формы  образования,  открываются 
разные  организации,  например,  консульта-
тивные  пункты,  центры  дополнительного 
образования,  где  специалисты  оказывают 
образовательные услуги, в том числе и кор-
рекционно-развивающего направления. Од-
нако, многие родители, отмечают у ребенка 
трудности в звукопроизношении, тогда как 
не  обращают  должного  внимания  на  иные 
нарушенные структурные компоненты речи. 
При этом их желание сводится к получению 
положительного  результата  в  максималь-
но  короткий  срок.  В связи  с  этим  нередко 
учителя-логопеды,  стараясь  удовлетворить 
запрос  родителей,  пропускают  подготови-
тельный  этап  работы  и  акцентируют  свое 
внимание на работе с вербальным материа-
лом, не уделяя должного внимания коррек-
ции слоговой структуры слова. Между тем, 

сегодня  достаточное  количество  дошколь-
ников  помимо  недостатков  звукопроизно-
шения имеют нарушения слоговой структу-
ры слова.

Шарипова  З.В.  в  своем  исследовании 
сообщает,  что  «трактовка  термина  «слого-
вая  структура  слова» у разных лингвистов 
и психологов имеет свои особенности. На-
пример, А.Н. Гвоздев, анализируя усвоение 
слоговой  структуры  слова,  отмечает  сле-
дующие  ее  особенности:  число  слогов,  их 
силу в зависимости от ударения [5, с. 123].

Другая  группа  исследователей: 
Н.И. Жинкин,  Г.М. Лямина,  Н.X. Швач-
кин, Д.Б. Эльконин – употребляют термины 
«слоговой  состав  слова»,  «слоговая  струк-
тура  слова»  в  таком же объеме признаков: 
число слогов безотносительно к звукам сло-
ва и к строению отдельных слогов.

Третья  группа  авторов,  например 
Т.Г. Егоров, включают в понятие «слоговой 
состав слова» еще один признак – характе-
ристику  отдельных  слогов  (открытый,  за-
крытый  слог,  прямой  и  обратный,  слог  со 
стечением согласных и без него).
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Соответственно,  можно  говорить 

о  слоговой  структуре как о  характеристи-
ке слова с точки зрения количества, после-
довательности и  видов  составляющих  его 
слогов [11, с. 19].

Необходимо  отметить  и  тот  факт,  что 
существует  зависимость  овладения  слого-
вой  структурой  слова  от  состояния  фоне-
матического восприятия, артикуляционных 
особенностей,  семантической  недостаточ-
ности, мотивационной сферы ребёнка, а по 
материалам  последних  исследований  –  от 
особенностей  развития  неречевых  процес-
сов: оптико-пространственной ориентации, 
ритмической организации движений и дей-
ствий,  способности  к  серийно-последо-
вательной  обработке  информации.  На  это 
указывают  работы  Г.В. Бабиной,  Н.Ю. Са-
фонкиной.  Эти  неречевые  процессы  явля-
ются  базовыми  предпосылками  усвоения 
слоговой  структуры  слова.  Пространство 
и время выступают в ритмических структу-
рах  как  неразрывное  единство,  как  основа 
существования любого явления, протекания 
любого процесса.

Специфика  пространственных  отноше-
ний качественно влияет на уровень общих 
и частных возможностей ребенка. Дефици-
тарность пространственных представлений 
нарушает  линейность  построения  и  этап-
ность прохождения любой сенсорной и дви-
гательной  программы,  деформирует  дея-
тельность различных уровней, в том числе 
и  речевую.  Недостаточность  простран-
ственных  представлений  непосредственно 
проецируется на восприятие и воспроизве-
дение последовательностей элементов сло-
ва [6, с. 14].

Существуют  разные  нарушения  слого-
вой  структуры  слова:  деформация  за  счет 
нарушения количества слогов (элизии, ите-
рации),  последовательности  слогов  (пере-
становки), искажений структуры отдельно-
го  слога  (сокращение  стечений  согласных, 
вставки), антиципации (уподобления), пер-
северации  (застревание),  контаминации 
(соединение частей двух слов).

А.К. Маркова говорит о том, что «рабо-
та над произношением слоговой структуры 
слова  должна  сопровождаться  развитием 
соответствующих сенсорных возможностей 
ребенка. Его надо научить расчленять сло-
во на  слоги  сначала по подражанию вслед 
за  логопедом,  затем  самостоятельно.  Для 
усвоения  различения  слов  по  их  слогово-
му составу необходима специальная работа 
и над слухо-речевым ритмом».

Слоговая структура слова определяется 
ученым как чередование ударных и безудар-
ных  слогов  различной  степени  сложности 
и имеет 4 параметра: ударность, количество 

слогов,  линейная  последовательность  сло-
гов, модель самого слога [6, с. 14].

А.К. Маркова  рассматривает  14  типов 
слоговой структуры слова по возрастающей 
степени сложности. Усложнение идет в на-
ращивании количества слогов (используют-
ся односложные, двусложные, трехсложные 
и четырехсложные слова) и в степени слож-
ности  слога  (открытый-закрытый,  слог  со 
стечением согласных и без него) [10, с. 6].

Логопед,  исправляя  нарушения  звукос-
логовой  структуры,  выполняет  лишь часть 
общей  коррекционной  работы  в  преодоле-
нии речевых нарушений. Эта деятельность 
специалиста планируется строго индивиду-
ально  для  каждого  ребенка  в  зависимости 
от вида речевой патологии, уровня речевого 
развития, возраста и интеллектуальных воз-
можностей.  Разные  научно-методические 
подходы в коррекции звукослоговой струк-
туры слов у детей с речевыми нарушениями 
рассмотрены  в  работах  практического  ха-
рактера  С.Е. Большаковой,  Н.С. Четверуш-
киной,  Т.А. Ткаченко,  Н.В. Курдвановской, 
Л.С. Ванюковой, Г.В. Бабиной, Н.Ю. Шари-
повой, Т.А. Титовой, Г.Г. Голубевой [2, с. 3].

Анализ  научно-методических  подходов 
показал,  что  авторы  предлагают  в  работе 
по развитию слоговой структуры слова вы-
делять как минимум два  этапа: подготови-
тельный  и  основной.  Кратко  рассмотрим 
существующие подходы по коррекции ука-
занных нарушений.

Выделим  способ  организации  работы 
по  коррекции  слоговой  структуры  слова 
Г.В. Бабиной,  Н.Ю. Сафонкиной [3].  Авто-
ры  предлагают  полный  комплект  пособий 
по данному направлению, где отражены ма-
териалы исследования слоговой структуры 
слова, предпосылок ее становления у детей, 
описана процедура обследования состояния 
слоговой структуры и представлена система 
коррекционно-развивающей работы по дан-
ному направлению, включающая:

– этап  формирования  пространствен-
ных  представлений  и  оптико-простран-
ственной ориентации;

– развитие  моторных  функций  (про-
странственной организации и сложных па-
раметров  серийных  движений  и  действий 
(динамических, темпоральных);

– этап  формирования  слоговой  струк-
туры  слова  (восприятие  и  проговаривание 
лексических единиц).

З.Е. Агранович  в  ходе  подготовитель-
ного этапа предлагает организовать работу 
вербально и невербально. На невербальном 
материале (на материале неречевых звуков) 
используются игры и упражнения на разви-
тие концентрации слухового внимания, слу-
хового  гнозиса  и  слуховой  памяти.  В этот 
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же период идет работа над ритмом (отхло-
пывание в ладоши, отстукивание мячом, ис-
пользование  музыкальных  инструментов); 
формируется общая координация движений 
под  ритмическую  музыку  (маршировка, 
легкий  бег,  ходьба);  выполняются  упраж-
нения  на  развитие  динамического  пракси-
са рук (движения по образцу, по словесной 
инструкции  или  под  счет);  графические 
упражнения  на  переключение  («продолжи 
строчку» и др.) [1, с. 13].

В ходе подготовительного этапа на вер-
бальном  материале  используются  упраж-
нения  и  игры,  способствующие  формиро-
ванию  таких  пространственно-временных 
представлений,  как  начало-конец,  первый-
последний, перед-за-после. В целях пропе-
девтики  ознакомления  детей  со  звуко-сло-
говым рядом рекомендуется использование 
игровых  ситуаций  со  сказками. Например, 
«Репка», где в беседе с ребенком использу-
ются понятия: первый-последний и др.

Уточняется,  что  для  детей  с  низким 
уровнем  речевого  развития  данные  виды 
деятельности  недоступны,  поэтому  до-
школьники  знакомятся  с  музыкальными 
инструментами, учатся узнавать их на слух, 
обучаются различать громкую и тихую речь, 
участвуют в игровых занятиях по развитию 
подражательности, движений, сопровожда-
ющихся речью и др. [1, с. 14].

Коррекционную  работу  на  основном 
этапе  З.Е. Агранович  делит  на  несколько 
уровней:

– уровень гласных;
– уровень слогов;
– уровень слова.
Отрабатывая  слова  разной  слоговой 

структуры, необходимо учитывать их струк-
туру  (материал  постепенно  усложняется 
и расширяется). С порядком отработки слов 
с  различными  типами  слоговой  структуры 
можно  ознакомиться  в  пособии  Е.С. Боль-
шаковой «Работа логопеда с дошкольника-
ми» [1, с. 19].

На  этом  же  (основном)  этапе  сначала 
организуется  работа  по  развитию фонема-
тического и слогового анализа слов, потом 
фонематического и слогового синтеза слов, 
затем  отрабатываются  смешанные  упраж-
нения  на  анализ  и  синтез  слов. Предусма-
тривается  отработка  слоговой  структуры 
слова  на  разном  материале  (используются 
чистоговорки,  законченные  предложения, 
стихи и другие тексты).

С.Е. Большакова  предлагает  в  работе 
над слоговой структурой слова условно вы-
делить несколько направлений:

1. Формирование  предпосылок  разви-
тия слоговой структуры слова (включаются 
упражнения  на  развитие  оптико-простран-

ственной  ориентации,  сомато-простран-
ственной  ориентации,  ориентации  в  двух-
мерном  пространстве  (на  листе  бумаги), 
развитие  временно-пространственной  ори-
ентации, динамической и ритмической ор-
ганизации движений).

2. Работа  с  гласными.  Точное  восприя-
тие  и  четкая  артикуляция  гласных  обеспе-
чивают  правильную  передачу  слогового 
абриса  слова,  а  также  предупреждают  за-
мещение  гласных  и  перестановку  слогов. 
Автор уточняет, что на этапе овладения ар-
тикуляционной  гимнастикой  следует  при-
учать  детей  к  ряду  ручных  поз,  соответ-
ствующих  гласным  звукам.  Впоследствии, 
чередование поз гласных облегчает ребенку 
переключение со слога на слог. Предотвра-
щает пропуски и замены [4, с. 17].

3. Работа над слогами. Автор предлага-
ет всякий согласный звук изображать ману-
ально кулаком, приближенным к плечу. При 
переходе к гласному звуку кулак продвига-
ется вперед и превращается в символ глас-
ного. Предлагаются разные варианты зада-
ний  для  закрепления  работы  над  слогами 
(от пересчета количества слогов и выклады-
вания фишек до выделения ударного слога 
и составления слога из заданных звуков).

4. Работа  над  слогами  со  стечениями 
согласных  (требует  отдельной  отработки 
сначала в сопровождении ручных символов 
и зрительной опоры, потом без опоры). От-
рабатываются слоги: открытые и закрытые, 
с  оппозиционными  согласными,  цепочки 
слогов, слоги со сменой позиции согласного.

5. Работа  над  словами  (14  типов  по 
классификации А.К. Марковой). Необходи-
мо  подчеркнуть,  что  в  организации  здесь 
выделяются 2 этапа:

1. С использованием  упражнений  на 
дифференциацию длинных и коротких слов.

2. С использованием 10 видов упражне-
ний (на объяснение значений малознакомых 
слов, на отраженное скандированное повто-
рение слов изучаемого типа, на повторение 
с  выделением ударного  слога,  упражнение 
с перестановкой слогов и др.) [4,с. 25-39].

Т.А. Ткаченко  говорит  о  том,  что  лого-
педическая работа над слоговой структурой 
слова должна осуществляться в тесной вза-
имосвязи с лексическим и грамматическим 
значением  слов  [9,  с. 5].  Деятельность  по 
формированию  слоговой  структуры  слова 
она предлагает разделить на 4 этапа:

1. Подготовительный  (создается  фоне-
тико-фонематическая база).

2. Формирование  слоговой  структуры 
слова  (3  ступени:  соотнесение  звучания 
слов  со  зрительными  символами  гласных 
звуков, моделирующих их слоговой контур, 
воспроизведение  сочетаний  слогов  со  сте-
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чением  согласных  звуков,  проговаривание 
слов и их сочетаний, содержащих стечения 
согласных).

3. Закрепление навыков точного воспро-
изведения  слоговой  структуры  слова  (осу-
ществляется  отраженное  проговаривание 
и заучивание слов, словосочетаний, предло-
жений;  рифмовок  и  стихов;  скороговорок; 
рассказов).

4. Заключительный  (полученные  на-
выки  точного  воспроизведения  слоговой 
структуры  слова  используются  в  самосто-
ятельной  речи:  дети  составляют  рассказы 
по опорным словам, описывают предметы, 
сравнивают объекты, вступают в диалог на 
заданную  тему,  рассказывают  о  ситуациях 
из личного опыта и т.п.) [9, с. 8].

О.И. Крупенчук в комплексной методи-
ке коррекции нарушений слоговой структу-
ры слова представляет блочную структуру, 
включающую:

1. Дыхательные упражнения.
2. Массаж и самомассаж.
3. Упражнения для развития мелкой мо-

торики.
4. Биоэнергопластика  и  интерактивная 

артикуляционная гимнастика.
5. Развитие ритмических способностей.
6. Формирование  пространственных 

и квазипространственных представлений.
7. Кинезиологические упражнения.
8. Проговаривание  слов  доступного 

класса.
В тоже время, автор уточняет, что блоки 

предлагаются не последовательно, а единов-
ременно, удельный вес и длительность упраж-
нений варьируются в зависимости от времени 
занятий  (начало,  середина,  конец  учебного 
года) и возможностей детей [6, с. 19].

Итак, мы кратко проанализировали не-
сколько  современных  методик  по  форми-
рованию  слоговой  структуры  слова.  Все 
авторы  указывают  на  то,  что  процесс  кор-
рекции  данного  вида  нарушений  является 
системным,  многоступенчатым,  требую-
щим  тщательной  последовательной  прора-

ботки  с  использованием  разнообразных 
дидактических  приемов.  Следовательно, 
непродуманное  выхватывание  отдельных 
элементов,  например,  приема  отхлопыва-
ния  ритмического  ряда  или  отраженного 
воспроизведения  слов,  не  сможет  обеспе-
чить желаемого результата.

Таким образом, работу по коррекции на-
рушения слоговой структуры слова у детей 
дошкольного возраста по результатам лого-
педического  обследования  целесообразно 
планировать  с  четким  соблюдением  всех 
этапов  работы,  с  использованием  допол-
нительных  стимулов,  привлекая  педагогов 
разного профиля (воспитателей, музыкаль-
ных руководителей, инструкторов по физи-
ческой культуре и других).
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