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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования слоговой струк-

туры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи. Авторами выявлены 

особенности формирования слоговой структуры слова, описана система лого-

педической работы по преодолению недостатков слоговой структуры слова у 

названной категории детей, проанализированы результаты исследования. 
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Коррекция слоговой структуры слова – одна из приоритетных задач лого-

педической работы с дошкольниками, имеющими системные нарушения речи. 

Искажения слогового состава слова признаны ведущими и стойкими про-

явлениями в структуре речевого дефекта детей с общим недоразвитием речи. 

Среди разнообразных нарушений речи у детей дошкольников с ОНР, в том 

числе, с дизартрией одним из наиболее трудных для коррекции является такое 

проявление речевой патологии, как нарушение слоговой структуры слов. Этот 

дефект речевого развития характеризуется трудностями в произнесении слов 

различного слогового состава. Диапазон нарушений широко варьируется: от 

незначительных трудностей произнесения слов до грубых нарушений при по-

вторении ребенком двух- и трехсложных слов без стечений согласных даже с 

опорой на наглядность. Искажения слогового состава слова признаны ведущим 

и стойкими проявлениями в структуре речевого дефекта у детей с ОНР. 
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Для становления слоговой структуры слова значимыми являются такие не-

речевые процессы, как оптико-пространственная ориентация, возможности 

темпо-ритмической организации движений и действий, способность к серийно-

последовательной обработке информации. 

Эти неречевые процессы являются базовыми предпосылками усвоения 

слоговой структуры слова. 

Под понятием «слоговая структура» слова принято подразумевать взаимо-

расположение и связь слогов в слове. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что фонопросодиче-

ский компонент, как и другие, обладает собственной структурой. Гармония, 

ритм и лад, вероятно, выступают как его фоновые компоненты, длительность и 

соразмерность являются просодическими составляющими. В реализации слого-

вой структуры слова участвуют все перечисленные составляющие фонопросо-

дического компонента. 

Рассмотрение пространственного фактора в качестве одной из предпосы-

лок становления слоговой структуры слова обосновано исследованиями в обла-

сти психолингвистики, философии, психологии, нейропсихологии и др. 

Недостаточность пространственных представлений непосредственно проеци-

руется на восприятие и воспроизведение последовательностей элементов слова. 

Ориентировку в пространстве большинство исследователей понимают, как 

способность человека определять своё местоположение и положение других 

объектов в пространстве, дифференцировать направления пространства и сво-

бодно передвигаться в нём. 

Для ребёнка дошкольного возраста специфическим способом отображения 

и изменения окружающего пространства являются продуктивные виды дея-

тельности: рисование и конструирование. 

Любой серийной двигательной программе присуща ритмическая состав-

ляющая, без ритма действие распадается. 

Таким образом, успешность восприятия и проговаривания слоговой струк-

туры слова детерминирована рядом факторов, а именно, определённым уров-
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нем сформированности оптико-пространственной ориентации, возможности 

динамической и ритмической организации движений и действий, способности к 

серийно-последовательной обработке информации. 

В отечественной литературе наиболее широко представлено исследование 

слоговой структуры у детей с системными нарушениями речи. 

А.К. Маркова определяет слоговую структуру слова как чередование удар-

ных и безударных слогов различной степени сложности. 

Слоговая структура слова характеризуется четырьмя параметрами: 

1) ударностью; 

2) количеством слогов; 

3) линейной последовательностью слогов; 

4) моделью самого слога. 

Логопед должен знать, как усложняется структура слов, и обследовать 

тринадцать классов (четырнадцать типов) слоговых структур, которые являют-

ся наиболее частотными. Цель этого обследования – не только определить те 

слоговые классы, которые сформированы у ребёнка, но и выявить те, которые 

необходимо сформировать. Логопеду также необходимо определить тип нару-

шения слоговой структуры слова. Как правило, диапазон данных нарушений 

широко варьируется: от незначительных трудностей произношения слов слож-

ной слоговой структуры до грубых нарушений. 

Нарушения слоговой структуры по-разному видоизменяют слоговой со-

став слова. Чётко выделяются искажения, состоящие в выраженном нарушении 

слогового состава слова. 

1. Нарушения количества слогов: 

а) элизии; 

б) итерации. 

2. Нарушение последовательности слогов в слове. 

3. Искажение структуры отдельного слога: 

4. Антиципации. 

5. Персеверации. 
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6. Контаминации. 

Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием сенсорных 

(фонетических) и моторных (артикуляционных) возможностей ребенка. Преоб-

ладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, свиде-

тельствуют о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. 

Задерживающее влияние слоговых искажений на процесс овладения речью 

усугубляется ещё и тем, что они отличаются большой стойкостью. Все эти осо-

бенности формирования слоговой структуры слова мешают нормальному раз-

витию устной речи (накоплению словаря, усвоению понятий) и затрудняют об-

щение детей, а также, несомненно, препятствуют звуковому анализу и синтезу, 

следовательно, мешают обучению грамоте. 

Структура речевого дефекта неоднородна. Опыт работы с детьми с ОНР 

позволил мне выделить ряд общих закономерностей. 

Наиболее выразительным показателем является нарушение ритмической 

организации слова. Пониженная наблюдательность, неумение вслушиваться в 

инструкцию, плохая переключаемость сказываются на протекании двигатель-

ных актов. Дети не улавливают ритм и не могут воспроизвести предложенный 

ритмический рисунок выстукиванием, похлопыванием. Также, у детей с ОНР 

нарушена мелкая и крупная моторика, координация движений, ориентировка в 

пространстве. 

Мы заметили, что нарушения слоговой структуры слова удерживаются в 

речи дошкольников с ОНР длительное время, обнаруживаясь всякий раз, как 

только ребенок сталкивается с малознакомым словом, с его новой звуко-

слоговой структурой. Даже при наличии правильного произношения отдельных 

звуков слоговая структура, состоящая из этих звуков, воспроизводится ребен-

ком искаженно. 

В коррекционной работе стала использовать следующие методы и приёмы. 

Упражнения на развитие пространственной ориентации: 

«Далеко – близко», «Высоко, низко, глубоко». 

Графические диктанты, Кинезиологические упражнения. 
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Упражнения и дидактические игры на развитие фонематического слуха: 

«Угадай инструмент», «Что шумит?», «Телефон», «Скажи парами». 

Упражнения на формирование слогового анализа и синтеза: 

«Весёлый паровозик», «Телеграфист», «Я начну, а ты закончи», «Угадай 

слово». 

Работа над ритмом (сначала над простым, затем над сложным). 

Детям предлагаются различные способы воспроизведения ритма: отхлопы-

вание в ладоши, отстукивание карандашом, использование музыкальных ин-

струментов. 

«Хлопай как я», «Повтори ритм», Логоритмические упражнения. 

Закрепление навыков точного воспроизведения слогов, слов: 

«Повтори цепочку». 

Отраженное проговаривание и заучивание: 

Слов, словосочетаний, предложений, рифмовок, чистоговорок, стихов, 

текстов. «Повтори за мной». 

Работу над слоговой структурой слова я строю с учетом особенности раз-

вития соответствующих сенсорных возможностей ребенка: речеслухового вос-

приятия и речедвигательных навыков. 

В процессе коррекционной работы учителю-логопеду необходимо учиты-

вать особенности овладения слоговой структурой слова детьми, находящимися 

на различных уровнях речевого развития при общем недоразвитии речи и их 

индивидуальные особенности, выстраивать работу последовательно и поэтап-

но, опираясь на классификацию слоговой структуры слов русского языка, вы-

деленных А.К. Марковой. 

Выстраивать работу по коррекции слоговой структуры слова на различных 

уровнях общего недоразвития речи стоит в несколько этапов. 

Первый этап – это подготовительный. Данный этап рассчитан на подготов-

ку ребенка к дальнейшему усвоению слогоритмической структуры слова. На 

этом этапе работа должна быть направлена на формирование фонетико-

фонематической стороны речи, оптико-пространственных представлений, раз-
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витие моторики и ритмико-координированных движений, а также на развитие 

слухового гнозиса. Данный этап осуществляется сначала на невербальном ма-

териале, затем на вербальном материале. 

На основном этапе происходит сама коррекция слоговой структуры слова. 

Работа на данном этапе направлена на формирование и отработку правильного 

произношения слов различной слоговой сложности с и без стечений согласных. 

Логопеду важно учитывать классификацию слов различной слоговой сложности 

по степени возрастания, выделенную А.К. Марковой, и стоить свою коррекцион-

ную работу поэтапно: от легкого к сложному. Работа осуществляет на вербальном 

материале, активно используется различные дидактические игры и пособия. 

Закрепляющий этап направлен на закрепление уже сформированных навы-

ков произнесения различных по слоговой сложности слов, повторения прой-

денного лексического материала. 

Таким образом, чтобы достичь успешных результатов коррекционной работы 

слоговой структуры слова у дошкольников с ОНР, нужно организовывать поэтап-

ную и системную коррекционную работу, выстроенную с учетом классифика-

ции А.К. Марковой и индивидуальных особенностей речевого развития ребёнка. 
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