
Методические материалы
Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным

особенностям дошкольника. 
Все  занятия  проводятся  в  доступной  игровой  форме.  Часто

используются сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются
путешествия.  Каждое  занятие  имеет  игровое  название  –  тему,  которая
сообщается детям, и дидактическую тему, на основе которой ставятся цели
данного занятия. Все пособия легко изготавливаются руками педагога. Игры,
упражнения увлекают всех детей, даже умеющих читать. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых
материалов в литературе, новых методик и технологий.

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым
анализом,  выделять  особенности  слов,  сравнивать,  находить  правильное
решение.  У  детей  развивается  интерес  к  языку,  формируется  творческое
мышление, складывается система знаний о языке.

Методы и приемы реализации программы:
- словесные: беседа, рассказ, объяснение;
- наглядно-иллюстративные: демонстрации, иллюстрации, рассказ;
- практические: упражнения, игра, конструирование, рисование;
- работа с книгой, слоговыми таблицами

Формы организации занятий:
1. Фронтальная (работа со всей группой).
2. Работа по подгруппам (объединение по два человека и более).
3. Индивидуальная.

Содержание и структура занятий:
Наиболее  эффективной  формой  обучения  детей  являются

организованные  занятия.  Каждое  такое  занятие  проводится  с  учетом
возрастных  особенностей  развития  детей  и  должно  быть  эмоционально
насыщенным, содействовать всестороннему развитию личности ребенка.

Структура занятия:
1.На  занятиях  ведется  работа  над  правильной  артикуляцией,

характеристикой звука, знакомством с буквой, слогом, словом.
2.Работа со звуком и буквой.
3.Прежде  чем  приступить  к  изучению  звуков  и  букв,  проводятся

подготовительные занятия  на  развитие  речевого  и  фонематического  слуха;
активизация познавательных процессов. 

4.Затем  начинается  процесс  ознакомления  со  звуками  и
обозначаемыми им графическими элементами – буквами.

Последовательность элементов занятия:
1. Чтение загадки, рассматривание иллюстраций.
2.  Выполнение  упражнений  для  губ  или  язычка  (в  сказках  про

согласные  звуки  –  это  элементы  артикуляционной  гимнастики).  Если



некоторые  дошкольники  еще  не  выговаривают  какие-либо  звуки  или
произносят  их  неправильно,  данные упражнения помогут  ребенку  развить
мышцы  губ  и  языка,  подготовить  речевой  аппарат  к  произношению
отсутствующих звуков. Рекомендуется выполнять предложенные упражнения
перед зеркалом по 5—7 раз, чтобы ребенок мог контролировать движения губ
и языка. 

3.  Далее  изучаемый звук произносится верно,  согласно анализу его
правильной артикуляции. 

4. Затем дошкольников знакомятся с характеристикой звука: какой он –
гласный  или  согласный,  твердый  или  мягкий,  звонкий  или  глухой.
Необходимо опираться на тактильный, слуховой, зрительный и двигательный
анализаторы при знакомстве с характеристиками звука. 

Сначала педагог объясняет, как можно узнать, какой это звук:
-  при произнесении гласного звука воздух изо рта выходит легко и

свободно, ему ничего не мешает: ни губы, ни зубы, ни язык, то есть воздух не
встречает  никакой  преграды,  препятствия.  Горлышко  всегда  «гудит»  —
ребенок  дотрагивается  тыльной  стороной  ладони  до  горла,  чтобы
почувствовать эту вибрацию. Если дети не чувствуют, как «гудит» горлышко,
помогите им: приложите одну руку ребенка к своему горлу, а другую — к его,
произнесите  звук  [Ф]  или  [С]  —  горлышко  не  «гудит»  (не  вибрирует  –
голосовые  связки  не  работают),  а  затем  произнесите  гласный звук  [А]  —
горлышко «загудит» (голосовые связки вибрируют).  Малыш чувствует,  как
«работает»  ваше  горлышко,  старается  повторить  звуки  так  же,  ладонью
ощущая вибрацию своих голосовых связок;

 -  при  произнесении  согласного  звука  воздуху  всегда  мешают
выходить свободно изо рта либо губы, либо губы и зубы, либо язык (воздух
встречает преграду, препятствие на своем пути).

Для  того  чтобы  определить  звонкость-глухость  согласного  звука,
используйте тот же прием с горлышком — если горлышко «гудит», значит,
звук звонкий, если не «гудит» — глухой. Можно прижимать ладошки к ушам:
если уши «гудят», значит, звук звонкий, если не «гудят» — глухой;

- определить твердость-мягкость звука, предложите ребенку обратить
внимание  на  губы:  при  произнесении  мягкого  согласного  звука  губы
«улыбаются». Произнесите перед зеркалом твердый звук [Ф] (губы находятся
в  нейтральном  положении),  а  затем  произнесите  мягкий  звук  [Ф']  (губы
растянулись  в  улыбке).  Можно  «помочь»  кулачком:  при  произнесении
твердого  звука  нужно  сильно  сжать  кулачок,  при  произношении  мягкого
звука сжать кулачок слабо.

Затем ребенок сам перечисляет все характеристики звука, используя
предложенные приемы.

5. Затем на занятиях вводятся и применяются игры с новым звуком,
развивающая  речевой  слух  (фонематическое  восприятие,  анализ,  синтез  и
представление).  Используя  эти  игры  на  каждом  занятии,  педагог  готовит
речевой слух дошкольников к усвоению навыков чтения.



6. Далее, с помощью Буковки, вводится графический образ звука —
буква. Используется стихотворение про букву.

7. Используемые приемы закрепления образа буквы:
-«рисование» буквы пальчиком в воздухе, на столе;
-выкладывание  печатной  буквы  из  карандашей,  счетных  палочек,

шнурков или других предметов;
-выполнение изображения буквы пальчиком на манке.
-построение буквы из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли,

гороха, на столе;
-игра  «Волшебный  мешочек»:  педагог  предлагает  детям  доставать

буквы из мешочка и называть их. 
-педагог  пальчиком  «пишет»  букву  на  тыльной  стороне  ладони,  а

ребенок, называет эту букву. Затем ребенок отгадывает букву с закрытыми
глазами.

8.  В конце занятия дошкольники читают слоги с  изучаемой буквой
(слитно,  не  разделяя  слог  на  отдельные  звуки).  Если  дети  уже  хорошо
справляются с этим заданием, можно постепенно переходить к чтению слов.


