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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие «Говорю и пишу по-русски. От звука к бук-

ве» предшествует комплекту учебных пособий «Говорю и пишу 

по-русски», состоящему из трёх частей: 1 — «От буквы к слову» 

(Какорина Е.В., Костылёва Л.В.), 2 — «От слова к тексту» (Како-

рина Е.В., Костылёва Л.В.), 3 — «Текст и грамматика» (Савчен-

ко Т.В.). Учебные материалы адресуются детям 7—10 лет, для ко-

торых русский язык не является родным.

В настоящих рекомендациях по постановке произношения 

у детей, для которых русский язык не является родным, предла-

гаются теоретические и методические материалы, позволяющие 

грамотно организовать начальный этап обучения ребёнка русско-

му языку.

В пособии излагаются основные характеристики гласных и со-

гласных звуков, содержатся сведения о сходстве и различиях рус-

ских звуков по акустическим и артикуляционным признакам, 

описываются особенности русского ударения и основные типы 

интонационных конструкций.

Постановка произношения звуков основана на методических 

приёмах обучения русскому языку как иностранному и результа-

тах логопедической практики авторов-составителей. Подробно 

характеризуются различия в артикуляционных укладах звуков, 

рассматриваются этапы работы по постановке произношения (ар-

тикуляционные и слуховые упражнения, упражнения по поста-

новке произношения и его автоматизации), содержится материал 

для сопоставления смешиваемых звуков, предлагаются таблицы 

с описанием типичных артикуляционных ошибок и способов их 

устранения.

При разработке рекомендаций учтены основные положения 

фонологической теории, требования методики обучения русско-

му языку как иностранному на начальном этапе, а также много-

летний практический опыт формирования фонетических навы-

ков у детей —  носителей разных языков.
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ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык является языком выраженного консонантного 

типа: в нём 36 согласных звуков и 6 гласных звуков (табл. 1). 

Та б л и ц а  1

Система звуков русского языка

Гласные Согласные

[а], [о], [у],
[и], [э], [ы]

[б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [з], [з’],

[п], [п’], [ф], [ф’], [к], [к’], [т], [т’], [с], [с’]

[л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’]

[х], [х’], [ж], [ш], [ц]

[ч’], [й’], [щ’]1

Согласных звуков в русском языке значительно больше, чем 

гласных, и поэтому именно они выступают основными носителя-

ми смысла слова.  1  

В определённой позиции каждый согласный звук способен 

выполнять смыслоразличительную функцию (различать слова по 

смыслу): дуб —  зуб, гол —  кол, вол —  вёл, у0гол —  у0голь, бак —  бык, 

па0лка —  по0лка. Слова, различающиеся между собой только одним 

звуком, называются минимальной парой.

Важная черта системы согласных звуков в русском языке —  

противопоставление их по признаку глухости/звонкости ([в] —  

[ф], [д] —  [т], [б] — [п] и др.) и твёрдости/мягкости ([б] — [б’], 

[в] — [в’], [г] — [г’] и др.). Это противопоставление характерно для 

большинства согласных звуков русского языка.

В системе согласных звуков русского языка есть непарные:

а) глухие [х], [х’], [ч’], [ц], [ш], [щ’] (отсутствуют парные им 

звонкие);

б) сонорные [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’], [й’] (отсутству-

ют парные им глухие);

1 В ряде учебных пособий звук обозначается как [ ш’].
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в) твёрдые [ж], [ш], [ц] (отсутствуют парные им мягкие);

г) мягкие [ч’], [щ’] (отсутствуют парные им твёрдые).

В русском языке есть долгие звуки: дожди — до[ж’]и0, сонный — 

со0[н]ый, оттолкнуть — о[т]олкну0ть и др.

В русском языке действуют фонетические законы, которые не-

обходимо соблюдать при произношении согласных звуков. Вот 

некоторые из них:

1. Звонкие согласные звуки в конце слова оглушаются (т.е. за-

меняются парными им глухими): дуб —  ду0[б]а —  ду[п], глаз —  

гла0з[з]а —  гла[с], круг —  кру0[г]а —  кру[к].

2. В потоке речи находящиеся рядом глухой и звонкий соглас-

ные могут изменять своё качество, когда предшествующий пар-

ный звонкий согласный под влиянием последующего глухого 

согласного заменяется парным глухим (ассимиляция по глухо-

сти): коро0бка —  коро0[п]ка, подхо0дит —  по[т]хо0дит; когда предше-

ствующий парный глухой согласный под влиянием последующего 

звонкого согласного заменяется парным звонким (ассимиляция 

по звонкости): сда0ча —  [зд]а0ча, сбить —  [зб’]ить, к ба0бушке —

 [г   б]а0бушке. Ассимиляция по звонкости невозможна в пози-

ции перед сонорными и [в], [в’]: смогу0 —  [см]огу0, свой —  [св]ой, 

к вам — [к   в]ам, к нам —  [к   н]ам. Ассимиляция по мягкости на-

блюдается, когда предшествующий парный твёрдый согласный 

под влиянием последующего мягкого согласного заменяется пар-

ным мягким. Чаще всего ассимилируются [з], [с] перед [д’], [т’], 

[н’]: сте0ны —  [с’т’]е0ны, здесь —  [з’д’]есь, ли0стья —  ли0[с’т’]ья.

3. В сочетаниях стн, здн, стл, нтск, стск обычно не произно-

сятся [д] и [т]: пра0здник —  пра0[з’н’]ик, счастли0вый —  сча[сл’]и0вый.

4. Не все согласные произносятся в словах се0рдце —  се0[рц]е 

и со0лнце —  со0[нц]е.

Избежать неудобного для произношения скопления согласных 

звуков в предложно-падежных сочетаниях позволяет использова-

ние вариантов предлогов: к —  ко, с —  со, в —  во, о —  об —  обо, под —  

по0до, над —  на0до и др. Ср.: об э0том —  обо всём, к нему0 —  ко вся0кому. 

Гласные фонемы в позиции под ударением выступают в своём 

основном виде и реализуются в звуках, которые звучат отчётли-

во и ясно (как при изолированном произнесении). В безударных 

слогах гласные звуки произносятся менее отчётливо. Ослабление 

чёткости при произнесении и сокращение длительности арти-

куляции гласных называется редукцией. Редукции подвергаются 



6

все гласные в безударных слогах, но степень их изменения может 

быть разной.

1. При количественной редукции безударные [а], [и], [ы], [у] 

звучат короче и тише, менее отчётливо, чем под ударением, но со-

храняют своё основное качество.

2. Качественная редукция проявляется в значительном изме-

нении качества звука. Так, [о] в первом предударном слоге сбли-

жается с [а]: вода [вадаN], голова [галаваN]. После мягких согласных 

[э] звучит как [и]: весна [в’иснаN], чеснок [ч’исноNк]; после твёрдых 

согласных [э] сближается с [ы]: жена [жынаN], цена [цына0], шестой 

[шыстоNй]. После мягких согласных [а] подвергается редукции: 

часы [ч’исыN], мячи [м’ич’иN], пятёрка [п’ит’оNрка].

Перед твёрдыми согласными [и] звучит как [ы]: с Ирой 

[с  ыNрай’].

Буквы, которыми передаются на письме гласные и согласные 

звуки русского языка, условно делятся на гласные и согласные. 

В русском алфавите 10 букв для обозначения гласных и 21 —  для 

обозначения согласных (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Буквы русского алфавита

Буквы, обозначающие 
гласные звуки

Буквы, обозначающие согласные звуки

Аа Ее Бб Вв Гг Дд Жж Зз Йй

Ёё Ии Кк Лл Мм Нн Пп Рр Сс

Оо Уу

Тт Фф Хх Цц Чч Шш ЩщЫы Ээ

Юю Яя

В русском языке не все звуки обозначаются отдельными бук-

вами. Так, для обозначения твёрдых и мягких парных согласных 

используется одна и та же буква. Ср.: употребление буквы б – 

[б]ас, [б’эN]лый. Буквы ь (мягкий знак) и ъ (твёрдый знак) звуков не 

обозначают и служат только для передачи некоторых особеннос-

тей русского произношения.

Слог в русском языке может состоять и из одного, и из несколь-

ких звуков: один [а|д’иNн], школа [шко0|ла]. В состав слога обязатель-

но входит гласный звук, который является слогообразующим. 
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Наиболее типичны для русского языка открытые слоги (оканчи-

вающиеся гласным звуком): Наташа [на|та|ша], корова [ка|роN|ва], 

весна [в’и|снаN], встреча [фстр’эN|ч’а].

В составе одного слога может быть несколько согласных 

(друг [друк], брат [брат], строй [строй’], взрыв [взрыф], всплеск 

[фспл’эск]), хотя большинство русских консонантных сочетаний, 

как правило, двучленны: звонкий [звоNн|к’ий’], борьба [бар’|баN], 

гласный [глаN|сный’].

В русском языке слова могут быть односложными (я [й’а], 

он [он], страх [страх], шёлк [шолк]) и многосложными (иволга 

[иN |вал|га], туманы [ту|маN|ны], булочка [буN|ла|ч’ка], голова [га|ла|ваN], 

перемена [п’и|р’и|м’эN|на], колокольчик [ка|ла|коNл’|ч’ик]).

Ударный слог в русском слове является более длительным, чем 

безударные, и произносится с большей силой.

Ударение в русском языке: 1) свободное (разноместное), т.е. 

ударным может быть любой слог —  в начале, середине или в кон-

це слова: [гоN]род, ска[м’эNй’]ка, тра[ваN], моло[коN]; и 2) подвижное, 

т.е. при изменении формы слова оно может перемещаться с одно-

го слога на другой: сторо[наN] —  [стоN]рону, боро[даN] —  [боN]роду.

В русском языке слова обычно имеют одно ударение. Одна-

ко в некоторых сложных по составу словах может быть основ-

ное (ближе к концу слова) и побочное ударение: послеобеденный 

[поNсл’эаб’эNд’иный’], сверхзвуковой [св’эNрхзвукавоNй’].

Такие особенности ударения создают большое количество рит-

мических моделей слова (дом __; каNша _0_  __; корзи0на __  _0_  __; 

кукуру0за __  __  _0_  __ и др.), запомнить которые бывает нелегко.

В русском языке выделяется несколько типов интонации, ко-

торые называются интонационными конструкциями (ИК). В уст-

ной речи они служат для различения смысла предложений или их 

частей (синтагм)1. В каждой ИК есть ударный слог: на него падает 

тактовое, фразовое или логическое ударение. Такой слог, называ-

емый центром ИК, находится в слове, на которое в предложении 

падает логическое ударение.

1 В предложениях большого объёма выделяются синтагмы (части). Синтаг-

мы разграничиваются с помощью коротких пауз. Одно и то же предложение 

в зависимости от смысла (и определяемого им синтаксического строения кон-

струкции) может по-разному члениться на синтагмы. В составе одного и того 

же предложения синтагмы могут оформляться разными ИК. Так, для конечных 

синтагм в повествовательном предложении обычно используется ИК-1. В на-

стоящем пособии границы синтагм обозначены лишь в некоторых случаях – 

указанием номера ИК.
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В центре ИК происходит повышение или понижение тона от-

носительно среднего тона говорящего (высота и другие акусти-

ческие характеристики среднего тона индивидуальны).

Часть ИК, предшествующая ударному слогу, называется пред-

центровой, следующая за ним —  постцентровой (табл. 3). Центр —  

обязательная часть ИК, предцентровая и постцентровая части 

в ИК могут отсутствовать.

Та б л и ц а  3

Строение ИК в русском языке

Соотношение частей ИК Схема ИК

Центр Он. Был. Там.

Предцентр – центр Он был там.

Предцентр – центр – постцентр Он был  там.

Центр – постцентр Он был там.

Типы ИК различаются направлением движения тона на глас-

ном центра, соотношением уровня тона на предцентровых и пост-

центровых частях. Предцентровая часть в русских фразах всегда 

произносится на среднем уровне тона. 

В русском языке выделено семь типов ИК. В специальной 

литературе (и в предлагаемом пособии) номер ИК указывается 

над ударным членом её центра. Короткие предложения, которые 

можно произнести «на одном дыхании», оформляются в русском 

языке только какой-либо одной типовой ИК. 

Ниже приводятся сведения об ИК-1 – ИК-5, которые должны 

быть освоены на начальном этапе обучения. 

При выражении значения завершённости повествовательных 

предложений используется ИК-1: 

Саша у0чится.
1

В ИК-1 выделяются предцентр (средний ровный тон), центр 

(постепенное снижение тона) и постцентр (низкий ровный тон) 

(рис. 1).



9

.
1

Да0.

Это ма0ма.

Это мой до0м.

1

1

1

Р и с. 1. Характеристика движения тона в ИК-1

В вопросительном предложении с вопросительным словом ис-

пользуется ИК-2:

Когда0 он придёт?
2

Данная ИК характерна также для высказываний со значени-

ем волеизъявления. Обычным для таких высказываний является 

употребление обращений:

Мари0на, / позвони0.
22

В ИК-2 выделяются предцентр (тон средний или приближен-

ный к верхней границе диапазона среднего тона), центр (ровный 

или нисходящий тон в сочетании с усилением словесного ударе-

ния; чем ближе центр к началу фразы, тем выше уровень тона) 

и постцентр (снижение тона до уровня предцентровой части или 

ниже) (рис. 2). Предударная часть ИК-2 произносится на среднем 

тоне. Ударная часть произносится с небольшим повышением тона 

и с усилением ударения. На заударной части тон понижается не-

сколько ниже среднего.

2
.

Кто0 это?

ПочемуN ты не спишь? 

АнтоNн, / войдиN! 

2

2

2 2

Р и с. 2. Характеристика движения тона в ИК-2
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В вопросительном предложении без вопросительного слова 

используется ИК-3: 

Вы? Вы за0втра придёте? Он завтра придёт?
3 3 3

В ИК-3 выделяются предцентр (тон средний), центр (восходя-

щий, с резким повышением) и постцентр (низкий ровный тон) 

(рис. 3).

?

3

Это То0ма?

Он приедет леNтом? 

Ты спиNшь? 

3

3

3

Р и с. 3. Характеристика движения тона в ИК-3

В полных и неполных вопросительных предложениях с сопос-

тавительным союзом а используется ИК-4: 

А Воло0дя когда придёт?
4

В ИК-4 выделяются предцентр (тон средний), центр (нисходя-

ще-восходящее движение в пределах одного слога; нижняя гра-

ница тона – ниже уровня предцентровой части, а верхняя немно-

го превышает средний тон) и постцентр (высокий ровный тон) 

(рис. 4).

4

А тыN?

А БориNс?

А тыN кто? 

4

4

4

Р и с. 4. Характеристика движения тона в ИК-4
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В повествовательных высказываниях ИК-3 и ИК-4 могут пере-

давать значения

1) незавершённости: 

Сего0дня / мы идём в кино0. Сего0дня / мы идём в кино0.
3 4 11

2) перечисления:

Мне нужны альбо0м, / 

карандаши0 / и кра0ски.

Мне нужны альбо0м,  /  карандаши0  / 

и кра0ски.

3

3

4 4

11

3) противопоставления:

У меня не соба0ка, / а кот. У меня не соба0ка, / а кот.
3 4 11

Эти ИК функционально распределены: ИК-3 характерна для 

разговорной речи, а ИК-4 – для официально-деловой.

Для эмоционально-экспрессивного выражения высокой сте-

пени признака, действия и состояния используется ИК-5. Не-

редко она употребляется в оценочных высказываниях со словами 

какой, как, сколько, такой, так, столько:

Ско0лько цвето0в! Тако0й за0пах в лесу! Каки0е вы все наря0дные сегодня!
5 5 5 5 5 5

В ИК-5 выделяются предцентр (тон средний), два центра 

и постцентр (низкий ровный тон) (рис. 5). Первый центр харак-

теризуется восходящим движением тона, второй – нисходящим. 

Между ними сохраняется высокий уровень тона.

5

!

Да он настоя0щий худо0жник! 
5 5

Р и с. 5. Характеристика движения тона в ИК-5

При обучении русскому произношению важно учитывать, что 

в возрасте 7–10 лет не всякий фонетический материал дети вос-
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принимают осознанно1. Поэтому сведения, например о структуре 
ИК, предназначены учителю (или любому взрослому, выполня-

ющему его функции). Именно учитель должен определить ин-

тонационный центр предложения, направление движения тона 

(в соответствии с типом предложения), тогда как задача ребён-

ка – воспроизвести интонационную модель и усвоить правила 

её употребления. Если ребёнок не может правильно повторить 

фразу, нужно предложить ему несколько однотипных предложе-

ний и сопроводить движениями руки изменение тона (интонаци-

онный центр предложения следует выделить более интенсивным 

движением руки), а затем попросить вновь повторить предложе-

ние. Чтобы привлечь внимание ребёнка к интонационному цен-

тру предложения, достаточно вопроса: Какое слово ты произнёс 

с самым сильным ударением?

Так, при освоении ИК-2 ребёнок должен понимать, что есть 

предложения с вопросительными словами, и именно эти слова 

ему необходимо выделять голосом. Выполняя упражнения на за-

крепление этой ИК, нужно предложить детям освоить несколь-

ко предложений этого интонационного типа: Кто это? Что это? 

Куда он пошёл? Где ты был? Почему она не пришла? и др. 

На следующем этапе работы следует ознакомить детей 

и с другими функциями предложений данного интонационно-

го типа (обращение к собеседнику, побуждение к действию), 

а затем сформировать навык употребления этих предложений 

в речи.

Чем младше ребёнок, тем выше его способность к подражанию 

(прежде всего при восприятии интонационных средств обще-

ния). Чтобы активизировать в речи способность ребёнка к ими-

тации, рекомендуется использовать разнообразные формы обуче-

ния, чаще обращаться к сфере образов и эмоциональной сфере 

ребёнка: включать уже известные ребёнку фразы в игровой и ху-

дожественный контексты (сюжетно-ролевые и подвижные игры 

с речевым сопровождением, инсценировки), в совместную де-

ятельность, разучивать стихи, разыгрывать диалоги, рассказывать 

сказки, пересказывать небольшие по объёму рассказы. 

1 Тем не менее можно и нужно стремиться к глубокому освоению детьми 

сведений о способах артикуляции русских звуков, необходимо учить определять 

ударные слоги в словах, различать акустические свойства звуков и характеризо-

вать звуки.
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ПОСТАНОВКА ПОСТАНОВКА 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ

В речи детей-инофонов, изучающих русский язык, возможны 

произносительные ошибки трёх типов.

1. Фонетические (артикуляционные) ошибки создают наибо-

лее устойчивый иностранный акцент и негативно отражаются на 

внятности речи, однако не приводят к искажению смысла вы-

сказывания. Они возникают при произнесении звука неродного 

языка на основе артикуляционной базы родного. Звук при этом 

искажается, но нейтрализация фонем отсутствует.

Так, в русской речи французов [р] звучит как [r]: [r]абота, 

до[r]ога, мото[r], что не мешает носителям  русского языка распозна-

вать фонему [р] и понимать слова, несмотря на непривычное их зву-

чание. Однако нельзя считать все фонетические ошибки безобид-

ными — многие из них могут значительно снижать разборчивость 

речи, вплоть до полного непонимания со стороны собеседника.

2. Фонологические ошибки обусловлены неразличением 

(смешением) фонем. Причина фонологических ошибок кроется 

в различиях фонологических систем контактирующих языков. 

Так, если в родном языке ребёнка отсутствует противопоставле-

ние звуков по звонкости/глухости (или такое противопоставле-

ние охватывает меньшее количество фонем, чем в русском язы-

ке), то в речи могут не различаться слова том и дом, забо Nр и собо Nр, 

кол и гол. При таких ошибках утрачивается смысл не только слов, 

но и высказываний: Это дом Пушкина. – Это том Пушкина. 

Ср.: смешение артикуляционно близких [б] и [в] в речи вьетнам-

цев и испанцев; смешение [п] и [ф], [ф] и [х] в речи киргизов; не-

дифференцированное произношение мягких и твёрдых соглас-

ных (забы Nт, заби Nт или заби Nть вместо забы Nть) в речи носителей 

романо-германских языков.

3. Ошибки смешанного типа объясняются одновременно ар-

тикуляционными трудностями и неразличением фонем. Ср.: сме-

шение [л] и [л’] в речи носителей многих языков (английского, 

испанского, вьетнамского и др.); смешение [с] и [ц], [д’] и [з’], [з’] 

и [й’] в речи вьетнамцев и др.
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При коррекционной работе необходимо учитывать причи-

ны ошибок и устранять прежде всего ошибки фонологического 

и смешанного типов. Неточность артикуляции звуков также тре-

бует внимания, так как может значимо отразиться на разборчи-

вости речи.

Основная цель работы по постановке произношения на на-

чальном этапе – заложить основы речевого слуха и сформировать 

навык правильного произношения звуков в составе слов, помочь 

усвоить правила интонирования предложений. 

Постановку произношения каждого звука нужно осуществлять 

в определённой последовательности (табл. 4).

Та б л и ц а  4

Система работы над произношением

Этап Алгоритм учебных действий

1. Постановка 
звука

1. Ознакомление с акустическими признаками 
звука и освоение его артикуляционного уклада.
2. Прослушивание звука в изолированном 
виде, а также при произнесении в слогах и сло-
вах.
3. Произношение звука на основе образца 
(с учётом существенных моментов артикуля-
ции). Установка: «Слушай и повторяй» 

2. Автоматиза-
ция звука

1. Закрепление произношения (в том числе 
при чтении вслух).
2. Выполнение упражнений по произноше-
нию слогов разных типов, сочетаний слогов 
и слов, имеющих разную слоговую структуру 
(повторение вслед за учителем). 
3. Закрепление произносительного навыка (на 
материале чистоговорок и небольших по объё-
му предложений)

3. Дифференци-
ация звуков

Сопоставление данного звука с другими, близ-
кими по акустическим и/или артикуляцион-
ным признакам: [с] – [з], [с] – [с’], [с] – [ш], 
[с] – [ц], [с’] – [т’] – [ц], [с’] – [ш’], [д’] – [з’] 
и др. Речевым материалом для дифференци-
ации звуков на начальном этапе служат слоги 
и слова, в состав которых входят сопоставляе-
мые звуки. 
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Этап Алгоритм учебных действий

Наиболее эффективно использование мини-
мальных пар: [с]вет – [ц]вет, крыN[ш]а – крыN[с]а
и др. На следующем этапе (см. этап 4) навыки 
произношения закрепляются в предложениях 
и небольших по объёму текстах

4. Введение зву-
ка в речь

1. Произношение и чтение предложений, не-
больших по объёму текстов (прозаических 
и стихотворных), скороговорок, диалогов с от-
рабатываемым звуком. 
2. Формирование навыков самоконтроля в об-
ласти произношения

Наиболее активно работа по устранению фонетических оши-

бок ведётся на этапах постановки и автоматизации произноше-

ния того или иного звука.

При коррекции ошибок фонологического типа этап постанов-

ки звука бывает, как правило, непродолжительным, поскольку 

служит лишь для ознакомления ребёнка с артикуляционной ос-

новой звука (впоследствии это поможет сформировать навыки 

самоконтроля). Этап дифференциации является более продолжи-

тельным, так как для закрепления навыков артикуляции требует-

ся работа с обширным речевым материалом.

Работа над ошибками смешанного типа на этапах постановки 

и автоматизации произношения может оказаться столь же дли-

тельной и интенсивной, как и на этапе дифференциации.

Этап введения звука в самостоятельную речь ребёнка важен 

для коррекции ошибок всех типов.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ

1. Все упражнения выполняются перед зеркалом. 

2. При выполнении любого упражнения (если нет специаль-

ных указаний) рот должен быть открыт широко (без напряжения); 

уголки рта нужно растянуть в стороны, как при улыбке. Это поло-

жение следует сохранять до завершения упражнения.

О к о н ч а н и е  т а б л. 4
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3. При выполнении упражнений, предполагающих перемеще-

ние языка в ротовой полости, другие органы речи должны оста-

ваться неподвижными.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОСТАНОВКИ  

ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ

1. Постановка произношения на основе подражания (имита-

тивный способ) заключается в сознательном поиске правильной 

артикуляции звука. Сознательный поиск предполагает ориентир 

на слуховой эталон, зрительное восприятие артикуляции звука и 

представления о его артикуляционной модели.

2. Постановка на основе артикуляционной гимнастики ис-

пользуется в случаях, когда имитативный способ не приводит 

к желаемому результату. Цель артикуляционной гимнастики – 

развитие гибкости органов речи, формирование способности к 

точности артикуляционных движений и, как результат,  освоение 

ощутимых моментов артикуляции, обеспечивающих правильное 

произношение звуков русской речи. Навыки, приобретённые в 

процессе выполнения упражнений, не только облегчат первич-

ную постановку произношения, но и помогут корректировать 

звуковую сторону речи на более поздних этапах освоения языка.

3. Постановка произношения с использованием звуков-по-

мощников эффективна, если ребёнок испытывает затрудне-

ния при воспроизведении неощутимых моментов артикуляции 

(в част ности, влияющих на смыслоразличительные признаки фо-

нем1). Звуки-помощники, произнесённые в сочетании со звуком, 

который требуется поставить, помогают непроизвольно вызывать 

необходимый артикуляционный уклад. Именно поэтому поста-

новку, например, мягких согласных нужно проводить в окруже-

нии гласных звуков ([и], [э]), а постановку твёрдых согласных [ш] 

и [ж] – в сочетании с [у], [к], [г]: ушу, ужу, кшу, гжу. Звук-по-

мощник обязательно должен быть напряжённым и длительным, 

а переход к отрабатываемому звуку – плавным (без ослабления 

мышечного напряжения).

1 К смыслоразличительным относятся следующие признаки фонем: а) подъ-

ём средне-передней части языка при образовании мягких согласных звуков; 

б) подъём задней части языка к мягкому нёбу при образовании щелевых соглас-

ных [ш], [ж], [щ’] и аффрикаты [ч’].
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ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

Общими артикуляционными признаками гласных звуков яв-

ляются наличие тона и отсутствие шума. Тон образуется вслед-

ствие работы голосовых связок, а отсутствие шума объясняется 

отсутствием преграды на пути воздушной струи.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Русские гласные звуки противопоставлены между собой по 

следующим признакам: 1) наличие/отсутствие лабиализации 

(участие/неучастие губ в образовании звука); 2) степень подъёма 

спинки языка по вертикали; 3) местонахождение языка в ротовой 

полости (в передней, средней или задней её части) в момент арти-

куляции звука (табл. 5). 

Та б л и ц а  5

Артикуляционная классификация гласных

Подъём Ряд

Верхний передний средний задний

Наличие/отсутствие лабиализации

нелабиализованные лабиализованные 

[и] [ы] [у]

Средний [э] [о]

Нижний – [а] –

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ 

ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Роль языка и губ заключается в том, что они, изменяя своё по-

ложение, изменяют форму и объём ротового резонатора, отчего 

гласные и приобретают индивидуальное звучание.
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Чтобы добиться точности в произношении гласных (а впос-

ледствии и согласных), нужно освоить несколько артикуляцион-

ных движений губ и языка (табл. 6).

Та б л и ц а  6

Артикуляционные упражнения (гласные звуки)

Упражнение Последовательность выполнения

Гу б ы

«Улыбка» Растянуть губы в улыбке так, чтобы обнажились 
верхние и нижние зубы. Сохранять это положение 
под счёт (до 8–10)

«Хоботок» Сомкнутые губы максимально вытянуть вперёд, 
как для поцелуя. Сохранять это положение под счёт 
(до 8–10)

«Дудочка» Вытянуть губы «хоботком», затем разомкнуть их 
так, чтобы образовалось отверстие, как при произ-
ношении [у] (повторить несколько раз)

«Колечко» Округлить губы, как при произношении [о], и мак-
симально опустить подбородок. Сохранять это по-
ложение под счёт (до 8–10)

«Загадай 
звук»

Беззвучно артикулировать гласные звуки так, что-
бы окружающие могли догадаться, какой звук про-
износится

Я з ы к

«Горка» Кончик языка поместить за нижние резцы и при-
поднять спинку языка. Кончик языка обязатель-
но должен упираться в нижние зубы (закрепляется 
умение удерживать подъём языка)

«Кошка 
сердится»

Открыть рот. Упираясь передним краем языка 
в зубы (с внутренней стороны), придать языку фор-
му «горки». Поднимать и опускать спинку языка, 
удерживая кончик языка в одной точке (закрепля-
ется умение изменять подъём языка)
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О к о н ч а н и е  т а б л. 6

Упражнение Последовательность выполнения

«Черепаха» Приблизить тело языка вплотную к зубам, затем 
оттянуть вглубь рта как можно дальше (закрепля-
ется умение передвигать вперёд/назад тело языка 
в ротовой полости)

В табл. 7 описаны типичные ошибки при произношении рус-

ских гласных носителями других языков и приёмы устранения 

этих ошибок.

Та б л и ц а  7

Типичные ошибки в произношении гласных звуков
и приёмы их устранения

Звук Ошибка Коррекция

[ы] Смешение [ы] – [и]. 
Наибольшие затруд-
нения носители других 
языков испытывают 
при артикуляции рус-
ского [ы]. 
Артикуляция [ы] за-
частую подменяется 
артикуляцией [и], так 
как эти звуки различа-
ются лишь тем, в какой 
части ротового резо-
натора концентриру-
ется основная масса 
языка при артикуля-
ции (см. табл. 5). В рус-
ском языке смешение 
«среднерядного» [ы] 
и «переднерядного» [и] 
недопустимо, так как 
в позиции перед этими 
гласными различаются 
15 пар согласных звуков 
по твёрдости/мягкости: 
быть [быт’] –
бить [б’ит’], 

1. Чтобы почувствовать движе-
ние языка по горизонтали, нужно 
произнести звуковые ряды: сна-
чала [и] – [у] – [и] – [у], затем 
[а] – [и] – [а] – [у]; [и] – [а] – [у]. 
Произнесение звуков следует со-
провождать жестом – движение 
кисти должно как бы повторять 
движение языка в ротовой полос-
ти. Важно, чтобы язык при про-
изнесении [ы] оказался как мож-
но ближе к зоне артикуляции [у]. 
Завершая упражнение, необходи-
мо произнести ряды звуков: [и] – 
[а] – [у], [и] – [а] – [ы]. 
2. Корректировать [ы] можно, 
используя артикуляцию  [у]:  при 
произнесении [у] нужно растянуть 
губы в улыбке, не изменяя положе-
ния языка. Выполняя упражнение, 
необходимо следить за тем, как из-
меняется звук. 
3. Если согласные [г] – [к] – [х] 
и  [ш] – [ж] произносятся пра-
вильно, то их можно использовать 
в качестве звуков-помощников.
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Звук Ошибка Коррекция

ныть [ныт’] – 
нить [н’ит’], 
мыла [мыNла] – 
Мила [м’иNла] и др. 
Главная задача при ус-
транении этой ошиб-
ки — научиться удер-
живать тело языка в 
средней части ротовой 
полости при произно-
шении [ы]

Произнести слоги [кы] – [гы] – 
[хы], [шы] – [жы], соблюдая пра-
вило: произносить звуки-помощ-
ники максимально напряжённо.
 Ср.: б[ы]л – [б’и]л, 
в[ы]л – [в’и]л, нос[ы] – но[с’и],
н[ы]ть – [н’и]ть, 
заш[ы]та – за[щ’и]та. 
Нужно помнить, что на письме 
[ы]  иногда передаётся буквой 
и (после ш, ж, ц)

[а] Произношение звука, 
близкого к [э]: т[э]м 
вместо т[а]м

Открыть рот (расстояние между зу-
бами должно быть равно ширине 
одного-двух пальцев). Язык ото-
двинуть назад настолько, чтобы он  
не  касался зубов. Произнести [а] 
как можно более низким тоном. 
Ср.: кор[аN] – кар[эN], уж[аN] – уж[эN],
[аN]том – об [эN]том, 
от отц[аN] – об отц[эN]

Произношение огуб-
ленного гласного зад-
него подъёма, близко-
го по звучанию к [о]: 
р[о]д вместо р[а] д

Оттянуть уголки губ немного в сто-
роны, слегка обнажив зубы. Язык 
продвинуть вперёд (к  нижним зу-
бам). 
Произнести звук более высоким 
тоном. 
Ср.: р[а]д – р[о]д, д[а]м –  
д[о]м, с[а]н – с[о]н, в[а]л – в[о]л, 
с[аN]ло – с[оN]ло, сл[аN]ва – сл[о]ваN, 
зак[аN]лка – зак[оN]лка, яйц[аN] – 
яйц[оN], хорош[аN] – хорош[оN]

[э] Произношение более 
закрытого, чем [э], 
гласного переднего 
ряда, близкого по 
звучанию к [и]: [м’и]л 
вместо [м’э]л

Открыть рот, как для произнесе-
ния [а], затем произнести [э].
Ср.: [б’э]л – [б’и]л, 
о[б’эN]ды – о[б’иN]ды, 
на тру[б’эN] – тру[б’иN], 
за[в’эN]т – за[в’иN]т, 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 7
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Звук Ошибка Коррекция

в во[д’эN] – во[д’иN], 
о гро[з’эN] – погро[з’иN], 
ба[л’эN]т – бо[л’иN]т, 
[ф’эN]рма – [ф’иN]рма

[у] Произношение [о] или 
близкого к [о] звука: 
ст[о]л вместо ст[у]л 

Округлить и выдвинуть губы впе-
рёд, максимально уменьшить губ-
ное отверстие. 
Ср.: б[у]к – б[о]к, г[у]л – г[о]л,
д[уN]ма – д[оN]ма, 
жив[уN]т – жив[оN]т,  ж[у]к – ж[о]г, 
пох[уN]же – пох[оN]же, 
т[уN]же – т[оN]же, 
к окн[уN] – окн[оN], 
щ[уN]ки – щ[оN]ки, ищ[уN] – ещ[оN],
ль[й’у]т – ль[й’о]т, 
оста[й’уN]тся – оста[й’оN]тся, 
[л’у]к – [л’о]г

Произношение не-
огубленного гласного 
верхнего подъёма, 
близкого к [ы]: отц[ыN] 
вместо отц[уN]

Округлить и выдвинуть губы впе-
рёд, максимально уменьшить губ-
ное отверстие; язык отодвинуть 
назад. 
Ср.: труб[уN] – труб[ыN], 
д[уN]ма – д[ыN]ма, леж[уN] – леж[ыN], 
л[уN]жи – л[ыN]жи,
полож[уN] – полож[ыN],
на мост[уN] – мост[ыN]

[о] Произношение [у]: 

т[уN]чка вместо 

т[оN]чка

Опустить подбородок, увеличить 

раствор ротовой полости. 

Ср.: б[о]к – б[у]к, г[о]л – г[у]л,

д[оN]ма – д[уN]ма, 

жив[оN]т – жив[уN]т, ж[о]г – ж[у]к, 

пох[оN]же – пох[уN]же,

т[оN]же – т[уN]же, 

окн[оN] – к окн[уN],

щ[оN]ки – щ[уN]ки, ещ[оN] – ищ[уN],

ль[й’о]т – ль[й’у]т, 

оста[й’оN]тся – оста[й’уN]тся,

[л’о]г – [л’у]к 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 7
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Звук Ошибка Коррекция

Произношение слабо 

огуб ленного гласного, 

близкого к [a]: р[а]д 

вместо р[о]д

Сильно округлить и выдвинуть 

губы вперёд. Отодвинуть язык на-

зад. Добавить оттенок [у] к началу 

звука. 

Ср.: р[о]д – р[а]д, 

д[о]м – д[а]м, с[о]н – с[а]н, 

в[о]л –  в[а]л, с[оN]ло – с[аN]ло,

сл[оN]ва – сл[аN]ва, 

зак[оN]лка – зак[аN]лка,

яйц[оN] – яйц[аN], 

хорош[оN] – хорош[аN] 

[и] Произношение глас-

ного, близкого к [ы]: 

н[ы]ть вместо [н’и]ть

Поставить язык в положение «гор-

ки» (см.: Артикуляционные упраж-

нения), боковыми краями языка 

упереться в верхние боковые зубы. 

Растянуть губы в стороны, как при 

улыбке. Оставить минимальное 

расстояние между зубами. Произ-

нести [и]  более напряжённо,  вы-

соким тоном.

Ср.: [б’и] л – [бы] л, 

вил [в’ил] – выл [выл], 

носи [нос’иN] – носы [носыN], 

нить [н’ит’] – ныть [ныт’],

защита [защ’иNта] –

зашита [зашыNта]. 

Нужно помнить, что на письме [ы]  

иногда передаётся буквой и (после 

ш, ж, ц) 

Произношение глас-

ного переднего ряда 

среднего подъёма, 

близкого к [э]: 

[м’эN]лый вместо 

[м’иN]лый

Ср.: [б’и]л – [б’э]л, 

о[б’иN]ды – о[б’эN]ды, 

тру[б’иN] – на тру[б’эN],

за[в’иN]т – за[в’эN]т, 

во[д’иN] – в во[д’эN], 

погро[з’иN] – о гро[з’эN], 

бо[л’иN]т – ба[л’эN]т, 

[ф’иN]рма – [ф’эN]рма 

О к о н ч а н и е  т а б л. 7
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СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Артикуляционное сходство всех согласных звуков состоит 

в том, что губы и язык, соприкасаясь или сближаясь с другими ор-

ганами речи, образуют в ротовой полости разнообразные прегра-

ды в виде смычек и щелей. Преодолевая эти преграды, воздушная 

струя создаёт шум – главный акустический признак всех соглас-

ных звуков.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

Различия между согласными звуками определяются типом их 

артикуляции. Для артикуляционной характеристики согласных 

важны место образования преграды в ротовой полости и способ 

её преодоления струёй выдыхаемого воздуха.

Противопоставление согласных по способу преодоления пре-

грады воздушной струёй и месту её образования в ротовой полос-

ти является универсальным для всех языков, но в каждом языке 

оно приобретает уникальные черты (табл. 8, 9). 

Та б л и ц а  8

Классификация согласных звуков по способу образования

Классифи-
кация

Звуки
Особенности 

преодоления преграды

Щелевые [ф], [ф’], [в], [в’], 
[с], [с’], [з], [з’], 
[х], [х’], [ш], [щ’], 
[ж], [й’] 

Воздушная струя проходит 
через узкий канал – щель

Смычные 
(взрывные)

[б], [б’], [п], [п’], 
[т], [т’], [д], [д’], 
[к], [к’], [г], [г’]

Сильный напор воздуха раз-
рывает смычку, образован-
ную органами артикуляции

Смычно-ще-
левые
(аффрикаты)

[ц], [ч’] После разрыва смычки воз-
дух проходит через щель

Дрожащие [р], [р’] Вибрирование кончика язы-
ка возле альвеол
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Классифи-
кация

Звуки
Особенности 

преодоления преграды

Боковые [л], [л’] Воздушный поток находит 
дополнительные каналы вы-
хода (проходит вдоль боко-
вых краёв языка)

Носовые [м], [м’], [н], [н’] Воздушный поток находит 
дополнительные каналы вы-
хода (нёбная занавеска опус-
кается, воздух проходит че-
рез носовую полость)

Та б л и ц а  9

Классификация согласных звуков по месту образования

Классификация Активный орган
Пассивный 

орган
Звуки

Губной Верхняя губа Нижняя 
губа

[м], [м’], [п], 
[п’], [б], [б’]

Зубы [ф], [ф’], [в], [в’]

Переднеязыч-
ный

Передняя 
часть спинки 
языка

Зубы [т], [т’], [д], 
[д’], [с], [с’], 
[з], [з’], [ц], [н], 
[н’], [л], [л’] 

Передняя 
часть нёба

[ш], [щ’], [ж], 
[ч’], [р], [р’]

Среднеязычный Средняя часть
 спинки языка

Средняя 
часть нёба

[й’]

Заднеязычный Задняя часть 
спинки языка

Задняя 
часть нёба

[к], [г], [х]

Средняя 
часть нёба

[г’], [к’], [х’]

О к о н ч а н и е  т а б л. 8
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В русском языке большинство согласных звуков однофокус-

ные (образованы одной преградой): шум образуется в результа-

те преодоления преграды в передней или задней части ротовой 

полости. Исключение составляют шипящие согласные, которые 

образуются с помощью двух преград одновременным подъёмом 

перед ней и задней частей спинки языка. Это одна из характерных 

черт артикуляционной базы русского языка.

Другая важная особенность артикуляции согласных звуков 

обусловлена дополнительным подъёмом средней части спинки 

языка к твёрдому нёбу – явлением палатализации. Данная арти-

куляция является основной только для [й’], который называется 

палатальным. Вместе с тем палатализованность – отличительная 

черта всех мягких звуков в русском языке: от наличия/отсутствия 

дополнительного подъёма средней части спинки языка к твёрдому 

нёбу зависит противопоставление согласных звуков по твёрдости/

мягкости. Дополнительный подъём спинки языка придаёт соглас-

ным специфический «мягкий оттенок». Несмотря на дополни-

тельный характер по отношению к основному укладу согласных, 

этот процесс имеет большое значение: 15 пар согласных звуков 

различаются только по признаку мягкости/твёрдости (табл. 10).

Та б л и ц а  10

Классификация согласных по твёрдости/мягкости

Парные согласные Непарные согласные

[п] – [п’], [т] – [т’], [к] – [к’], 

[ф] – [ф’], [с] – [с’], [х] – [х’], 

[б] – [б’], [д] – [д’], [г] – [г’], 

[в] – [в’], [з] – [з’], [м] – [м’], 

[н] – [н’], [л] – [л’], [р] – [р’]

твёрдые мягкие

[ш], [ж], [ц] [ч’], [щ’], [й’]

Важным для русского произношения является противопостав-

ление согласных по признаку звонкости/глухости. Артикуляци-

онная основа этого противопоставления – состояние голосовых 

связок. При образовании звонких согласных голосовые связки 

сближаются и начинают вибрировать, образуя тон – отличитель-

ный признак звонких согласных звуков. По звонкости/глухости 

разграничиваются все русские согласные, а 11 пар звуков проти-
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вопоставлены в русской фонетической системе только по этому 

признаку (табл. 11).

Та б л и ц а  11 

Классификация согласных звуков по звонкости/глухости

Парные согласные звуки Непарные согласные звуки

[п] – [б], [п’] – [б’], [т] – [д], 

[т’] – [д’], [к] – [г], [к’] – [г’], 

[ф] – [в], [ф’] – [в’], [с] – [з], 

[с’] – [з’], [ш] – [ж]

звонкие глухие

[м], [м’], [н], 

[н’], [л], [л’], 

[р], [р’], [й’]

[х], [х’], [ц], 
 [ч’], [щ’]

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

И МЯГКИХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Чаще всего носителей других языков затрудняет произношение 

мягких согласных звуков и их различение. Причина неразличе-

ния мягких и твёрдых согласных звуков заключается в отсут ствии 

противопоставления по твёрдости/мягкости в родном языке го-

ворящих.

Артикуляционные  ошибки при произношении мягких соглас-

ных обусловлены, как правило,  трудностями подъёма средней 

части спинки языка, так как эта артикуляция во многих языках 

отсутствует или участвует в образовании небольшого количества 

звуков.

Учитывая, что дополнительная артикуляция спинки языка — 

общий признак мягких согласных звуков русского языка, работу 

по формированию их произношения нельзя ограничивать поста-

новкой артикуляции отдельных звуков: она должна быть направ-

лена на всю группу мягких согласных. 

Как правило, ошибки при произношении какого-либо одного 

звука и приёмы их устранения характерны для артикуляционной 

работы с любыми мягкими согласными, поэтому приведённое 

ниже описание постановки и коррекции произношения [т’] мо-

жет стать образцом (моделью) при закреплении умения произно-

сить все мягкие согласные звуки.

Наиболее благоприятная позиция для произношения мягких 

согласных – положение между двумя гласными [и] или между [и] 



27

и [э]. Артикуляция этих гласных характеризуется самым высоким 

подъёмом средне-передней части спинки языка, поэтому в соче-

тании  с [и] и [э] легче добиться правильного положения языка 

при артикуляции мягких согласных звуков.

Упражнения для постановки произношения 
мягких согласных звуков (на примере [т’])

Уп р а ж н е н и е  1

Произнести [т’] в окружении [и]1, [э] (гласные звуки нужно 

произносить более высоким тоном, чем обычно): и-и-и-ти – 

и-и-и-ти, и-и-и-те – и-и-и-те; ити – ти – тя, ити – ти – тё, 

ити – ти – тю; ити – ти, ите – те, ити – тё, ити – итя, ити – 

тю; и-и-и-тя, и-и-и-тё, и-и-и-тю.

Повторить слова: тип – тяп – тем – тюк; тиNна – теNма – 

Тёма – тяNпка; летиN, метиN, не те, дитя, МиNтя, ВиNтя, ПеNтя. 

Уп р а ж н е н и е  22

Произнести [т’] в окружении звуков-помощников [щ’], [ч’].

Повторить: ищиN – ищиNте, ичиN – лечиN – лечиNте, ичиN – учиN – 

учиNте.

Артикуляцию, вызванную при выполнении этих упражнений, 

нужно закрепить в сочетаниях с другими гласными, а затем пе-

рейти к упражнениям на сопоставление согласных звуков.

В русском языке распространённым является противопостав-

ление типа та – тя – тья, не характерное для многих других язы-

ков. Поэтому в упражнениях на сопоставление твёрдых и мягких 

согласных предполагается прежде всего именно эта звуковая мо-

дель. Например:

• Сравни произношение сочетаний и слов: ма – мя – мья 

(самаN – сеNмя – семьяN); во – вё – вьё (живоNт – живёт – живьём); 

со – сё – сьё (сом – сёмга – косьё); су – сю – сью (лисуN – сюдаN – 

лиNсью); лу – лю – лью (лук – люк – льют) и др. 

В некоторых случаях такая работа может вестись поэтапно: 

1) сопоставить произношение звуков в модели та – тя; 2) сопос-

тавить произношение звуков в модели тя – тья; 3) сопоставить 

произношение звуков в модели та – тя – тья.

1 В данном случае [и], если его произносить напряжённо и длительно, может 

выступать в роли звука-помощника. 
2 Упражнение рекомендуется выполнять с теми детьми, кто правильно про-

износит [щ’], [ч’].
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В каждом задании, как правило, есть две инструкции по работе 

с одним и тем же фонетическим материалом. Первая из них пред-

полагает слуховое восприятие и сопоставление сочетаний, вторая – 

закрепление усвоенного в собственной артикуляции. Например: 

• Послушай и сравни: На0та – котя0та – Татья0на; гу0сто – 

го0стя – го0стья; тра0та – тре0тий – тре0тье.

• Послушай и повтори (те же слова).

Трудности различения звуков преодолеваются посредством 

выполнения слуховых упражнений, цель которых – научить раз-

личать: 1) произнесён мягкий согласный или твёрдый; 2) есть ли 

[й’] между мягким согласным и гласным. Нужно обязательно об-

ратить внимание детей на то, что если между мягким согласным 

и гласным звуками слышится [й’], то на письме это обозначается 

с помощью ь или ъ.

Слуховые упражнения по постановке произношения
 твёрдых и мягких согласных звуков

Уп р а ж н е н и е  1

Сопоставление сочетаний типа та – тя

• Хлопни в ладоши, когда в слоге услышишь [б’]: ба – бо – би – 

бы – бя – бе – бу – аба0 – абе0 – аби0 – або0 – абу0 – абю0 и др.

• Подними руку, когда в слове услышишь [б’]: бы0ли – би0ли – 

обу0ть – обе0дать – бе0лка – ба0нка – би0тва – быть и др.

• Повторяй только те слова, в которых слышишь [т’]: коты0 – 

кати0 – котёнок – То0ма – Артём – та0пки – костю0м – стул и др.

• Запиши только то слово из пары, в котором есть хотя бы 

один мягкий согласный звук: мы0ло – Ми0ла, лы0жи – ли0шний, воз – 

вёз и др.

Уп р а ж н е н и е  2

Сопоставление сочетаний типа та – тя – тья

• Хлопни в ладоши, когда в слоге услышишь [й’]: тё – тьё – 

тье – тю – тью – зю – зя – зьё – зья и др.; са – ся – се – сье – сья – 

тю – ту – тью – до – дё –дьё –ле – лье – мьё – мо – мё.

• Повторяй только те слова, в которых слышишь [й’]: у бра0та – 

бра0тик – бра0тья; плоты0 – плати0 – пла0тье; вот – зовёт – завьёт; 

лу0жи – лю0тик – льют; сел – съел.

Ошибки произношения сочетаний типа та – тя – тья могут 

быть вызваны трудностями артикуляции мягкого согласного или 
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затруднениями при артикуляции [й’] (табл. 12). Носители неко-

торых языков (французский, вьетнамский и др.) произносят [й’] 

ненапряжённо, что приводит к ошибкам в сочетаниях типа тья 

и затрудняет различение на слух сочетаний типа тя — тья. В не-

которых случаях напряжённый [й’] воспринимается носителями 

русского языка как [и]. При таком произношении нарушается не 

только звуковой, но и слоговой состав слова: [та|т’и|аN|на] вместо 

[та|т’й’аN|на]. 

Ошибки при артикуляции сочетаний типа та – тя – тья отно-

сятся к смешанному типу и, следовательно, требуют повышенно-

го внимания при их устранении. 

Та б л и ц а  12

Типичные ошибки при произношении твёрдых 
и мягких согласных звуков и способы их устранения

Ошибка Коррекция

Неразличение 
сочетаний типа 
та – тя – тья: 
а) произношение 
реб[оN]нок или 
ре[б’й’оN]нок 
вместо ре[б’оN]нок; 
б) смешение слов 
сел – съел, 
полёт – польёт,
зовёт –завьёт 
и др.

1. Уточнить артикуляционный уклад при 
произношении мягких согласных. 
2. Уточнить произношение [й’] (на матери-
але сочетаний [й’а] [й’о] [й’э] [й’у]), добива-
ясь напряжённого произношения этого звука 
перед гласными.
3. Выполнить слуховые упражнения на раз-
личение сочетаний та – тя, тя – тья,  та –
тя – тья.
4. Сопоставить произношение слов мотор –
натёр – мытьё, торт – Пётр – пьёт, самаN –
сеNмя – семьяN, лук – люк – льют и др.

Неразличение 
сочетаний типа
тья – тия

1. Уточнить артикуляцию при произноше-
нии [й’] и слогов типа тья. Объяснить, что 
сочетание тья соответствует одному слогу, 
а тия – двум.
2. Сопоставить сочетания, сопровождая 
произношение хлопками (тья – один, тия –
два): тья [т’й’аN] – тия [т’и|й’а], сья [с’й’а] –
сия [с’и|й’аN], пью [п’й’уN] – пию [п’и|й’у], 
лье [л’й’э] – лие [л’и|й’эN].
3. Сопоставить произношение слов браNтья – 
браNтия и др.
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ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ 
ГЛУХИХ И ЗВОНКИХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Особенность русских звонких согласных звуков заключается 

в том, что вибрация голосовых связок начинается ещё до возник-

новения шума в зоне преграды и длится в течение всего времени 

произнесения звука. При таком типе артикуляции формируются 

полнозвонкие согласные. В других языках голосовые связки могут 

работать иначе, участвуя в образовании полузвонких или придыха-
тельных согласных (ср. в немецком, корейском, китайском и др.). 

Использование при артикуляции русских согласных звуков 

способов работы голосовых связок, характерных для родного 

языка обучающихся, может приводить к ошибкам. Эти ошибки 

затрудняют различение звуков по признаку звонкости/глухо-

сти, так как носители русского языка воспринимают полузвонкие 

согласные как глухие. В таких случаях необходимы постановка 

артикуляции полнозвонких согласных и последовательное сопо-

ставление всех парных по звонкости/глухости звуков.

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВОНКИХ 

СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Для постановки произношения полнозвонких согласных мож-

но поместить звонкий согласный между гласными или сонорны-

ми звуками: аба0 – ба, соба0ка – бак и др.; и0ва – ва, Ива0н – Ва0ня 

и др.; узна0 – зна, узна0ть – знать.

Почувствовать, как работают голосовые связки, можно с по-

мощью простых приёмов: 1) приложить ладонь тыльной стороной 

к области горла и произнести несколько звуков, чередуя гласные 

и звонкие согласные с глухими согласными звуками; 2) закрыть 

уши ладонями и произнести парные согласные звуки.

При постановке произношения звонких согласных эффек-

тивны игровые приёмы работы (индивидуальной или коллек-

тивной):

• «Пчела». Максимально продлить произнесение глухого соглас-

ного звука ([с], [ш], [ф]). Не прерывая основного звука, поочерёдно 

(по команде ведущего) «включать голос» и «выключать» его.

• «Улей». Дети должны хором произнести глухой согласный 

звук; затем поочерёдно (по команде ведущего) – «включать голос» 

и «выключать» его. 
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С помощью подобных упражнений не только развивается ар-

тикуляционный аппарат, но и совершенствуется речевой слух 

(у ребёнка формируется способность улавливать оттенки, харак-

терные для русского языка, и соотносить с ними определённые 

артикуляционные движения).

Все глухие и звонкие согласные звуки русского языка про-

износятся без придыхания. Характерной чертой всех смыч-

ных согласных является энергичный разрыв смычки. В речи 

инофонов могут реализоваться иные способы произношения, 

обусловленные артикуляционной базой их родных языков 

(табл. 13). В частности, у носителей вьетнамского, китайского 

и бирманского языков отсутствует энергичный разрыв смычки, 

а в русской речи носителей немецкого и английского языков 

вместо глухих и звонких согласных часто слышатся придыха-

тельные звуки.

Та б л и ц а  13

Типичные ошибки при произношении 
глухих и звонких согласных звуков

и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Произношение глухого соглас-

ного с призвуком, близким 

к [х]: [пх] (в некоторых языках 

придыхание может  быть  важ-

ным  различительным  призна-

ком)

Ослабить напор воздушной 

струи и остановить её сразу 

после прекращения артикуля-

ции смычки или щели. Другой 

способ – произнести соглас-

ный в сочетании с [а], что обес-

печит максимальное открытие 

рта и уменьшит придыхание

Произношение смычных со-

гласных без раскрытия смычки  

(фазы взрыва)

Энергичнее открыть смыч-

ку напором воздуха. Момент 

разрыва смычки можно легко 

ощутить ладонью, поднесённой 

к губам, или проконтролиро-

вать с помощью полоски бума-

ги, помещённой на пути воз-

душной струи (полоска бумаги 

будет колебаться)
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Автоматизация произношения глухого согласного звука пред-

шествует автоматизации парного ему звонкого звука.

Автоматизация произношения твёрдого согласного звука пред-

шествует автоматизации парного ему мягкого звука (табл. 14).

Та б л и ц а  14

Особенности автоматизации произношения
согласных звуков

Звонкие 

согласные 

звуки (кроме 

сонорных)

1. Не используется позиция в конце слога или 

слова, так как в этой позиции звонкие согласные 

оглушаются, т.е. заменяются парными им глухи-

ми согласными звуками.

2. При стечении согласных используются только 

сочетания со звонкими согласными (при автома-

тизации произношения сонорных согласных и [в] 

такие ограничения отсутствуют)

Глухие 

согласные 

звуки

Последующим согласным для автоматизации глу-

хого согласного звука должен быть глухой соглас-

ный звук, сонорный или [в]

Мягкие 

согласные 

звуки

1. Не используется сочетание с последующим 

согласным (кроме сочетания «мягкий согласный 

звук + [й’] + гласный звук»).

2. К мягким звонким согласным звукам приме-

няются те же ограничения, что и к твёрдым

[ц], [ч’], [щ’], 

[л]

Прежде всего автоматизируется произношение 

звуков в закрытых слогах

Последовательность работы
по автоматизации произношения согласных звуков

1. Глухих твёрдых согласных звуков:

а) перед ударными [а], [о], [у], [э], [ы];

б) перед безударными гласными звуками;

в) между гласными звуками;

г) в конце слогов и слов;
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д) в сочетании с последующим согласным звуком (глухим, со-

норным или [в]);

е) в сочетании с предшествующим согласным звуком.

2. Для глухих мягких согласных звуков:

а) между [и] и другими гласными [а], [о], [у], [э];

б) перед ударными гласными звуками;

в) перед безударными гласными звуками;

г) в конце слогов и слов;

д) в сочетании с предшествующим согласным;

е) перед [й’а], [й’о], [й’у], [й’э].

3. Для звонких твёрдых согласных звуков:

а) между гласными звуками;

б) в сочетании с предшествующим звонким согласным звуком;

в) перед ударным гласным звуком;

г) в сочетании с последующим звонким согласным звуком;

д) в сочетании с безударным гласным звуком.

4. Для звонких мягких согласных звуков:

а) между [и] и другими гласными [а], [о], [у], [э];

б) перед ударным гласным звуком;

в) перед безударным гласным звуком;

г) в сочетании с предшествующим звонким согласным звуком;

д) перед [й’а], [й’о], [й’у], [й’э].

СЛУХОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗЛИЧЕНИЮ 

СМЕШИВАЕМЫХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Произносительным ошибкам нередко сопутствует затруд-

нённое различение оппозиционных звуков на слух, поэтому 

упражнения на сопоставление артикуляции звуков необходимо 

сочетать со слуховыми упражнениями. При проведении упраж-

нений этого типа нужно дать задание выделить один из оппози-

ционных звуков, а затем вслух прочитать слоги и слова со сме-

шиваемыми звуками. Ниже описаны упражнения на различение 

согласных звуков при слуховом восприятии (на примере [с] – 

[с’] – [щ’]).

1. Хлопни в ладоши, когда услышишь слог, в котором есть 

[щ’]: ща, щу, сю, са, ся, со, ще, се, сы, со, сё и др.

2. Подними руку, когда услышишь слог, в котором есть [с’]: ащ, 

аси0, ась, ос, ось, ощ, ус, ища0, ися0, ас, ащ и др.
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3. Повтори только те слова, в которых есть [с’]: ве0щи, весна0, 

виси0т, но0сит, носы0, суда0к, Семён и др.

4. Произнеси только те слова, в которых есть [с]: семь, са0ми, 

щит, сыт, синь, сын, трос, борщ, брось, оси0на, лещи0на и др. 

5. Послушай пары слогов и слов. Ответь, в каком – первом или 

втором – слове (или слоге) есть [с’]: а) си – щи, сы – си, ща – ся, 

щу – сю, сё – со, са – ся; б) щети0на – седина0, тряси0 – трещи0, сын – 

синь, лис – лось, весь – вещь, ще0ли – се0ли и др.

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ 
ГУБНЫХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

К губным согласным относятся разнородные по акустико-ар-

тикуляционным признакам звуки: смычно-взрывные [б], [б’], [п], 

[п’]; смычно-щелевые [в], [в’], [ф], [ ф’]; смычно-проходные [м], 

[м’] (табл. 15). Эти звуки образованы с помощью губной смыч-

ки (в одном из её вариантов), на что указывает и объединение их 

в одной классификационной группе по участию в артикуляции 

смычки активного органа речи (губные звуки). При подробном 

описании этих звуков учитывается также участие в артикуляции 

смычки и пассивного органа речи (в частности, [в], [в’], [ф], [ ф’] 

характеризуются как губно-зубные). Смычно-проходные [м], [м’] 

определяются как сонорные: при их произношении тон преобла-

дает над шумом. Звучность сонорных согласных звуков1 обеспе-

чивается посредством разной артикуляции, что отражается в их 

классификации. Именно поэтому [м] и [м’] характеризуются как 

сонорные носовые (учитывается, по какому каналу воздушная 

струя обходит смычку). 

Наиболее важными признаками, по которым противопос-

тавлены между собой губные согласные (табл. 15–19), являют-

ся следующие: 1) разновидность смычки (для губно-губных [б], 

[б’], [п], [п’], [м], [м’] и губно-зубных [в], [в’], [ф], [ф’]); 2) ак-

тивность/пассивность голосовых связок (для звонких/глухих 

звуков); 3) положение средней части спинки языка (для мягких/

твёрдых звуков).

Для постановки правильного произношения [м] и [м’] необходи-

мо, кроме того, учитывать характер прохождения воздушной струи.

1 Подробнее о сонорных [л], [л’], [н], [н’], [р], [р’], [й’] см. дальше.
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Та б л и ц а  15 

Акустико-артикуляционная характеристика губных согласных

Акустическая характеристика

Звонкий 
сонорный

(непарный)

Звонкий
(парный)

Глухой
(парный)

Звонкий
(парный)

Глухой
(парный)

[м] [м’] [б] [б’] [п] [п’] [в] [в’] [ф] [ф’]

Артикуляционная характеристика

Смычно-
проходной

Смычно-взрывной Щелевой

Артикуляционный уклад

Положение частей языка

Тело языка лежит свободно в ротовой полости

Дополнительная артикуляция (подъём средней части спинки языка)

– + – + – + – + – +

Тип преграды

Губно-губная смычка Губно-зубная щель

Плотная губ-
ная смычка, 
прерывается 
плавно очень 
слабым выдо-
хом 

Смычка образована 
плотно сжатыми и на-
пряжёнными губами, 
прерывается взрывооб-
разно

Смычка (исходный мо-
мент артикуляции),  об-
разованная нижней гу-
бой и верхними зубами, 
под давлением воздуха 
сразу переходит в щель

Характер воздушной струи

Воздушная 
струя плав-
ная, в начале 
артикуляции 
выходит через 
нос, а в кон-
це – через рот

Воздушная  струя  силь-
ная, энергично  разры-
вает смычку

Воздушная  струя  силь-
ная, ровная, направлен-
ная вверх

Вибрация голосовых связок

+ + + + – – + + – – 
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Основной приём постановки губных артикуляций, важных для 

образования губных согласных звуков ([б], [б’], [п], [п’], [в], [в’], 

[ф], [ф’], [м], [м’]) – подражание образцу на основе представле-

ния о соответствующем положении органов речи. Артикуляцию 

губ легко контролировать с помощью зеркала, а направление вы-

дыхаемого воздуха – с помощью тактильных ощущений (прило-

жив к губам ладонь).

Постановку произношения следует начинать с твёрдых соглас-

ных звуков, затем на основе их артикуляционного уклада с помо-

щью упражнений добиваться произношения мягких согласных 

звуков.

Постановка произношения [м], [м’]

В образовании сонорных [м], [м’] участвуют артикуляции, не 

представляющие произносительной трудности для большинства 

инофонов. Однако в потоке речи могут возникать разнообразные 

ошибки (табл. 16).

Для постановки произношения [м] губы нужно сомкнуть 

с незначительным напряжением и произнести: м-м-м. В на-

чале произношения воздушная струя проходит через нос, 

а в конце артикуляции оставшийся воздух мягко открывает 

смычку.

Артикуляцию [м] нужно закрепить при произнесении слов:

а) март, мох, муж, мыс, мо0шка, мы0шка;

б) Москва0, зи0мы, маши0на, ку0мушка;

в) сама0, сомы0, кому0, по0мощь, молодо0й;

г) дам, альбо0м, пото0м, поговори0м;

д) мрак, кро0мка, мно0го, мла0дше, ло0мтик;

е) смог (глаг.), взмах, хму0рый, кошма0р, холмы0, косма0тый.

Артикуляцию [м’] нужно закрепить при произнесении слов:

а) семи0, и0мя, шуме0ть, имена0;

б) мех, мёд, ми0шка, мю0сли;

в) меня0ть, метро0, замеча0ть;

г) семь, во0семь, Пермь;

д) смех, змей, вме0сте, шмель, корми0, отме0рить, Дми0трий;

е) скамья0, ко0мья, восемью0.
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Сопоставить особенности артикуляции [м] и [м’] нужно в со-

четаниях типа та – тя – тья.

Постановка произношения [ф], [в]

1. Произнести [ф] с утрированной артикуляцией: прикусить 

нижнюю губу и с силой пропустить воздушную струю сквозь уз-

кую щель; в конце артикуляции разорвать смычку усиленным вы-

дохом. (Упражнение следует повторить несколько раз.)

 При правильной артикуляции [ф] сильная воздушная струя 

должна быть направлена вверх. Чтобы в этом удостовериться, 

следует при произнесении звука расположить раскрытую ладонь 

горизонтально над верхней губой.

2. Закрепить утрированную артикуляцию [ф] (см.: а–в), затем, 

не утрируя, произнести слова и слоги с [ф]:

а) факт, фон, фа0ры, фо0рма, фы0ркать, фо0рточка;

б) фона0рь, футля0р, а0рфа, го0льфы, фонта0ны, фонари0;

в) Афо0н, на шкафу0, шкафы0, гра0фы, телефо0н, Афана0сий;

г) шкаф, шов, пуф, моти0в, припе0в;

д) флаг, фрукт, впрок, в сад, вто0рник, авто0бус, вса0дник;

е) нфа – мфа – рфа – пфа; а0рфа, анфа0с, а0мфора, фанфа0ры, 

грейпфру0т.

3. Произнести [в] с утрированной артикуляцией (аналогично 

произношению [ф], п. 1).

4. Закрепить утрированную артикуляцию [в] (см.: а–в), затем, 

не утрируя, произнести слоги с [ф] в словах:

а) сова0, ова0л, зову0, заво0д, увы0, по0вар, голова0, говори0ть;

б) врач, в нас, в ла0пы, в мо0ре, в зал, вдаль, в дом, в год, в банк;

в) вас, вот, выть, ва0за, во0лки, вы0нуть, вы0ключить, во0время;

г) ваго0н, вуа0ль, со0вы, за0вуч, на го0лову;

д) звук, звон, двор, канва0, гво0зди, сорва0ть.

5. Сопоставить произношение [в] и [ф] в слогах и словах 

(табл. 16).

Постановка произношения [п], [б]

1. Усилить губную смычку и энергично разорвать её сильным 

напором воздуха: произнести [п]. Чтобы почувствовать сильный 
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короткий выдох при произношении звука, следует расположить 

раскрытую ладонь вертикально перед губами. (Упражнение сле-

дует повторить несколько раз.)

2. Закрепить артикуляцию [п] в словах:

а) пол, путь, пыль, па0па, по0ни, па0лочка, пу0говица;

б) ла0пы, А0льпы, пото0м, пусто0й, пыли0ть, пузырёк, антило0па, на 

поро0ге;

в) супы0, сапоги0, лопа0та;

г) эта0п, лоб, суп, дуб, грипп;

д) плов, плут, прав, мо0псы, ю0бка, ло0пнуть, пры0гать, лапта0, 

пшено0, кре0пко, напрока0т;

е) спать, отпа0л, шпа0лы, колпа0к, ко0мпас, в па0рке.

3. Закрепить артикуляцию [б] в словах:

а) губа0, сабо0, забы0ть;

б) вбок, лбы, изба0, арба0, дру0жба, са0мбо;

в) бок, бык, ба0нка, бу0сы, бы0ли;

г) обва0л, обда0ть, убра0ть, бры0зги, о0бласть, обгоре0ть;

д) шу0ба, гу0бы, о0бух, буди0ть, бато0н, борода0, ю0бочка, наоборо0т.

4. Сопоставить произношение [б] и [п] в словах (табл. 16).

Постановка произношения [ф’], [в’], [п’], [б’]

При постановке артикуляции мягких губных согласных звуков 

следует учитывать, что дополнительный подъём средней части 

спинки языка не ощущается говорящими. Вместе с тем такое по-

ложение языка вызывает мышечную напряжённость во всех орга-

нах речи. Понимание этих особенностей позволяет сознательно 

привести язык в необходимое положение: усиливая общую на-

пряжённость мышц органов речи, можно добиться подъёма сред-

ней части спинки языка1.

После постановки произношения мягких согласных звуков 

нужно выполнить упражнения по автоматизации их произноше-

ния:

1. Закрепить артикуляцию [ф’] в словах:

а) зефи0р, кефи0р, шофёр;

1 О других способах формирования навыка произношения мягких звуков 

см.: Постановка произношения твёрдых и мягких согласных звуков.
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б) фильм, фе0я, фи0шка, Фёкла;

в) фина0л, февра0ль, су0ффикс;

г) вновь, морко0вь;

д) к фи0льму, салфе0тка, сапфи0р, портфе0ль;

е) Со0фья, Со0фью, Со0фье.

2. Закрепить артикуляцию [в’] в словах:

а) завя0л, привёз, челове0к, гравю0ра;

б) вид, вес, вяз, вёз, ве0сел;

в) веду0, витами0н, вяза0нка, верёвка;

г) свет, зверь, швед, рвёт, Тверь, дверь, дви0нуть, медве0дь;

д) вьюн, соловья0, коро0вье, живьём.

3. Закрепить артикуляцию [п’] в словах:

а) ле0пет, кипято0к, капюшо0н;

б) пить, петь, пять, испёк;

в) пища0ть, пила0, ко0пия, ро0спись;

г) на0сыпь, ро0ссыпь, на о0щупь;

д) спел, отпи0ть, вперёд, шпи0лька;

е) ко0пья, пье0са, вы0пью, пьёт.

4. Закрепить артикуляцию [б’] в словах:

а) каби0на, побе0г, ребёнок, обя0зан;

б) бис, бег, бязь, бе0лка;

в) беру0, бюро0, ле0бедь, ме0бель;

г) на арбе0, разбери0, на ту0мбе, ложби0на, разбе0г;

д) бьёт, зу0бья, воробью0.

После автоматизации произношения [ф’], [в’], [п’], [б’] нужно 

поставить артикуляцию твёрдых и мягких парных звуков, предуп-

реждая возможные ошибки (табл. 16). 

При произношении губных согласных возникают фонетичес-

кие (артикуляционные) и смыслоразличительные ошибки. К пер-

вым из них относятся смешение [w] и [в], усиление носового от-

тенка [м] и произнесение [м] без раскрытия смычки. Приёмы их 

коррекции основаны на пристальном внимании к артикуляцион-

ным упражнениям. Ошибки второго типа, в результате которых 

слова перестают различаться по значению, предполагают работу 

по формированию навыка различения корректируемых звуков на 

слух при выполнении слуховых упражнений по различению сме-

шиваемых согласных звуков.
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Та б л и ц а  16

Типичные ошибки при произношении 
 [б], [б’], [п], [п’], [в], [в’], [ф], [ф’], [м], [м’] 

и приёмы их устранения1 

Ошибка Коррекция

Произноше-
ние [м] с усилен-
ным носовым 
оттенком1

1. Уточнить произношение [ы] в сочетании 
с согласными (кроме [м]): ты, ды, вы, фы, бы, 
пы, ны.
2. Усилить губную смычку, произнести со-
четание мы со значительным напряжением 
губ; в момент перехода от [м] к [ы] ослабить 
мышечное напряжение в органах речи и не-
сколько ниже, чем обычно, опустить подбо-
родок для произношения [ы].
3. Закрепить произношение [м] в сло-
вах: мыть, мышь, мыс, камы0ш, мы0ло, мы0сли, 
умыва0ть, мыча0ть и др.

Произноше-
ние [м] без рас-
крытия смычки 
в конце слова2

1. Усилить губную смычку, длительно произ-
нести м-м-м, энергично разомкнув смычку 
в конце артикуляции.
2. Произнести слоги и слова с сохранени-
ем утрированной артикуляции смычки: ам, 
ом, ум, им, ем, ям; дам, дом, дым, кум, сом, 
съём, с ним, альбо0м, плечо0м, втроём, подъём, 
костю0м, лошадя0м, привезём

Смешение пар-
ных звонких 
и глухих соглас-
ных звуков
([б] – [п],  

1. Уточнить произношение смешиваемых 
глухих и звонких согласных (см.: Постанов-
ка произношения звонких согласных зву-
ков).

1 Возможная причина звучания сочетания мы с акцентированным носовым 

оттенком (эта ошибка не приводит к непониманию, но привносит в речь не-

чёткость звучания) – напряжение задней части спинки языка при произноше-

нии [ы], поэтому исправление ошибки должно начинаться с коррекции артику-

ляции этого гласного звука.
2 Произношение [м] в конце слова без раскрытия губной смычки (это свой-

ственно, например, носителям китайского и вьетнамского языков) может за-

труднять различение слов при восприятии (в некоторых случаях отмечается эф-

фект «отсутствия звука»).
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Ошибка Коррекция

[б’] – [п’], 
[в] –[ф], 
[в’] – [ф’]): 
[п]о0чка вместо 
[б]о0чка, 
[п’]ить вместо 
[б’]ить, [ф]а0та
вместо [в]а0та, 
[ф’]инт вместо 
[в’]инт

2. Сопоставить произношение парных зву-
ков в слогах и словах: а) [в] – [ф]: ва – фа,
во – фо, ву – фу, вы – фы, вда – фта, 
вла – фла; вот – фо0то, сова0 – софа0, ва0та – 
фата0, гри0вы – гри0фы, вла0га – фла0ги, фтор –
в дом; б) [в’] – [ф’]: ви – фи, ве – фе, вя – фя; 
ве0ны – фе0ны, деви0з – дефи0с; ви0лка – Фи0лька; 
в) [б] – [п]: ба – па, бо – по, бу – пу, бы – пы,
бла – пла, бда – пта, бра – пра; бас – пас,
быль – пыль, бу0сы – пу0псы, набо0р – напо0р; 
г) [б’] – [п’]: би – пи, бе – пе, бя – пя, бю – пю;
бил – пил, пел – бел, бюро0 – пюре0

Смешение пар-
ных твёрдых 
и мягких соглас-
ных звуков
([б] – [б’], 
[п] – [п’], 
[в] – [в’], 
[ф] – [ф’],
[м] – [м’]): 
[б]ыть вместо 
[б’]ить, [в’]ить 
вместо [в]ыть,
[в]ол вместо 
[в’]ёл, 
[м]ать вместо
[м’]ять

1. Уточнить произношение твёрдых и мягких 
согласных (см.: Постановка произношения 
твёрдых и мягких согласных звуков).
2. Произнести пары слов, различая звуки: 
а) [м] – [м’]: мать – мять, мы0ло – Ми0ла,
мол – мёл, мы0шка – ми0шка, намо0тка – 
намётка; б) [в] – [в’]: выть – вить, вол –
вёл, зева0л – завя0л, вы0йдет – ви0дит, заво0д –
зовёт; в) [ф] – [ф’]: фо0рма – фе0рма, фо0кус –
фи0кус, Фа0я – фе0я; г) [б] – [б’]: был – бил,
ба0нты – бинты0, отби0ть – отбы0ть; 
д) [п] – [п’]: пыл – пил, пост – пёс, 
лу0пы – лупи0, па0льцы – пя0льцы.
3. Сопоставить твёрдые и мягкие согласные 
в сочетаниях типа та – тя – тья: 
а) [м] – [м’]: ма – мя – мья, мо – мё – мьё,
му – мю – мью, мэ – ме – мье; сама0 – се0мя –
семья0, мэр – приме0р – премье0р; б) [п] – [п’]:
па – пя – пья, по – пё – пьё, пу – пю – пью; 
крупа0 – опя0ть – ко0пья, порт – Пётр – пьёт,
путь – пюре0 – пьют; в) [б] – [б’]: ба – бя – бья, 
бо – бё – бьё, бу – бю – бью; Лю0ба – любя0 – 
зу0бья, бура0н – бюро0 – побью0, бор – бобёр – 
собьём; г) [в] – [в’]: ва – вя – вья, во – вё – вьё, 
ву – вю – вью; жива0 – живя0 – сыновья0, 
заво0д – зовёт – завьёт, реву0 – ревю0 – совью0; 
д) [ф] – [ф’]: фа – фя – фья, фо – фё – фьё, 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 16
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Ошибка Коррекция

фу – фю – фью, фэ – фе – фье; сарафа0н – 
тюфя0к – сафьян, софе0 – Со0фье

Смешение губно-
губной и губно-
зубной артикуля-
ций: [б] – [в]
([в]рать вместо
[б]рать), 
[б’] – [в’] 
(с[в’]ить вместо
с[б’]ить), 
[п] – [ф] (ту0[п]ли 
вместо ту0[ф]ли), 
[п’] – [ф’]: 
([п’]и0ник вместо 
[ф’]и0ник)

1. Объяснить различия в способе образова-
ния губно-губной смычки и губно-зубной 
щели; продемонстрировать эти артикуляции.
2. Сравнить слова при слуховом восприятии: 
вас – бас, пакт – факт, ка0пель – ка0фель, 
бинт – винт.
3. Сопоставить смешиваемые звуки в слогах 
и словах: а) [б] – [в]: ба – ва, бо – во, бу – ву, 
бы – вы; ба0ня – Ва0ня, бот – вот, обу0т – зову0т,
быть – выть; б) [б’] – [в’]: би – ви, бе – ве,
бя – вя, бё – вё; бить – вить, весна0 – без сна,
бязь – вязь; в) [п] – [ф]: па – фа, по – фо, 
пу – фу, пы – фы; форт – порт, фа0ртук –
па0рта, кафта0н – капка0н; г) [п’] – [ф’]: 
пи – фи, пе – фе, пё – фё; фи0ниш – пи0лишь,
Пётр – Фёдор, фи0шка – пе0шка

Произношение 
билабиального 
[w] вместо рус-
ского [в]: 
сло[w]а0 вместо
сло[в]а0,
голо[w]а0 вместо 
голо[в]а0

1. Объяснить причину ошибки, вызвать пра-
вильную артикуляцию (см.: Постановка про-
изношения губных согласных звуков).
2. Закрепить поставленную артикуляцию 
в упражнениях по автоматизации произноше-
ния [в]. 
3. Выучить скороговорку Идёт Ва0ря по двору0, 
идёт по подво0рью в до0бром здоро0вье

Произношение 
заднеязычных 
щелевых вместо 
губно-зубных: 
[х] вместо [ф] 
([х]о0рум вместо 
[ф]о0рум), 
[х’] вместо [ф’]
([х’]и0ник вместо 
[ф’]и0ник)

1. Объяснить причину ошибки и продемон-
стрировать артикуляцию [ф].
2. Выполнить слуховые упражнения на раз-
личение смешиваемых звуков.
3. Вызвать правильную артикуляцию [п] 
и закрепить её при выполнении упражнений 
по автоматизации произношения звука (см.: 
Постановка произношения губных согласных 
звуков).
4. Сопоставить слоги и слова со смешивае-
мыми звуками: а) [ф] – [х]: ха – фа, хо – фо,

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 16
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Ошибка Коррекция

фы – хы; Хаса0н – фа0сад, флаг – хлеб; б) [ф’] – 
[х’]: хи – фи, хе – фе; хи0мик – фи0зик, рахи0т – 
графи0т, хи0щник – фи0шка

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ 

ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Переднеязычные согласные – самая многочисленная группа 

звуков русского языка. В неё входят согласные, образованные 

в передней части ротовой полости посредством разнообразных 

артикуляций кончика языка и его передней части. В зависимос-

ти от того, с какими органами соприкасается или сближается пе-

редний край языка, в группе переднеязычных различают зубные  

([т], [т’], [д], [д’], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [н], [н’], [л], [л’]) и  перед-

ненёбные ([ш], [щ’], [ж], [ ж’], [р], [р’], [ч’]).

Чтобы подробнее охарактеризовать переднеязычные соглас-

ные звуки и описать особенности постановки и коррекции их 

произношения, целесообразно разделить эти звуки на небольшие 

группы по принципу артикуляционного сходства.

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ

ЗУБНЫХ ЩЕЛЕВЫХ [с], [с’], [з], [з’] И АФФРИКАТЫ [ц]

Переднеязычные зубные щелевые согласные [с], [с’], [з], [з’] – 

это свистящие звуки: в этом определении учитывается характер 

шума, который образуется при прохождении выдыхаемого воздуха 

сквозь преграду (однофокусную щель) (табл. 17). Все свистящие со-

гласные образованы на основе сходных артикуляционных укладов. 

Артикуляционные различия этих звуков заключаются в дополни-

тельных артикуляциях: так образуются пары по глухости/звонкос-

ти ([с] – [з], [с’] – [з’]) и твёрдости/мягкости ([с] – [с’], [з] – [з’]). 

Аффриката [ц] является смычно-щелевым звуком, непарным 

по звонкости/глухости и твёрдости/мягкости. Артикуляционный 

уклад [ц] противопоставлен укладу щелевого [с] только по одному 

признаку – смычному элементу преграды (табл. 17).

О к о н ч а н и е  т а б л. 16



44

Та б л и ц а  17

Акустико-артикуляционная характеристика 
переднеязычных зубных щелевых [с], [с’], [з], [з’] и аффрикаты [ц] 

Акустическая характеристика

Твёрдый
(парный) 

Мягкий
(парный)

Твёрдый
(непарный)

[ с ] [ з ] [ с’ ] [ з’ ] [ц]

Глухой 
(парный) 

Звонкий 
(парный)

Глухой 
(парный) 

Звонкий
(парный)

Глухой 
(непарный) 

Артикуляционная характериатика

Щелевые (свистящие) Смычно-щелевой 
([т]+[с])

Артикуляционный уклад

Тип преграды 

Щель между передней частью спинки язы-
ка и альвеолами

Смычка между пе ред-
ней частью спинки 
языка и альвеолами, 
переходящая в щель

Положение кончика языка 

Упирается в нижние зубы  с внутренней стороны

Дополнительный подъём средней части спинки языка  

– + –

Характер воздушной струи

Сильная, холодная, направлена вниз Сильная, холодная; 
после разрыва смыч-
ки  проходит через 
щель

Вибрация голосовых связок

– + – + –

При выполнении упражнений для постановки произношения 

переднеязычных зубных согласных звуков (табл. 18) необходи-

мо соблюдать основные правила артикуляционной гимнасти-
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ки (см. выше) и учитывать, что при произнесении этих звуков: 

1) спинка языка максимально выгибается в передней части ро-

товой полости (кроме упражнения «Блинчик»); 2) передний край 

языка и кончик языка должны быть широкими.

Постановка произношения переднеязычных зубных согласных 

требует умения управлять движениями тела языка (и его частей), 

освоить которые можно с помощью артикуляционных упражне-

ний (табл. 18).

Та б л и ц а  18

Артикуляционные упражнения 
для постановки произношения переднеязычных зубных согласных

Упражнение Последовательность выполнения

«Блинчик» Научиться удерживать язык широким на нижней 
губе под счёт (до 5–10)

«Качели» Прятать кончик языка поочерёдно за верхние 
и нижние зубы; в нижнем положении упираться 
кончиком языка в зубы и округлять спинку языка

«Горка» См. табл. 6

«Кошка сер-
дится»

См. табл. 6 

«Метла» Удерживая язык в положении «горки», переме-
щать передний край языка по дну ротовой полос-
ти (в направлении от основания языка к нижним 
зубам и обратно) 

Для большинства переднеязычных зубных согласных артику-

ляция [с] является основной, поэтому ниже подробно описана 

постановка именно этого звука.

Постановка произношения [с]

1. Выполнить артикуляционные упражнения.

2. Губы растянуть в улыбке, между зубами оставить минималь-

ное расстояние (1–2 мм).

3. Выгнуть язык «горкой»; боковые края языка прижать к верх-

ним коренным зубам, кончиком языка упереться в нижние зубы 

с внутренней стороны.
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4. Произнести звук с большим напряжением языка, направляя 

воздушную струю по средней линии языка на нижние резцы. Воз-

душная струя должна быть сильной, холодной, узкой, направлен-

ной вниз (чтобы это почувствовать, нужно поставить подбородок 

на широко раскрытую ладонь, расположенную горизонтально, 

и произнести длительно: с-с-с-с-с). Если артикуляция [ш] уже 

поставлена, то можно сравнить характер воздушной струи при 

произнесении [с] и [ш]: при [ш] она будет широкой, тёплой и бо-

лее слабой (рассеянной).

5. Закрепить артикуляцию звука в слогах разного типа и в сло-

вах: 

а) сад, сок, суп, сам, сон, сын, со0ки, са0нки, су0мка;

б) сама0, сады0, супы0, сыно0к, сыро0к, суро0к;

в) лиса0, босо0й, несу0, коса0, бу0сы, полоса0, колбаса0, принесу0;

г) вас, бас, нос, нас, инду0с, матро0с, анана0с, го0лос, ка0ктус;

д) свой, слой, стой, сток, стук, стык, срок, слог, сло0во, стака0н, 

весна0;

е) мопс, икс, псы, кли0псы, кля0ксы, Ма0ксу, в сад, барсу0к.

6. Сопоставить произношение [с] и смешиваемых с ним звуков 

(табл. 19).

Постановка произношения [з]

1. Привести органы артикуляции в положение, характерное 

для произношения [с], активизировать работу голосовых связок 

(см.: Постановка произношения звонких согласных звуков). Про-

изнести длительно: з-з-з-з-з.

2. В момент произнесения [з] проверить работу голосовых свя-

зок, приложив ладонь к горлу.

3. Закрепить произношение [з] в словах:

а) глаза0, ро0за, ва0за, тазы0, коза0, сказа0ть;

б) взор, в зуба0х, ползу0, надзо0р, ки0нза;

в) зонт, зуб, зубр, за0яц, Зо0я, зо0лото; 

г) узлы0, злой, узна0ть, знать, знак, значо0к, звон, звать, зрачо0к;

д) забы0л, заво0д, забо0р, ва0за, ро0за, ма0зать.

Постановка произношения [с’], [з’]

1. Выполнить упражнения для постановки мягких согласных 

звуков (см.: Постановка произношения твёрдых и мягких соглас-

ных звуков), усилив мышечное напряжение всех органов речи 
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и опустив кончик языка немного ниже, чем при произношении 

парных твёрдых согласных звуков. Использовать слова с [с’] и [з’]: 

виси0т, висе0ть, неси0, ли0сий, ве0сел, де0сять, би0сер, бесе0да; чи0сел; кизи0л, 

резе0ц, увези0, визи0т, фи0зик, рези0на, мизи0нец.

2. Закрепить произношение [с’] в словах:

а) осёл, ры0си, Ду0ся, Ва0ся, несёт, у0сики, весёлый;

б) си0ла, се0но, ся0ду, се0рый, Сёма;

в) сиде0ть, сюда0, седо0й, сего0дня, Лю0ся, бу0сина;

г) весь, гусь, лось, Русь, кара0сь, учу0сь, одева0юсь;

д) все, всё, всем, всегда0, Ксе0ния, Ксю0ша, отсю0да;

е) коло0сья, Ани0сья, бру0сья, ры0сью, ли0сья, съел, съёмка, про0писью.

3. Сопоставить произношение [с] и [с’] в сочетаниях типа та – 

тя – тья (см.: неразличение сочетаний са – ся – сья, за – зя – зья, 

табл. 19) и в конце слов (вес – весь, рис – рысь, лес – лезь, лис – лось).

4. Закрепить произношение [з’] в словах:

а) озёра, магази0н, на земле0, изю0м, грузи0ть, грызи0;

б) Зи0на, зе0лень, зи0мний, зе0мли, зе0бра, зёрна;

в) зима0, земля0, зерно0, зева0ть, зелёный;

г) взять, дзинь, дерзи0ть, ползи0, бензи0н;

д) друзья0, князья0, ко0зье, поло0зья.

5. Сопоставить произношение [з] и [з’] в сочетаниях типа та – 

тя – тья (см.: неразличение сочетаний са – ся – сья, за – зя – зья, 

табл. 19).

6. Сопоставить произношение [с’] и [з’] в словах (cм.: смеше-

ние [з] – [с], [з’] – [с’], табл. 19).

Особое внимание при постановке артикуляции свистящих со-

гласных звуков следует обращать на положение кончика языка. 

Несмотря на то что он не участвует в образовании преграды не-

посредственно, его положением определяются площадь и место 

образования щели. Следует помнить, что чем дальше кончик язы-

ка отстоит от зубов (загнут вниз), тем сильнее смещается преграда 

из передней части ротовой полости в среднюю её часть. В резуль-

тате такого смещения изменяются форма языка, площадь и форма 

щели – и свистящие звуки приобретают ярко выраженный «ши-

пящий» оттенок (табл. 19). Произношение среднеязычных звуков 

на основе артикуляционного уклада переднеязычных свистящих 

является ошибкой (наблюдается у носителей польского и япон-

ского языков, некоторых диалектов китайского и вьетнамского 

языков).
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Та б л и ц а  19

Типичные ошибки произношения
свистящих [с], [с’], [з], [з’] и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Неразличение 
сочетаний 
са – ся – сья, 
за – зя – зья

1. Уточнить произношение мягких согласных 
звуков (см.: Постановка произношения твёрдых 
и мягких согласных звуков).
2. Сопоставить произношение твёрдых и мяг-
ких согласных звуков в словах: а) [с] – [с’]: оса0 –
А0ся, су0ша – Ксю0ша, уку0сы – укуси0, сел – соль,
ры0си – роса0, сом – Сёмка – съёмка, коса0 – кося0 –
Касья0н; б) [з] – [з’]: зал – взял, узо0ры – озёра,
коза0 – нельзя0 – ко0зья, ра0зом – везём – разъём 

Смешение 
[з] – [с], 
[з’] – [с’]

1. Уточнить артикуляцию глухих и звонких со-
гласных звуков (см.: Постановка произношения 
глухих и звонких согласных звуков).
2. Сопоставить произношение глухих и звонких 
согласных звуков в словах: а) [с] – [з]: суп – зуб, 
со0я – Зо0я, коса0 – коза0, Ли0за – лиса0, везло0 – весло0, 
злой – слой, запе0ть – сопе0ть, га0лстук – по0лзать;
б) [с’] – [з’]: семья0 – земля0, зима0 – Си0ма, несёт –
везёт, газе0та – кассе0та, Касья0н – князья0,
ли0сья – ко0зья

Смешение 
свистящих 
и шипящих
согласных: 
а) [с] – [ш]:
кры0[ш]а 
вместо кры0[с]а; 
б) [з] – [ж]: 
[ж]у0бы вместо
[з]у0бы; 
в) [с] – [щ’]:
пи[ш’]ать
вместо 
пи[с]ать; 
г) [с’] – [щ’]:
ве[щ’] вместо
ве[с’] 

1. Уточнить произношение свистящих звуков, 
используя общие приёмы постановки их арти-
куляции; сравнить положение кончика языка 
при произношении [с] и [ш] (при образовании 
[ш] кончик языка поднят к альвеолам и участву-
ет в образовании щели).
2. Сравнить произношение сначала слогов (вы-
деляя их из предложенных слов), а затем – слов 
со смешиваемыми звуками: а) [ш] – [с]: су0тки –
шу0тки, посо0л – пошёл, носы0 – на0ши, плюс – 
плюш; б) [ш] – [с’]: си0ний – ши0ны, си0то – ши0то, 
сипе0ть – шипе0ть, мо0ська – мо0шка, гусь – душ; 
в) [ж] – [з]: зал – жал, жара0 – заря0, ко0зы –
ко0жи, лиза0ть – лежа0ть, у Ли0зы – лы0жи; 
г) [ж] – [з’]: жена0 – Зи0на, зимо0й – жило0й,
жева0ть – зева0ть, привяжи0 – привези0, ру0жья –
друзья0; д) [щ’] – [с’]: щётка – сёмга, ве0щи –
ве0сит, се0ли – ще0ли, весь – вещь, ры0сью – мо0щью
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Смешение 
согласных 
по месту об-
разования: 
произношение 
вместо [с’] 
и [з’] сред-
неязычных 
щелевых, на-
поминающих 
мягкие шипя-
щие звуки

Если способы постановки мягких согласных 
звуков (см.: Постановка произношения твёрдых 
и мягких согласных звуков) не привели к жела-
емому результату, следует использовать следую-
щие приёмы: 
1. Выполнить упражнения «Качели», «Кошка 
сердится» и «Горка», стараясь спинкой языка 
дотягиваться до верхних резцов; кончик языка 
при этом следует прижимать к нижним зубам 
как можно плотнее. 
2. Удерживая язык в положении «горка», опус-
тить кончик языка к основанию нижних зубов, 
сомкнуть зубы и с усилием произнести: сь-сь-
си-и, зь-зь-зи-и. Можно начать произносить на-
пряжённые [с], [з], а в конце артикуляции, уси-
лив напряжение всех органов речи, «перевести» 
их в мягкие: с-с-с-сь-сь-си-и, з-з-з-зь-зь-зи-и.
3. Сравнить характер воздушной струи при раз-
ной артикуляции: правильную артикуляцию [с’] 
и [з’] сопровождает холодная, тонкая, направ-
ленная вниз струя, среднеязычную – широкая, 
тёплая, направленная одновременно к верхним 
и нижним зубам.
После постановки правильной артикуляции 
свистящих звуков сравнить [с] – [с’] – [щ’], 
[з] – [з’] – [ж] в слогах и словах: а) щи – сы – си;
плащи0 – носы0 – носи0; ще – се – сэ; щель – сел – 
сэр; ща – са – ся; ро0ща – роса – вся; б) жи – 
зы – зи; ножи0 – низы0 – вези0, ужи0 – тазы0 – вози0; 
жа – за – зя; жа0лко – за0йка – зя0бко

Произноше-
ние аффрикат 
вместо щеле-
вых соглас-
ных1:

1. Объяснить различия в артикуляции щелевых 
согласных и аффрикат, акцентируя внимание на 
отсутствии смычки в начале артикуляции свис-
тящих и возможности «тянуть» звуки [с], [с’], 
[з], [з’]. 

1 Замена звонких свистящих аффрикатами [дз], [д’з’], [дж’] является артику-

ляционной ошибкой, так как в русском языке нет фонем, которые реализуются 

в этих звуках. Остальные ошибки относятся или к фонологическим, или к сме-

шанным.

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 19
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а) [ц], [ц’] 

вместо [с], [с’]: 

[ц]о0рок вместо 

[с]о0рок; 

б) [дз], [д’з’], 

[дж’] вместо 

[з], [з’]: 

[дз]а0пах вместо 

[з]а0пах, 

ве[д’з’]о0м 

вместо ве[з’]о0м 

2. Выполнить слуховые упражнения («Хлопни, 

когда услышишь слово, в котором есть [з’]»): 

Зи0на, зима0, дзюдо0, зя0блик, надзо0р, зе0мли и др.

3. Произнести на одном выдохе несколько зву-

ков (воздух должен выходить небольшими пор-

циями): сь…сь…сь; зь…зь…зь…
4. Полученную артикуляцию сопоставить с ар-

тикуляцией аффрикат в слогах и словах: 

са – ца, со – цо, су – цу, сы – цы; сок – цок, 

са0бля – ца0пля, сыр – цирк, овсу0 – овцу0; 
си – цы, се – це, сё – цо; се0но – цена0, сел – цел,

сёк – цок, сыр – цирк; зе – дзе, зи – дзи, зя – дзя,

зё – дзё; назе0мный – надзе0мный, изю0м – дзюдо0;
зи – джи, зе – дже; Зи0на – Джи0на, о0земь – джем 

Постановка произношения [ц]

1. Придать языку положение, характерное для артикуля-

ции [с]1.

2. Образовать смычку с помощью передней части спинки язы-

ка (прижать её к верхним зубам и альвеолам). 

3. В начале артикуляции сильным напором воздуха разорвать 

смычку и направить воздушную струю к нижним зубам. 

4. Многократно (без пауз) произнести сочетание сат (или 

сыт). На стыке повторяемых сочетаний – [тс]: са[тс]а[тс]а[тс]ат 

или сы[тс]ы[тс]ы[тс]ыт. При ускоренном произнесении [т] и [с] 

произносятся слитно (= [ц]). 

5. Правильную артикуляцию [ц] закрепить в словах:

а) бац, плац, цыц, у птиц, оте0ц, та0нец, па0лец;

б) ку0рица, у0лица, пти0ца, реце0пт, жнецы0;

в) ца0пля, цо0кот, цирк, царь;

г) цвет, наконе0ц-то, бо0цман;

д) францу0з, образцы0, конце0рт, пыльца0, яйцо0, мы0льце.

6. Сопоставить артикуляцию [ц] и смешиваемых звуков 

(табл. 20).

1 Правильная артикуляция [с] и [т] нередко используется при постановке 

произношения [ц], так как твёрдая аффриката образуется в результате сочетания 

артикуляций этих звуков. 

О к о н ч а н и е  т а б л. 19
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Та б л и ц а  20

Типичные ошибки при произношении [ц]
и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Произноше-
ние [с] и [с’] 
вместо [ц] 
из-за утраты 
смычки: 
коне0[с] 
вместо 
коне0[ц], 
[с]вет вместо 
[ц]вет,
[с’]икл вместо 
[ц]икл

1. Сопоставить произношение [с] и [ц].
2. Сравнить произношение звуков в сочетаниях: 
ас – ат – атс; аса – ата – аца.
3. Произнести и сравнить: са-са-са – тса-тса-
тса, аса-аса-аса – атса-атса-атса. Многократ-
ное повторение сочетания атса в ускоренном 
темпе позволяет получить правильную артикуля-
цию слова отца0.
4. Закрепить полученное произношение в сло-
вах отцы0, отцу0, отцо0м, у отца0. Автоматизировать 
произношение [ц] в других позициях (см. выше 
слова, в которых закрепляется произношение [ц]).
5. Добиться правильного произношения [ц] одним 
из способов постановки этого звука (см.: Поста-
новка произношения [ц]). Иногда поставленный 
элемент смычки исчезает при произношении звука 
в составе слова (особенно не в начальной позиции). 
В таких случаях перед произношением звука нужно 
сделать короткую паузу, чтобы артикуляционный 
аппарат успел перестроиться и образовать смычку: 
ов/ца0, пыль/ца0, де0ви/ца-краса0ви/ца, у0мни/ца. 
6. Сопоставить произношение [с] – [ц] в сло-
гах и словах: а) са – ца, со – цо, су – цу, сы – цы, 
се – це; сок – цок, сыр – цирк, се0но – це0ны, са0бля – 
ца0пля; б) ас – ац, ос – оц, ус – уц; бас – бац, 
овёс – ове0ц, колёс – коле0ц, пала0с – па0лец; в) а0са – 
а0ца, ассо0 – ацо0, асу0 – ацу0, асе0 – аце0; лиса0 – ли0ца, 
писа0ть – пи0цца, кули0сы – куни0цы; г) сва – цва, 
ска – цка, сса – сца; свет – цвет, овса0 – овца0, 
ла0ска – ла0цкан, колесо0 – кольцо0, рассве0т – расцве0т.
7. Выполнить слуховые упражнения (см. слова в п. 6)

Произно-
шение [ч’] 
вместо [ц] 
в результате 
подъёма кон-
чика языка 
и образова-
ния смычки

1. Установить различия в положении кончика 
языка при произношении [ч’] и [ц]. 
2. Выполнить упражнения «Метла» и «Качели».
3. Выполнить упражнения по постановке арти-
куляции [ц] (см.: Постановка произношения [ц]), 
стараясь плотнее прижать кончик языка к внут-
ренней стороне нижних резцов. Направить воз-
душную струю на край нижних зубов. 
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с альвеолами: 
у0ли[ч’]а 
вместо
у0ли[ц]а

4. Произнести [ц], затем [ч’], продлевая фазу 
щели. Обратить внимание, что во второй фазе про-
изнесения [ц] и [ч’] слышатся разные звуки: при 
артикуляции [ц] получается [с], а при [ч’] – [ш’]. 
5. Сопоставить произношение [ц] – [ч’] в словах: 
чай – царь, го0рец – го0речь, за0йцы – за0йчик.
6. Выполнить слуховые упражнения (см. слова в п. 5)

Произноше-
ние [т] и [т’] 
вместо [ц] из-
за отсутствия 
артикуляции 
щели после
разрыва смыч-
ки: коне0[т] 
вместо коне0[ц], 
молоде0[т’] 
вместо 
молоде0[ц] 

1. Сравнить артикуляцию [т], [т’] и [ц].
2. Произнести на основе артикуляции [ц] соче-
тание тс: коне0[тс], песе0[тс], ку0ри[тс]а. Повторить 
эти слова с более интенсивным разрывом смыч-
ки, делая паузу перед [тс]: коне0/[тс], песе0/[тс], 
ку0ри/[тс]а.
3. Сопоставить произношение [ц] – [т], [ц] – 
[т’] в слогах и словах: пе0рец – пе0ред, цирк – тир,
цель – тень, сце0нка – сте0нка, свет – цвет,
цепля0ет – тепле0ет.
4. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 3)

Произноше-
ние [ц’] 
вместо [ц]

Обратить внимание на начальный момент ар-
тикуляции: языку нужно придать положение, 
характерное для артикуляции [т], а не [т’]. На-
чать автоматизацию произношения следует с со-
четания тц или дц: бра0тцы, си0тцы, молодцы0, от 
це0нтра, от ци0рка, над цветко0м

Ошибки при произношении [ц] – это ошибки или фоноло-

гического, или смешанного типа. К артикуляционным ошибкам 

относится «смягчение» этого звука, не приводящее к смысловым 

ошибкам.

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ 

ЗУБНЫХ СМЫЧНО-ВЗРЫВНЫХ ([т], [т’], [д], [д’])

Важными признаками переднеязычных зубных смычно-взрыв-

ных согласных звуков [т], [д], [т’], [д’] являются: 1) место образова-

ния смычки; 2) участие в артикуляции [д] и [д’] голосовых складок 

и отсутствие их работы при артикуляции [т] и [т’]; 3) положение 

средней части спинки языка при произношении [т’] и [д’] (табл. 21).

О к о н ч а н и е  т а б л. 20
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Акустико-артикуляционная характеристика 
переднеязычных смычно-взрывных [т], [т’], [д], [д’] 

Акустическая характеристика

Твёрдый
 (парный)

Мягкий
(парный)

[ т ] [ д ] [ т’ ] [ д’ ]

Глухой 
(парный) 

Звонкий 
(парный)

Глухой 
(парный) 

Звонкий
(парный)

Артикуляционная характеристика

Смывочно-взрывной

Артикуляционный уклад

Положение частей языка

П е р е д н и й  к р а й  я з ы к а

Смыкается с альвеолами возле верхних зубов

К о н ч и к  я з ы к а

Опущен, заходит за верхний край нижних зубов

Б о к о в ы е  к р а я  я з ы к а

Прилегают к верхним коренным зубам

П о д ъ ё м  с р е д н е й  ч а с т и  с п и н к и  я з ы к а

– – + +

Тип преграды

Смычка, образованная при со-
прикосновении передней час-
ти спинки языка с альвеолами 
и внутренней поверхностью 
верхних зубов

Смычка между спинкой языка 
и альвеолами

Характер воздушной струи

Сильная, взрывообразная; энергично разрывает смычку

Вибрация голосовых связок

– + – +
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Положение кончика языка является ощутимым моментом ар-

тикуляции и потому при постановке произношения [т], [д], [т’], 

[д’] выступает в качестве опорного элемента. Это положение сле-

дует отработать при произношении [т], так как на его артикуля-

ционном укладе основано произношение других переднеязычных 

смычно-взрывных согласных.

В некоторых языках звуки, сопоставимые с русскими [т] и [д] 

([t] и [d]), произносятся с другой артикуляцией (кончик языка 

поднят к альвеолам). Чтобы осознать различия в артикуляции 

звуков родного и русского языков, перед постановкой [т] – [д], 

[т’] – [д’] рекомендуется освоить несколько артикуляционных уп-

ражнений (табл. 22).

Та б л и ц а  22

Артикуляционные упражнения  для постановки произношения
[т] – [д], [т’] – [д’]

Упражнение Последовательность выполнения

«Качели» См. табл. 18

«Кисточка» 1. Мягким языком водить по нёбу (как кисточ-
кой по потолку) в направлении вперёд-назад от 
верхних зубов до границы твёрдого и мягкого 
нёба (до 10–15 раз).
2. Остановить кончик языка на альвеолах, затем 
возобновить движение, но с меньшим размахом, 
ограничив его расстоянием между зубами и мес-
том перехода альвеол в твёрдое нёбо (условное 
название движения – «покрасим бугорок») (до 
10–15 раз)

«Горка» См.  табл. 6

«Метла» См. табл. 18

«Кошка сер-
дится»

См. табл. 6

Постановка произношения [т]

1. Произнести [т] на основе образца произношения и описа-

ния артикуляционного уклада (табл. 21).
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2. Закрепить произношение [т] в словах:

а) ты, там, том, таз, ту0ча, ты0ква, ту0мба, Та0ня;

б) топо0р, такси0, тума0н, тазы0;

в) като0к, мото0к, кана0т, но0та, капита0н, раке0та;

г) кот, вот, кит, пи0шет, но0сит, ду0мает;

д) твой, труд, отве0т, метла0, отпо0р, отнёс, отку0да, мультфи0льм;

е) стан, стой, кто, пта0ха, авто0.

Постановка произношения [д]

1. Привести органы артикуляции в положение, характерное 

для [т], и активизировать работу голосовых связок (см.: Поста-

новка произношения звонких согласных звуков).

2. Закрепить произношение [д] в словах:

а) куда0, вода0, сады0, уда0р, беда0, гудо0к, молодо0й, каранда0ш;

б) ждать, вздох, гнездо0, солда0т, и0ндекс, твёрдый;

в) да, дом, дым, душ, до0чка, ды0ня;

г) домо0й, дубо0к, допи0ть, дыша0ть, добежа0ть;

д) два, друг, дно, дни, дво0йка, подво0дный. 

3. Сопоставить произношение [т] и [д] в слогах и словах (см.: 

Смешение [т] – [д], [т’] – [д’ ], табл. 23).

Постановка произношения [т’], [д’]

Постановка [т’] и [д’] проводится при выполнении специаль-

ных упражнений на основе артикуляционного уклада парных 

им твёрдых согласных (см.: Постановка произношения твёрдых 

и мягких согласных звуков). Чтобы облегчить подъём средней 

части спинки языка, нужно чуть ниже опустить кончик языка 

и усилить мышечное напряжение всех органов речи. В упражне-

ниях использовать слова: а) [т’]: лети0, мети0, ни0ти, Ми0тя, Ви0тя, 

Пе0тя; ищи0те, пищи0те, лечи0те, учи0те, учи0тель, зри0тель; б) [д’]: 

иди0, еди0м, веди0, сиди0, среди0, впереди0, Ли0дия, ви0дите; пощади0ть, 

пло0щади.

1. Закрепить произношение [т’] в слогах и словах:

а) Ми0тя, Ви0тя, свети0, ве0тер, метём, хоти0те, отме0тим;

б) тень, тип, тёк, тюль, тя0нем, ти0хо, тёплый, те0сно, пути0;

в) тепло0, тяну0, тире0, потеря0л, затяну0л;

г) мыть, лить, выть, игра0ть, учи0ть, лете0ть; 

д) пусти0, пойти0, нести0, го0сти, почтиN, ба0нтик, Артём;

е) статья0, пру0тья, го0стья, мытьё, пла0тье, пятью0.
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2. Сопоставить произношение [т] и [т’] в сочетаниях типа та – 

тя – тья (см.: Смешение [т] – [т’], [д] – [д’], табл. 23) и в кон-

це слов: быт – быть, бит – бить, брат – брать, шест – шесть, 

хо0дит – ходи0ть, но0сит – носи0ть.

3. Закрепить произношение [д’] в словах:

а) иди0, сиди0, ви0дим, бу0дем, е0дем, неде0ля;

б) день, Ди0ма, Ди0на, де0ло, дя0дя, ди0кий, де0ти;

в) дикта0нт, дюше0с, дере0вня, го0дик;

г) где, здесь, жди, гру0зди, гво0зди, индю0к, узде0чка;

д) ладья0, ола0дьи, гро0здья.

4. Сопоставить произношение [д] и [д’] в сочетаниях типа 

та – тя – тья (см.: Смешение [т] – [т’], [д] – [д’], табл. 23).

5. Сопоставить произношение [т] и [д], [т’] и [д’] (см.: Смеше-

ние [т] – [т’], [д] – [д’], табл. 23).

Неразличение переднеязычных мягких и твёрдых, звонких 

и глухих смычно-взрывных согласных звуков препятствует по-

ниманию сказанного. Если смешение парных согласных вызвано 

только затруднениями при различении их признаков, необходи-

мо вернуться к сопоставлению произношения смешиваемых зву-

ков в слогах и словах (см. табл. 19). Если неразличение сочета-

ется с артикуляционными трудностями, то необходимо вернуться 

к основным приёмам постановки произношения этих звуков. При 

работе по постановке артикуляции смешиваемых звуков необхо-

димо учитывать некоторые особенности артикуляции, влияющие 

(хотя и косвенно) на постановку мягких и звонких согласных зву-

ков: 1) произношение [т’] и [д’] сопровождается боNльшим напря-

жением органов речи, чем произношение [т] и [д]; 2) образование 

[т] и [т’], в отличие от парных им звонких согласных, требует бо-

лее интенсивного движения воздушной струи.

Та б л и ц а  23

Типичные ошибки при произношении переднеязычных 
смычно-взрывных согласных звуков и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Артикуляционные ошибки 

Произношение 
звуков, напоми-

1. Выполнить артикуляционные упражнения 
(см. табл. 18).
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Ошибка Коррекция

нающих анг-
лийские [t], [d], 
вследствие того 
что загнутый 
вверх кончик 
языка образует 
смычку с альвео-
лами

2. Сравнить положение языка при [т], [д] 
и [t], [d]. 
3. Произнести [т], [д] на основе образца 
и описания артикуляции (см. табл. 17). 
4. Произнести [т], [д] в сочетании с пред-
шествующим [c] или [з], что поможет при-
вести язык в исходное положение: ста – 
сто – сту – сты (стал, стол, стул, па0ста, 
посто0й); зда – здо – зду – зды (поезда0, здо0рово, 
во0здух, зда0ние).
5. Закрепить правильное произношение [т], 
[д] в сочетаниях (см.: Постановка произно-
шения [т]; Постановка произношения [д])

Произношение 
вместо [т], [д] 
межзубного 
согласного

Произношение 
аффрикат [д’ж’], 
[д’з’] вместо [д’]: 
и[д’ж’оN]т/
и[д’з’оN]ёт вместо 
и[д’]ёт

1. Усилить смычку, разомкнуть её более рез-
ким движением. При произношении слогов 
и слов с [д’] использовать прежде всего соче-
тания с ударным [а] – это позволит макси-
мально открыть рот после артикуляции со-
гласного и уменьшить щелевой призвук. Про-
изнести медленно: дя…дя…дя, медя0нка, сидя0т, 
глядя0т.
2. Сравнить: Ди0на – Джи0на, день – джем; 
на зе0ркале – под зе0ркалом.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. сло-
ва в п. 2)

Смыслоразличительные ошибки

Смешение [т] – 
[т’], [д] – [д’]

1. Уточнить артикуляцию [т], [д] и [т’], [д’] 

(см.: Постановка произношения твёрдых 

и мягких согласных звуков). 

2. Сравнить произношение твёрдых и мяг-

ких согласных звуков в сочетаниях типа 

та – тя – тья: а) [т] – [т’]: то0нет – тя0нет, 

ты0кать – ти0кать, зато0р – затёр, кату0шка –

Катю0шка; го0стя – го0стья, Ко0стю – ко0стью,

пу0стит – у0стье; ката0ет – потя0нет –

Татья0на, ле0та – летя0 – ли0стья, лату0нь –

утю0г – пятью0, пото0к – пятёрка – питьё; 

б) [д] – [д’]: следы0 – следи0, кла0ды – клади0, 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 23
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Ошибка Коррекция

ра0ды – ра0ди, инду0с – индю0к; угоди0 – уго0дье, 

поводи0 – пово0дья, Генна0дий – Генна0дьевич;

пого0да – погодя0 – уго0дья, Ла0да – ла0дят – 

ладья0.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. сло-

ва в п. 2)

Смешение

[т] – [д],

[т’] – [д’]

1. Уточнить артикуляцию глухих и звонких 

согласных звуков (см.: Постановка произно-

шения глухих и звонких согласных звуков).

2. Сопоставить произношение глухих и звон-

ких согласных в словах: а) [т] – [д]: том – 

дом, То0ма – до0ма, тоска0 – доска0, ва0та – вода0, 
плоты0 – плоды0, стул – сдул, трава0 – дрова0, 
кату0шка – каду0шка; б) [т’] – [д’]: тень – день, 

Ти0ма – Ди0ма, Тёма – Дёма, пру0тик – пру0дик, 

гру0сти – гру0зди, уйти0 – уйди0.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. сло-

ва в п. 2)

Произношение 

щелевых [с’], [з’] 

вместо смычных 

[т’], [д’] вслед-

ствие ослабления 

смычки: 

во[з’]и0л вместо 

во[д’]ил, 

ко[с’]и0ли вместо 

ка[т’]и0ли 

1. Обратить внимание на различия в артику-

ляции смычки и щели; продемонстрировать 

модели этих преград с помощью губной ар-

тикуляции: многократно произнести: п-п-б-б, 

затем плавно выпустить струю воздуха в уз-

кую щель между губами. 

2. Сравнить [с’] – [т’], [з’] – [д’] в словах: 

Ти0ма – Си0ма, Тёма – Cёма, кати0ть – коси0ть, 

Ди0ма – зи0мы, во0зит – во0дит, се0ла – де0ло, 

козёл – котёл.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. сло-

ва в п. 2)

Произнесение 

аффрикат [ч’], 

[ц] вместо [т’]:

[цoNца] вместо

[т’оNт’а],

ве[ч’]ер вместо 
ве0[т’]ер,

1. Сравнить положение языка при [ч’] и [т’].

2. Сравнить характер прерывания смычки 

при [ц] и [т’]. 

3. Использовать приём устранения ошиб-

ки, как при смешении [д’ж’], [д’з’] и [д’] 

(см. выше): тя…тя…тя…; утя0та, котя0та, 
тя0пка, пустя0к.

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 23
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[ц]ех вместо 
[т’]ех

4. Сравнить произношение смешиваемых 
звуков в словах: тех – чех, тётка – чётко,
ти0на – чи0нит; тяни0 – цени0, тир – цирк, 
врать – врач, стена0 – цена0 – сце0на.
5. Выполнить слуховые упражнения (см. сло-
ва в п. 4)

При произношении [т], [д], [т’], [д’] возможны две на пер-

вый взгляд сходные между собой ошибки: произнесение аффри-

кат [ц], [ч’] вместо [т’] и [д’]. Разнотипность этих ошибок объяс-

няется тем, что в русском языке противопоставление [ц], [ч’] и [т’] 

является смыслоразличительным (спеть – спец, ве0тер – ве0чер 

и др.). Аффрикаты [д’ж’] и [д’з’] представлены в некоторых язы-

ках (польский, вьетнамский, а также диалекты китайского и др.), 

но отсутствуют в русском. Именно поэтому смешение [д’ж’], [д’з’] 

и [д’] считается ошибкой артикуляционного типа. 

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ 

ЗУБНЫХ СМЫЧНО-ПРОХОДНЫХ [л], [л’], [н], [н’]

Переднеязычные зубные смычно-проходные [л], [л’], [н], [н’] 

являются сонорными. Преобладание тона над шумом при произ-

несении этих звуков вызвано особенностями движения воздуш-

ной струи, основной поток которой направляется по обходным 

каналам, а смычка размыкается при участии незначительного ко-

личества воздуха. 

При произношении [н] и [н’] большую роль играет нёбная за-

навеска: опускаясь, она препятствует движению воздуха через ро-

товую полость и открывает носовой канал, что придаёт звучанию 

согласных специфический носовой тембр. Участие в артикуляции 

[н], [н’] носового резонатора обусловливает характеристику этих 

звуков как носовых (назальных).

При произношении [л] и [л’] основной поток воздушной струи 

обходит смычку вдоль боковых краёв языка, поэтому [л] и [л’] на-

зывают боковыми сонорными согласными (табл. 24).

О к о н ч а н и е  т а б л. 23
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Та б л и ц а  24

Акустико-артикуляционная характеристика 
переднеязычных зубных смычно-проходных согласных звуков

Акустическая характеристика

Звонкие непарные сонорные

Артикуляционная характеристика

Боковые Назальные (носовые)

[л] [л’] [н] [н’]

Артикуляционный уклад

Тип преграды

Смычка
между перед-
ним краем 
языка и верх-
ними зубами 
на стыке 
с альвеолами

Смычка меж-
ду передним 
краем языка 
и альвеолами

1. Смычка между передним 
краем языка и верхними зубами 
на стыке с альвеолами.
2. Нёбная занавеска препятству-
ет прохождению воздуха через 
ротовую полость и одновремен-
но создаёт условия для его пере-
мещения по носовым каналам

Характер воздушной струи

Слабая, проходит вдоль боко-
вых краёв языка

Слабая; проходит через нос 
и частично – через рот

Положение языка (в целом)

Кончик язы-
ка упирается 
в верх ние 
зубы. Боковые 
края языка 
отодвинуты от 
боковых зубов. 
Задняя часть 
спинки языка 
приподнята

Вместе с пе-
редним краем 
языка широ-
кий кончик 
языка смыка-
ется с альвео-
лами, не каса-
ясь зубов

Передний край языка образует 
смычку с альвеолами и верхни-
ми зубами

Кончик 
языка опу-
щен к ниж-
ним зубам

Кончик языка 
опущен ниже, 
чем при произ-
ношении [н]

Положение средней части спинки языка

Вогнутое (фор-
ма ложки)

Приподнятое Нейтральное Приподнятое

Вибрация голосовых связок

+ + + +
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В артикуляционном укладе [л], [л’], [н], [н’] положения кон-

чика и переднего края языка являются ощутимыми моментами 

артикуляции, но не все обучающиеся могут их почувствовать без 

предварительной подготовки. Освоив артикуляционные упраж-

нения, можно научиться управлять не только передней частью 

языка, но и его боковыми краями, что позволяет делать язык уз-

ким и открывать боковые каналы для выдыхаемого воздуха при 

произношении [л], [л’] (табл. 25). 

В комплекс упражнений для постановки произношения [л], 

[л’], [н], [н’], наряду с приёмами отработки отдельных положений 

языка, включены задания на их чередование (см. табл. 25). При 

выполнении таких упражнений ребёнок осваивает новые арти-

куляции на основе контрастных ощущений, которые возникают 

при изменении положения органов речи. Кроме того, заметно ук-

репляются мышцы языка.

Та б л и ц а  25

Упражнения по постановке произношения  [н], [н’], [л], [л’]

Упражнение Последовательность выполнения

«Кисточка» См. табл. 22

«Качели» См. табл. 18

«Блинчик» См. табл. 18

«Иголочка» Вытянуть язык вперёд, сделать его узким, заострить 
кончик языка и потянуться им к воображаемому 
предмету. Стараться держать язык прямо, ощущать 
его узким, твёрдым, не удерживать его между зуба-
ми. Если упражнение не получается, использовать 
приём, основанный на мышечном сопротивлении: 
приложить чайную ложку вогнутой стороной к гу-
бам и затем с усилием оттолкнуть её кончиком язы-
ка как можно дальше (повторять 6–10 раз)

«Блинчик» – 
«Иголочка»

Чередование широкого расслабленного языка 
с узким и напряжённым проводится под счёт (до 
5–10 чередований). Темп счёта нужно постепенно 
ускорять. На следующем этапе чередование про-
водится уже по команде (без счёта вслух), так что-
бы момент смены положения языка сделать не-
ожиданным для учащегося
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Упражнение Последовательность выполнения

«Чашечка» Освоить положение языка в форме «чашечки» 
(см.: Упражнения для постановки шипящих). Язык 
в форме «блинчика» немного выдвинуть вперёд 
и приподнять над нижней губой. Одновременно 
поднять передний край языка и его боковые края. 
Необходимо соблюдать условия: а) рот открыт ши-
роко по горизонтали, но подбородок опущен не 
слишком низко; б) ни зубы, ни губы не удержива-
ют язык; в) хорошо видны нижние зубы

«Блинчик» – 
«Чашечка»

Об особенностях выполнения чередования см.: 
«Блинчик» – «Иголочка»

«Чашечка» – 
«Иголочка»

Используя рекомендации по выполнению чередо-
вания «Блинчик» – «Иголочка», выполнить поэ-
тапное чередование положений языка: 
1. Открыть рот широко, растянуть губы в стороны 
и вывести язык наружу. Выполнять чередование 
«Чашечка» – «Иголочка», не касаясь языка зубами.
2. Открыть рот широко, опустить подбородок 
ниже; кончиком языка упереться в верхние зубы 
с их внутренней стороны. Не отрывая кончика 
языка от зубов, выполнять чередование «Чашеч-
ка» – «Иголочка». Отметить, что при чередовании 
язык в положении «иголочка» изменяет свою фор-
му (становится вогнутым)

В образовании [л], [л’], [н], [н’] участвует несколько неощу-

тимых артикуляций, играющих смыслоразличительную роль: 

а) подъём задней части спинки языка при образовании [л]; 

б) подъём средней части спинки языка при образовании [л’], [н’]; 

в) движение нёбной занавески, направляющей воздушную струю 

в носовой канал ([н], [н’]). 

Неощутимые положения отдельных частей спинки языка мож-

но сформировать с использованием звуков-помощников или 

в процессе отработки определённых звуковых сочетаний (см.: 

Постановка произношения [л], [л’]; Артикуляционные ошибки 

при произношении [л], [л’]). Регулировать положение нёбной за-

навески позволяют приёмы наблюдения за движением воздушной 

О к о н ч а н и е  т а б л. 25
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струи (см.: Постановка произношения [н], [н’]; Смешение звуков 

[н] – [л], [н’] – [л’], табл. 26 ).

Наиболее значимыми моментами артикуляции для носовых 

согласных являются: а) положение нёбной занавески (она долж-

на быть опущена); б) характер переднеязычной смычки; в) поло-

жение средней части спинки языка (для произношения [н’] оно 

должно быть приподнятым). 

Постановка произношения [н]

1. Выполнить упражнения «Блинчик», «Качели», «Кисточка» 

и чередование «Блинчик» – «Иголочка». При выполнении уп-

ражнений «Качели» и «Кисточка» язык должен быть широким 

и ненапряжённым. Внимание учащихся нужно обязательно за-

фиксировать на моменте соприкосновения переднего края языка 

с внутренней поверхностью верхних зубов.

2. Прижать переднюю часть спинки языка к верхним альвео-

лам, почувствовать кончиком верхний край нижних зубов. Про-

изнести длительно н-н-н-н, затем энергично разорвать смычку 

(в конце артикуляции язык «отскакивает, как мячик»). Повторить 

упражнение несколько раз.

3. Проверить направление движения выдыхаемого воздуха 

(при произношении [н] попеременно закрывать/открывать носо-

вые ходы). Если воздушная струя перемещается в нужном направ-

лении, то при перекрывании носовых каналов движение возду-

ха прекращается – произнесение звука окажется невозможным. 

При открытии носовых каналов правильное звучание [н] возоб-

новится.

4. Закрепить произношение [н] в слогах и словах (в разных фо-

нетических позициях):

а) нам, нос, нут, наш, сны, на0до, но0ги, на0до бы; 

б) наря0д, нуга0, нога0, нашёл, ми0нус, бо0нус, ра0на; 

в) она0, оно0, тяну0, бана0н, с тобо0й, седина0, домино0, мину0та; 

г) сон, сын, бато0н, покло0н, бана0н; 

д) ба0нка, ле0нта, канва0, сви0нка, ано0нс, бунт, дикта0нт, пункт; 

е) согну0 (глаг.), к окну0, а0хнуть, знак, внук, сно0ва, усну0, в нос, у0рна, 

пятно0, гря0зный.

Постановка произношения [н’]

1. Выполнить упражнения для постановки мягких согласных 

(см.: Постановка произношения твёрдых и мягких согласных зву-

ков), опустив кончик языка несколько ниже, чем при произнесе-
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нии [н]. При выполнении упражнений дополнительно использо-

вать слова се0ни, си0ний, сине0ть, синяки0, синева0, весе0нний, спасе0ние, 

принеси0; чини0ть, чини0, чини0те, сочини0ть, чте0ние, лече0ние, лени0вый, 

хище0ние. Если учащийся правильно произносит [т’] и [д’], то в уп-

ражнения можно включать слова с этими звуками: те0ни, тенёк, 

тенево0й, денёк, ледене0ц, водяно0й, наедине0.

2. Автоматизировать произношение [н’] в словах:

а) пенёк, ге0ний, птене0ц, Аню0та, с конём, щеня0та, поня0ть;

б) нет, нить, нёс, нюх, не0уч, ня0ня, ню0хать;

в) несёт, никто0, ника0к, не пойму0, никогда0, Ники0та, неде0ля;

г) снег, пни, внёс, на волне0, у0мник, отли0чник, у0мница, го0рница; 

д) свинья0, о0сенью, пе0нье, пече0нье, враньё, шалу0нья.

3. Сопоставить произношение [н] – [н’] в сочетаниях типа 

та – тя – тья (см.: Неразличение сочетаний на – ня – нья, ла – 

ля – лья, табл. 26) и в конце слов: кон – конь, лён – лень, дан – дань, 

вон – вынь, стан – стань, зе0лен – зе0лень. 

К значимым моментам артикуляции [л], [л’] относятся: а) перед-

неязычная смычка с альвеолами; б) наличие боковых каналов (для 

[л]); в) положение задней части спинки языка (приподнятое при 

произношении [л]); г) положение средней части спинки языка (вог-

нутое при произношении [л], приподнятое при [л’]) (см. табл. 24).

Постановка произношения [л]

Существует несколько способов постановки произношения 

[л]. Поскольку артикуляция этого звука, как правило, вызывает 

трудности, использование артикуляционных упражнений обяза-

тельно при любом способе его постановки (см. табл. 25).

В некоторых случаях артикуляцию [л] можно вызвать на ос-

нове подражания (имитации) – при ознакомлении с артикуля-

ционным укладом звука и демонстрации доступных наблюдению 

положений языка. Поставленное произношение нужно закрепить 

в слогах разного типа (начиная с закрытых слогов: ал, ол, ил, ул, ил 

и др.) и словах (дал, мол, дул, бил и др.). 

Если имитационный метод не дал удовлетворительных резуль-

татов, нужно вызвать правильную артикуляцию [л] в сочетании 

с гласными одним из следующих способов:

1. Удерживая кончик языка зубами, произнести [ы]. Через не-

сколько секунд по команде энергично отодвинуть язык вглубь 

ротовой полости (продолжая произносить ы-ы-ы-ы) и получить 

звукосочетание, подобное [лы]. 
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2. Добиться правильного произношения сочетания [ла]: начать 

с ритмичного покусывания кончика языка, затем, не прерывая этого 

движения, начать произносить а-а-а (задерживая язык на несколь-

ко секунд в положении между зубами: л-л-ла – л-л-ла – л-л-ла). 

Важно, чтобы работа голосовых связок при выполнении уп-

ражнения не прерывалась.

3. Произнести длительно: а-а-а-а-а. Не прерывая этого звука, 

начать медленно закрывать рот; одновременно нужно продвигать 

кончик языка в межзубное пространство (до плотного соприкосно-

вения с зубами). Прикусив кончик языка, продолжить тянуть звук 

(должно получиться сочетание, подобное а-а-а-а-л-л-л-л). В конце 

артикуляции резко отодвинуть язык вглубь ротовой полости.

Использование этих приёмов позволяет добиться правильно-

го произношения слогов с межзубным [л]. Полученную артику-

ляцию нужно затем отработать в тех звукосочетаниях, в которых 

был вызван звук (а также в словах с этими сочетаниями). Межзуб-

ная артикуляция [л] не требует полной автоматизации, поэтому 

следует вовремя перевести кончик языка в положение за верхние 

зубы и выполнить упражнения по закреплению нормативного [л] 

при произношении его в словах:

а) кол, вол, стол, стул, мал, спал, упа0л, уко0л, нашёл, ушёл, написа0л;

б) полы0, малы0, столы0, хала0т, сала0т, кала0ч, скала0, в углу0, мы0ло, 

ми0ло, са0ло, моло0чный, потоло0к;

в) лад, лом, лось, лук, ла0мпа, ла0сты, лу0жа, лы0жи, ло0дка;

г) лоза0, лыжня0, лосо0сь, лопа0та, лужа0йка, молоко0; 

д) зло, плов, плут, слон, сло0во, орлы0, о0блако, метла0, све0тлый, 

сла0вный;

е) лгун, до0лго, бу0лка, халва0, по0лка, пустя0к.

Автоматизировать произношение [л] в одних позициях может 

оказаться труднее, чем в других. Для отработки трудных позиций 

потребуется затратить больше времени и использовать в работе 

большее количество речевого материала.

Постановка произношения [л’]

1. Сравнить ощутимые моменты артикуляции [л’] и [л] 

(см. табл. 24). При произношении [л’] необходимо, чтобы язык 

не касался зубов, а смычка была образована передним широким 

краем языка и альвеолами ([л’] «живёт на бугорке»).

2. Образовать плотную смычку и длительно произнести: ль-

ль-ль. По команде язык нужно опустить. Упражнение необходи-
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мо, делая паузы, многократно повторить («как будто мы звоним 

в дверной звонок»): ль-ль-ль/ ль-ль-ль/ль-ль-ль и т.д.

3. Закрепить произношение [л’] в словах: 

а) пили0, пилю0, теле0га, вози0ли, носи0ли, буди0ли, телефо0н, нале0й, 

поля0, мали0на, поле0но, Алёна, поля0на;

б) лев, лис, ли0ца, люNди, ле0то, ля0мка, лю0тый, Лёша;

в) лиса0, лете0ть, лимо0н, лентя0й, по0ле, мы0ли, пе0ли, лине0йка, 

листо0чек;

г) моль, соль, гель, ию0ль, писа0тель, вермише0ль;

д) слить, в лес, клён, плита0, пля0шет, вливае0т;

е) львы, пальто0, пе0телька, ма0льчик; 

ж) лью, льёт, бельё, солью0, сту0лья.

4. Сопоставить произношение [л] – [л’] в сочетаниях типа та – 

тя – тья (см.: Неразличение сочетаний на – ня – нья, ла – ля – лья, 

табл. 26) и в конце слов: ел – ель, мол — моль, мел — мель, ролл — 

роль, у0гол — у0голь, дал – даль, цел – цель, стал – сталь, был – быль.

Во многих языках звуки, сопоставимые с русскими [л], [л’], 

[н], [н’], имеют иную, чем в русском языке, артикуляцию (так 

называемые среднеевропейские [l] и [n]; заднеязычная смычка 

при произношении [ng] носителями английского, вьетнамского 

и некоторых других языков; глухой [l] в бирманском и тибетском 

языках; отсутствие [л] в японском языке), что может негативно 

сказаться на произношении звуков русского языка и требует спе-

циальных корректировочных упражнений (табл. 26).

Та б л и ц а  26

Типичные ошибки при произношении [н], [н’], [л], [л’]
и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Артикуляционные ошибки при произношении [н], [н’]

Произно-
шение [н], 
[н’] с загну-
тым кверху 
кончиком 
языка

1. Сравнить артикуляцию произносимого звука 
с артикуляцией [н], а затем [н’] в русском языке.
2. Выполнить упражнения «Кисточка» и «Качели». 
При выполнении упражнений акцентировать вни-
мание на соприкосновении кончика языка с зубами. 
3. Используя артикуляцию предшествующих звуков 
([с], [з], [с’], [з’]), произнести сочетания сну, зну, 
сни, зни, стараясь минимально открывать рот при 
произношении гласного звука.
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Ошибка Коррекция

4. Закрепить нормативную артикуляцию звуков 
в словах с сочетаниями сн, зн: усну0, сны, знать, 
сноп; усни0, снег, снять, возня0, кузне0ц. 
5. Продолжить автоматизацию произношения зву-
ков в других словах и слогах (см.: Постановка про-
изношения [н]; Постановка произношения [н’]). 
При необходимости использовать общие приёмы 
постановки произношения [н], [н’]

Произно-
шение но-
сового зад-
неязычного 
[η] вместо 
[н], [н’]

1. Начать коррекцию с постановки произношения 
[н’]: уточнить место смычки, затем усилить смычку 
и произнести: ни – ини – ти — ни; ине – ти — не; 
и0ней, тяни0, те0ни, фи0ник.
2. Закрепить артикуляцию звуков в окружении 
гласных переднего ряда и переднеязычных со-
гласных: ли0ния, лине0йка, се0ни, си0ний, си0ние, сине0ть, 
чини0ть, щети0на.
3. Уточнить место смычки при произношении [н]. 
Произнести слова в следующей последователь-
ности:
а) [н] после [и], [э]: корзи0на, карти0на, рези0на, Ле0на;
б) [н] после переднеязычных: сна, знать, дно, от нас;
в) [н] в конце слова после гласных заднего ряда: 
он, буто0н, болту0н, бато0н, балко0н;
г) [н] в сочетании с заднеязычными согласными: 
ба0нки, венки0, боти0нки, окно0, гном, угна0ть.
4. Сопоставить произношение [н] и [н’] в словах: 
она0 – они0, ти0на – тяни0, вина0 – вини0; но0та – нить, 
сны – усни0 и др.
5. При необходимости использовать способ поста-
новки межзубной артикуляции [н]: прикусить кон-
чик языка и «погудеть»: н-н-н-н (затем перевести 
кончик языка в положение за зубы)

Артикуляционные ошибки при произношении [л], [л’]

Произ-
ношение 
среднеевро-
пейского [l] 
вместо [л]: 

1. Объяснить особенности артикуляционного укла-
да [л] и сравнить его с укладом средне европейских 
полумягких [l]/[w].
2. Выполнить артикуляционные упражнения. При 
выполнении упражнений «Кисточка» и «Качели» 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 26
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Ошибка Коррекция

[l]а0мпа, 
мо[l]око0

акцентировать внимание на положении языка за 
верхними зубами. 
3. Выполнить упражнение с использованием зву-
ков-помощников [у], [о], [г], [к], [х]: оло, улу, гло, 
глу, кло, клу, хло, хлу; лго, лгу, лхо, лху, улху, улку, 
улко, улхо; укло0н, углы0, хлоп, клоп, лгун, бу0лку, 
толку0т, и0волга.
4. Автоматизировать произношение [л] в сочетани-
ях с другими звуками (см.: Постановка произноше-
ния [л]).
5. При необходимости использовать приёмы поста-
новки произношения [л’] (см.: Постановка произ-
ношения [л’])

Замена [л] 
двугуб-
ным [w]: 
[маwакоN] 
вместо 
[малакоN]

Смыслоразличительные ошибки при произношении [л], [л’], [н], [н’]

Отсутствие 
звука [л]: 
[ма|а|коN] 
вместо 
[ма|ла|коN]

1. Подробно см.: Постановка произношения [л]; 
Постановка произношения [л’]; Артикуляционные 
ошибки при произношении [л], [л’] (выше).
2. Сопоставить произношение слов с [л] и слов, 
в которых этот звук отсутствует: ось – лось, ад – лад, 
азы0 – ла0зы, от – лот, у0зы – лу0зы, оно0 – ло0но, сон – 
слон, кок – клок.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Неразличе-
ние сочета-
ний
на – ня – 
нья 
и ла – ля – 
лья 

1. Подробно см.: Постановка мягких согласных. 
2. Сопоставить произношение сочетаний типа ла – 
ля – лья в слогах и словах: а) лак – ляг, А0лла –А0ля, 
юла0 – Ю0ля, ло0жа – лёжа, лу0жи – лю0ди; б) Ко0ля – 
ко0лья, солёный – сольёт, налёт – нальёт; в) лот – 
лёд – льёт, лук – люк – льют, лес – волье0р, по0ла – 
Ко0ля – ко0лья.
3. Сопоставить произношение сочетаний типа на – 
ня – нья в слогах и словах: а) нос – нёс, ныть – нить, 
ва0нна – Ва0ня, но0тки – ни0тки; б) Ва0ня – вру0нья, 
варе0ник – варе0нье, на поля0не – в полынье0, звеня0 – 
зве0нья; в) Ле0на – оле0ня – оле0нья, пе0на – пе0ни – пе0нье, 
воронёнок – вороньё; тяну0 – меню0 – те0нью.
4. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 3)

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 26
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Ошибка Коррекция

Смешение 
[н] – [л], 
[н’] – [л’]: 
с[н]у0шать 
вместо 
с[л]у0шать, 
с[н’]ед 
вместо
с[л’]ед

1. Сравнить при восприятии слоги и слова со сме-
шиваемыми звуками: нож – ложь, цела0 – цена0, 
А0нна – А0лла, ши0на – ши0ла, у по0ни – у По0ли и др.
2. Сравнить артикуляционный уклад [н] – [л], 
[н’] – [л’].
3. Сравнить направление воздушной струи при 
произношении боковых и носовых сонорных со-
гласных: 
а) поднести к губам подушечки пальцев и произ-
нести поочерёдно: [л], [н] (при произношении [л], 
в отличие от [н], ощущается тёплый воздушный 
поток);
б) слегка сдавить пальцами крылья носа, попытать-
ся поочерёдно произнести1: [н], [л], [н’], [л’]; кон – 
кол, стол – стон.
4. Закрепить правильное произношение звуков 
в словах: а) [н] – [л]: ло0жка – но0жка, пе0на – пе0ла, 
зо0на – зола0; кон – кол, стол – стон, бато0н – на0 пол; 
злак – знак, злой – знай, плут – пнут, клоп – кно0пка; 
б) [л’] – [н’]: лить – нить, лет – нет, Лео0н – нео0н, 
у По0ли – у по0ни; соль – конь, дань – даль, пыль – пень; 
след – снег, плис – пни; да0нью – да0лью, о0сенью – 
це0лью; в) [н], [л], [н’], [л’]: ноль, ладонь, лунь, лень,  
оле0нь, нали0ть, тюле0нь, вани0ль, ванили0н.
5. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 4)

Смешение 
[л] – [р] 
и [л’] – [р’]:
[р]ак вместо 
[л]ак, 
со[р]и0ть 
вместо 
со[л’]и0ть

1. Сравнить артикуляционный уклад смешивае-
мых звуков. 
2. Уточнить произношение каждого из смешивае-
мых звуков. 
3. Выполнить упражнения на сопоставление сме-
шиваемых звуков в словах: а) [л] – [р]: рад – лад, 
стал – стар, поро0ть – поло0ть, крадёт – кладёт, 
пло0шка – Про0шка, ба0лка – ба0рка; б) [л’] – [р’]: 
шали0ть – ша0рить, лечь – речь, рёва – Лёва, 

1 Если воздушная струя направлена правильно, то [н] и [н’] произнести не-

возможно: сжатие носового канала препятствует выходу воздуха через нос. Для 

артикуляции [л] и [л’] это несущественно. 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 26
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Ошибка Коррекция

Смешение 
[л’] и [й’]: 
мо[й’] вмес-
то мо[л’], 
[й’]от вмес-
то [л’]ёд

ре0йка – ле0йка, ва0рит – ва0лит; в) [л’] – [й’]: лесть – 
есть, люк – юг, га0лька – га0йка, мальки0 – ма0йки; 
г) [л] – [в]: ло0вко – Во0вка, е0ла – Е0ва, кана0лы – 
кана0вы, слой – свой.
4. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 3)

Смешение 
[л] и [в]: 
купа0[в]а 
вместо 
купа0[л]а, 
[в]а0тка 
вместо 
[л]а0мпа

Большинство ошибок произношения (не только смыслораз-

личительных, но и артикуляционных) переднеязычных сонорных 

согласных обусловливает искажение смысла слов и предложе-

ний. Так, произношение [л] с загнутым вверх кончиком языка, 

что принято считать артикуляционной ошибкой, может привести 

к смешению [л] и [л’] при восприятии и, следовательно, к непо-

ниманию.

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ

ПЕРЕДНЕНЁБНЫХ ЩЕЛЕВЫХ [ш], [ж], [щ’] 

И АФФРИКАТЫ [ч’]

Все переднеязычные передненёбные согласные звуки ([ш], 

[ж], [щ’] и аффриката [ч’] ) образуются при прохождении воздуха 

через двухфокусную щель, которая создаётся при подъёме задней 

(или средней) и передней частей спинки языка (табл. 27). Нали-

чие двухфокусной щели приводит к тому, что шум возникает од-

новременно в двух местах, – вследствие этого звуки приобретают 

ярко выраженный «шипящий» оттенок. Поэтому двухфокусные 

щелевые согласные [ш], [ж], [щ’] носят также название шипящих. 

При образовании двухфокусной аффрикаты [ч’] переднеязычной 

щели предшествует смычка (смычка, переходящая в щель).

О к о н ч а н и е  т а б л. 26
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Та б л и ц а  27

Акустико-артикуляционная характеристика 
передненёбных двухфокусных согласных звуков

Акустическая характеристика

Твёрдый (непарный) звук Мягкий (непарный), 
глухой (непарный) звук

Звонкий Глухой [щ’] [ч’]

[ж] [ш]

Артикуляционная характеристика

Двухфокусные 
щелевые шипящие

Двухфокусный смычно-щелевой 
(двухфокусная аффриката)

Артикуляционный уклад

Тип преграды

Первый фокус

Щель в результате сближения 
передней части языка с верхни-
ми альвеолами

Щель в результате размыкания 
смычки, образованной кон-
чиком языка, передним краем 
языка и альвеолами

Второй фокус

Язык оттянут назад; его задняя 
часть образует щель при сопри-
косновении с мягким нёбом

Щель между средней частью 
спинки языка и твёрдым нёбом

Характер воздушной струи

Выдыхаемый воздух преодо-
левает две щели, образуя шум 
в двух местах

Воздушная струя на уровне пе-
реднеязычной смычки сильная 
и толчкообразная, а при про-
хождении через двухфокусную 
щель — непрерывная и сильная

Положение разных частей языка

Боковые края языка прилегают к верхним коренным зубам, 
препятствуя выходу воздуха в стороны

Кончик 
языка 
поднят 
к альвео-
лам

Кончик языка 
в среднем поло-
жении между [ш] 
и [с’]

Кончик языка и его передний 
край смыкаются с альвеолами, 
а после разрыва смычки кон-
чик языка опускается в поло-
жение [щ’]
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Двухфокусные 
щелевые шипящие

Двухфокусный смычно-щелевой 
(двухфокусная аффриката)

Гу б ы

Губы выдвинуты немного вперёд (см. ниже упражнение «Рупор»)

Д о п о л н и т е л ь н ы й  п о д ъ ё м 
с р е д н е й  ч а с т и  с п и н к и  я з ы к а 

– +

В и б р а ц и я  г о л о с о в ы х  с в я з о к

+ – – –

При постановке произношения [ш], [ж], [щ], [ч’] ощутимыми 

моментами артикуляции являются поднятый к альвеолам кончик 

языка, а также место и способ образования преграды. Так, при про-

изношении [ш], [ж] можно почувствовать, что тело языка оттянуто 

назад. Научиться управлять этими и другими положениями язы-

ка (подъёмом его боковых краёв, направлением воздушной струи) 

можно с помощью артикуляционной гимнастики (табл. 28). 

Та б л и ц а  28

Артикуляционные упражнения для постановки произношения 
переднеязычных передненёбных согласных звуков    1 

Упражнение Последовательность выполнения

«Улыбка» См. табл. 6

«Рупор» Зубы сомкнуть. Губы слегка округлить и вытя-
нуть вперёд (верхние и нижние резцы должны 
быть хорошо видны); удерживать созданное по-
ложение под счёт (до 6–10)

«Улыбка» – 
«Рупор» 

Чередовать артикуляционное положение губ; 
удерживать каждое положение под счёт (до 5)

«Блинчик» См. табл. 18

«Лошадка»1 Присосать язык к нёбу, затем щёлкнуть языком 
(до 10–15 раз в удобном для ученика темпе). 

1 С помощью этого упражнения укрепляются мышцы языка и развивается 

эластичность подъязычной уздечки.

О к о н ч а н и е  т а б л. 27
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Упражнение Последовательность выполнения

Постепенно снижать темп выполнения упражне-
ния. На последнем этапе выполнять упражнение 
очень медленно: задерживать язык в верхнем по-
ложении, максимально опуская подбородок

«Кисточка» См. табл. 22

«Вкусное ва-
ренье» 

Выполнить упражнение «Блинчик». Не меняя 
формы языка, поднять его вверх. Закрыть язы-
ком верхнюю губу и провести по ней языком 
сверху вниз (облизать). Упражнение выпол-
нять медленно, стараясь как можно выше под-
нимать язык. Необходимо соблюдать условия: 
а) при подъёме языка не должен подниматься 
подбородок; б) нельзя напрягать нижнюю губу 
и закрывать ею верхние края нижних зубов; 
в) уголки губ должны быть немного растянуты 
в стороны

«Фокус» «Широким» языком закрыть верхнюю губу 
(см. упражнение «Вкусное варенье»). Не изме-
няя положение, пропустить по центру языка 
тонкую струю воздуха вверх (ориентируясь на 
кончик носа). Положить на кончик носа кусочек 
ваты и сдуть её. Чтобы это удалось, необходимо 
соблюдать условия: а) боковые края языка долж-
ны плотно прилегать к губе; б) широкий перед-
ний край языка должен находиться чуть выше 
линии верхней губы; в) воздух должен прохо-
дить только по центру языка

«Чашечка» См. табл. 25

«Блинчик» – 
«Чашечка» 

Чередовать упражнения. Об особенностях вы-
полнения упражнений при их чередовании см.: 
«Блинчик» – «Иголочка» (см. табл. 25)

         

Положение языка, отрабатываемое в упражнениях «Чашечка» 

и «Фокус», служит основой артикуляционного уклада при про-

изношении [ш] – [ж]. Правильная постановка этого элемента 

О к о н ч а н и е  т а б л. 28
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артикуляции значительно облегчает постановку твёрдых шипя-

щих звуков, произношение которых обычно вызывает трудности 

у инофонов.

Положение задней и средней частей языка – неощутимые 

моменты артикуляции; при их постановке следует использовать 

благоприятные позиции в слогах и словах, а также звуки-помощ-

ники.

Постановка произношения [ш], [ж]

Сформировать правильный артикуляционный уклад для 

произношения твёрдых шипящих можно несколькими спосо-

бами.

С п о с о б  1  (основной)

1. Объяснить артикуляционный уклад [ш]. Приподнять перед-

ний край языка, максимально приблизив его к альвеолам. Ото-

двинуть назад тело языка и почувствовать боковыми краями язы-

ка коренные зубы. Округлить губы и направить воздушную струю 

на передний край языка, произнести: ш-ш-ш. 

2. Уточнить характер воздушной струи (она должна быть на-

правлена вперёд и ощущаться как широкая и тёплая). Располо-

жить раскрытую ладонь перед губами и произнести: ш-ш-ш.

3. Если [ш] воспринимается как «недостаточно» твёрдый, его 

следует произнести вместе со звуками-помощниками – после [к] 

и [г] и/или в окружении [о], [у]: уш – ушу – шу, ош – ушо – шо, 

кшу, кшо, гжу, гжо; ушу0, тушу0, укушу0, ушёл, Пушо0к, стишо0к. 

Для постановки произношения [ж] используется артикуляция 

[ш]: в момент длительного [ш] должна быть активизирована ра-

бота голосовых связок. Чтобы проверить, насколько активно они 

вибрируют, нужно приложить к горлу ладонь. Затем следует про-

изнести: ужо0 – ужу0 – о0жу – жу; гжу0 – гжо0 – гжу0, угжу0 – угжо0; 

ужо0м, лужо0к, кружо0к, нару0жу, как жук, как жить.

С п о с о б  2  (дополнительный)

При произношении [с] медленно поднимать передний край 

языка к альвеолам, оттягивая тело языка назад. Через несколько 

промежуточных этапов артикуляционный уклад [с] трансформи-

руется для произношения [ш] (подобным же образом [ж] можно 

поставить на основе [з]). Для наглядности движение языка можно 

сопровождать движением руки.
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С п о с о б  3  (дополнительный)

1. Научиться поднимать передний край языка и его боковые 

края с помощью чередования положений «блинчик» – «чашечка» 

(см.: Постановка произношения [л]). Затем скрыть «чашечку» за 

верхними зубами и отодвинуть язык назад, не изменяя положе-

ния. Направить воздушную струю на передний край языка (для 

произношения [ж] добавить голос).

2. Артикуляцию [ж] можно поставить, используя артикуля-

ционный уклад [р]. Для этого при произношении [р] следует 

остановить вибрацию языка и, не прерывая звука, сомкнуть зубы. 

Для прекращения вибрации нужно сильнее напрячь передний 

край языка и максимально сузить щель между языком и альвео-

лами. Для перехода к [ш] нужно прекратить вибрацию голосовых 

складок.

Автоматизация произношения [ш], [ж]

1. Получив правильную артикуляцию [ш] одним из описанных 

выше способов, необходимо закрепить её в словах:

а) шаг, шум, шок, ши0на, ша0пка, шу0ба, ше0я, шо0рох, шёпот, шу0тка;

б) шака0л, шути0л, шепта0ть, на0ше, ва0ши, мы0ши, ка0мешек, 

шокола0д, шипо0вник;

в) Ма0ша, Ми0ша, ло0шадь, вы0ше, маши0на, лопушо0к, лягуша0та; 

напиши0, накрошу0;

г) ваш, грош, клёш, мышь, душ, малы0ш, гуля0ш;

д) штык, ушла0, шту0ка, шку0ра, башма0к, подо0шва, шнуро0к;

е) лапша0, пшено0, бифште0кс, торше0р, ра0ньше, транше0я.

2. Закрепить произношение [ж] в словах:

а) жить, жа0ба, жёлудь, Же0ня; 

б) жара0, живо0т, жале0ть, жаке0т, жабо0, жасми0н, жето0н, желе0;

в) са0жа, лы0жи, хожу0, скажи0, сажа0ть, ужо0нок, ежа0та, покажи0, 

этажи0, вы0бежать;

г) ждать, жди, жнец, жрец, ве0жливый;

д) в жару0, отжа0ть, моржи0, ба0ржа, глу0бже, снабжа0ть.

На следующем этапе необходимо выполнить упражнения на 

сопоставление твёрдых шипящих по звонкости/глухости, а затем 

сопоставить произношение шипящих и свистящих звуков, пред-

варительно сравнив их артикуляционные уклады1 (см. табл. 29). 

1 Упражнения следует выполнять вне зависимости от того, допускаются ли 

ошибки на смешение указанных звуков.
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Та б л и ц а  29

Типичные ошибки при произношении [ш], [ж]
 и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Произ-
ношение 
свистящих 
[с], [з] 
вместо 
шипящих 
[ш], [ж]:
[с]ар 
вместо 
[ш]ар, 
[з]ар
вместо
[ж]ар

1. Сравнить артикуляцию [ш] и [с], [ж] и [з]. 
2. Уточнить артикуляцию [ш] и [ж]: оттянуть тело 
языка назад, приблизить кончик языка и его перед-
ний край к альвеолам, произнести звук; уточнить 
направление воздушной струи.
3. Сравнить произношение [ш] и [с] в слогах и сло-
вах: а) са – ша, со – шо, су – шу, сы – ши; аса0 – аша0, 
асо0 – ашо0, асу0 – ашу0, асы0 – аши0; ас – аш, ос – ош, 
ус – уш, ис – иш; б) сок – шок, су0тки – шу0тки, 
соли0ть – шали0ть, пасу0 – пашу0, ка0сса – ка0ша, 
кры0са – кры0ша, нас – наш, ус – уж, Марс – марш.
4. Сравнить произношение [ж] и [з] в слогах 
и словах: а) за – жа, зо – жо, зу – жу, аза0 – ажа0, 
азо0 – ажо0, азу0 – ажу0; б) жал – зал, жара0 – зола0, 
жева0ть – зева0ть, коза0 – ко0жа, лежа0ть – лиза0ть, 
вяжу0 – везу0, ждать – сдать.
5. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 4)

Смешение 
[ж] и [ш]:
[ж]ар 
вместо 
[ш]ар, 
[ш]у0тка 
вместо 
[ж]у0тко 

1. Уточнить произношение [ж] и [ш] (см.: Поста-
новка произношения звонких согласных звуков).
2. Сравнить произношение [ш] и [ж] в слогах и сло-
вах: а) жа –ша, жо – шо, жу – шу, жи – ши, ше – 
же; ажа0 – аша0, ажо0 – ашо0, ажу0 – ашу0; б) шить – 
жить, шесть – жесть, Са0ша – са0жа, круши0ть – 
кружи0ть, пирожо0к – порошо0к.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Произно-
шение [щ’] 
вместо [ш]: 
[щ’]уба 
вместо 
[ш]у0ба

1. Отодвинуть тело языка вглубь рта. Приблизить 
передний край языка к альвеолам. 
2. Сравнить произношение [ш] и [щ’] в сло-
гах и словах: а) ушу0 – ищи0, уша0 – ища0, ашо0 – ащо0, 
ашу0 – ащу0; щи – ши, ще – ше, ща – ша, щу – шу; 
б) шёлк – щёлк, щит – шить, прощу0 – прошу0, 
защи0та – заши0та, ча0ща – ча0ша, вещь – ваш.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)
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Ошибка Коррекция

Произно-
шение [ч’] 
вместо [ш]: 
на0[ч’]а 
вместо 
на0[ш]а

1. Отодвинуть кончик языка от зубов и образовать 
щель (устранить смычку); добиться непрерывной 
воздушной струи.
2. Сравнить произношение [ш] и [ч’] в слогах 
и словах: а) чи – ши, ча – ша, чо – шо, чу – шу; 
ач – аш, оч – ош, уч – уш, ич – иш; ача0 – аша0, ачо0 – 
ашо0, ачу0 – ашу0; чка – шка, чту – шту, чла – шла; 
учи0 – у0ши, б) шу0тка – чу0ткий, ту0ча – ту0ша, да0ча – 
Да0ша, ночь – нож, но0чка – но0жка, ту0шка – ту0чка.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Произ-
ношение 
аффрикаты 
[д’ж’] 
вместо [ж]: 
по[д’ж’]а0-
луйста 
вместо 
по[ж]а0-
луйста

1. Оттянуть тело языка назад, преобразовать смыч-
ку в щель, направить по ней ровную, непрерывную 
струю воздуха: ш-ш-ш. 
2. Установить, что в русском языке встречается со-
четание дж, но оба звука при этом твёрдые: джаз, 
джин, джем, пиджа0к, аджи0ка, поджа0рить.
3. Сравнить произношение [ж] и [д’ж’] в словах 
и слогах: а) жа – джа, ажа0 – аджа0, ажи0 – аджи0; 
б) жать – отжа0ть, ожо0г – поджо0г, Жа0нна – 
Джи0на

Произно-
шение [й’] 
вместо
[ж]: 
[й’]урна0л 
вместо 
[ж]урна0л

1. Сравнить артикуляционный уклад [ж] и [й’]. 
2. Выполнить упражнения «Качели», «Фокус» (ак-
центировать внимание на положении переднего 
края языка при произнесении [ж] (поднят вверх) 
и движении воздушной струи (проходит поверх пе-
реднего края языка).
3. Отодвинуть язык вглубь ротовой полости. Под-
нять передний край языка к альвеолам, образовать 
щель и усилить напор воздушной струи. Произнес-
ти звук очень напряжённо и длительно.
4. Сравнить попарно произношение слогов и слов: 
ю – жу, ё – жо, я – жа, е – же; я0рко – жа0рко, юг – 
жук, йод – ждёт, майо0р – мажо0р.
5. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Смешение 
[ж] и [р]: 
[р]аба

1. Прекратить вибрацию языка (см. дополнитель-
ные способы постановки артикуляции шипящих; 
способ 3). 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 29
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вместо
[ж]аба

2. Сравнить попарно произношение слогов и слов: 
а) ра – жа, ро – жо, ру – жу, ры – жи; ара – ажа, 
аро – ажо, ару – ажу; б) ру0ки – жуки0, кора0 – ко0жа; 
ры0жий – жи0рный; жара0, жиры0, ружьё, жира0ф.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Ошибки, возникающие при произношении [ш] и [ж], носят 

смыслоразличительный характер (исключение составляет про-

изношение аффрикаты [д’ж’] вместо [ж]). Поэтому исправ ление 

любой из этих ошибок необходимо начинать со сравнения ар-

тикуляционного уклада смешиваемых звуков (см. табл. 29). 

Постановка произношения [щ’]

Способы постановки произношения [щ’] основаны на сход-

стве артикуляционных укладов [щ’] – [ш] и [щ’] – [ч’]. Положе-

ние кончика языка является тем ощутимым моментом артикуля-

ции, которым различается произношение этих звуков.

1. При артикуляции [щ’] язык продвинут вперёд несколько 

дальше, чем при артикуляции [ш]. Положение кончика языка 

может быть описано как срединное по отношению к тем, что ха-

рактерны для него при произношении [ш] и [с’]. Чтобы вызвать 

артикуляцию [щ’], следует в момент произнесения твёрдого ши-

пящего продвинуть тело языка ближе к зубам и затем немного 

опустить его кончик. После этого нужно усилить воздушную 

струю.

2. Аффриката [ч’] и [щ’] различаются способом образования 

преграды, однако эти звуки сходны по месту её образования. Поэ-

тому при постановке [щ’] можно использовать артикуляционный 

уклад, характерный для [ч’]:

а) произнести [ч’], продлив момент артикуляции щели (обра-

тить внимание, что в своей второй фазе [ч’] совпадает с [щ’]);

б) привести язык в положение, характерное для артикуляции 

[ч’]; образовать в месте смычки узкую щель и направить в неё воз-

душную струю. 
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3. Закрепить правильное произношение [щ’] в словах:

а) лещ, вещь, плащ, плющ, по0мощь, това0рищ;

б) ищу0, я0щик, пи0ща, о0вощи, пища0ть, про0ще, сы0щик, враща0ть, 

возвраща0ться;

в) щель, щу0ка, ще0пка, щёки, щётка, ще0дрый, щу0плый;

г) щаве0ль, щего0л, щено0к, щипа0ть, щебета0ть, щекота0ть, 

щепо0тка;

д) о0бщий, борщ, го0нщик, мо0йщик, убо0рщик, то0лще, же0нщина, 

ямщи0к;

е) хи0щный, мо0щный, овощно0й, вы0думщик, поощря0ть.

После автоматизации произношения [щ’], предварительно 

уточнив правильность артикуляционного уклада поставленного 

звука, следует сопоставить его произношение в парах с [ш], [ч’] 

и [с’] (табл. 30). Важность этого этапа работы несомненна, по-

скольку ошибки, возникающие при неправильном произноше-

нии [щ’], искажают смысл высказывания.

Та б л и ц а  30

Типичные ошибки при произношении [щ’] 
и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Произношение 
[ш] вместо [щ’] 

1. Сравнить положение языка при произноше-
нии [ш] и [щ’]; уточнить артикуляционный ук-
лад при произношении этих звуков. 
2. Сопоставить произношение [щ’] и [ш] в сло-
гах и словах: а) ша – ща, шо – що, шу – щу, ши – 
щи, ше – ще; б) шёлк – щёлк, заши0то – защи0та, 
шепта0ть – щипа0ть, наш – плащ.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Произношение 
[с’] вместо [щ’] 

1. Сравнить артикуляционный уклад при про-
изношении [с’] и [щ’]; уточнить произношение 
этих звуков. 
2. Сопоставить произношение [щ’] и [с’] в сло-
гах и словах: а) си – щи, се – ще, ся – ща, сё – 
що, сю – щу; си – щи, б) се0ли – ще0ли, проси0ть – 
проща0ть, вещь – весь, лещ – не лезь.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)
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Произношение 
[ч’] вместо [щ’] 

1. Сравнить артикуляцию щели в смычке при 
произношении [ч’] и [щ’]. Для демонстра-
ции различий в артикуляции этих звуков мож-
но «широким» языком закрыть верхнюю губу 
(см. упражнение «Фокус») и затем направить 
воздушную струю на передний край языка, по-
переменно образуя смычку и щель между пе-
редним краем языка и верхней губой.
2. Сопоставить произношение [щ’] и [ч’] в сло-
гах и словах: а) ча – ща, чо – що, чу – щу, чи – 
щи, че – ще; б) чёлка – щёлка, печа0ть – пища0ть, 
плач – плащ, расчеса0ть – почеса0ть.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Нужно обратить внимание обучающихся, что [щ’] обозначает-

ся на письме не только буквой щ, но и буквосочетанием сч (счёт, 

расчёска, счастье и др.).

Постановка произношения [ч’]

Чтобы сформировать ощутимый момент артикуляции [ч’] – 

положение кончика языка на альвеолах – и артикуляционный ук-

лад этого звука в целом, можно прибегнуть к следующему способу:

1. Выполнить последовательно упражнения «Кисточка», «Ча-

шечка», чередование «Блинчик» – «Чашечка», упражнение «Фо-

кус». Затем придать языку форму «чашечки» и, сохраняя это поло-

жение, расположить его за верхними зубами. Образовать смычку 

между передним краем языка и альвеолами. Слегка округлить 

и вытянуть губы «рупором». Быстро и сильно разорвать смычку 

струёй воздуха: ч. Повторить многократно: ч-ч-ч-ч-ч. 

Используя этот способ постановки аффрикаты [ч’], нужно об-

ращать внимание учащихся, что при правильном произношении 

этого звука «работает» только кончик языка (остальные его части 

неподвижны).

2. Произнести [щ’], затем прекратить артикуляцию, не изме-

няя положения языка. Прижать кончик языка к альвеолам и вновь 

произнести [щ’], предварив артикуляцию смычкой. Повторить 
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упражнение несколько раз, постоянно ускоряя темп произнесе-

ния: ч-ч-ч-ч-ч.

3. Закрепить артикуляцию [ч’] следует в слогах (начиная с за-

крытых слогов в конце слова) и словах:

а) мяч, мочь, луч, лечь, труба0ч; за0вуч, о0бруч, кирпи0ч, Ива0нович;

б) да0ча, лучи0, ключи0, учу0сь, бочо0к, бочо0нок, грача0та;

в) час, чай, чей, чист, чуть, ча0йник, чу0до, чи0сто, ча0сто, че0стно;

г) чеса0ть, чесно0к, число0, ту0ча, пла0чу, челове0к;

д) то0чка, по0чта, начну0, начни0, по0чва, ночле0г;

е) умча0ть, волчо0к, молча0ть, пе0рчик, бли0нчик, гонча0р.

Для постановки артикуляции [ч’] можно использовать и спо-

соб, основанный на использовании сходства артикуляции этой 

аффрикаты и [щ’]. 

Инофоны зачастую с трудом различают переднеязычные ар-

тикуляции, поэтому для предупреждения ошибок, вызванных 

неразличением [ч’] – [ц] и [ч’] – [щ’], после автоматизации про-

изношения [ч’] необходимо сопоставить артикуляции [ч’] и сме-

шиваемых с ним звуков по существенным признакам (табл. 31).

Та б л и ц а  31

Типичные ошибки при произношении [ч’] и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Произношение 
[щ’] вместо[ч’] 
из-за утраты 
или ослабления 
смычки: 
на[щ’]а0ло 
вместо 
на[ч’]а0ло, до[щ’] 
вместо до[ч’] 

1. Плотнее прижать кончик языка к альвеолам 
в начале артикуляции [ч’]. Произнести закры-
тые слоги: ач, оч, уч, ич, еч.
2. Сравнить произношение [ч’] и [щ’] в сло-
вах: щётки – чётки, чехо0л – щего0л, лечи0 – 
лещи0, точи0 – тащи0, пле0чи – кле0щи, лечь – лещ, 
плачь – плащ.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Смешение [ч’] 
и [ц]: [ц]ай 
вместо [ч’]ай

1. Сравнить положение кончика языка при ар-
тикуляции [ц] и [ч’].
2. Выполнить перед зеркалом артикуляцион-
ное упражнение «Качели» (см. табл. 18), на-
блюдая за изменениями положения языка.
3. Обращая внимание на положение кончика 
языка (попеременно на альвеолах и за нижни-
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ми зубами), произнести последовательно: ч – 
ц – ч – ц – ч – ц.
4. Сравнить произношение [ц] и [ч’] в сло-
гах и словах (см. табл. 20 (с. 52): произноше-
ние [ч’] вместо [ц]). 
5. Выполнить слуховые упражнения (см. табл. 20 
(с. 52): произношение  [ч’] вместо [ц]) 

Произношение 
[ч] вместо [ч’]: 
[ч]ас вместо 
[ч’]ас

1. Увеличить площадь смычки переднего края 
языка с нёбом. Произнести звук в сочетании 
с [и]: ичи0, ичи0… Ичичи-чичи0.
2. Закрепить произношение в слогах и словах: 
а) мячи0, на печи0, лечи0, пле0чи, течёт, сече0нье, 
лече0нье, тече0ние, пече0нье, кирпичи0; б) меч, сечь, 
печь, течь; в) см.: Постановка произноше-
ния [ч’]. 
3. Выполнить слуховые упражнения (cм. слова 
в п. 2)

Среди ошибок, возникающих при произношении [ч’], есть 

смыслоразличительные и артикуляционные. Артикуляцион-

ной ошибкой является произношение [ч] вместо [ч’] (характер-

но для носителей немецкого, чешского, польского языков и др.). 

К смыслоразличительным ошибкам приводит смешение перед-

неязычных артикуляций: [ч’] – [ц] и [ч’] – [щ’]. Кроме того, но-

сители некоторых языков могут заменять [ч’] шипящими, обра-

зованными на несвойственной русскому языку артикуляционной 

базе. Как правило, такое произношение затрудняет различение 

[ч’] – [щ’] и [ч’] – [ш]. Исправление подобных ошибок нужно на-

чинать с объяснения и постановки произношения [ч’] обычным 

способом, а затем сопоставлять произношение [ч’] – [щ’] – [ш]: 

учи0ли – уши0ли – уще0лье и др.

Постановка произношения

дрожащих сонорных [р], [р’] 

Акустические признаки [р], [р’]: передненёбные дрожащие, 

звонкие согласные (сонорные), непарные по звонкости/глухости; 

парные по твёрдости/мягкости.
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Артикуляционный уклад [р]: задняя часть спинки языка слегка 

приподнята (неощутимый момент артикуляции), средняя часть 

спинки языка опущена, передний край языка и его кончик под-

няты к альвеолам и вибрируют. 

Артикуляционный уклад [р’]: средняя часть спинки приподня-

та (площадь смыкания кончика языка и альвеол больше, чем при 

произнесении [р]). Кончик языка вибрирует на границе с зубами 

(вибрация слабее, чем при артикуляции [р]).

Существенным признаком дрожащих сонорных согласных 

звуков является вибрация кончика языка. Постановку вибрации 

нужно начинать после того, как освоен общий уклад языка, ха-

рактерный для [р]. Это можно сделать с помощью артикуляцион-

ных упражнений (табл. 32). 

Та б л и ц а  32

Артикуляционные упражнения для постановки произношения
дрожащих сонорных согласных звуков

Упражнение Последовательность выполнения

«Кисточка» См. табл. 22

«Чашечка» См. табл. 25

«Блинчик» –
«Чашечка» 

См. табл. 18, 25

«Лошадка» См.: табл. 28

«Фокус» См.: табл. 28

«Дятел» Рот широко открыть, уголки рта оттянуть 
в стороны. Язык в форме «чашечки» поднять 
к нёбу и образовать смычку между широким 
кончиком языка и альвеолами (в месте об-
разования [ш] и [ж]). Боковые края языка 
должны касаться коренных зубов. Постучать 
кончиком языка по альвеолам, сохраняя не-
подвижность других частей языка: должен 
получиться звук, напоминающий англий-
ский [d]: d-d-d -d-d
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Постановка произношения [р]

В артикуляционных укладах [р] и [ж] много сходства: одина-

ковая конфигурация языка, одно и то же место образования пре-

грады. Однако, в отличие от щелевого [ж], дрожащий сонорный 

[р] образуется с помощью вибрации, которая представляет собой 

серию последовательно прерывающихся смычек. 

Сходство в артикуляционных укладах [ж] и [р] часто использу-

ется при постановке произношения этих звуков. Для правильной 

артикуляции [р] нужно придать языку форму и положение, харак-

терные для артикуляции [ж]. Удерживая язык в таком положении, 

открыть рот и вызвать вибрацию кончика языка одним из следу-

ющих способов:

1. Выполнить упражнение «Дятел» (постепенно ускоряя темп 

произнесения звука, напоминающего английский [d]: d-d-d-d-d) 

в сочетании с энергичным выдохом (при завершении упражнения 

звук нужно произнести наиболее интенсивно). С помощью этого 

упражнения можно добиться произнесения сочетания, напоми-

нающего др-р-р. Вибрация кончика языка закрепляется включе-

нием этого сочетания в слоги: дра – дро – дру – дры, адра0 – адро0 – 

адру0 – адры0; адр – одр – идр – удр. В этих сочетаниях [р] следует 

произносить длительно и энергично. Затем можно переходить 

к артикуляции [р] без опоры на [д], предшествующий ему в слогах 

и словах. 

2. Подняв кончик языка, поочерёдно произносить: дын-дын-

дын-дын-дын; джын-джын-джын; дж-ж-ж; дж-ж-жи; дж-ж-

жин.

При любом из способов постановки вибрации необходимо 

соблюдать правила: а) исходное положение органов речи (откры-

тый рот и положение языка) сохранять до завершения упражне-

ния; б) серию звукосочетаний произносить на одном выдохе (без 

пауз); в) щель, периодически образующаяся между кончиком 

языка и альвеолами, должна быть узкой.

В постановке правильной артикуляции [р] можно использо-

вать звуки-помощники, которые активизируют работу передней 

части языка: тро, тру, дро, дру, зро, зру, жро, жру, тра – тра – 

стра, стра – стра, дра – дра – ра, здра – здра; трап, труд, трус, 

драп, друг, страх, а0стра, тра0сса, дра0ка, стро0йка, здра0вствуй.

На завершающем этапе артикуляцию [р] необходимо закре-

пить в слогах и словах:
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а) рак, рык, рот, ров, рубль, ра0ма, ро0за, ры0ба, ры0жий, ру0ки, 

ра0ковина, ру0сский;

б) рагу0, рома0нс, разде0ть, развяза0ть, руба0шка, рома0шка, рабо0та, 

рыба0чить;

в) нора0, поро0г, пиро0г, соро0ка, коро0ва, Мару0ся, детвора0, кукуру0за, 

кенгуру0;

г) пар, шар, сор, спор, шнур,  удар, актёр, ковёр, кефи0р, зефи0р, 

самова0р, абажу0р, мухомо0р, помидо0р, пенсионе0р;

д) брат, бровь, брысь, друг, дрозд, врун, враг, груз, град,  гром, 

пруд, срок, гру0ппа, дру0жба, сра0зу, сро0чно, дра0ка, дрова0,  ковры0, 

овра0г, вопро0с, крова0ть, крути0ть,  хра0брый, пружи0на,  грузови0к; 

е) рвы, рты, рвать, ку0рсы, жа0рко, ма0рка, фа0ртук, а0рфа, го0рло, 

ёрзать, чёрный, пе0рсик, ка0рпы, ко0ржик, хурма0, Арба0т, пурга0, ерши0, 

акко0рды.

Постановка произношения [р’]

К существенным признакам [р’] относятся вибрация кончика 

языка и подъём средней его части, отличающий этот звук от пар-

ного ему твёрдого. 

Раствор рта при произношении [р’] должен быть минималь-

ным, а вибрация кончика языка менее выраженной, чем при [р]. 

Так как в результате подъёма средней части спинки языка его пе-

редняя часть немного продвигается вперёд, то вибрация образует-

ся на границе альвеол и верхних зубов. 

Постановка произношения [р’] может проводиться на основе 

артикуляции парного ему твёрдого согласного звука в следующей 

последовательности:

1. Придать языку положение, характерное для [р], и продви-

нуть кончик языка вперёд (до границы с зубами). 

2. Произнести с напряжённой артикуляцией сочетания [р’] 

с предшествующими ему звуками-помощниками: и0ри, ти0ри, ди0ри, 

шри, зри, ти – чи – ри, чири0, три, дри.

3. Закрепить артикуляцию [р’] в словах:

а) тире0, сире0нь, те0рем, и0рис, Ири0на, аре0на, де0рево, горева0ть, 

теремо0к, черепа0ха;

б) рис, речь, рябь, ряд, риск, ре0ки, рёва, ре0па;

в) ремо0нт, ряби0на, рюкза0к, рису0нок, рисова0ть, ребя0та;

г) две0ри – дверь, снегири0 – снеги0рь; хорь, ле0карь, имби0рь, зверь, 

сентя0брь;
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д) треть, дрёма, сре0зать, зре0ние, шрифт, жрец, бриз, капри0з, 

кри0во, гри0ва, А0фрика, ко0врик.

Некоторым инофонам воспроизвести [р’] оказывается лег-

че, чем [р]. В этих случаях нужно изменить последовательность 

работы и сосредоточиться на постановке произношения мягко-

го согласного. Автоматизацию произношения [р] и [р’] следует 

начинать с тех сочетаний, при произношении которых возникла 

вибрация кончика языка, и только затем переходить к последова-

тельной отработке произношения звуков в других позициях.

На завершающем этапе работы автоматизированное произно-

шение [р’] и [р] необходимо сопоставить в словах и сочетаниях: 

а) в сочетании с гласными: ра0ды – ря0дом, рысь – рис, ров – рёв;

б) в конце слов: жар – жарь, пар – парь, гар – гарь;

в) в сочетании с другими согласными: го0рка – го0рько, ва0рка – 

Ва0рька, зо0ркий – зо0рька, турне0 – турни0к, ве0рба – борьба0, круг – 

крюк, труд – трюм, брысь – бриз;

г) в сочетаниях типа ра – ря – рья (табл. 33). 

Та б л и ц а  33

Типичные ошибки при произношении [р], [р’]
и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Артикуляционные ошибки

Произношение 
вместо [р] или 
[р’] английско-
го [r] (с загну-
тым кончиком 
языка) или 
французского 
[r] (увулярный 
звук)

1. Выполнить упражнение «Дятел». Поставить 
произношение одним из описанных выше спо-
собов (cм.: Постановка произношения [р]). 
Если обучающийся произносит французский 
[r], рекомендуется использовать сочетания с со-
гласными к, г, артикуляция которых оказывает 
тормозящее действие на вибрацию маленького 
язычка: гри, кри, кре, гре; гра, гро, гру.
2. Закрепить произношение [р] и [р’] в слогах 
и словах (см.: Постановка произношения [р]; 
Постановка произношения [р’])

Смыслоразличительные ошибки

Смешение со-
четаний типа 
ра – ря – рья

1. Сравнить артикуляционые уклады [р] и [р’]; 
обратить внимание на место образования 
вибрации при произношении этих звуков. 
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Ошибка Коррекция

2. Уточнить произношение твёрдого и мягкого 
звуков (см.: Постановка артикуляции [р]; Пос-
тановка артикуляции [р’]).
3. Сопоставить произношение [р] и [р’]:
а) в слогах типа та – тя и в словах с этими 
слогами: ра – ря, ро – рё, ры – ри, ру – рю; рад – 
ряд, ров – рёв, рысь – рис, ру0ки – брю0ки, ро0за – 
берёза; б) в слогах типа ря – рья и в словах 
с этими слогами: перо0 – пе0рья, дари0 – Да0рья, 
мо0ре – взмо0рье, каре0 – карье0р, сыро0й – сырьё; 
в) в слогах типа ра – ря – рья и в словах с этими 
слогами: ра – ря – рья; бура0н – бу0ря – бурья0н; 
ро – рё – рьё; Серо0в – Серёжа – всерьёз; ру – 
рю – рью; беру0 – сорю0 – сырью0; рэ – ре – рье; 
каре0 – каре0та – карье0ра.
4. Сопоставить произношение [р] и [р’] в других 
сочетаниях (см.: Постановка произношения 
[р’]).
5. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 4)

Смешение 
[р] – [ж], [р’] – 
[ж]: но[р]ы0 
вместо но[ж]и, 
[ж]ечь вместо 
[р’]ечь

1. Усилить вибрацию языка с помощью более 
интенсивного выдоха. 
2. Сопоставить произношение [р], [р’] и [ж] 
в словах: а) [р] – [ж]: Жа0нна – ра0на, ру0ки – 
жуки0, жука0 – рука0, ко0жа – кора0, Ло0ра – ло0жа, 
са0жа – Са0ра, убежа0ть – убира0ть; б) [р’] – [ж]: 
речь – жечь, ре0дкий – жи0дкий, рыть – жить; 
мо0жем – мо0рем, пожи0ть – пари0ть, заживёт – 
заревёт; в) [р] – [р’] – [ж]: жать – рать – ряд; 
ожёг – уро0к – орёл, жук – рук – урю0к. 
3. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 2)

Смешение 
[р] – [л], 
[р’] – [л’]: 
[л]о0жки вместо 
[р]о0жки, 
[л’]е0пка вместо 
[р’]е0пка

1. Сравнить артикуляционный уклад смешива-
емых звуков. Обратить внимание на направле-
ние воздушной струи: при произношении [л] 
и [л’] она проходит вдоль боковых краёв языка, 
а при произношении [р] и [р’] направлена на 
кончик языка и вызывает его вибрацию.
2. Уточнить произношение [р] и [р’]. 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 33



88

Ошибка Коррекция

3. Сравнить произношение [р] и [л] в сло-
гах и словах: а) ра – ла, ро – ло, ру – лу, ры – 
лы; рак – лак, ла0ма – ра0ма, ла0мпа – ра0мпа; 
б) о0ро – о0ло, а0ру – а0лу, а0ры – а0лы; го0род – го0лод, 
у ры0бки – улы0бки, коло0нки – коро0нки; в) ар – ал, 
ор – ол, ур – ул, ир – ил; дар – дал, стар – стал, 
укол – укор; г) пра – пла, кро – кло, тру – тлу, 
сры – слы, гра – гла; прыть – плыть, бро0шка – 
бло0шка, игра0 – игла0.
4. Сравнить произношение [р’] и [л’] в сло-
гах и словах: а) аля0 – аря0, алё – арё, али0 – 
ари0, алю0 – арю0, але0 – аре0; вари0ть – вали0ть, 
Мари0на – мали0на, моря0 – поля0; б) ли – ри, ле – 
ре, лё – рё, лю – рю, ля – ря; рис – лис, ле0йка – 
ре0йка, Лёва – рёва; в) иль – ирь, аль – арь, 
оль – орь, уль – урь; у0голь – у0горь, боль – спорь, 
жарь – жаль; г) кря – кля, пря – пля, бри – бли, 
гри – гли, зре – зле; крюк – ключ, крик – клич, 
брю0ква – клю0ква, пля0жи – пря0жа.
5. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 3)

Смешение 
[р’] – [й’]: 
[й’а0]дом вместо 
[р’]я0дом

1. Сравнить артикуляционный уклад смеши-
ваемых звуков. Обратить внимание на место 
и способ образования преграды при произно-
шении [р’] и [й’]. 
2. Сравнить на слух произношение сочетаний: 
я – ря, ё – рё, ю – рю, е – ре. Выполнить уп-
ражнение «Дятел» (кончик языка должен быть 
перенесён в место образования [р’]). Вызвать 
вибрацию кончика языка (см.: Постановка 
произношения [р’]).
3. Сравнить произношение смешиваемых зву-
ков: моря0 – моя0, ве0рю – ве0ю, бо0йко – Бо0рька, 
Зо0йка – зо0рька, яд – ряд.
4. Выполнить слуховые упражнения (см. слова 
в п. 3)

Вибрация кончика языка при постановке и коррекции произ-

ношения [р] и [р’] – наиболее сложная для освоения артикуляция, 

так как в некоторых языках (французский, португальский и др.) она 

О к о н ч а н и е  т а б л. 33



89

возникает в иных частях артикуляционного аппарата, в других – от-

сутствует (так, в английском языке [r] относится к щелевым); в ряде 

языков (китайский, вьетнамский) такого звука нет вообще. Поэтому 

если способы постановки вибрации языка, предложенные выше, не 

приводят к желаемому результату, можно воспользоваться механи-

ческими приёмами постановки правильной артикуляции [р] и [р’]. 

Эти приёмы, успешно применяемые в логопедической практике, 

подробно описаны в учебных пособиях1 и специальной литературе2.

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ

СРЕДНЕЯЗЫЧНОГО СОНОРНОГО [Й’]

Акустические признаки [й’] – звонкий (сонорный), мягкий, 

непарный по звонкости/глухости, твёрдости/мягкости.

Артикуляционный уклад: губы растянуты, кончик языка опу-

щен; средняя часть спинки языка высоко поднята; преграда пред-

ставляет собой щель, образованную при сближении средней час-

ти спинки языка с твёрдым нёбом. 

В ударном слоге артикуляция [й’] отчётливая: [май’а0к], [май’о0]. 

В безударных слогах и в позиции конца слова этот звук произно-

сится как неслоговой [и], т.е. с меньшим подъёмом средней час-

ти спинки языка, менее напряжённо и не столь отчётливо, как 

в ударных слогах: [мо0й’у]3.

При произношении [й’] положение языка близко к артику-

ляции [и]. Различия в артикуляции этих звуков заключаются 

в большей напряжённости средней части спинки языка и более 

интенсивном напоре воздушной струи при произношении [й’]. 

Возможные ошибки (табл. 34) можно предупредить, выполняя 

следующие упражнения: 

1. Произнести вслед за учителем на одном выдохе, без пауз, 

с постепенным ускорением сочетания: а) иа – иа – иа – иа – иа; 

б) иэ – иэ – иэ – иэ – иэ; в) ио – ио – ио – ио –ио (губы в положении 

[о]); г) аи – аи – аи – аи – аи; д) эи – эи – эи – эи – эи; е) ои – ои – 

ои – ои – ои. 

1 Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии: учеб. посо-

бие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и психология (дошк.)». – М., 

1989. – 223 с.
2 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: пособие 

для логопеда и воспитателя детского сада. – М.; Воронеж, 1997. – 320 с.
3 В некоторых учебниках звук в сильной позиции обозначается как [j’], в сла-

бой – как [i’]. Ср.: мою [маj’у0], ёж [j’ош] и мой [моi’], мойка [мо0i’ка].
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Каждую цепочку сочетаний (см.: а–е) нужно повторить не-

сколько раз, усиливая мышечное напряжение языка и увели-

чивая скорость произношения. При быстром произношении 

сокращается длительность звучания [и], что приближает его 

к [й’].

2. Закрепить произношение [й’] в разных позициях:

а) перед гласными: моя0, моё, мою0, ест, ей, юг, яр, ель, ёж, я0ма, 

ёлка; я ем, я пою0, он поёт;

б) перед согласными: мо0йка, ма0йка, ле0йка, со0йка, ча0йка, 

стро0йка, лине0йка, копе0йка, найти0, пойду0, пойми0;

в) после согласного: пьём, пью, шью, съем, отъе0зд, Илья0, свинья0, 

статья0, бельё, питьё, волье0р, пье0са, карье0р; 

г) в конце слова: дай, мой, твой, змей, стой, злой, дуй, зимо0й, 

домо0й, танцу0й, воробе0й, тетра0дей, молодо0й, гвозде0й, медве0дей.

3. Сопоставить произношение [й’] с произношением других 

звуков в слогах и словах:

а) [и] – [й’]: иа – я [й’а], ио – ё [й’о], иу – ю [й’у], иэ – е [й’э]; 

аи – ай, ои – ой, уи –уй, эи – эй; мои0 – мой, твои0 – твой, свои0 – 

свой, ау0 – мою0, пио0н – поём, океа0н – а0рмия, лиа0на – ли0лия, Юлиа0н – 

Ю0лия, три0о – втроём;

б) [л’] – [й’]: моль – мой, даль – дай, боль – бой, мальки0 – ма0йки, 

га0лька – га0йка, ля0мка – я0мка, лесть – есть, ледо0к – едо0к.

Существенным признаком [й’] является высокий подъём сред-

ней части спинки языка и образование щели при его сближении 

с твёрдым нёбом. 

Та б л и ц а  34

Типичные ошибки при произношении [й’]
и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Произношение 
вместо [й’] сред-
неязычного со-
гласного, который 
воспринимается 
носителями рус-
ского языка как 
[х’]: мо[х’] вместо 
мо[й’]

1. Уменьшить напряжение языка и напор 
воздушной струи при произнесении звука. 
Добавить к началу звука оттенок [и]. 
2. Сопоставить произношение звуков 
в слогах и словах: а) [й’] – [х]: чей – чех, 
край – крах, не смей – смех, си0ний – си0них, 
кра0сный – кра0сных; б) [й’] – [з’]: съёмка – 
позёмка, поём – везём, Еме0ля – земля0.
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Произношение 
вместо [й’] средне-
язычного звука, 
близкого к [з’]:
[з’]я вместо [й’а],
[з’]ёлка вместо 
[й’о0]лка

3. Выполнить слуховые упражнения (см. 
слова в п. 2)

Выпадение [й’]: 
[э0]ду вместо [й’э0]ду

1. Уточнить произношение [й’] (см.: По-
становка произношения среднеязычного 
сонорного [й’]). 
2. Сопоставить произношение звуков 
в слогах и словах: а –я, о – ё, у – ю, э – е; 
А0нна – Я0на, по0лка – ёлка, у0рна – ю0рта, 
это – ест.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. 
слова в п. 2)

Произношение [и] 
вместо [й’] в конце 
слова: стои вместо 
стой 

1. Произнести [й’] с бо0льшим, чем обыч-
но, напряжением языка и сделать его более 
кратким.
2. Сопоставить произношение [и] и [й’] 
в слогах и словах: мои0 – мой, твои0 – твой, 
свои0 – свой, музе0и – музе0й, лентя0и – лентя0й.
3. Выполнить слуховые упражнения (см. 
слова в п. 2)

ПОСТАНОВКА ПРОИЗНОШЕНИЯ 

ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

К заднеязычным согласным относятся парные по твёрдости/

мягкости звуки: смычно-взрывные [к] – [к’], [г] – [г’] и щелевые 

[х] – [х’]. Их основными (смыслоразличительными) признаками 

являются преграда в задней части речевого аппарата (щель или 

смычка), наличие/отсутствие работы голосовых связок (важно 

при разграничении звонких и глухих согласных), наличие/отсут-

ствие дополнительного подъёма средней части языка (важно при 

разграничении твёрдых и мягких согласных) (табл. 35). К ощути-

мым моментам артикуляции, которые можно использовать при 

О к о н ч а н и е  т а б л. 34
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постановке заднеязычных согласных, относятся положение тела 

языка, место образования преграды, степень напряжённости 

языка (бо 0льшая при произнесении [г’], [к’], [х’]) и сила воздуш-

ной струи. 

Та б л и ц а  35

Акустико-артикуляционная характеристика 
заднеязычных согласных звуков

Акустическая характеристика

Парные Непарные

Звонкие Глухие Глухие 

[г] [г’] [к] [к’] [х] [х’]

Артикуляционный уклад

Положение частей языка

Тело языка 
отодвинуто 
вглубь ро-
товой по-
лости. Кон-
чик языка 
опущен, 
отодвинут 
от нижних 
резцов

Язык 
продви-
нут впе-
рёд. Кон-
чик языка 
касается 
нижних 
резцов

Положе-
ние тела 
языка 
и его 
кончика 
как при 
произ-
ноше-
нии [г]

Язык 
про-
двинут 
вперёд. 
Кончик 
языка 
касается 
нижних 
резцов

Поло-
жение 
тела 
языка 
и его 
кончи ка 
как 
при 
произ-
ноше-
нии [г]

Язык 
про-
двинут 
вперёд. 
Кончик 
языка 
касается 
нижних 
резцов

Задняя часть спинки языка поднята и обра-
зует преграду, смыкаясь с нёбом (на границе 
твёрдого и мягкого нёба)

Задняя часть 
спинки языка 
поднята и образу-
ет преграду, сбли-
жаясь с нёбом (на 
границе твёрдого 
и мягкого нёба)

Дополнительная артикуляция 
(подъём средней части спинки языка к твёрдому нёбу)

– + – + – +
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Особенности преграды

Заднеязычная смычка
Заднеязычная 

щель

По срав-
нению 
с [г] 
смычка 
несколь-
ко про-
двинута 
вперёд; её 
площадь 
увеличена

По срав-
нению 
с [к] 
смычка 
несколь-
ко про-
двинута 
вперёд; 
её пло-
щадь 
увеличе-
на

По срав-
нению 
с [х] 
смычка 
несколь-
ко про-
двинута 
вперёд, 
её пло-
щадь 
увеличе-
на

Характер воздушной струи

Сильная
(энергично 
разрывает 
смычку)

Более 
сильная, 
чем при 
произне-
сении [г]

Сильная
(энер-
гично 
разрыва-
ет смыч-
ку)

Более 
сильная, 
чем при 
произ-
несении 
[к]

Плав-
ная 
(тёплая, 
рассе-
янная)

Более 
сильная, 
чем при 
произ-
несении 
[х] (про-
хладная, 
направ-
лена 
вниз)

Вибрация голосовых связок

+ +  –  –  –  – 

Артикуляционный уклад заднеязычных согласных, как 

правило, формируют на основе объяснения и подражания об-

разцу.

Благоприятным окружением при постановке артикуляции зад-

неязычных согласных могут служить гласные заднего ряда ([о] 

и [у]), так как они образуются в той же части ротовой полости, что 

и заднеязычные согласные.

О к о н ч а н и е  т а б л. 3 5
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Постановка произношения [к], [г], [х]

1. Произнести сочетания и слова: у-ку, у-ку-ку-ку; у-ко, у-ко-

ко-ко; у-го, у-го-го-го; угу, у-гу-гу-гу, уху, у-ху-ху-ху; Ока0, о0ко, 

куку0шка, уко0л, уку0с; но0гу, дугу0, туго0й, друго0й; у0хо, у0ха, пух, сухо0й.

2. Закрепить произношение [к] в словах:

а) кум, кот, ком, конь, куст, куб, кость, ко0шка, ко0жа;

б) куда0, кому0, коты0, Кузьма0, комо0к, кузнецы0, конфе0ты;

в) муку0, мука0, луку0м, Лука0, уку0тать, о0коло, ука0з, а0збука, мака0ть;

г) бук, бок, бак, сок, стук, язы0к, пушо0к, пирожо0к;

д) кто, крот, кнут, клад, квас, клуб, боксёр, букси0р, актёр;

е) ло0дка, ка0ска, ска0зка, па0лка, а0рка, ба0нка, ша0пка, ко0шка, до0чка.

3. Закрепить произношение [г] в словах:

а) уга0с, уго0н, дуго0й, круго0м, луга0, руга0ть, ло0гово, доро0га, ми0гом, 

бего0м;

б) жгут, зажгу0, лгун, в год, бры0згать, сёмга, обго0н, ма0нго, 

Но0вгород;

в) глаз, гвоздь, груз, гром, грызть, гном, гнуть, углы0, шлагба0ум, 

гжель;

г) год, газ, гусь, гуа0шь, го0род, го0ды, га0мма, гу0сли, го0лос, го0рка;

д) газе0ль, газе0та, гуде0ть, горе0ть, гама0к, голова0, гадю0ка, 

годова0лый.

4. Закрепить правильное произношение [х] в словах1: 

а) ход, хор, ху0же, хо0чешь, ха0та, ху0тор, хо0лод, ходи0ть;

б) хомя0к, хала0т, хорёк, худо0й, хозя0йка, хорово0д, худо0жник, 

холоди0льник;

в) уха0, му0ха, петуха0, са0хар, паха0ть, о0хать, маха0ть, затуха0ть;

г) мох, страх, мух, о пти0цах, на фла0гах, горо0х, вслух, пету0х, 

подсо0лнух;

д) хруст, хром, храм, а0хнуть, хвали0ть, чехлы0, хло0пья, 

нахму0риться;

е) мхи, вход, обхо0д, отхо0д, восхо0д, подходи0ть, отходи0ть, све0рху, 

порха0ть. 

5. Повторить слова пик, блик, ве0ник, Э0дик, я0щик, зо0нтик, до0мик, 

ла0стик; их, у них, ути0х, ти0хо, одни0х, трои0х, лоси0ха, зайчи0ха, чиха0ть, 

приходи0.

1 При автоматизации произношения твёрдых заднеязычных согласных зву-

ков наиболее сложным для инофонов является переход от передних артикуля-

ций к задним. Эти положения языка чередуются при произношении сочетаний 

ик и их, поэтому отработку этих сочетаний целесообразно проводить на послед-

нем этапе автоматизации произношения твёрдых заднеязычных согласных.
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Постановка произношения [к’], [г’], [х’]

1. Вызвать артикуляцию [к’], [г’], [х’] в упражнениях для поста-

новки мягких согласных (см.: Постановка произношения твёрдых 

и мягких согласных звуков).

2. Закрепить произношение [к’] в словах:

а) бли0ки, ве0ки, пи0ки, фи0зики, ди0кий, ша0рики, Ники0та, гре0ки, 

щёки, апте0ки;

б) кит, кем, ки0лька, ки0слый, кекс, ке0ды, ке0дры, ке0пка, ки0сточка;

в) кида0ть, кефи0р, кино0, кизи0л, кинжа0л, кирпи0ч, кипари0с, кило-

ме0тры; 

г) носки0, эскимо0, пя0тки, я0ркий, вя0зкий, платки0, то0нкий, у0шки, до0чки.

3. Закрепить произношение [г’] в словах:

а) кни0ги, беги0, пе0гий, снеги0рь, постриги0, бегемо0т, фли0гель;

б) гипс, гимн, ги0ря, Ге0на, ги0бкий, ге0тры;

в) гепа0рд, гита0ра, гие0на, гигие0на, гирля0нда, геро0й;

г) Евге0ний, анги0на, не лги, до0лгий, мозги0, изги0б, Серге0й.

4. Закрепить произношение [х’] в словах:

а) стихи0, ти0хий, ехи0дна, нехи0трый, ежи0ха, е0хать, чиха0ть;

б) хи0трый, хи0мия, хи0жина, хи0лый;

в) схе0ма, ве0тхий, мхи, бронхи0т.

Произношение русских заднеязычных согласных может иска-

жаться под влиянием артикуляции, характерной для родного язы-

ка говорящих. Особенности иноязычной артикуляции1 приводят 

к ошибкам при произношении характерных для русского языка 

звуков, а следовательно, к работе по их исправлению (табл. 36).

Та б л и ц а  36

Типичные ошибки при произношении [к], [г], [х] и [к’], [г’], [х’]
и приёмы их устранения

Ошибка Коррекция

Смешение звон-
ких и глухих

1. Уточнить произношение [к], [г] и [к’], [г’] 
(см.: Постановка произношения звонких со-
гласных звуков).

1 К ним относятся глоточные щели и смычки, образующиеся в разных частях 

глотки, разнообразные среднеязычные артикуляции, большая напряжённость 

речевого аппарата при произношении (по сравнению с русским языком), а так-

же особый характер воздушной струи, которая участвует в образовании приды-

хательных согласных.
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Ошибка Коррекция

согласных: 
год – кот, 
густ – куст

2. Сопоставить произношение звуков в сло-
вах: а) [к] – [г]: гол – кол, год – кот, го0рка – 
ко0рка, го0лос – ко0лос, го0сти – ко0сти, шага0л – 
шака0л, игра0 – икра0, глаз – класс, у0гол – уко0л; 
б) [к’] – [г’]: ма0ги – ма0ки, ба0ки – беги0, со0ки – 
но0ги, ски0нуть – сги0нуть

Смешение твёр-
дых и мягких со-
гласных1

1. Уточнить произношение [к] – [к’] и [г] – 
[г’] (см.: Постановка произношения твёрдых 
и мягких согласных звуков).
2. Сопоставить произношение звуков в сло-
вах: а) [к] – [к’]: рука0 – ру0ки, Ока0 – Оки0, 
велика0 – велики0; б) [г] – [г’]: нога0 – но0ги, 
дру0гу – о дру0ге, бега0 – беги0, Во0лга – на Во0лге, 
О0льга – О0льге; в) [х] – [х’]: м0уха – му0хи, 
кро0ха – кро0хе, слух – слу0хи

Произношение 
твёрдых задне-
язычных соглас-
ных с более пере-
дней и напряжён-
ной артикуляцией, 
чем необходимо, 
в результате чего 
звук артикулиру-
ется подобно мяг-
кому согласному:
ру[к’]я0 вместо 
ру[к]а0, язы[к’] 
вместо язы[к]

1. Переместить место смычки немного на-
зад; произнести звук, снизив напряжение, 
в окружении звуков-помощников [о], [у]: 
у0ку – уку0 – ук, о0ко – око0 – ок, у0ху – уху0 – ух.
2. Сравнить произношение звуков в словах 
(см. п. 2 выше)

Произношение 
вместо [к], [х] 
среднеязычного 
щелевого, сходно-
го с мягким задне-

1. См. коррекцию предыдущей ошибки.
2. Сопоставить произношение [х], [к] в раз-
ных позициях:
а) после гласных заднего и среднего ряда – 
после гласных переднего ряда: клык – клик,  

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 36

1 Твёрдые и мягкие заднеязычные согласные могут быть противопостав-

лены не во всех сочетаниях, так как в русском языке отсутствуют сочетания 

[к’a], [г’a], [х’a], [кы], [гы] (кроме нескольких заимствованных слов, в  том 

числе и имён). Редко употребляется и сочетание [к’o] (ср.: ткёт).
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Ошибка Коррекция

язычным: и[х’], 
ве[к’] вместо и[х], 
ве[к]. Ошибка на-
иболее устойчива 
в позиции после 
гласных передне-
го ряда [и], [э]

вено0к – ве0ник; мох – мои0х, поту0х – прити0х; 
б) перед гласными заднего и среднего ряда – 
в конце слова: сме0ху – смех, оре0ху – оре0х, 
це0ха – цех, стиху0 – стих; моряку0 – моря0к, 
ученика0 – учени0к, бо0ком – бок

Произношение 
[к], [к’] вместо 
[х], [х’]:
мо[к] вместо 
мо[х], 
му0[к]и вместо 
му0[х]и

1. Уточнить представления об артикуля-
ции смычки и щели. Ослабить напряжение 
и произнести звук более длительно.
2. Сравнить произношение звуков в сло-
вах: мука0 – му0ха, чек – чех, кот – ход, кол – 
холм, хит – кит, клоп – хлоп, ди0кий – ти0хий, 
ка0тим – хоти0м, закажу0 – захожу0, смак – 
взмах, суда0к – суда0х

Произношение 
глоточного со-
гласного, близко-
го к [кх], 
вместо [х], [х’]:
ме0[кх]а вместо 
ме0[х]а

1. Сравнить произношение сочетаний: кху – 
ху, кхо – хо. 
2. Усилить напор воздушной струи. Закре-
пить произношение согласных в сочетаниях:
охо0 – о0хо, уху0 – у0ху: охо0та, плохо0й, похо0д, 
похо0дка, хо0хот, гро0хот, парохо0д, Суху0ми.
3. Выполнить упражнения на постановку 
произношения [х] (см.: Постановка произ-
ношения [х])

Произношение 
придыхательных 
согласных вместо 
заднеязычных 

1. Усилить смычку и ослабить напор воздуш-
ной струи. 
2. Закрепить произношение звуков в сочета-
ниях звуков и словах: ак-а – ака, ах-а – аха; 
ак-а – лака0ть; мака0ть, соба0ка; ах-а – а0хать, 
паха0ть, соха0

Произношение 
фрикативных 
(щелевых) звуков 
вместо взрывных 
[г] и [г’] 

1. Образовать смычку и произнести звук бо-
лее напряжённо. (Постановка артикуляции 
взрывных возможна и иным способом: в мо-
мент произношения [к] нужно активизиро-
вать работу голосовых складок.) 
2. Закрепить артикуляцию в слогах и словах 
(см. с. 94—95)

О к о н ч а н и е  т а б л. 36



Постановка произношения – длительный и трудоёмкий про-

цесс. Сложность формирования правильного произношения 

заключается в необходимости не только сформировать артику-

ляционную базу, но и постоянно уточнять, совершенствовать 

и закреплять произносительные навыки и навыки восприятия 

речи на слух в течение всего периода изучения языка. 

Постановка произношения звуков – это первый шаг к овладе-

нию русским языком на элементарном уровне. В этот период важ-

но, чтобы ознакомление ребёнка со способами артикуляции рус-

ских звуков и развитие фонологического слуха сопровождались 

формированием представлений о фонетической системе языка, 

его артикуляционной базе (работа над произношением должна 

быть основана на методе сознательной имитации).

Сформированное представление о способах артикуляции рус-

ских звуков ускоряет постановку их произношения и помогает 

детям выработать способы самостоятельного контроля за сво-

ей речью. Представление об акустических свойствах звука и его 

месте в фонетической системе языка способствует сознательной 

коррекции собственного произношения, служит надёжным ори-

ентиром при развитии фонологического слуха на последующих, 

предполагающих поддержание и совершенствование произноси-

тельных навыков этапах обучения (корректировочном и сопрово-

дительном). 



99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Время, которое отводится на постановку произношения, опре-

деляется целями обучения. Если основная цель – научить ребёнка 

читать и писать на русском языке, то задача формирования фоне-

тической стороны речи отходит на второй план. Если же в буду-

щем планируется общение (или обучение) на русском, то форми-

рование произносительных навыков приобретает первостепенное 

значение.

Каждый человек, начиная овладевать произношением иност-

ранного языка, уже владеет артикуляционной базой родного язы-

ка (именно поэтому речь на родном языке звучит чётко и разбор-

чиво). Поскольку артикуляционные стереотипы формируются 

и автоматизируются в детстве, освоить иностранное произноше-

ние без специального обучения сложно.

При обучении дошкольников и младших школьников многие 

учителя отмечают большую гибкость речевого аппарата и сравни-

тельную лёгкость преодоления сложившихся артикуляционных 

стереотипов, поскольку произносительные навыки у детей в этом 

возрасте автоматизированы ещё не полностью (только у детей 

старше 11 лет способность к подражанию значительно снижается, 

а выраженность автоматизма произношения усиливается). 

Вне зависимости от возраста на этапе освоения иноязычной 

артикуляционной базы ребёнок допускает произносительные 

ошибки, свойственные большинству носителей его родного язы-

ка. Такое явление носит название интерференции. Фонетическая 

интерференция проявляется не только при произношении звуков, 

но и при воспроизведении ритмико-интонационной стороны ос-

ваиваемого языка. Кроме того, интерференция является причи-

ной неточного восприятия иностранной речи на слух. Преодолеть 

эти трудности позволяют артикуляционные и слуховые упражне-

ния на сопоставление звуков, слов и предложений. 

При постановке произношения и его коррекции нужно уделять 

большое внимание развитию речевого слуха. Кроме слуховых уп-

ражнений, представленных в данном пособии, развитию слухово-

го внимания способствуют прослушивание аудиозаписей стихов, 



песен и сказок на русском языке, просмотр мультипликационных 

фильмов, проведение речевых игр.

Учитель должен учитывать, что на начальном этапе обучения 

перед ним не стоит задача полного устранения акцента – это не-

достижимо. Ошибки, не влияющие на смыслоразличение, мож-

но исправлять и позже – на начальном этапе освоения фонетики 

необходимо устранять ошибки фонологического и смешанного 

типов.
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