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1.1. Научные основы подготовки детей к обучению к грамоте в 

дошкольном возрасте 

Обучение грамоте – сложная аналитико-синтетическая деятельность, 

которая требует определенного уровня развития психических процессов и 

способности ребенка управлять ими. Психологические и лингвистические 

исследования показывают, что пятый-шестой год жизни является периодом 

наиболее высокой языковой способности ребенка, его «лингвистической 

одаренности» (К.И. Чуковский, Д.Б. Эльконин, С.Н. Цейтлин и др.). Поэтому 

и вводить дошкольника в звуковую систему родного языка, по мнению Л.Е. 

Журовой, надо начинать в среднем дошкольном возрасте. 

При обучении грамоте язык, который ранее был только средством 

общения, впервые становится для ребенка объектом анализа. В этом 

существенное отличие задачи обучения грамоте от всех остальных задач 

развития речи дошкольника. 

Обучение грамоте подчиняется общим принципам построения 

содержания образования: гуманизации, оптимизации, дифференциации, 

сознательности и активности учащихся, преемственности содержания и др. 

Важным принципом обучения грамоте как первоначальному курсу родного 

языка является ориентация на освоение национальной культуры в единстве с 

общечеловеческими ценностями. Независимо от языка обучения (русского 

или белорусского) в процессе обучения грамоте осуществляется 

национально-культурная социализация ребенка, формирование 

национального самосознания на основе лучших образцов народного 

словесного творчества и классической литературы для детей. Кроме того, 

обучение грамоте должно отвечать принципу природосообразности и 

индивидуализации, под которым понимается учет возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей шестилетнего возраста, развития их 

способностей и интересов.  

Ключевой идеей обучения грамоте детей дошкольного возраста 

является принцип детского психолога Д.Б. Эльконина: «Исходный принцип 

системы дошкольного обучения грамоте состоит в том, что знакомству и 

работе ребенка с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто 

звуковой период обучения, буква – это знак звука». Обучение грамоте, по 

мнению Д.Б. Эльконин – это «своеобразное введение в изучение языка». 

Таким образом, главная цель подготовки дошкольников к обучению 

грамоте – введение ребенка в языковую действительность, формирование у 

него элементарного осознания этой действительности, некоторых ее свойств. 

 

1.2. Предпосылки овладения грамотой детей дошкольного возраста: 

формирование фонематического слуха, зрительного анализа и синтеза, 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

уровень речевого развития и интеллектуального развития 

Важной предпосылкой овладения речью (как устной, так и 

письменной) является развитие моторики, как общей, так и мелкой моторики 

рук, речевой моторики. Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, 

П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций рук на развитие высшей 

нервной деятельности, особенно на развитие речи. 

М.М. Кольцовой установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. Она пришла к заключению, что «морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук». Высокий уровень развития мелкой 

моторики говорит о функциональной зрелости коры головного мозга, о 

психологической готовности ребенка к обучению. Игры и упражнения, 

направленные на развитие мелкой моторики, являются средством 

поддержания тонуса и работоспособности коры головного мозга. В процессе 

таких игр у детей улучшается внимание, слухо-зрительно-моторная память. 

Для обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста 

необходимым также является формирование пространственных 

представлений. Пространственные представления включают в себя не только 

определение формы, величины, местоположения и перемещения предметов 

относительно друг друга и собственного тела, но и последовательность букв 

и звуков в слове в процессе письма и чтения. 

Как отмечал П.Ф. Лесгафт, каждая сознательная работа требует 

серьезного понимания соотношений пространства, времени и умения 

справляться с ним. Недостаточная сформированность пространственно-

временных представлений будет сказываться на развитии процессов чтения и 

письма. Для овладения письмом ребенку необходимо научиться взаимно 

трансформировать пространственную последовательность – графических 

знаков и временную – звуковых комплексов. Поэтому временной и 
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пространственный компоненты восприятия и воспроизведения речи не могут 

быть обособлены. 

Еще одним компонентом готовности к обучению грамоте является 

чувство ритма, которое встречается в самых различных видах деятельности 

человека. По определению И.Н. Садовниковой, чувство ритма – это 

способность, проявляющаяся при воспроизведении ритмически 

организованных элементов временного ряда. 

К.Д. Ушинский, рассматривая проблему овладения графическими 

навыками, указывают, что одним из компонентов четкого каллиграфического 

почерка является ритмичность движений пальцев руки в процессе письма. 

Также чувство ритма участвует и в процессе чтения, когда последовательно 

сменяются ударные и безударные слоги, гласные и согласные звуки. 

В.П. Галкин писал: «Как легко идет работа, когда она сочетается с 

ритмом… Все работают равномерно, приучаясь к одному темпу письма, 

развивают чувство ритма. Этим учитель подгоняет отстающих, 

придерживает слишком ретивых». 

Ритм движения процесса письма запечатлевается в его результате. 

Когда все элементы букв равноудалены, имеют одну высоту, одинаково 

наклонены, такое письмо производит впечатление ритмического узора. 

П.Л. Горфункель отмечал, что письмо начинающего опирается на 

зрительное представление букв. Но роль зрительных представлений не 

только в том, что именно они являются основной опорой в процессе письма 

начинающего, но и в том, что только посредством зрительных представлений 

и может устанавливаться характерная для сформированного письма 

ассоциация слухоречедвигательного представления с рукодвигательным. 

Задержка зрительной обратной связи ведет к ухудшению качества работы. 

Для успешного овладения процессами чтения и письма необходим 

достаточный уровень сформированности фонематической системы. Она 

является основой устной и письменной речи. Фонематическая система 

представляет собой систему фонем языка, в которой каждая единица 

характеризуется определенной совокупностью смыслоразличительных 

признаков. В нашем языке такими признаками являются твердость – 

мягкость, звонкость – глухость, способ образования, участие небной 

занавески. 

Фонематическая система включает в себя следующие компоненты: 

фонематическое восприятие; фонематическое представление; 

фонематический анализ и синтез. 

Недоразвитие одного из этих компонентов ведет к трудностям 

усвоения звуков речи, а также к затруднениям при овладении грамотой. 

Координация движений является еще одной составляющей готовности 

к обучению грамоте. Это согласованная работа всех мышц тела, в результате 

чего движения становятся размеренными, пластичными, экономичными и 

при этом незаметно, что отдельные мышцы (антогонистические) действуют 

противоположно. 
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Курс обучения грамоте в общем детском дошкольном учреждении 

включает подготовку детей среднего дошкольного возраста к овладению 

звуковым анализом (развитие фонематического слуха), обучение старших 

дошкольников звуковому анализу слова, а шестилеток, которые по каким-

либо причинам остались в детском саду, – чтению. Кроме того, дошкольники 

знакомятся с основными языковыми понятиями. Они получают 

представления о слове как языковой единице, его слоговом строении, 

словесном ударении. Знания дошкольников расширяются, когда они 

знакомятся со словесным составом предложения. 

В средней группе дети начинают знакомиться со словом: его функцией 

обозначения предметов, явлений, их качеств, свойств, действий и т.д., со 

звуковой формой слова. Это помогает им дифференцировать слово и 

предмет, который этим словом обозначается. Значение языкового понятия 

«слово» показывается четырехлетним детям на различных примерах в 

процессе разговоров и бесед, во время выполнения упражнений и проведения 

дидактических игр («Подскажи словечко» и др.). 

В среднем возрасте дошкольники знакомятся с таким языковым 

понятием, как звук. Дети узнают, что слова состоят из звуков, звучат по-

разному, звуки в словах произносятся в определенной последовательности, 

слова бывают длинные и короткие. 

Педагог подводит детей к пониманию того, что слова звучат (жжжууук, 

зззввооонноок), потому, что в них есть звуки. Дети знакомятся с тем, что 

слова могут звучать по-разному (шкаф – стол) и похоже (шишка – мышка). 

Уже в средней группе воспитанники получают начальное представление о 

том, что звуки в словах произносятся в определенной последовательности 

(сначала первый, потом второй и т.д.). Таким образом, четырехлетки 

получают элементарное представление о линейности языка. Далее дети 

знакомятся с тем, что слова бывают длинные и короткие. 

Очень полезно «измерять» такие пары слов, как «слон» и «бабочка», 

«лев» и «муравей», дети убеждаются в независимости звучания названия 

предмета от самого предмета («Слон большой, а название у него короткое, 

бабочка маленькая, а название – длинное»). 

Ознакомление детей четырех лет со звуком и с тем, что слова состоят 

из звуков, звучат по-разному и похоже, закладывает основу для развития 

фонематического слуха дошкольников. 

В старшей группе на занятиях по развитию речи и подготовки к 

обучению дошкольники получают элементарные знания о слоговом строении 

слова: слова состоят из частей (слогов), количество слогов в словах разное, 

слоги идут друг за другом в определенном порядке, один слог в слове 

произносится громче, чем остальные, – это ударный слог. 

Осознанию дошкольниками линейности слогового строения слова 

способствует дидактической игра «Живые слоги», в процессе которой дети 

принимают на себя роль разных слогов. Играя в «Живые слоги», 

дошкольники составляют различные слова, переставляя слоги (мыш-ка – ка-
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мыш), «читают» слова с ударением на разных слогах, осознают 

словоразличительную роль ударения. 

На занятиях по обучению грамоте в старшей группе дошкольники 

получают элементарное представление о предложении, словесном составе 

предложения, его линейности: слова в предложении произносятся в 

определенной последовательности друг за другом. Дети учатся делить на 

слова предложения из двух-четырех слов без предлогов. Наглядно 

представить словесный состав предложения, его линейность помогает 

дидактическая игра «Живые слова», которая имеет много вариантов. 

Развитие фонематического слуха у детей – это, прежде всего, 

формирование у них умения интонационно выделять звук в слове, 

произносить слова с выделением заданного звука, называть звук 

изолированно. Интонационное выделение звука в слове – это особое 

произнесение слова, когда нужный звук произносится протяжней или громче 

остальных (мммак, рамма домм). Целенаправленное развитие 

фонематического слуха дошкольников начинается в средней группе. Задача 

введения детей в звуковую действительность решается в старшей группе. 

Под звуковым анализом, Д.Б. Эльконин понимает, во-первых, 

определение последовательности звуков в слове; во-вторых, установление 

различительной функции звуков; в-третьих, выделение основных 

фонематических противоположностей, присущих данному языку. Для 

белорусского и русского языков характерно противопоставление гласных и 

согласных; твердых и мягких согласных звуков. 

Главной целью первой ступени формирования звукового анализа 

является обучение детей определению последовательности звуков в слове. 

Выделять последовательность звуков в слове нужно при помощи 

неоднократного произнесения одного и того же слова с поочередным 

интонационным выделением каждого звука. Так, при анализе, например, 

слова жук ребенок должен произнести его три раза: жжжук, жууук, жуК. 

Реально представить анализируемое слово дает возможность картинка-

схема звукового состава слова. На картинке-схеме помещен рисунок, слово- 

название которого ребенок должен проанализировать, и ряд клеточек под 

рисунком, количество которых соответствует количеству звуков в слове. 

Дети ведут указкой под схемой и в соответствии с ее движением произносят 

слово с последовательным интонационным выделением звуков, обозначая 

каждый из них фишкой. Рисунок помогает ребенку постоянно видеть 

предмет, название которого анализируется. Схема дает возможность 

определить количество звуков в этом слове. Модель слова, которая 

получается в результате звукового анализа, отражает отдельные звуки и их 

последовательность. 

Дети узнают, что есть звуки, при произнесении которых воздух 

свободно проходит через полость рта, их можно спеть, громко крикнуть и 

сказать шепотом. Это гласные звуки. Основной критерий для различения 

гласных и согласных звуков – помеха или ее отсутствие при произнесении. 

Дошкольники знакомятся и с твердыми и мягкими согласными звуками. 
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Поскольку дошкольники предварительно учились выделять ударный 

слог, познакомились со слогообразующей ролью гласного звука, то 

логичным продолжением этой работы является выделение гласного звука в 

ударном слоге. Ударение скрепляет слово в единое целое, поэтому 

правильное выделение ударения при чтении в будущем позволит преодолеть 

послоговое произнесение слова и перейти к чтению целыми словами. 

Одновременно дошкольники учатся устанавливать слово 

различительную функцию звуков. С этой целью они анализируют слова, 

которые различаются между собой одним звуком (мак и рак), в результате 

чего констатируют: «Стоит изменить в слове один звук, и меняется все 

слово». По мере того, как на занятиях вводятся сведения о твердости-

мягкости согласных звуков, ударении, дети анализируют слова, которые 

отличаются именно этими звуками (угол – уголь, вазы – вязы, ир – ). 

Работа над смыслоразличительной функцией звука происходит с 

использованием различного занимательного материала (потешек, загадок, 

метаграмм). 

Для детей седьмого года жизни, которые по каким-то причинам 

остались в детском саду, программой предусмотрено обучение их чтению.  

Детей знакомят с буквами как со знаками обозначения гласных и 

согласных звуков. Таким образом, звуковой анализ является основой для 

знакомства дошкольников с гласными и согласными буквами, основой для 

выкладывания слов из букв разрезной азбуки. 

В последнее время разработан ряд других методик обучения грамоте, 

которыми может пользоваться педагог (Н.А. Зайцев, Е.Е. Шулешко, Г. Доман 

и др). 

В русле подготовки к обучению грамоте осуществляется и подготовка 

руки ребенка к письму. У детей формируются начальные навыки письма: 

ознакомление с графическими формами и движениями, связанными с 

графикой; приобретение графического опыта. 

Для старших детей вводятся специальные упражнения на развитие 

запястья руки и мелких мышц пальцев, координации движений руки, 

пальцев, глаз, предплечья, глазомера (умения определять центр, середину 

подчинять движения руки, глаза контролю сознания); пространственных 

представлений (слева, справа, внизу, над, под линиями, между линиями); 

плавности, точности и ритма движений; умения проводить в течение 

полминуты безотрывные линии карандашом на бумаге. 

 

1.3. Особенности овладения грамотой детей с ТНР 

Дети с ТНР не подготовлены к овладению звуковым и 

морфологическим анализом слова. Поэтому обучение грамоте таких детей не 

может протекать так, как в общеобразовательном детском дошкольном 

учреждении. Для того чтобы овладеть первоначальными навыками грамоты, 

дети нуждаются в определенном уровне речевой подготовки, которая 

обеспечивается, особой системой занятий по развитию грамматического 
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строя речи, накоплению и уточнению словарного запаса и формированию 

произношения. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста с ТНР нужно 

рассматривать не только как средство профилактической работы по 

предупреждению трудностей приобретения первоначальных навыков 

правильного чтения и грамотного письма, но также как один из способов 

формирования речи. 

С учетом особенностей детей с ТНР обучению грамоте должна 

предшествовать определенная логопедическая работа, основные направления 

которой следующие: 

1) Развитие фонематического восприятия. Узнавание неречевых звуков, 

звуков речи. Различие высоты силы, тембра, голоса на материале звуков, 

слов и фраз. Различение слов, близких по звучанию. Дифференциация фонем 

и слогов. Развитие навыков элементарного звукового анализа. 

2) Работа над звукопроизношением. Прежде всего, необходимо устранить 

все недостатки произношения фонем (искажения, замены, отсутствия звука). 

3) Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Выделение из 

предложения слов, из слов слогов, из слогов звуков. Различать между собой 

любые звуки речи, как гласные, так и согласные. Согласные: звонкие и 

глухие, твердые и мягкие. Выделять любые звуки из состава слова. Уметь 

объединять звуки в слоги, слоги в слова. Уметь определять 

последовательность звуков в слове и количество слогов. Придумывать слова 

на заданный звук или слог. 

4) Обогащение словарного запаса и развитие практического умения 

пользоваться им. Обучение детей разным способам словообразования с 

помощью различных приставок (например, ушел, зашел, пришел) или с 

помощью одной приставки от различных глагольных основ (например, 

пришел, прилетел, прибежал). Другой вид работы – подбор однокоренных 

слов. Большая работа проводится по активизации словарного запаса. 

5) Развитие грамматических навыков. Основными задачами этого этапа 

является работа над пониманием и употреблением предлогов, 

распространение и сокращение предложений. 

6) Развитие связной речи. Работа по обучению составления 

описательных рассказов и совершенствованию навыков пересказа небольших 

текстов. 

7) Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук, а 

так же графических навыков и умений. С помощью различных игр, 

упражнений, массажа, пальчиковых гимнастик развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

8) Развитие чувства ритма и зрительно-пространственной ориентации 

(в схеме собственного тела, в окружающей действительности, на листе 

бумаги). 
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1.4. Аналитико-синтетический метод как основной метод обучения 

грамоте 

Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте был 

создан в 60-е гг. прошлого столетия. Этот метод (по сравнению с ранее 

существовавшими: буквослагательным, слоговым, целых слов и др.), 

наиболее полно и последовательно отражает фонетический и 

фонематический характер русского письма. 

Ориентированный на развитие фонематического слуха, формирование 

мыслительных операций анализа и синтеза, данный метод целенаправленно 

готовит детей к овладению навыками чтения и письма, способствует 

развитию мышления и речи. 

Основные принципы аналитико-синтетического метода отрабатывались и 

совершенствовались применительно к обучению детей с нормальным 

интеллектом. 

Все искания методики обучения чтению, отмечает Д. Б. Эльконин, 

были направлены на выяснение механизма воссоздания звуковой формы 

слова по его буквенной модели и приемов его формирования. В результате 

был определен путь обучения грамоте: путь от изучения звуковых значений к 

буквам; путь анализа и синтеза звуковой стороны речи. 

Поэтому в современной методике принят звуковой аналитико-

синтетический метод обучения грамоте. Само название его говорит о том, 

что в основе обучения лежат анализ и синтез звуковой стороны языка и речи. 

В большинстве случаев используются варианты звукового аналитико-

синтетического метода (звуко-слоговой метод В.Г. Горецкого, В.А. 

Кирюшкина, А.Ф. Шанько; метод Д. Б. Эльконина и другие). 

Основные положения аналитико-синтетического метода заключаются в 

следующем: 

1) Единицей обучения является звук, обозначаемый определенной 

буквой. Звук выделяется из живой речи, наблюдается в сильных позициях 

слова, в связи с другими звуками, соотносится с буквой. 

2) На протяжении всей работы сочетаются приемы анализа и синтеза. 

Учащиеся делят предложения на слова, а последние на слоги, выделяют звук 

и снова включают его в слог, дополняют до слова, составляют предложение 

по опорным словам. 

3) Порядок изучения звуков и букв определяется частотностью их 

употребления в речи. 

4) В качестве единицы чтения и письма берется слог как отражение 

слогового принципа русской графики. Основной слоговой структурой 

является слог-слияние (ра). На первоначальном этапе школьники учатся 

читать и писать по слогам, ориентируясь при чтении на следующую за 

согласным букву (вал – вял), а при записи слога – на характер произнесения 

согласного звука (мягкость-твердость). 

5) Последовательность введения слоговых структур обусловливается 

их доступностью для чтения, а также частотностью употребления в словах. 
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Слоги усваиваются детьми в таком порядке: Г – гласный (а), СГ – согласный, 

гласный (ма), СГС (кот, кит), ССГС (стол, клюв, степь), СГСС (мост, серп), 

ГС (ум), СССГ (стро-ит). Все слоговые структуры изучаются на базе прямого 

слога, остальные согласные в нем рассматриваются как лежащие за 

пределами слияния: т/ре/с/к. 

6) Весь процесс обучения грамоте носит воспитывающий и 

развивающий характер. Он обеспечивается соответствующей системой 

упражнений, наблюдениями за окружающим миром и их анализом, подбором 

текстов и осознанным их усвоением, другими видами игровой и учебной 

деятельности. Звуковой аналитико-синтетический метод, как наиболее полно 

отражающий закономерности фонетической системы русского 

(белорусского) языка, используется и в условиях обучения детей 

дошкольного возраста с ТНР. При этом сохраняется без изменения ряд 

принципиальных положений, составляющих суть этого метода. 

7) Весь процесс обучения грамоте носит воспитывающий и 

развивающий характер. Он обеспечивается соответствующей системой 

упражнений, наблюдениями за окружающим миром и их анализом, подбором 

текстов и осознанным их усвоением, другими видами игровой и учебной 

деятельности. Звуковой аналитико-синтетический метод, как наиболее полно 

отражающий закономерности фонетической системы русского языка, 

используется и в условиях обучения умственно отсталых детей. При этом 

сохраняется без изменения ряд принципиальных положений, составляющих 

суть этого метода. 
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