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Артикуляционная гимнастика 

Во всех возрастных группах могут быть использованы 

одни и те же комплексы, но требования к проведению 

артикуляционной гимнастики на каждом возрастном этапе 

будут различными. 

В 1 младшей группе ещё не сформированы свистящие, 

шипящие и сонорные. Основная задача – проведение работы 

по овладению детьми движений органов артикуляционного 

аппарата, которые совершаются под контролем слуха. 

Необходимо развивать слуховое внимание, длительность 

ротового выдоха, основные качества голоса (силу, высоту); 

уточнять произношение гласных и согласных звуков 

(звукоподражания му-му, ку-ку, ав-ав, бум-бум и т.д.) 

Во 2-ой младшей группе детей знакомят с органами 

артикуляционного аппарата, с движениями органов 

артикуляции: 

— губы умеют улыбаться, обнажая зубы; вытягиваться 

вперёд трубочкой. 

— Нижняя челюсть опускается и поднимается, открывая и 

закрывая рот. 

— Язык поднимается вверх, опускается вниз, умеет 

двигаться в стороны, к углам рта, вперёд и назад. 

Выполняются: 

— упражнения для развития речевого дыхания и воздушной 

струи (сдувание различных предметов); 

— упражнения для развития подвижности нижней челюсти; 

— упражнения для развития движений губ («Улыбка», 

«Заборчик», «Хоботок», «Дудочка»); 
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— упражнения для языка («Лопаточка», «Качели», «Вкусное 

варенье», «Часики», «Лошадка», «Маляр», «Дятел», 

«Змейка»). 

В средней группе уточняются предыдущие знания и 

вводят новые понятия: верхняя губа – нижняя губа, верхние 

зубы – нижние зубы, бугорки за верхними зубами, уточняют 

движения губ, языка и учат делать язык широким и узким. 

Чаще выполняются  упражнения для правильного 

произношения шипящих и сонорных звуков. Повышаются 

требования к выполнению артикуляционной гимнастики. 

В старшей группе закрепляют всё, что дети узнали об 

органах артикуляционного аппарата и их движениях. Дают 

понятие о спинке языка («Лопаточка», «Иголочка», 

«Накажем непослушный язык»). Для данной возрастной 

группы характерно отсутствие или замена шипящих и 

сонорных звуков. Поэтому целесообразно использовать 

такие упражнения: «Лошадка», «Качели», «Маляр», 

«Грибок», «Вкусное варенье», «Дятел», «Барабанщик», 

«Пароход гудит», «Индюк». В старшей группе нужно 

следить за плавностью, лёгкостью, чёткостью выполнения 

движения, за умением плавно, достаточно быстро 

переключать органы артикуляционного аппарата с одного 

движения на другое. Следят за точностью и устойчивостью 

конечного результата: полученное положение органа 

артикуляционного аппарата должно удерживаться некоторое 

время без изменений. Движения становятся лёгкими, 

правильными, привычными, поэтому их можно проводить в 

любом темпе. 

В подготовительной группе уточняют основные 

движения губ, языка. 
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Дети любят играть, и когда мы объединяем отдельные 

упражнения в сюжет, в сказку, дети сами становятся 

активными участниками этой сказки, и звуки 

преображаются.   Приведу пример некоторых считалок и 

сказок. 

Считалка: 

Раз – мы ротик открываем, будто кошечки зеваем. 

Два – подуем в дудочки. Губки, словно трубочки. 

Три – на губки посмотри. Улыбаемся на «три». 

На четыре – ротик шире. Барабаним на «четыре». 

Пять – откроем рот опять. Нужно губку облизать. 

Шесть – почистим наше нёбо, нёбо чистым стало чтобы. 

Семь – мы звонко будем цокать. Так стучит копытцем 

лошадь. 

Восемь – к нам приходит осень. Вырос гриб на счёте 

«восемь» 

Девять – сделай-ка гармошку, поиграй на ней немножко. 

Десять – можно поболтать, поболтать и не устать. 

 Сказка «Язычок и Змейка» 

Это артикуляционная игра — сказка, которая с 

удовольствием выполняется детьми. Весь комплекс 

артикуляционных упражнений направлен на развитие 

речевого аппарата. 

Жил-был язычок. (Высунуть язык.) 

Решил язычок погулять, сел на коня и поскакал. (Пощелкать 

языком как лошадка и попрыгать.) 

Скакал язычок, скакал и встретил змейку. (Высовывать 

острый язык и отодвигать обратно.) 

— Давай играть вместе, — предложила змейка язычку. 
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И решили они покататься на качелях. Кач-кач-кач. (Арт. упр. 

«Качели».) 

А потом они решили поиграть в песочнице. Взяли лопатки 

(арт.упр. «Лопатка») и стали копать (поднимать кончик 

широкого языка и удерживать 2 секунды, повторять 

несколько раз.) 

Поиграли в футбол. (Упираться острым языком то в одну 

щеку, то в другую.) 

Посмотрели на часы. (Упражнение «Часики».) 

Пора домой. 

Нарвали корзину грибов.  (Удерживать язык, присосав его к 

небу.) 

И поскакали домой. (Щелкать языком.) 

Не случайно у каждого артикуляционного упражнения есть 

свое название и образ. Что ребенку интересней: по 

инструкции облизывать широким языком верхнюю губу или 

представить, что слизываешь с верхней губы вкусное 

варенье… клубничное, малиновое, яблочное? Вот, заодно и 

словарь малыша пополнили. 

Использование картинок-образов существенно облегчает 

работу педагога. Увидев знакомую картинку, ребёнок может 

самостоятельно выполнять упражнение. 

Таким образом, регулярное выполнение гимнастики 

поможет: 

• Улучшить подвижность артикуляционных органов. 

• Укрепить мышечную систему языка, губ, щек. 

• Научить ребенка удерживать 

определенную артикуляционную позу. 

• Увеличить амплитуду движений. 
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• Уменьшить спастичность (напряженность) 

артикуляционных органов. 

• Подготовить ребенка к правильному произношению звука 

 


