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Аннотация: статья посвящена проблеме фонематического восприятия 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Эта тема особенно 

актуальна среди детей старшего дошкольного возраста. Авторами проанали-

зированы особенности развития произносительной стороны при данном рече-

вом недоразвитии, отмечается необходимость развития фонематического вос-

приятия и способы его развития. 
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Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном 

возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для 

воспитания особой (высшей) формы фонематического слуха – фонематического 
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восприятия и развития ориентировочной деятельности ребенка в звуковой дей-

ствительности. 

Затруднения в выработке звуковых дифференцировок у детей чаще всего про-

являются в замене при произношении одного звука другим и смешении звуков. 

Исследователи Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина выделяют разные варианты 

дефектов звукопроизношения: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих слу-

чаях для ребёнка один и тот же звук может служить заменителем двух или трёх 

звуков; 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и пред-

ставляющими поэтому меньшую произносительную трудность для ребёнка. 

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более лёгкими, которые 

характерны для раннего периода речевого развития; 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреб-

лением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребёнок упо-

требляет звук верно, в других – этот же самый звук заменяет другими, близкими 

артикуляционно или акустически. Причём неустойчивость усиливается в само-

стоятельной речи детей (34). 

Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина видят в этом свидетельство того, что подоб-

ные отклонения в формировании произношения связаны в значительной степени 

с недостаточностью фонематического восприятия. Выделяя признаки, позволя-

ющие судить о недостаточном уровне развития фонематического восприятия, 

они отмечают следующие особенности: 

1) трудности воспроизведения ряда слогов с оппозиционными звуками, хотя 

изолированно эти же звуки произносят правильно; 

2) допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, а также при 

определении наличия звука в слове; 

3) затруднения возникают у детей при отборе картинок и придумывании 

слов с определённым звуком; 
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4) дети испытывают затруднения при выполнении заданий, связанных с вы-

делением ударного звука в слове; 

5) узнавание первого, последнего согласного в слове. 

Подобные нарушения у детей 5–6 лет позволяют отнести их к категории де-

тей с ФФНР. 

Н.И. Красногорский отмечал, что дети могут более свободно общаться с 

окружающими, но продолжают нуждаться в помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения, т. к. самостоятельное общение 

является для них затрудненным. 

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в само-

стоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

ряд моментов. 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, при-

чем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками дан-

ной или близкой фонетической группы. Например, звук с мягкий, сам еще недо-

статочно четко произносимый, заменяет следующие звуки: с твердое – (сяпоги 

вместо сапоги), ц (сяпля вместо цапля), ш (сюба вместо шуба), ч (сяйник вместо 

чайник), щ (сетка вместо щетка). 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаще это относится к замене соноров (дюка вместо рука, палоход вместо паро-

ход), свистящих и шипящих (тотна вместо сосна, дук вместо жук). 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

по-разному (паяход – пароход, пал ад – парад, люка- рука). 

4. Смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях – взаимно заменяет их. Это чаще всего 

касается йотированных звуков и звуков ль, г, к, х (ямак вместо гамак, котенот 

вместо котенок) – при этом наблюдается искажение артикуляции некоторых зву-

ков (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.) (18). 
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Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, 

в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отлича-

ющихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, но иногда дети не 

различают и более контрастные звуки. 

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Нару-

шение фонематического восприятия при выполнении действий звукового ана-

лиза проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им по 

звучанию. При более сложных формах звукового анализа (например, придумы-

вание слов на заданный звук), у этих детей оно проявляется в смешении задан-

ных звуков с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной за-

висимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

По Н.Х. Швачкину (40), различение звуков, развитие фонематического вос-

приятия происходит в определенной последовательности. Вначале формируется 

различение гласных, затем различение согласных. Это объясняется тем, что глас-

ные «сонорнее» согласных и в связи с этим воспринимаются лучше. Кроме того, 

в русском языке, по данным А.М. Пешковского, гласные встречаются в пять раз 

чаще, чем согласные (26). 

Различение между наличием и отсутствием согласного возникает раньше раз-

личения согласных. Раньше других согласных ребенок выделяет в речи сонорные. 

Это, по-видимому, объясняется тем, что сонорные звуки по своей акустической 

характеристике наиболее близки к гласным. Среди шумных согласных раньше 

других начинают выделяться артикулируемые шумные звуки, т.е. звуки, которые 

уже имеются в речи ребенка. До этой стадии ведущую роль в развитии фонемати-

ческого восприятия играл слух, затем начинает оказывать влияние артикуляция. 

Значит, в процессе развития речи речеслуховой и речедвигательный анали-

заторы тесно взаимодействуют. Недоразвитие речедвигательного анализатора 

оказывает тормозящее влияние на функционирование речеслухового. Так, ребе-

нок сначала начинает различать твердые и мягкие согласные, которые артикули-
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руются, а затем уже те, которые позднее появляются в речи. Столь раннюю диф-

ференциацию твердых и мягких согласных можно объяснить тем, что это разли-

чие семантически значимо в русском языке и используется очень часто. 

В последующем ребенок усваивает дифференциацию внутри групп соглас-

ных, сначала сонорных, затем шумных. 

Различение внутри группы сонорных согласных осуществляется в следую-

щей последовательности. Первоначально усваивается дифференциация между 

группами назальных и плавных. Существует мнение, что назальные сонорные 

ребенок начинает выделять раньше, так как назальные сонорные (м, н) с точки 

зрения артикуляции более просты, чем плавные (л, р). И здесь большую роль иг-

рает влияние речедвигательного анализатора, возможности артикуляции звуков. 

Несколько позднее у детей формируется способность различения внутри групп 

сначала назальных, затем плавных сонорных согласных, потому что плавные со-

норные звуки начинают различаться еще в том возрасте (1- 2 года), когда не про-

износятся. Это, по-видимому, объясняется тем, что плавные согласные л, р – аку-

стически яркие, самые сонорные звуки даже в группе сонорных согласных. Та-

ким образом, во взаимообусловленной деятельности речевых анализаторов пре-

валирующую роль играет речеслуховой анализатор (31). 

Внутри группы шумных согласных прежде всего начинают различаться 

звуки, отличающиеся по месту образования. Сначала дифференцируются губные 

и язычные (б – д, б – г и т. д.) Существует мнение, что в различении этих соглас-

ных определенную роль играет зрительный анализатор, зрительное восприятие 

артикуляции губных, что является опорным моментов в их различении. 

На следующей стадии фонематического восприятия начинают различаться 

звуки, отличающиеся способом образования, прежде всего взрывные и фрикатив-

ные. Взрывные согласные различаются и артикулируются раньше фрикативных. 

Этому способствуют особенности артикуляции взрывных. Наличие смычки вызы-

вает усиление кинестетических ощущений в процессе артикулирования этих звуков. 

Несколько позже в процессе развития фонематического восприятия возни-

кает различение переднее – и заднеязычных звуков, т.е. внутри группы язычных 
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звуков. Дифференциация этих согласных затрудняется неточностью кинестети-

ческих ощущений положения языка в ротовой полости. 

Довольно поздно усваивается ребенком дифференциация глухих и звонких со-

гласных. Это можно объяснить тем, что глухие и звонкие согласные звуки являются 

очень близкими как акустически, так и артикуляторно. Усвоение дифференциации 

звонких и глухих начинается с акустического различения. На основе этого различе-

ния по слуху возникает произносительная дифференциация, которая, в свою оче-

редь, способствует совершенствованию акустической дифференциации. При этом 

первоначальная акустическая дифференциация и последующая слуховая артикули-

руемых звонких и глухих согласных качественно различны. Здесь также большую 

роль играют тесное взаимодействие и взаимообусловленность в функционирова-

нии речеслухового и речедвигательного анализаторов. 

На следующей стадии развития фонематического восприятия, по 

Н.Х. Швачкину, усваивается дифференциация шипящих и свистящих, плавных 

и йотированных. Шипящие и свистящие звуки появляются в речи детей поздно, 

к тому же эти звуки очень близки по своим артикуляторным признакам. Напри-

мер, звуки [с] и [ш] сходны по способу образования (фрикативные), по месту 

образования (переднеязычные), по участию нёбной занавески (неносовые). Эти 

звуки твердые и глухие. Отличаются они только тонкой дифференциацией дви-

жений передней части языка (39). 

В норме процесс фонематического различения, как и процесс произноси-

тельной дифференциации, заканчивается в дошкольном возрасте. 

При значительном недоразвитии фонематического восприятия наблюда-

ются и системные нарушения устной речи, которые проявляются в полиморфном 

нарушении звукопроизношения в виде искажения, замены звуков, в искажениях 

звуковой структуры слова, аграмматизмах, недостаточном употреблении слов, 

бедном словарном запасе. 

Фонематическое недоразвитие может проявляться в незаконченности про-

цесса дифференциации тех звуков, которые поздно различаются и при нормаль-

ном фонематическом развитии, особенно свистящих и шипящих (с-ш, з-ж, щ-ч, щ-
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ш, с-ц). Дифференциация акустически и артикуляторно близких звуков еще не-

стойкая, фонематические представления о сходных звуках нечеткие. Они могут 

правильно повторять ряды слогов с далекими фонетически звуками (та-ма-са), но 

при повторении ряда слогов со сходными акустически звуками будут наблюдаться 

замены звуков (ц-с, д-т, ш-щ, ч-щ) и перестановки. Звонкие звуки заменяются глу-

хими, аффрикаты – звуками, представляющими собой составную их часть. 

Дифференцировки фонем могут быть затруднены у детей по-разному. В од-

них случаях отмечается нарушение слуховой и произносительной дифференци-

ации ([ш], например, смешивается в произношении со звуком [с]). Не различа-

ются по слуху слова – квазиомонимы с этими звуками, искажается звуковая 

структура слогового ряда. В других случаях нарушается только слуховая диффе-

ренциация или могут быть нечеткими слухопроизносительные образы, фонема-

тические представления об этих звуках. 

Слова-квазиомонимы различаются, в экспрессивной речи замены близких 

фонем не отмечаются. Однако при повторении незнакомых слов и слоговых ря-

дов, включающих близкие звуки, наблюдаются замены и перестановки сходных 

фонематических звуков. Эта нечеткость фонематических представлений прояв-

ляется в последствии и в заменах на письме. Наиболее трудной является диффе-

ренциация ш-щ, ч-щ, ц-с. Часто нарушается дифференциация ж-ш, з-с, ш-с, д-т. 

Успешное формирование процесса чтения возможно лишь при наличии чет-

кого образа звука, который не смешивается с другими ни по слуху, ни артикуля-

торно. В том случае, если звук смешивается по слуху или в произношении, соот-

несение звука с буквой становится затруднительным. 

Таким образом, фонетико-фонематическое нарушение проявляется: 

– в нечеткости различения и узнавания сходных по звуковой структуре фо-

нематических рядов (слов, асемантичных сочетаний, рядов слогов); 

– в незаконченности процесса дифференциации звуков, отличающихся тон-

кими акустическими или артикуляторными признаками. 
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