
 

 
 

 



2 
 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………………...3

. 

Глава I Теоретико-методологические основы изучения фонематических нарушений 

1.1. Развитие фонематического восприятия у детей в 

онтогенезе………………………………………………………………………..9 

1.2. Формирование фонематического восприятия у детей с ОНР………………..26 

1.3. Специфика развития фонематического восприятия при дизартрии ………..30 

1.4. Обзор методов и приемов коррекции фонематических нарушений у детей с 

ОНР и дизартрией………………………………………………………………35 

Выводы по главе……………………………………………………………………….50  

Глава  II Констатирующий эксперимент и его анализ 

2.1 Организация и методика проведения констатирующего эксперимента………..53  

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента .........................................67 

2.3 Пути преодоления фонематических нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II 

уровня………………………………………………………………………………….85 

Выводы по главе………………………………………………………………………97 

Заключение.....................................................................................................................99 

Список литературы .....................................................................................................102 

Приложение А..............................................................................................................111 

Приложение Б………………………………………………………………………...118 

Приложение В………………………………………………………………………..123 

Приложение Г………………………………………………………………………..124 

Приложение Д………………………………………………………………………..132 

Приложение Е………………………………………………………………………..140 

Приложение Ж……………………………………………………………………….148 

Приложение З………………………………………………………………………...152 

Приложение К………………………………………………………………………..160 

Приложение Л………………………………………………………………………..169 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

«То, что возникло в процессе развития ребёнка как вторичное 

образование, может быть профилактически предупреждено или лечебно-

педагогически устранено. Чем раньше диагностированы нарушения, тем 

больше возможностей для их устранения или компенсации» 

 

Выготский Л.С. 

Актуальность. Согласно Федеральному государственном 

образовательном стандарту дошкольного образования, утвержденному 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (далее - ФГОС ДО) 

речевое развитие определяется как одна из приоритетных образовательных 

областей. При этом, в ФГОС ДО обозначено, что образовательная 

область «Речевое развитие» включает, в числе прочего, владение речью как 

средством общения и культуры, развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Среди целевых 

ориентиров освоения «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР указаны: различение на слух 

ненарушенных и нарушенных в произношении звуков, владение простыми 

формами фонематического анализа. 

Известно, что в настоящее время наблюдается увеличение числа детей с 

нарушениями речи. Среди детей дошкольного возраста распространенным 

речевым нарушением является дизартрия, которая имеет тенденцию к росту. 

Дизартрия представляет собой сложное речевое нарушение органического 

генеза, проявляющееся в неврологических, психологических и речевых 

симптомах. Основным симптомом речевого дефекта при дизартрии являются 

фонетические нарушения, которые с трудом поддаются коррекции и 

отрицательно влияют на формирование фонематической стороны речи. (Р. И. 
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Мартынова, Л. В. Мелехова, И. И. Панченко, Э. Я. Сизова, Е. Ф. Соботович, 

О. А. Токарева).   

Ряд авторов отмечают (Е. Г. Корицкая, В. С. Минашина, Е. Ф. Соботович 

и др.), что нарушения фонематического слуха могут носить вторичный 

характер. Как указывает Р. Е. Левина, «такое явление наблюдается при 

нарушении речевых кинестезий, имеющих место при двигательных 

поражениях органов речи». Вторичная недостаточность ярко проявляется у 

детей с дизартрией, так как артикуляторные затруднения оказывают влияние 

на слуховое восприятие всей звуковой системы данного языка. Смазанная, 

невнятная речь этих детей не дает возможности для формирования четкого 

слухового восприятия и контроля. Это еще более усугубляет нарушения 

звукопроизношения, так как не различение собственного неправильного 

произношения и произношения окружающих замедляет процесс становления 

собственной артикуляции с целью достижения определенного акустического 

эффекта.  

Вместе с тем одним из основных условий успешного освоения навыков 

чтения и письма является определенный уровень развития фонематических 

процессов. Нарушение фонематического восприятия затрудняет дальнейшее 

обучение в школе. Поэтому своевременное выявление, изучение и коррекция 

речевых нарушений у детей с нарушением фонематического восприятия 

именно в дошкольном возрасте является необходимым условием подготовки 

этой категории детей к школьному обучению. Преодоление нарушений 

фонематического восприятия достигается путем целенаправленной 

логопедической работы, где корригируется звуковая сторона речи, 

фонематическое недоразвитие и формируются навыки языкового анализа. 

Актуальность исследования обусловлена весьма разнообразной 

клиникой дизартрии и ее сложной структурой дефекта, что подтверждается 

большим количеством классификаций дизартрии на основе различных 

подходов. В этой связи важно понимать, что нарушение фонематических 

процессов (фонематического восприятия) у ребенка с дизартрией может быть 
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в каждом конкретном случае весьма индивидуально, в связи с чем необходим 

дифференцированный и индивидуальный подход в коррекции 

фонематических нарушений у детей с дизартрией. Вместе с тем практических 

наработок, учитывающих клинику и структуру дефекта при дизартрии в 

настоящее время недостаточно, что является проблемой практики 

коррекционно-педагогической работы.  

Проблема исследования: заключается в поиске оптимальных условий, путей 

и средств, направленных на преодоление фонематических нарушений у детей 

4-5 лет с ОНР II уровня. 

Цель исследования – определить пути преодоления фонематических 

нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня.   

Οбъект иϲϲледοвания: фонематическое восприятие дошкольников 4-5 лет с 

ОНР II уровня. 

Предмет иϲϲледοвания: работа по преодолению фонематических нарушений 

у детей 4-5 лет с ОНР II уровня. 

Гипοтезοй нашегο иϲϲледοвания ϲталο предпοлοжение ο тοм, чтο у детей 4-5 

лет с ОНР II уровня, дизартрией могут отмечаться нарушения 

фонематического восприятия как первичного, так и вторичного генеза, 

преодолению которых будет способствовать логопедическая работа в 

определенных направлениях и при определённых условиях. 

Теоретико-методологической основой исследования явились положения 

общей, специальной педагогики и психологии: 

-о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка  

(Л.С. Выготский);  

-теория поэтапного развития фонематического восприятия детей в процессе 

онтогенеза (Р.Е.Левина, В.К.Орфинская);  

- о понимании речи, как сложной функциональной системе (П.К. Анохин);  

- положения о закономерностях и о последовательности процесса восприятия 

детьми звуков речи (В.И.Бельтюков, А.Н. Гвоздев и М.Е.Хватцев), о стадиях 

становления фонематического восприятия (Н.Х.Швачкин);  
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- положение о единстве основных закономерностей развития типичных и 

аномальных детей. 

Методы исследования определяются в соответствии с целью, гипотезой и 

задачами исследования. В ходе исследования применялись следующие 

методы: 

-  теоретические - анализ и обобщение научной, психолого-педагогической, 

логопедической и методической литературы по проблеме исследования; 

- эмпирические  - анализ психолого-медико-педагогической документации. 

- экспериментальные - констатирующий эксперимент; качественный и 

количественный анализ полученных результатов. При обработке результатов 

исследования были использованы методы математической статистики, в 

частности U-критерий Манна ‒ Уитни. 

Для достижения цели исследования в процессе исследования решались 

следующие задачи: 

1. Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования. 

2.  Выявление особенностей фонематического восприятия у детей 4-5 лет 

с ОНР II уровня. 

3. Определение путей преодоления фонематических нарушений у детей    

4-5 лет с ОНР II уровня с учетом выявленных в ходе констатирующего 

эксперимента особенностей фонематического восприятия у детей данной 

группы. 

Теоретическая значимость работы: определяется тем, что результаты 

исследования позволят подтвердить имеющиеся теоретические представления 

об эффективных направлениях логопедической работы по развитию 

фонематических процессов у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, способствующих 

преодолению фонематических нарушений. 

Практическая значимость работы: результаты проведенного исследования 

могут быть использованы педагогами, воспитателями, логопедами  
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дошкольных образовательных организаций, где обучаются дети 4-5 лет с ОНР 

II уровня, а также родителями детей данной возрастной группы и нозологии. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в написании статей: 

«К вопросу о понятиях «фонематический слух» и «фонематическое 

восприятие», «Организационно-педагогические условия по профилактике 

фонематических нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, имеющих 

дизартрию», представлении результатов исследования на IV Международной 

научно-практической конференции «Речевая коммуникация: 

междисциплинарное взаимодействие, проблемы и перспективы» (Волгоград, 

2019). 

Организация исследования: организация и проведение экспериментального 

исследования осуществлялось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №269 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому направлению развития детей». Для проведения 

констатирующего эксперимента были отобраны 20 детей 4-5 лет с ОНР II 

уровня, дизартрией, проходящие второй год обучения по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования детей с 

тяжелым нарушением речи в группе компенсирующей направленности. 

Исследование проходило в три этапа: 

1. Первый этап - подготовительный (сентябрь 2017г. – август 2018 г.)  

изучение теоретического материала, анализ психолого-педагогической 

литературы, формулировка проблемы, гипотезы исследования, определение 

его теоретической основы, цели и задачей, разработка понятийного аппарата, 

подбор диагностического инструментария, комплектование 

экспериментальной группы детей. 

2. Второй этап (сентябрь 2018 г. - апрель 2019 г.) 

экспериментальное исследование (проведение констатирующего 

эксперимента), включающее разработку комплекса условий и направлений 
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логопедической работы по преодолению фонематических нарушений у детей 

4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией. 

3. Третий этап-обобщающий (май 2019 г.- сентябрь 2019г.) 

анализ, обобщение, систематизация и описание полученных результатов 

констатирующего эксперимента, оформление диссертации.   

В структуру исследования магистерской диссертации входят введение, 

две главы, заключение, библиографический список, приложения. Работа 

проиллюстрирована 18 таблицами, 4 рисунками (гистограммами), 2 схемами, 

дополнена 10 приложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

 

 

1.1 Развитие фонематического восприятия у детей в онтогенезе 

 

 

Исследование вопроса о развитии фонематического восприятия у детей 

в онтогенезе невозможно начать, на наш взгляд, без определенности в 

понимании самого термина «фонематическое восприятие», а также смежных с 

ним, понятий, таких как «фонема», «фонематическая система», 

«фонематический слух» и др. 

Кроме того, видится крайне важным при исследовании данной темы 

опираться на данные физиологии речи, аналитико-синтетической 

деятельности головного мозга.  

Изучением фонематического слуха и восприятия занимались многие 

ученые разных направлений: в сфере психологии – А.А. Леонтьев,                           

И.А. Зимняя, Д.Б. Эльконин; нейропсихологии – А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, 

Л.С. Цветкова; психолингвистики – Л.С. Выготский, А.Р. Лурия,                               

А.А. Леонтьев; дефектологии – Н.И. Жинкин, А.Н. Гвоздев, Р.И. Лалаева, Р.Е. 

Левина, А.Н. Корнев, Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина, Л.С. Волкова, Е.В. 

Кириллова и др.; методики обучения языку – Л.В. Щерба, К.Д. Ушинский, 

А.М. Пешковский, М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская, С.Н. Цейтлин, 

А.М. Кушнир.  

В соответствии с положениями лингвистики каждый язык обладает 

своей  фонематической системой. 

Известно, что звуки речи физически представляют собой серию шумов 

(согласных) или тонов (гласных). Однако, как пишет А.Р. Лурия [66], «для того 

чтобы звуки речи выступали как носители четких значений, они должны 

обладать дискретностью и четко отличаться друг от друга. Благодаря 

дискретности речевых звуков в каждом языке определенные звуковые 
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признаки выступают как сигнальные, смыслоразличительные, в то время как 

другие звуковые признаки остаются несущественными, не меняющими 

смысла слова. Первые обозначаются как фонематические, а отличающиеся 

этими признаками смыслоразличительные звуки — как «фонемы», вторые 

носят название «вариант». 

Звуковой строй языка складывается из противопоставлений, в которых 

различие в одном фонематическом признаке изменяет смысл произносимого 

слова. В русском языке фонематическими признаками являются мягкость или 

твердость (пыл — пыль, был — быль), звонкость или глухость (дом — том, 

балка — палка), ударность или безударность (замок — замок). 

Лалаева Р.И. определяет фонематическую систему как «систему фонем 

языка, в которой каждая единица характеризуется определенной 

совокупностью смыслоразличительных признаков» [47]. К 

смыслоразличительным признакам в русском языке Лалаева Р.И. относит  

«твердость или мягкость, звонкость или глухость, способ образования, место 

образования, участие нёбной занавески».  

Н.И. Жинкин в монографии «Механизмы речи» отмечает, что «звук 

речи–это физическая величина, производимая речедвигательным аппаратом и 

включающая огромное разнообразие акустических признаков, 

регистрируемых слухом» [32]. 

По мнению Н.И. Жинкина и А.А. Леонтьева «фонема–это функция, 

которую выполняют некоторые из признаков звука для различения одного 

слова от другого». 

Фонема (греч. phonema - звук) – минимальная единица звукового строя 

языка, служащая для построения и различения значимых единиц языка: 

морфем, слов, предложений [74].  

В каждом языке содержится определенное число фонем, 

противопоставленных друг другу по своим акустическим признакам. Фонемы 

используются для различения слов и их форм. В русском языке 42 фонемы (6 

гласных и 36 согласных). 
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В понятийно-терминологическом словаре логопеда находим следующее 

определение понятия «восприятие». «Восприятие - это психический процесс 

отражения действительности, формирующий субъективный образ 

объективного мира; в зависимости от того, какой из анализаторов является 

ведущим в данном акте восприятия, различают зрительное, слуховое, 

осязательное, вкусовое и обонятельное восприятие» [74]. 

«Анализатор - термин, введенный И.П. Павловым для обозначения 

нервного аппарата, обеспечивающего восприятие и анализ внешних и 

внутренних раздражителей и формирующего специфические для данного 

анализатора ощущения; каждый анализатор состоит из воспринимающего 

раздражение прибора – рецептора, проводящего пути и центрального отдела в 

коре головного мозга» [74]. 

«Психофизиологической основой речи является ряд совместно 

работающих анализаторов, и прежде всего речеслуховой и речедвигательный 

анализаторы» [37]. Под фонетической стороной речи понимается 

произнесение звуков как результат согласованной работы речедвигательного 

аппарата. Под фонематической стороной речи понимают способность 

различать и дифференцировать фонемы родного языка.  

«Фонематическая сторона речи обеспечивается работой речеслухового 

анализатора» [37]. Периферический отдел этого анализатора расположен в 

кортиевом органе (кортиев орган - рецепторная часть слухового анализатора, 

расположенная внутри перепончатого лабиринта). Он осуществляет прием 

слуховой информации, в том числе  речевых звуков.  

Информацию к коре головного мозга передает проводниковый отдел. 

Информация анализируется, определяется направление звука, отдаленность 

источника звука. Эта функция обеспечивается передаточными звеньями (8-я 

пара черепно-мозговых нервов, продолговатый мозг, мозжечок, средний мозг, 

медиальное коленчатое тело, слуховое сияние).  

Височный отдел доминантного по речи полушария является 

центральным отделом речеслухового анализатора. Здесь происходит анализ 
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звучащей речи, а именно - контролируется наличие звука в слове, 

определяются особенности его звучания, порядок и количество звуков в слове, 

различение звуков, близких по акустическим параметрам. 

«Первоначально, - пишет Н.И. Жинкин, - центральное управление 

двигательного анализатора не способно подать такой верный импульс на 

органы речи, который вызвал бы артикуляцию и звук, соответствующий 

нормам контролирующего слуха. Первые попытки управления речевыми 

органами будут неточными, грубыми, недеффиринцированными. Слуховой 

контроль будет их отклонять. Но управление речевыми органами никогда не 

наладится если сами они не будут сообщать в управляющий центр, что ими 

делается, когда воспроизводится ошибочный, не принимаемый слухом звук. 

Такой обратный посыл импульсов от речевых органов и происходит. На 

основании их центральное управление может перестроить ошибочный посыл 

в более точный и принимаемый слуховым контролем» [32]. 

Анализируя вопрос об определяющих усвоение фонетической стороны 

речи  факторах, А.Н.Гвоздев особо выделяет роль моторной сферы, к которой 

относятся  двигательные центры речи головного мозга, речедвигательный 

аппарат [82]. 

Д.Б. Эльконин и А.В.Запорожец, указывая на недооценивание                     

А.Н. Гвоздевым роли слуха, отмечают, что «двигательный образ 

произносимого ребенком звука не прямо соотносится со звуком, слышимым 

ребенком в речи взрослых. Это соотношение происходит через звуковой образ 

звука, произносимого самим ребенком. Таким образом, артикуляционное 

движение и его образ в коре больших полушарий головного мозга как бы 

заключены между двумя звуковыми образами: между звуком, имеющимся в 

языке взрослых, и между звуком, произносимым ребенком. Именно их 

различение лежит в основе совершенствования артикуляции звуков. Усвоение 

звука и связанное с этим правильное произношение возникают тогда, когда 

эти два звуковых образа совпадают, когда они тождественны» [82]. 
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Таким образом, очевидно, что в акте восприятия звуков речи ведущим 

является речеслуховой анализатор, а восприятие является слуховым. 

В современной логопедии фонематический слух определяется как                 

«тонкий систематизированный слух, обладающий способностью 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова, фонематическое восприятие как специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова» [49]. 

Вместе с тем, анализируя взгляды различных исследователей на понятие 

«фонематический слух» и «фонематическое восприятие», приходим к выводу 

об отсутствии в отечественной науке четкого понимания, а также критериев 

разграничения данных терминов. 

Так, многие ученые (М.Е. Хватцев, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин,                      

Н.И. Дьякова) рассматривают фонематический слух как определенную 

способность: способность воспринимать звуки нашей речи как смысловые 

единицы [92], способность к обобщению в отдельные группы различных 

звучаний, используя существенные признаки звуков и игнорируя случайные 

[65], способность к анализу и синтезу речевых звуков, различению фонем 

языка [32], способность к слуховому восприятию звуков речи (фонем) и 

умение различать звуки речи в их последовательности в словах и близкие по 

звучанию звуки [30]. 

Т.Г. Визель, с оговоркой об условности применения термина 

«фонематический слух», рассматривает его наряду с физическим, неречевым 

и речевым слухом как «наиболее высокий по иерархии уровень слухового 

восприятия, предназначенный для дифференциации фонем, в том числе и 

оппозиционных» [16]. 

В понимании термина «фонематическое восприятие» также нет единства. 

В одних случаях под ним понимается «наиболее элементарный уровень 

распознавания речевых высказываний, под которым подразумевается 

способность к дифференциации и категориальной идентификации всех фонем 
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родного языка» [30], в других – «способность воспринимать на слух и точно 

дифференцировать все звуки речи (фонемы), особенно звуки, близкие по 

звучанию», о чем пишут в своем пособии «Обучение дошкольников 

правильной речи» М.Г. Генинг, Н.А. Герман [22], в третьих – «специальные 

действия по выделению звуков языка и установлению звуковой структуры 

слова как его единицы» [35]. 

Как «компонент фонематического восприятия в целом и умение 

различать и узнавать звуки родной речи» рассматривает фонематический слух                       

О.Л. Беляева, отмечая, что «эти умения должны совершенствоваться до уровня 

навыка (безошибочного фонематического восприятия, фонетического 

(звукового) анализа слов)» [5]. 

Обратимся к содержащимся в понятийно – терминологическом словаре 

логопеда под редакцией В.И. Селиверстова  определениям понятий «слух» и 

«фонема»: «слух - восприятие звуковых колебаний слуховым анализатором», 

«фонема (греч. phonema - звук) – минимальная единица звукового строя языка, 

служащая для построения и различения значимых единиц языка: морфем, 

слов, предложений». 

Следовательно, если слух-это восприятие звуковых колебаний слуховым 

анализатором, а фонема-это минимальная единица звукового строя языка, то 

очевидно, что фонематический слух должен определяться как восприятие 

слуховым анализатором минимальных единиц звукового строя языка (фонем). 

В связи с чем, приходим к заключению, что восприятие фонем или  

фонематическое восприятие, тождественно фонематическому слуху.  

Таким образом, налицо смешение понятий «фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие». В одних случаях в понятие «фонематический 

слух» вкладывается понятие «фонематическое восприятие», в других случаях 

в данные понятия включаются различные составляющие элементы. 

В учебной литературе по логопедии, в частности, в учебнике под 

редакцией Л.С. Волковой, встречаем указание на необходимость 
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употребления понятий «фонематический слух» и «фонематическое 

восприятие» как близких по значению. 

Т.Г. Визель в учебнике «Основы нейропсихологии» также отмечает, что 

«термин «фонематический слух» в настоящее время критикуется рядом 

авторов, ссылающихся на то, что фонему как смыслоразличительную единицу 

звукового строя языка нельзя слышать, ее надо выделять из звучащего потока 

мыслью. Владение фонематической системой (кодом) языка относится не к 

уровню гнозиса (восприятия), а знания. Предлагаемый взамен термина 

«фонематический слух» термин «фонематический анализ» в большей степени 

отражает существо дела, однако он с трудом входит в педагогическую и 

клиническую практику» [16]. 

На необходимость уточнить структуру понятий «фонематический слух» 

и «фонематическое восприятие» указывает  также Е.Н. Белоус, которой в 

рамках работы над диссертацией «Особенности фонематического восприятия 

речи и их отражение на письме» были разработаны две схемы: «структура 

фонематического слуха и структура фонематического восприятия» [10]. 

Автором были выделены два основных элемента  фонематического слуха: 

«акустическое чувствование» и «акустические фонематические умения». 

Первый представляет собой заложенную биологически способность человека 

ощущать различные по происхождению и характеристикам звуки в их 

совокупности и при наличии сохранного слуха. Второй связан с развитием и 

обучением первого элемента, а именно, с формированием слуховых навыков 

и умений. 

В структуре фонематического восприятия Е.Н. Белоус выделены также 

два блока: анализ отдельных элементов (фонетическая и фонематическая 

дифференциация, анализ звуков) и анализ взаимовлияний элементов 

(выделение фонематических противопоставлений, определение порядка 

следования фонем в словах, установление различительных функций фонем, 

деление слов на части, расположение в определенном порядке выделенных 

звуков, определение числа звуков в словах). 
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Анализируя структуру фонематического восприятия, разработанную                 

Е.Н. Белоус, можно также констатировать, что автором под «фонематическим 

восприятием» понимается фонематический анализ (анализ отдельных 

элементов и анализ взаимовлияний элементов в структуре фонематического 

восприятия). 

Сказанное выше, с нашей точки зрения, позволяет заключить, что 

фонематический слух рассматривается в отечественной науке с одной 

стороны, как особая функция, входящая в состав высших психических 

функций и составляющая основу для восприятия и речи. С другой стороны, 

как способность или готовность к звуковому анализу единиц языка (фонем, 

слогов, слов). 

При этом фонематический слух (как понятие применяемое с точки зрения 

нейропсихологии с известной долей условности) является основой для 

развития фонематического восприятия, под которым понимается умение 

осуществлять специальные умственные действия по анализу и синтезу 

звуковой структуры слова. 

Вместе с тем необходимо отметить, что с учетом установленной 

терминологической тождественности  понятий «фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие», на наш взгляд, не следовало бы обозначать 

термином «фонематическое восприятие» умение осуществлять специальные 

умственные действия по анализу и синтезу звуковой структуры слова. Для 

данного действия, по нашему мнению, возможно найти более точный термин, 

к примеру, «фонематический анализ», «фонематические процессы», 

«фонематические функции». 

В этой связи мы разделяем позицию Л.А. Брюховских, О.А. Дмитриевой, 

рассматривающих фонематический слух, фонематическое восприятие, 

фонематические представления в качестве «базовых составляющих операций 

фонематического анализа и синтеза» [9].  
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Следует отметить, что ранее понятия «фонематический слух», 

«фонематическое восприятие» не разделялись.  Пользовались термином  

«звуковой анализ» и определяли его виды: естественный и искусственный.   

Естественный звуковой анализ служит устной речи. При его помощи 

организуется смыслоразличительная функция. Искусственным звуковым 

анализом дети овладевают в процессе специального обучения. Искусственный 

звуковой анализ служит письменной речи. В ходе искусственного звукового 

анализа происходят следующие интеллектуальные операции: 1) установление 

наличия/отсутствия звуков в словах; 2) определение местоположения звуков в 

словах; 3) определение расположения и зависимости звуков в словах.  

Д.Б. Эльконин предложил ввести для обозначения этих двух видов 

звукового анализа новые различные термины – «фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие». Естественный звуковой анализ стали 

обозначать термином «фонематический слух». Искусственный звуковой 

анализ - «фонематическое восприятие» [98].  

Несмотря на некоторую вариативность в понимании терминов 

«фонематический слух», «фонематическое восприятие», представленную в 

психолого-педагогической литературе, существуют достаточно устоявшиеся 

формулировки, в связи с чем в рамках данной работы предлагаем термины 

«фонематический слух» и «фонематическое восприятие» рассматривать как 

близкие по значению, понимая, что фонетический слух позволяет 

воспринимать акустические свойства звука, которые не имеют сигнального 

значения, тогда как фонематический слух обеспечивает восприятие 

смыслоразличительных  признаков звука. 

В свою очередь,  специальные умственные действия по установлению 

звуковой структуры слова следует обозначить терминами «фонематический 

анализ» и «фонематический синтез». 

Так, под фонематическим анализом понимают «умственные действия по 

анализу звуковой структуры слова – разложение его на последовательный ряд 

звуков, подсчёт их количества, классификация. Аналогично под 



18 
 

фонематическим синтезом понимаются умственные действия по синтезу 

звуковой структуры в слово – слияние отдельных звуков в слоги, а слоги в 

слова» [50].  

Фонематический синтез – это процесс мысленного соединения звуков в 

целые слова (в основном с 6 лет). Следовательно, фонематический синтез –

процесс, противоположный анализу. Однако процессы эти взаимосвязаны 

друг с другом. 

На основе понятия «представления», данного И. М. Онищенко, как 

одного из психических процессов, фонематическим представлениям можно 

дать следующее определение – «сохранившиеся в сознании образы звуковых 

оболочек слов, образовавшихся на основе предшествовавших им ранее 

восприятий этих слов» [52].  

Под фонематическими представлениями понимаем способность 

производить фонематический анализ слов в умственном плане, основываясь 

на слухопроизносительных представлениях.  

Фонематические представления образуются как итог наблюдений за 

разными вариантами фонем, их обобщения, сопоставления. Таким образом 

складываются постоянные фонематические представления как способность 

воспринимать речевые звуки в разных вариантах звучания. Способность 

слышать и различать звуки, выделять их на фоне слова, сопоставлять слова по 

выделенным звукам служит основой формирования фонематических 

представлений.  

Далее, при изложении взглядов и позиций ученых по вопросу о развитии 

фонематических процессов в онтогенезе, предлагаем учитывать наличие в 

отечественной науке смешения (отождествления, употребления как близких 

по значению) понятий «фонематический слух» и «фонематическое 

восприятие».  

В онтогенезе развитие фонематических процессов происходит в 

соответствии с некоторыми закономерностями. 
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Тему развития фонематических процессов в онтогенезе раскрывали  

такие ученые как  Н.Х Швачкин, В.К. Орфинская, Р.Е. Левина,                                   

В.И. Бельтюков, и другие. 

Процесс формирования фонематического слуха/восприятия 

«запускается» довольно рано. «Ребёнок на 3-4 неделе жизни выделяет речь из 

других звуковых раздражителей. Позже ребёнок становится более 

внимательным, приноравливается к более тонкому различению речевых 

звуков» [21]. 

Ребенок в процессе восприятия речи взрослого проходит некоторые этапы, 

которые отражены в таблице 1.  

Таблица 1. Этапы в процессе восприятия речи взрослого ребенком 

1 этап: 3- 6 месяцев У ребёнка выражено речевое внимание, ребёнок всё 

больше прислушивается к звукам человеческой 

речи, начинает узнавать знакомые голоса, реагирует 

на интонацию. К концу этого периода особую 

значимость для ребёнка приобретает ритм.  

2 этап 6-10 месяцев Ребенок начинает различать слова, понимать 

короткие инструкции: «Дай ручку», «Где мама?». 

Слух ребенка быстро приспосабливается к звукам 

родного языка.  

3 этап: 10-18 месяцев В начале этого периода ребёнок начинает понимать 

названия предметов и игрушек. К одному году 

ребёнок начинает узнавать предметы на картинках, а 

к 1,5 годам может узнать их на сюжетной картинке.  

4 этап: 2-3 года В соответствии с исследованиями Н. X. Швачкина и 

А. Н. Гвоздева к двум годам ребенок различает все 

звуки родного языка. Таким образом, к двум годам 

фонематический слух ребенка оказывается 

сформированным. Ребёнок понимает название 
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действий, двухступенчатую инструкцию, а к 2,5 

годам начинает понимать значения предлогов и 

вопросы косвенных падежей. К трём годам понимает 

прочитанные ему короткие рассказы. 

5 этап: 3-4 года К 4 годам в норме ребенок должен 

дифференцировать все звуки, т. е. у него должно 

быть сформировано фонематическое восприятие как 

способность различать фонемы и определять 

звуковой состав слова. К этому же времени у ребёнка 

заканчивается формирование правильного 

звукопроизношения. Ребёнок понимает значение 

сложноподчинённых предложений и предлогов вне 

конкретной привычной ситуации. На этой основе 

начинает формироваться фонематический анализ 

 

Р. Е. Левиной [48] также выделены стадии фонематического развития. 

Первые три стадии ребенок проходит в раннем детстве (до 3 лет), две 

последние стадии - в дошкольном возрасте. 

Таблица 2. Стадии фонематического развития по Левиной Р.Е. 

1 стадия 

Полное отсутствие дифференциации звуков речи, у ребенка нет понимания 

речи. Эта стадия определяется как дофонематическая. Основное значение 

имеет не фонема, а интонация, ритм, общий звуковой рисунок слова. Причём 

до 6 месяцев ведущую роль играет интонация,  на 6-м месяце - ритм.  

2 стадия 

возможно различение акустически далеких фонем, не дифференцируются 

акустически близкие фонемы. Искаженное произношение способствует 

неправильному восприятию речи. Правильное и неправильное произношение 

не различаются ребенком.  
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3 стадия 

ребенок слышит звуки в соответствии с их смыслоразличительными 

признаками, но с предметом соотносится вместе с тем искаженное, 

неправильно произнесенное слово. На данном этапе существуют два типа 

языкового фона: прежний (косноязычный), и новый (формирующийся).  

4 стадия 

при восприятии речи у ребенка появляются новые образы. Экспрессивная речь 

практически соответствует норме, фонематическая дифференциация 

неустойчива. Это проявляется при восприятии незнакомых слов.  

5 стадия 

завершение процесса фонематического развития, восприятие и  экспрессивная 

речь ребенка правильны. Самым существенным признаком перехода на эту 

ступень является различение ребенком правильного и неправильного 

произношения.  

 

Развитие фонематического слуха в раннем онтогенезе изучал                    

Н.Х. Швачкин [96]. Основные выводы, сделанные ученым отражены ниже в 

таблице 3. 

Таблица 3. Развитие фонематического слуха в раннем онтогенезе по Н.Х. 

Швачкину 

период новорожденности 

-отмечаются реакции на звуковые раздражители   

-вздрагивает всем телом 

-мигает 

-изменяется пульс и дыхание.  

На второй неделе звуковые раздражения начинают вызывать задержку общих 

движений ребенка, прекращение крика.  

 

конец первого - четвертый месяц жизни 
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-появляются первые условные рефлексы на звуковые раздражители  

-ребенок начинает дифференцировать качественно разные звуки (например, 

звучание рояля и звук колокольчика) и однородные звуки различной высоты 

-интонация играет ведущую семантическую роль в понимании и выражении 

ребенка.  

-развивается способность дифференцировать интонацию и выражать свои 

переживания (например, приятное и неприятное) с помощью оттенков голоса 

шестой месяц жизни-конец первого года 

-особую семантическую функцию получает ритм 

-дальнейшее развитие слухового анализатора, ребенок начинает более тонко 

различать звуки окружающего мира, голоса людей и отвечать на них 

различным образом  

-раннее понимание ребенком слов и даже инструкции, произносимых 

взрослыми, строится на улавливании общей ритмико-мелодической структуры 

слова или фразы. Слово на этой стадии воспринимается ребенком как единый 

нерасчлененный звук, обладающий определенной ритмико-мелодической 

структурой.  

-этап 7-11 месяцев, на котором ребенок откликается на интонационную 

сторону слова, а не на его предметное значение Н.Х. Швачкин назвал 

«периодом дофонемного развития речи» [96]. 

-в конце первого года жизни слово приобретает характер языкового средства, 

ребенок начинает реагировать на его звуковую оболочку (фонемы) 

второй год жизни (период фонемной речи) 

-при понимании речи ребенок пользуется фонематическим восприятием всех 

звуков родного языка 

-последовательность различения звуков ребенком: 

1. различает наиболее грубо противопоставленные звуки – гласные и 

согласные. Ссреди гласных выделяется наиболее фонетически мощный и легко 
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артикулируемый звук [а]; ему противопоставляются все остальные гласные 

звуки 

2. дифференциация «внутри» гласных – [и]-[у], [э]-[о], [и]-[о], [э]-[у]; позже 

остальных он начинает различать высокочастотные гласные [и]-[э], 

низкочастотные звуки [у]-[о]; труднее воспринимается звук [ы]; 

3. оппозиции «внутри» согласных: определение наличия или отсутствия 

согласного звука в слове как широко обобщенного звука, последующее 

различение сонорных – шумных; твердых – мягких; взрывных – фрикативных; 

глухих – звонких; свистящих – шипящих»  

 

С учетом изложенного, можем сделать вывод, что фонематические 

процессы начинают формироваться с первых недель жизни ребенка. К двум 

годам заканчивается формирование фонематического слуха, к 4 годам на базе 

сформированного фонематического восприятия формируется звуковой 

анализ, а к 6 годам активно развивается фонематический синтез и происходит 

накопление фонематических представлений, в младшем школьном возрасте 

при нормальном интеллектуальном развитии завершается формирование 

фонематических процессов. 

Дефекты восприятия ребенком фонем могут привести к фонетическому 

или фонетико-фонематическому недоразвитию. 

Нарушения произносительной стороны речи проявляются в дефектах 

воспроизведения звуков речи: ребенок искаженно произносит звуки речи, 

заменяет одни звуки другими, смешивает и пропускает звуки речи. 

«Замены, смешения и искажения звуков», как отмечает Б.М. Гриншпун 

[28] «в традиционной логопедии рассматриваются как рядоположные». В 

современных логопедических исследованиях с учетом положений 

лингвистики, они подразделяются на две категории. Смешения и замены  

звуков определяются как фонологические (фонематические) дефекты, при 

которых нарушена система языка. Искажения звуков определяются как 
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антропофонические (фонетические) дефекты, при которых нарушается 

произносительная норма речи. 

Под заменами звуков речи понимается дефект воспроизведения звуков, 

при котором вместо правильного звука произносится сходный звук (по 

способу образования или по месту артикуляции, парный по глухости-

звонкости, твердости-мягкости) в зависимости от того какие образы звуков не 

сформированы (артикуляционные или акустические). 

Под смешением звуков понимается недостаток речи, который 

выражается в неправильном произнесении звуков в речи при умении их 

изолированного произнесения (ребенок путает их в речи, говоря, например, 

вместо «шапка» -«сапка», вместо «санки»-«шанки»). 

Искажение звука выражается в произнесении вместо правильного звука 

такого, которого нет в фонетической системе русского языка, но который 

максимально близок по акустическим признакам, так называемый звук-

аллофон. 

Таким образом, фонетические дефекты выражаются в искажённом 

звучании звука, который не смешивается с другими звуками. Это 

свидетельствует о чётком выделении звука ребёнком из всех других звуков 

речи, об усвоении звука как фонемы (обобщённого звука, который играет 

смыслоразличительную роль в языке). 

Фонематические (фонологические) нарушения, в отличие от 

фонетических, выражаются в полной замене одного звука речи другим звуком 

(например, вместо Ш произносится С). Это говорит о том, что ребёнок не 

разграничивает две фонемы, либо смешивает два звука. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие определяется как «нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем» [49].  

«Уровень сформированности действий по выделению 

последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в 
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звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени недоразвития 

фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие 

первичным или вторичным» [52]. Выделяют следующие уровни 

фонематического недоразвития:  

1. Первичный уровень, на котором фонематическое восприятие 

нарушено первично. В этом случае способность к овладению звуковым 

анализом недостаточно сформирована.  

2. Вторичный уровень, на котором фонематическое восприятие 

нарушено вторично. В данном случае может наблюдаться  нарушение речевых 

кинестезии из-за двигательных и анатомических дефектов органов речи. 

Кроме того, нарушен очень важный механизм произношения и восприятия - 

нормальное слухопроизносительное взаимодействие.  

Как отмечают Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «недостатки 

звукопроизношения при фонетико-фонематическом недоразвитии могут быть 

сведены к следующим характерным проявлениям: 

- замена звуков более простыми по артикуляции;  

- наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

- нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

- искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих-звонких, свистящих-шипящих, твердых-мягких, 

шипящих-свистящих-аффрикат и т.п.); 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

- в затруднении при анализе звукового состава речи» [51].  

Аналогичная позиция о первичной несформированности 

фонематического восприятия высказана Чиркиной Г.В., которая указывает, 
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что  «трудности в звуковой дифференциации звуков могут вторично влиять на 

формирование звукопроизношения. На первичную несформированность 

фонематического восприятия указывают такие недочеты в речи детей, как 

употребление диффузных звуков неустойчивой артикуляции, искажение 

звуков, правильно произносимых в изолированном положении, 

многочисленные замены и смешения при относительно благополучном 

состоянии строения и функции артикуляционного аппарата» [67]. 

Многими учеными установлено, что при нарушении фонематического 

восприятия и звукопроизношения имеющиеся звуковые замены в устной речи 

с началом школьного обучения начинают отражаться на письме. Типичные 

трудности возникают также при чтении. Так, на основе одного нарушения 

речи появляются другие (новые). 

Г.А. Каше в своей работе «Предупреждение нарушений чтения и письма 

у детей с недостатками произношения» отмечает, что «затруднения при 

обучении грамоте возникает не у всех детей с недостатками произношения, а 

лишь у тех, у которых недостатки произношения являются показателем 

незаконченности процесса фонемообразования. Своевременное выявление 

детей с фонематическим недоразвитием и проведение с ними логопедических 

занятий в старшем дошкольном возрасте позволяет предотвратить 

неуспеваемость многих школьников» [41]. 

 

1.2. Формирование фонематического восприятия у детей с общим 

недоразвитием речи 

Психологический подход к изучению речевых расстройств, 

определенный профессором Р.Е. Левиной и коллективом научных 

сотрудников НИИ дефектологии, позволил в рамках психолого-

педагогической классификации речевых нарушений выделить отдельную 

категорию детей, имеющих общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – «сложное речевое расстройство у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом, при котором нарушено 
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формирование основных компонентов языковой системы: лексики, 

грамматики и фонетики, и как следствие, всей связной речи» [51]. 

В соответствии с классификациями речевых нарушений (психолого-

педагогической и клинико-педагогической), ОНР может быть как 

самостоятельным дефектом, так и в структуре более сложных речевых 

нарушений: алалии, афазии, ринолалии, дизартрии, заикании. 

Р.Е. Левиной охарактеризованы три уровня речевого развития.                        

Т.Б. Филичевой в 1999 г. была дополнена характеристика детей с общим 

недоразвитием речи. Таким образом, периодизация ОНР была дополнена 

четвертым уровнем речевого развития. Остановимся кратко на характеристике 

каждого из уровней, которые отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Уровни речевого развития 

уровень 

 

краткая характеристика 

 

Первый 

уровень 

речевого 

развития 

-отсутствие общеупотребительной речи 

-фонематическое восприятие характеризуется фонетической 

неопределенностью 

-отмечается нестойкое фонетическое оформление  

-произношение звуков носит диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания 

-число дефектных звуков может быть значительно большим, 

чем правильно произносимых 

-в произношении есть противопоставления лишь гласных - 

согласных, ротовых - носовых, некоторых взрывных – 

фрикативных 
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-фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

-ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова 

Второй 

уровень 

речевого 

развития 

-речевая активность ребенка возрастает 

-общение осуществляется с использованием ограниченного 

запаса общеупотребительных слов.  

-фонетическая сторона речи характеризуется наличием 

многочисленных искажений звуков, замен и смешений 

-нарушено произношение мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат 

книга» - пять книг; «папутька» - бабушка; «дупа» - рука) 

-диссоциация между способностью правильно произносить 

звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи 

-затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры 

- при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов («кукика» - клубника) 

- редуцируются многосложные слова 

-недостаточность фонематического восприятия 

- неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом 

Третий 

уровень 

речевого 

развития 

-развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

- недифференцированное произнесение звуков. Один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной или 

близкой фонетической группы 

-нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится 

по-разному 
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- смешения звуков, когда ребенок изолированно произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет 

-ошибки при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных в слове 

Четвертый 

уровень 

речевого 

развития 

- остаточные проявления недоразвития элементов лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы 

- незначительные нарушения всех компонентов языка, в том 

числе и фонематического восприятия.  

-вялая, смазанная артикуляция, недостаточная 

выразительность и интонационная бледность речи 

-сложности дифференциации фонем (т´), (с´), (ц)  

-незавершенность процессов фонемообразования  

  

Авторами выделяется, кроме того, некоторые общие признаки, 

характерные для всех детей с ОНР. Среди таковых: недостаточность 

звукопроизношения, трудности в воспроизведении сложных по слоговой 

структуре и звуконаполняемости слов, снижение фонематического слуха и 

восприятия. 

 Таким образом, можем сделать вывод, что фонематические нарушения у 

детей с ОНР характеризуются недифференцированным произношением пар 

или групп звуков, заменой одних звуков другими, смешением звуков. Основа 

нарушения - недостаточная сформированность фонематического слуха. В 

связи с этим, затрудняется восприятие звуков, что в итоге приводит к 

нарушению звукового анализа слов, а также осложняет обучение чтению и 

письму. 

Филичева Т.Б. и Туманова Т.В. отмечают, что «правильное понимание 

структуры ОНР, причин, лежащих в его основе, различных соотношений 
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первичных и вторичных нарушений дает основу для грамотной 

дифференциальной диагностики, отбора детей в специальные учреждения и 

определения наиболее эффективных приемов коррекции» [51]. 

 

1.3. Специфика развития фонематического восприятия при 

дизартрии 

«Дизартрия - нарушение произносительной и просодической стороны 

речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевой мускулатуры» 

[51]. 

Дизартрия - следствие органического поражения центральной нервной 

системы. В данном случае расстраивается двигательный механизм речи 

(нарушена моторная реализация речи). Ведущими дефектами при дизартрии 

выступают: нарушение звукопроизносительной стороны речи и просодики, 

нарушения речевого дыхания, нарушения голоса и артикуляционной 

моторики. Нарушена разборчивость речи, в связи с чем речь смазанная, 

нечеткая. 

В настоящее время проблема дизартрии активно разрабатывается в 

нескольких направлениях, как то: клиническом (неврологическом), 

нейропсихологическом, психолингвистическом, психолого-педагогическом.  

Подробно дизартрические нарушения речи описаны у детей с 

церебральным параличом (М.Б. Эйдинова, Е.Н. Правдина-Винарская, Е.М. 

Мастюкова, И.И. Панченко, М.И.Ипполитова, Л.А. Данилова, Л.Б. Халилова, 

Е.Ф. Архипова, И.А. Смирнова, Г.В. Бабина, О.Г. Приходько, Н.Н. Волоскова). 

Кроме того, проблема дизартрических расстройств продолжает 

продуктивно разрабатываться Л.И. Беляковой,тЛ.В. Лопатиной, О.Г. 

Приходько, Н.В. Серебряковой, Е.Ф. Архиповой и др.  

В основу классификации дизартрий положены разные принципы и 

подходы, как то: принцип локализации, синдромологический подход, степень 

понятности речи для окружающих. В отечественной логопедии наиболее 

распространена классификация,  созданная с учётом неврологического 
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подхода на основе уровня локализации поражения двигательного аппарата 

речи (О. В. Правдина и др.).  

Согласно классификации дизартрии по принципу локализации 

мозгового поражения различают бульбарную, псевдобульбарную, 

экстрапирамидную (или подкорковую), мозжечковую, корковую [75].  

На основе синдромологического подхода выделяют следующие формы 

дизартрии применительно к детям с церебральным параличом: спастико-

паретическую, спастико-регидную, спастико-гиперкинетическую, спастико-

атактическую, атактико-гиперкинетическую (И. И. Панченко) [51].  

Классификация дизартрии по степени понятности речи для окружающих 

была введена французским невропатологом G. Tardier (1968) относительно к 

детям с церебральным параличом.  

При первой степени нарушения звукопроизношения заметны только 

специалисту в процессе обследования ребенка, при второй – нарушения 

произношения заметны каждому, но речь понятна для окружающих, при 

третьей – речь понятна только близким ребенка, частично окружающим.  

По степени выраженности дизартрического нарушения условно 

выделяют: легкую, среднюю и тяжелую степень дизартрии. 

1) легкая степень выраженности или стертая дизартрия (минимальные 

дизартрические расстройства). В этом случае все симптомы 

(неврологические, психологические, речевые) выражены в стертой 

форме. Стертую дизартрию возможно спутать с дислалией.  

2) средняя степень выраженности дизартрии – ребенок пользуется устной 

речью, но она малопонятная, нечленораздельная, при этом грубо 

нарушено звукопроизношение, дыхание, а также голос, интонационная 

выразительность;  

3)  анартрия – полная невозможность произносительной стороны речи;  

Клинико-физиологические аспекты дизартрии определяются тяжестью 

поражения головного мозга, а также локализацией поражения. Частое 

сочетание дизартрии с двигательными нарушениями разного характера и 
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степени выраженности определяет функциональная и анатомическая 

взаимосвязь в развитии и расположении двигательных зон и проводящих 

путей. 

Дети с дизартрическими расстройствами согласно клинико-

психологической характеристике могут быть условно разделены на несколько 

групп: дизартрия у детей с нормальным психофизическим развитием; 

дизартрия у детей с детским церебральным параличом; дизартрия у детей с 

ЗПР; дизартрия у детей с олигофренией; дизартрия у детей с гидроцефалией, 

дизартрия у детей с минимальной мозговой дисфункцией (ММД).  

Сочетание речедвигательного расстройства с нарушениями различных 

компонентов речевой функциональной системы является еще одним 

критерием для выделения нескольких групп детей с дизартрией: 

- «дети с фонетическими нарушениями. У этой группы детей нарушено 

звукопроизношение, просодика, голос, речевое дыхание и артикуляционная 

моторика. Нарушений фонематического восприятия и лексико-

грамматического строя речи не наблюдается. 

- дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. У этой группы детей кроме 

произносительной стороны речи нарушаются фонематические процессы 

(звуковой анализ и синтез). Лексико-грамматические недостатки в речи 

отсутствуют; 

- дети с общим недоразвитием речи. У этой группы детей нарушаются все 

компоненты речевой системы: произносительная сторона речи, лексическое 

развитие, грамматическое развитие, фонематическое развитие» [51]. 

Таким образом, дизартрия представляет собой сложное речевое 

нарушение органического генеза, проявляющееся в неврологических, 

психологических и речевых симптомах. Основным симптомом речевого 

дефекта при дизартрии являются фонетические нарушения, которые с трудом 

поддаются коррекции и оказывают негативное влияние на формирование и 

развитие фонематической стороны речи.  
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Ряд авторов отмечают (Е.Ф. Архипова, Е. Г. Корицкая, В. С. Минашина, 

Е. Ф. Соботович и др.), что «нарушения фонематического слуха могут носить 

вторичный характер. Вторичная недостаточность ярко проявляется у детей с 

дизартрией, так как артикуляторные затруднения оказывают влияние на 

слуховое восприятие всей звуковой системы данного языка. Смазанная, 

невнятная речь этих детей не дает возможности для формирования четкого 

слухового восприятия и контроля. Это еще более усугубляет нарушения 

звукопроизношения, так как не различение собственного неправильного 

произношения и произношения окружающих замедляет процесс становления 

собственной артикуляции с целью достижения определенного акустического 

эффекта» [62]. 

Как отмечает Архипова Е.Ф., «при дизартрии отклонения 

фонематического восприятия являются производными, т. е. имеют вторичный 

характер вследствие наличия нарушения речевых кинестезий, которые 

проявляются при морфологических и двигательных поражениях органов 

речи» [2]. 

У детей с дизартрией, по словам Бельтюкова В.И., «из-за наличия 

патологической симптоматики в артикуляционном аппарате (гипертонус, 

гипотонус, девиация, гиперкинезы, гиперсаливация и др.) нарушается 

моторика органов артикуляции, ухудшается качество артикуляторных 

движений. Эта моторная недостаточность оказывает негативное влияние на 

формирование фонематического слуха» [14]. 

Винарская Е.Н. отмечает, что «несформированность фонематического 

слуха препятствует полноценному усвоению в процессе обучения умственных 

операций, составляющих фонематическое восприятие. В связи с этим не 

формируются фонематические представления, умения и навыки осуществлять 

фонематический анализ в умственном плане» [18]. Нарушения четкости в 

артикуляции, в целом невнятная речь детей с дизартрией не позволяет 

сформироваться и развиться четкому слуховому восприятию. В связи с чем,  

дети зачастую не контролируют свое звукопроизношение.  
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Основной причиной стойких нарушений фонетической и просодической 

стороны речи у детей с дизартрией являются нарушения кинестетического 

контроля и слуховой дифференциации.  

Таким образом, мы выяснили, что большинство исследователей 

указывают на вторичный характер фонематических нарушений у детей с 

дизартрией.  

Вместе с тем отдельные авторы исходя из наличия данных о нарушениях 

произвольной памяти, внимания, восприятия у детей с дизартрией, делают 

вывод о том, что они «располагают к первичным нарушениям 

фонематического слуха. Из чего предполагается, что механизмы 

фонематических нарушений при дизартрии полиморфны: отсутствие 

фонематических нарушений, фонематические нарушения первичного 

характера и нарушения вторичного характера на основе дефекта 

звукопроизношения» [84]. 

В исследованиях, посвященных проблеме нарушений речи при стертой 

дизартрии (Г.В. Гуровец, С.И. Маевская, Р.И. Мартынова, Л.В. Мелехова, Е.Ф. 

Соботович и др.), авторы отмечают, что «фонетико-фонематические 

нарушения являются распространенными, имеют стойкий характер, сходны по 

своим проявлениям с другими артикуляторными расстройствами и 

представляют значительные трудности для дифференциальной диагностики. 

Эти нарушения оказывают отрицательное влияние на формирование и 

развитие других сторон речи, затрудняют процесс школьного обучения детей, 

снижают его эффективность» [62]. 

Вместе с тем, как отмечает Л.В. Лопатина, «остается нерешенной  

проблема разработки научно-обоснованной системы дифференцированной 

коррекции фонетико-фонематических нарушений, базирующейся на 

комплексном изучении фонетического компонента в системе детской речи, и 

учитывающей вторичные последствия нарушений его формирования, 

этиологию, патогенез и клинику форм стертой дизартрии. Следствием 

нерешенности перечисленных проблем является отсутствие практических 
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рекомендаций по коррекции фонетико-фонематических нарушений с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей с различными формами 

стертой дизартрии. Таким образом, отсутствие в настоящее время научно-

обоснованных данных об особенностях фонетических средств, функций 

фонологической системы и возможностях овладения ими детьми с 

различными формами стертой дизартрии является серьезной проблемой 

практики коррекционно-педагогической работы» [59]. 

 

1.4. Обзор методов и приемов по коррекции фонематических 

нарушений у детей с общим недоразвитием речи и дизартрией 

Прежде всего остановимся на краткой характеристике основных 

принципов, определяющих последовательность и систему логопедической 

работы при ОНР и дизартрии.  

Вопросами развития фонематических процессов занимались такие 

исследователи как Р. Е. Левина, Н.А. Никашина, Р.М. Боскис,  Г.А. Каше, Л.Ф. 

Спирова, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичева, Г.В. Чиркинa, С.Н. Шаховская, Л.В. 

Лопатина, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Г.В. Туманова, В.К. 

Орфинская, Д. Б. Эльконин, Е. Ф. Соботович. 

Большинство авторов работу над развитием фонематического 

восприятия предлагают проводить этапами, с учетом онтогенеза и механизмов 

нарушений. 

Основные положения в коррекционном обучении детей с ОНР 

разработаны в исследованиях ведущих ученых (Л.Н. Ефименкова, Н.С. 

Жукова, Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Т.В. Туманова, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др.). 

Как справедливо указывает Р.Е. Левина, «при выборе путей и средств 

преодоления и предупреждения речевых нарушений у детей необходимо 

ориентироваться на узловые образования, от которых зависит нормальное 

протекание не одного, а целого ряда речевых процессов. Таким узловым 

образованием, ключевым моментом в системе коррекции ОНР являются 
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фонематическое восприятие и звуковой анализ. Формирование узловых 

образований позволяет с наибольшей экономией и целесообразностью 

достигать педагогического эффекта, то есть коррекции речевого 

недоразвития» [48]. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., учитывая проявление и структуру 

дефекта при общем недоразвитии речи, отмечают, что «работа с детьми 

разного возраста строится на вариативном сочетании традиционных, 

специальных педагогических и адаптированных к потребностям детей 

реабилитационных технологий» [51]. 

Логопедическая работа по устранению ОНР должна быть построена с 

учетом структуры и проявления дефекта. Кроме того, должны быть учтены 

следующие важные моменты: 

- детская речь развивается по определенным  закономерностям и в 

условиях онтогенеза, в процессе работы необходимо проанализировать 

субъективные и объективных условий формирования функции речи ребенка, 

выявить ведущий речевой дефект, а затем установить недостатки 

психического развития, базирующиеся на нем; 

- с целью профилактики вторичных нарушений, необходимо 

осуществлять как можно более раннее воздействие на речевую деятельность;  

- работу по формированию фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языковой системы нужно проводить  

взаимосвязанно; 

- учитывая различную структуру речевого нарушения, содержание 

приемы и направления коррекционной работы с детьми разного возраста 

должны быть  дифференцированными; 

- при осуществлении коррекционного воздействия необходимо 

учитывать, что  речь тесно связана с другими сторонами психического 

развития ребенка. 
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Коррекционно-логопедическая работа с детьми с дизартрией должна 

проводиться с учетом основных принципов, которые устанавливают систему 

и последовательность указанной работы: 

- диагностика и коррекция нарушений речевого развития должны 

осуществляться в единстве; 

- речевая терапия обязательно должна сочетаться с развитием 

двигательных функций; 

- развивать и исправлять нарушения артикуляционной моторики 

необходимо одновременно с развитием функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук; 

- коррекционная работа должна сопровождаться стимуляцией 

двигательно-кинестетического анализатора; 

- необходимо сочетать разные формы и виды коррекционно-

логопедической работы (индивидуальные занятия, подгрупповые и 

фронтальные); 

- в коррекционно-логопедическую работу обязательно необходимо 

вовлекать родителей ребенка для активного участия в процессе закрепления у 

ребенка навыков, полученных на логопедических занятиях. 

В авторской методике Л. В. Лопатиной и Н. В. Серебряковой по 

преодолению фонематических нарушений речи у дошкольников со стертой 

формой дизартрии основное внимание уделено развитию дифференциации 

смыслоразличительных (фонематических) признаков, и признаков, не 

являющихся смыслоразличительными (фонетических) [62]. 

Коррекционно - логопедическая работа по преодолению фонематических 

нарушений включает в себя следующие этапы:  

1) формирование восприятия устной речи на фонетическом уровне (в процессе 

имитации слогов, затем путем различения произнесённого звука -правильно 

или искажённо).  

2) формирование восприятия устной речи на фонологическом уровне                             

(с опорой на слуховое, зрительное, тактильное восприятие, кинестетические 



38 
 

ощущения уточнение артикуляции звука, выделение звука на фоне слога и на 

фоне слова).  

Для преодоления фонематических нарушений авторами разработаны игры и 

упражнения. 

 В соответствии с программой для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, разработанной Г.А. Каше [77], «логопедическая работа 

включает развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза, формирование произносительных навыков». Большое внимание в 

программе уделяется дифференциации звуков (Таблица 5). 

  

Таблица 5. Характеристика этапов работы над фонематическим 

восприятием по программе Г.А. Каше 

 

этап 

 

характеристика 

 

 

 

 

1. 

    - уточняется артикуляционная основа для  

дальнейшего развития фонематического восприятия и  

звукового анализа 

-фронтальные занятия проводятся на правильно произносимых 

всеми детьми звуках 

 

 

 

2. 

- после достижения правильного произношения звуков, каждый 

звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками (первый этап дифференциации) 

 

 

 

3. 

-после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация  

производится не только на слух, но и в произношении  

(второй этап дифференциации).  

 

 

На основании уточнѐнных произносительных навыков  
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4. 

осуществляются наиболее простые формы фонематического 

восприятия, т.е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове 

- работа начинается с уточнения артикуляции звуков [у], [а], [и]. 

Эти же звуки используются для наиболее лѐгкой формы анализа 

– выделения первого гласного звука из начала слов. Детям даѐтся 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены 

в определѐнной последовательности. Чётко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, [а], [у] или [и], [у], [а], а 

затем определяют количество их и последовательность 

- далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, 

ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный из конца слова 

(кот, мак). 

- затем они приступают к выделению начальных согласных и 

ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

- далее основной единицей изучения становится целое слово, а не 

звук. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используются схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими – слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двухсложных и трехсложных слов. 

-вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук – сук, мак – рак). 

- За это же время практически усваиваются термины: слог, 

предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие 

звуки. 

 

Б.М. Гриншпун предлагает строить работу по формированию 

восприятия звуков речи с учетом характера дефекта. Работа в каждом случае 

строится по-разному: либо воздействие направляется на формирование 
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фонематического восприятия и на развитие слухового контроля, либо в задачу 

работы входит развитие фонематического восприятия и операций звукового 

анализа, либо работа направлена на формирование слухового контроля как 

осознанного действия.  

В работе по формированию восприятия звуков речи с учетом характера 

дефекта по Б.М. Гриншпун должны быть учтены следующие положения:  

1. У ребенка должно быть сформировано умение опознавать и различать 

звуки как осознанные. Этот процесс требует внимания к собственной речи, его 

направленности на звуковую сторону, которая ребенком ранее не 

осознавалась. Необходимо специально обучать ребенка операциям 

осознанного звукового анализа. 

2. Начальными единицами речи должны быть слова, в связи с тем, что 

фонемы есть лишь в составе слова, из которого они выделяются при анализе..  

3. Умения и навыки осознанного опознания и дифференциации фонем 

формируются на операциях звукового анализа. В начале работы операции 

звукового анализа прорабатываются на материале со звуками, которые  

ребенок правильно произносит. После формирования умения узнавать звук в 

слове, определять его место среди других звуков, отличать один звук от 

другого, возможно перейти к другим видам операций.  

4. Для того, чтобы собственное неправильное произношение ребенка не 

мешало ему, логопедическая работа по формированию восприятия 

неправильно произносимых звуков должна проводиться таким образом, чтобы 

в момент осуществления операций звукового анализа исключить собственное 

проговаривание ребенка. Для этого нагрузка должна быть перенесена на 

слуховое восприятие материала.  

5. Позже собственное проговаривание ребенка можно подключать в 

связи с необходимостью сравнения нормированного произношения с его 

собственным.  

Т.Б. Филичева и Н.А. Чевелева [88] предлагают проводить 

логопедическую работу по развитию фонематического восприятия сначала на 
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материале неречевых звуков, затем постепенно вводя правильно 

произносимые детьми звуки речи, а также звуки, которые вновь ставятся (или 

исправляются и вводятся в самостоятельную речь ребенка). Кроме того, 

одномоментно должна проводиться работа по развитию слуховой памяти и 

слухового внимания.  

Логопедическая работа по развитию способности дифференцировать 

фонемы Т.Б. Филичева и  Н.А. Чевелева условно делятна шесть этапов:  

1) узнавание неречевых звуков;  

2) различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, 

силе и тембру голоса;  

3) различение слов, близких по звуковому составу;  

4) дифференциация слогов;  

5) дифференциация фонем;  

6) развитие навыков элементарного звукового анализа. 

Ведущие направления системы коррекционно-логопедического 

воздействия  по формированию фонематических процессов у дошкольников 

определены А.М. Горчаковой [26]. Таковыми являются: 

- преодоление недоразвития фонематического восприятия; 

- преодоление недоразвития фонематического анализа; 

- преодоление недоразвития фонематического синтеза; 

- преодоление недоразвития фонематических представлений. 

Автором выделены «три этапа по формированию фонематических 

процессов в системе коррекционной работы:  

1) Начальный этап. Восприятие звуков. Цель этапа: формирование 

фонематического восприятия и представлений.  

2) Продвинутый этап коррекционной работы. Восприятие и 

воспроизведение звуков. Цель: Формирование звукопроизносительной 

стороны речи в единстве процессов восприятия и воспроизведения. 

3) Заключительный этап коррекции. Восприятие, воспроизведение звуков, 

с последующим закреплением их в письменной форме речи, в процессе 
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чтения и письма. Цель: Формирование звукобуквенных связей, 

профилактика дислексий и дисграфий» [26]. 

Белоус Е.Н. с опорой на установленную в результате проведенного 

теоретического исследования структуру фонематического слуха, делает вывод 

о том, что «схема структуры фонематического слуха и перечни 

соответствующих компонентов позволяют систематизировать все 

существующие задания по развитию фонематического слуха и восполнить 

значимые недостающие компоненты. При этом автор отмечает, что многие 

выделенные компоненты фонематического слуха, несмотря на свою 

известность и теоретическую разработанность, представленную в различных 

изданиях, все же не имеют прикладного практического подкрепления в форме 

специализированных развивающих заданий» [11]. В связи с чем Е.Н. Белоус 

считает целесообразным включение перечня всех видов заданий по развитию 

фонематического слуха и их краткого описания в методические рекомендации, 

соответствующие различным ступеням образовательной системы. Автором, в 

частности, предложены и выделены два блока заданий: 

- задания на развитие акустического чувствования; 

- задания на развитие акустических фонематических умений. 

В развитии фонематических процессов у дошкольников активно 

используются дидактические игры. Их можно использовать во всех 

возрастных группах как на занятиях, так и в совместной игровой деятельности. 

В настоящее время разработано много пособий направленных на развитие 

фонематического восприятия, содержащих достаточное многообразие игр. 

Среди методистов-практиков, авторов данных пособий, можно выделить 

следующих: Ткаченко Т.А., Селиверстов В.И., Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., Горчакова А.М., Краузе Е.Н., Лукина Н.А, Никкинен И.И., 

Нищева В.Н., Полиженок Е.А. Все пособия разработаны с учетом возраста и 

ведущим видом деятельности дошкольников. В игровой форме предлагаются 

задания по развитию слухового внимания, речевого слуха, фонематического 
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восприятия, формированию элементарных навыков звукового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений.  

Федеральным институтом развития образования рекомендованы 

следующие образовательные программы для детей с нарушением речи:  

- примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под редакцией                                        

Л.В. Лопатиной;  

- вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, разработанная Н.В. Нищевой.  

Коррекционная работа по программе Л.В. Лопатиной [73] «организуется 

по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. На 

первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 

младшего дошкольного возраста, на второй - с детьми среднего дошкольного 

возраста, на третьей - со старшими дошкольниками. От ступени к ступени 

коррекционно-развивающая работа предполагает увеличение уровня 

сложности и самостоятельности дошкольников в использовании ими 

усвоенных навыков и умений.  

На первой ступени воспитание слухового внимания ведется на 

подготовительном этапе логопедической работы и заключается в следующем:  

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука.  

Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий - 

тихий), высоты (высокий - низкий) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового 

внимания к речи.  

На второй ступени работа по формированию фонематического 

восприятия ведется на основном этапе логопедической работы и заключается 

в следующем:  
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- формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа.  

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова 

(звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); 

определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец).  

- обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) 

и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину).  

- формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук)».  

Коррекционная программа, разработанная Н.В. Нищевой [72], 

рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для 

детей с ОНР первого, второго, третьего и четвертого уровня речевого 

развития. Основной формой работы является игровая деятельность. Развитие 

речевых навыков описано в разделе «Речевое развитие» и разделено на 4 этапа: 

младший дошкольный возраст (3 - 4 лет); средний дошкольный возраст (4 -5 

лет); старший дошкольный возраст (5 - 6 лет); старший дошкольный возраст 

(6 - 7 лет).  

«Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет). Развитие фонематической 

стороны речи происходит на этапе развития экспрессивной речи.  

Рекомендуется воспитывать внимание к звуковой стороне речи, формировать 

умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — 

[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: 

[у]—[о]. Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] 

и т. п. Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, 

бочка — точка, миска — киска). Развивать внимание к звукослоговой 
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структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет). Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыков звукового анализа и синтеза. 

Формировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять 

из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа 

и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять 

согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом 

и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить 

подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный 

звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями» [72]. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. отмечают также, что традиционная 

коррекционная работа с детьми при ОНР и фонетико-фонематическом 

недоразвитии может включать в себя использование интерактивных 

модифицированных практик, заимствованных из области реабилитационной 

медицины и компьютерных технологий [51]. 

Так, например, отечественный логопедический тренажер типа «Дельфа-

142.1», разработанный под научным руководством О.Е. Грибовой, позволяет 

на любых видах занятий с детьми формировать у них вариативные 

константные и изменяемые признаки фонем, создавать базис для различных 

видов языкового анализа и синтеза (звукового, слогового, морфемного, и т.д.). 

Использование тренажера в значительной мере повышает 

эффективность профилактических направлений работы при фонетико-

фонематическом недоразвитии, содержательно и технологически обеспечивая 

такое направление работы, как предупреждение нарушений письма и чтения. 



46 
 

Имеются данные о повышении мотивации детей с ОНР к 

коррекционным занятиям, включающим тренинги на логопедическом 

тренажере. 

Применение в коррекционно–образовательном процессе 

специализированных компьютерных технологий, учитывающих 

закономерности и особенности развития детей с недоразвитием речи, также 

позволяет повысить эффективность коррекционного обучения, ускорить 

процесс подготовки детей к овладению грамотой, предупредить появление у 

них вторичных расстройств письменной речи. 

Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с 

дидактическими возможностями (наглядное представление информации, 

обеспечение обратной связи между коррекционно-воспитательной 

программой и ребенком, широкие возможности поощрения правильных 

действий, индивидуальный стиль работы и т.д.) позволяет: 

-повысить рост мотивации, заинтересовать детей в занятиях. 

-закрепить пройденный и изучаемый учебный материал. 

-сократить время на формирование и развитие языковых и речевых средств, 

коммуникативных навыков, высших психических функций: внимания, 

памяти, словесно-логического мышления, эмоционально-волевой сферы. 

-снять негативизм от многократных повторений заданий, особенно речевых. 

-индивидуализировать процесс коррекционного обучения. 

-освоить приемы самоконтроля, ориентируясь на привлекательную графику. 

-развивать зрительно-двигательную координацию (в том числе и мелкую 

моторику) 

-активизировать мыслительную деятельность детей. 

-способствовать положительной динамике развития. 

Элементы компьютерного обучения помогают формировать у детей 

знаковую функцию сознания, что является крайне важным для их языкового и 

интеллектуального развития. Занятия с использованием компьютера 
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проводятся фрагментарно, при обязательном соблюдении условий для 

сбережения здоровья ребенка. 

Виды информационно-коммуникационных технологий в работе учителя-

логопеда условно можно разделить на три блока: 

-компьютерные игры; 

-компьютерные игры с использованием интернета; 

-мультимедийные презентации. 

К примеру, в коррекционном обучении может быть использована 

специализированная компьютерная технология коррекции общего 

недоразвития речи «Игры для Тигры» (автор Л.Р.Лизунова, г. Пермь, 2004). 

Технология «Игры для Тигры» построена на основе методик обучения детей с 

отклонениями развития Г. А. Каше, Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой,                  

Р. И. Лалаевой, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой. 

Компьютерная игра предлагает более 50 упражнений с несколькими уровнями 

сложности, объединенных в четыре тематических блока: «просодика», 

«звукопроизношение», «фонематика», «лексика». 

Блок «Фонематика» компьютерной логопедической программы «Игры 

для Тигры» направлен на коррекцию и развитие фонематических процессов у 

детей с нарушениями речи, и включает в себя несколько модулей. 

Упражнения модуля «Звуки» позволяют работать над развитием 

фонематического слуха на материале неречевых звуков, речевых звуков и 

звукокомплексов. Упражнения модуля «Слова» можно использовать для 

развития фонематического слуха на материале слов, коррекции 

звукопроизношения на этапе автоматизации и дифференциации дефектных 

звуков, а также для развития словаря и мышления ребенка. Упражнения 

модуля «Анализ» позволяют организовать работу по формированию 

фонематического восприятия у детей, коррекции звукопроизношения на этапе 

автоматизации дефектных звуков.  Упражнения модуля «Синтез» позволяют 

работать над формированием фонематического восприятия у детей.  
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Следует отметить, что в настоящее время компьютерные игры 

логопедической направленности представлены в большом многообразии.  

На программированные задания как средство повышения 

эффективности формирования фонематических процессов у дошкольников с 

нарушениями речи обращает внимание Е.И. Горбунова [25]. В соавторстве с         

И.В. Чумаковой автором разработаны программированные задания, 

представленные в виде перфокарт (листов с изображением предметов, под 

которыми вырезаны окошки), и сигнальных карточек: 1) задания на 

определение наличия звука в слове, 2) задания на определение количества 

звуков в словах, 3) задания на определение места звука в слове, 4) задания на 

определение количества слогов в словах, 5) задания на определение согласных 

и гласных звуков в начале слова, 6) задания на анализ звукового состава слов, 

7) задания на дифференциацию звуков. 

Все виды заданий предлагаются в разных формах исполнения: в виде 

рабочей тетради (перфокарт формата А4), интерактивной игры в программе 

Power Point, интерактивной игры с помощью интерактивной доски. 

Суть заданий в форме рабочей тетради (перфокарт формата А4) 

заключается в следующем: на первом этапе обучения дети получают 

ориентировочную основу действия, образец действия; на втором этапе 

проводятся действия контроля и оценки. Ребенку предлагается назвать 

картинки и обозначить те (закрасить окошко), в названии которых слышно 

заданный звук. Наличие образца позволяет сформировать у дошкольников 

самоконтроль в процессе познавательной деятельности. В основу обучения 

положено материализованное действие в виде перфокарты и сигнальной 

карточки. 

Те же задания предлагаются и в форме интерактивной игры в программе 

PowerPoint. Отличительной особенностью заданий такого формата является 

наличие различных эффектов анимации, реагирующих на действия 

пользователя. Организации такой формы работы на занятиях вызывает особый 
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интерес у детей, привлекает своим красочным оформлением, что способствует 

лучшему усвоению учебного материала. 

Играя и выполняя задания на интерактивной доске, дети управляют 

сенсорным экраном с помощью пальца или специального маркера, 

реагирующими на прикосновение. При неправильном ответе возможно 

одномоментно стирать ошибку. Представление информации на большом 

экране и возможность самим оперировать изображенными предметами и 

объектами вызывает у детей огромный интерес к деятельности. 

Таким образом, при обзоре имеющихся методов и приемов по коррекции 

фонематических нарушений у детей с ОНР и дизартрией мы установили, что 

данный вопрос изучен достаточно обширно и многообразно. При правильном 

и индивидуализированном подходе к выбору приемов и методов, работа 

логопеда по коррекции фонематических нарушений должна эффективно 

способствовать формированию фонематических процессов у детей с их 

недоразвитием. 
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Выводы по первой главе 

 

В первой главе мы изучили понятия «фонематический слух», 

«фонематическое восприятие», «фонематические процессы» и выяснили, что 

несмотря на некоторую вариативность в понимании терминов 

«фонематический слух», «фонематическое восприятие», представленную в 

психолого-педагогической литературе, существуют достаточно устоявшиеся 

формулировки. 

Фонематические процессы человека включают в себя фонематический 

слух и фонематическое восприятие, простые и сложные формы 

фонематического анализа, фонематический синтез и фонематические 

представления. 

С учетом анализа психолого-педагогической литературы по вопросу о 

понятии терминов «фонематический слух» и «фонематическое восприятие» 

мы также определились, что термины «фонематический слух» и 

«фонематическое восприятие» следует рассматривать как близкие по 

значению, понимая, что фонетический слух позволяет воспринимать 

акустические свойства звука, которые не имеют сигнального значения, тогда 

как фонематический слух обеспечивает восприятие смыслоразличительных  

признаков звука. 

В свою очередь,  специальные умственные действия по установлению 

звуковой структуры слова следует обозначать терминами «фонематический 

анализ» и «фонематический синтез». 

Фонематическая сторона речи обеспечивается работой речеслухового 

анализатора, приём слуховой информации осуществляется в кортиевом 

органе, анализ в центре Вернике, который располагается в височном отделе 

доминантного полушария головного мозга.  

В онтогенезе развитие и становление фонематических процессов 

происходит постепенно и по определённым закономерностям и проходит 

несколько этапов. Начало формирования фонематического слуха начинается в 
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3-4 недели, к 2 годам ребёнок различает все звуки родного языка, к 4 годам 

формируется фонематическое восприятие, а к 6 годам дети уже могут 

выделять заданный звук в слове, осваивают навыки звукового анализа и 

синтеза. В младшем школьном возрасте при нормальном интеллектуальном 

развитии завершается формирование фонематических процессов. Дети 

начинают активно использовать свои навыки в таких процессах, как чтение и 

письмо. 

Под термином «дизартрия» понимается нарушение 

звукопроизносительной стороны речи, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

По причине наличия патологической симптоматики в артикуляционном 

аппарате, у детей с дизартрией нарушается моторика органов артикуляции, 

ухудшается качество артикуляционных движений. Эта моторная 

недостаточность оказывает отрицательное влияние на формирование 

фонематической системы в целом. У детей с дизартрией нарушено 

взаимодействие между речеслуховым и речедвигательным анализатором, что 

приводит к несформированности фонематических процессов, поэтому 

необходима система поэтапного формирования фонематической стороны 

речи.  

Сложная структура нарушений при ОНР определяет необходимость 

проведения планомерной системной коррекционной работы с опорой на 

сохранные виды восприятия. Несформированность фонетических 

компонентов речи, а также вторичное недоразвитие фонематического слуха 

создают значительные трудности при коррекции нарушений речи.  

В целях повышения мотивации детей с ОНР к коррекционным занятиям, 

а также повышения эффективности всего коррекционного процесса в целом, 

традиционная коррекционная работа с детьми при ОНР и дизартрии может 

включать в себя использование интерактивных модифицированных практик, 

заимствованных из области реабилитационной медицины и компьютерных 

технологий. 
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Широкие возможности использования различных анализаторных систем 

в процессе выполнения и контроля над деятельностью предоставляет 

использование информационно-коммуникационных технологий 

(компьютера). Этому способствует совместная координированная работа 

моторного, слухового и зрительного анализаторов при выполнении заданий 

компьютерной программы.  

Мы изучили методики по развитию фонематических процессов у 

дошкольников, которые принадлежат Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой, 

Г.А. Каше, Б.М. Гриншпун, Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой,                                       

А.М. Горчаковой, Е.Н. Белоус. Также нами были изучены образовательные 

программы для детей с нарушениями речи, предлагаемые ФИРО (примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи, под редакцией Л.В. Лопатиной; вариативная 

примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

разработанная Н.В. Нищевой). 

В соответствии с изученными способами устранения 

несформированности фонематических процессов, в следующей главе будут 

определены организационно-педагогические условия по профилактике 

фонематических нарушений у детей 4-5 лет с ОНР II уровня, дизартрией,   

включающие комплекс упражнений, направленных на коррекцию 

фонематических процессов. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО АНАЛИЗ 

 

2.1 Организация и методика проведения констатирующего эксперимента 

Цель кסнстатирующегס эксперимента - выявить סсסбеннסсти и урסвни 

сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия у детей 4-5 лет с סНР II 

урסвня, дизартрией. 

Задачи исследסвания: 

 лнить анамнестическиеסбрать детей для участия в эксперименте, запסтס .1

сведения סб участниках эксперимента. 

2. Сסставить метסдику, пסзвסляющую выявить סсסбеннסсти и סценить урסвень 

развития фסнематическסгס вסсприятия у детей с סНР II урסвня, дизартрией. 

Разрабסтать критерии סценки.  

3. Пסдסбрать дидактический материал к סбследסванию. 

4. Выявить סсסбеннסсти развития фסнематическסгס вסсприятия у детей 4-5 лет 

с סНР II урסвня, дизартрией. 

5. Прסанализирסвать пסлученные результаты кסличественнס и качественнס. 

Эксперимент прסвסдился в марте-апреле 2019 гסда на базе 

Муниципальнסгס бюджетнסгס дסшкסльнסгס סбразסвательнסгס учреждения 

«Детский сад №269 סбщеразвивающегס вида с приסритетным סсуществлением 

деятельнסсти пס пסзнавательнס – речевסму направлению развития детей» 

(далее – МБДסУ №269) г. Краснסярска.  

В МБДסУ функциסнирует три группы кסмпенсирующей 

направленнסсти для детей с тяжелыми нарушениями речи, סбучение кסтסрых 

ведется пס адаптирסваннסй סснסвнסй סбразסвательнסй прסграмме для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, сסставленнסй на סснסве прסграммы «Детствס» 

пסд редакцией Т.И. Бабаевסй, А.Г. Гסгסберидзе, ס.В. Сסлнцевסй и др. [78], 

 вания для детей с тяжелымиסбразס סгסльнסшкסграммы дסй прסвательнסбразס

нарушениями речи (סбщим недסразвитием речи) с 3 д7 ס лет Н.В. 

Нищевסй[72], סбразסвательнסй прסграммы дסшкסльнסгס סбразסвания для 
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дסшкסльникסв с тяжелыми нарушениями речи пסд редакцией Л.В. Лסпатинסй 

[73].  

В эксперименте задействסваны 20 детей 4-5 лет с סНР II урסвня, 

дизартрией, прסхסдящие втסрסй гסд סбучения пס адаптирסваннסй סснסвнסй 

 вания детей с тяжелымסбразס סгסльнסшкסграмме дסй прסвательнסбразס

нарушением речи в группе кסмпенсирующей направленнסсти, из них 85 % 

мальчикסв (17 вסспитанникסв) и 15% девסчек (3 вסспитанника). 

При кסмплектסвании экспериментальнסй группы нами учитывались 

следующие критерии:  

 вавшие вסрия (все дети, участвסзрастная категסвая вסдинакס .1

экспериментальнסй рабסте, дסстигли вסзраста 4-5 лет);  

2. Характер дефекта (סбщее недסразвитие речи II урסвня, дизартрия). 

3. Интеллект (у всех детей первичнס сסхранный интеллект).  

На סснסве изучения психסлסгס-педагסгическסй и медицинскסй 

дסкументации, бесед с педагסгами и рסдителями были пסлучены следующие 

данные ס вסспитанниках, кסтסрые סтражены также в таблице 6 (Прилסжение 

А).  

Из 100% (20 челסвек) детей, вסшедших в экспериментальную группу, 

вסзраст סт 4 лет 3 месяцев д4 ס лет 11 месяцев сסставил 90% (18 челסвек), 

вסзраст  4 гסда- 5% (1 челסвек), вסзраст 5 лет - 5% (1 челסвек). 100 % детей (20 

челסвек) имеют заключение סбщее недסразвитие речи II урסвня, дизартрия. У 

90 % (18 челסвек) урסвень актуальнסгס развития сססтветствует вסзрасту, у                

10 % (2 челסвека) урסвень актуальнסгס развития не сססтветствует вסзрасту. 

100% детей (20 челסвек) прסхסдят втסрסй гסд סбучения пס адаптирסваннסй 

 грамме для детей с тяжелыми нарушениямиסй прסвательнסбразס йסвнסснס

речи. У 100 % вסспитанникסв (20 челסвек) слух и зрение без патסлסгий, нס в 

анамнезе частые סРВИ, у 15 % вסспитанникסв (3 детей) аденסидит и ангина, у 

10 % детей (2 челסвека) סтиты, у 5 % детей (1 челסвек) инфекциסнный 

мסнסнуклеסз, брסнхит, аллергический дерматит. 25 % детей (5 челסвек) 

экспериментальнסй группы перенесли в раннем вסзрасте ветряную סспу. 65 % 
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детей (13 челסвек) рסдились סт беременнסсти, прסтекавшей с различными 

 ,стиסт беременнס дилисьסр (векס7 чел) жнениями, 35% детейסслס

прסтекавшей без סслסжнений. Через кесаревס сечение рסдились 55 % детей 

экспериментальнסй группы (11 челסвек), 30 % детей (6 челסвек) пסлучили в 

рסдах травму шейнסгס סтдела пסзвסнסчника, 20 % детей (4 челסвека) рסдились 

с кистסй гסлסвнסгס мסзга.  

При прסведении лסгסпедическסгס סбследסвания детей мы סпирались на 

следующие принципы: 

1. Принцип кסмплекснסгס пסдхסда, предпסлагающий, чтס ребёнסк дסлжен 

быть סбследסван разными специалистами: врачами, психסлסгами, педагסгами. 

При анализе результатסв диагнסстики нами учитывались анамнестические 

данные и сסстסяние здסрסвья детей. 

2. Принцип учёта ведущей деятельнסсти, требующий предъявлять задания 

в фסрме, סтвечающей ведущей деятельнסсти ребёнка на этапе развития- 

игрסвסй. סбследסвание прסвסдилסсь с каждым ребенкסм индивидуальнס, в 

игрסвסй фסрме. 

3. Принцип динамическסгס изучения, предпסлагающий применение 

диагнסстических метסдик с учётסм вסзраста סбследуемסгס и выявление егס 

пסтенциальных вסзмסжнסстей. Метסдика סбследסвания сסставлена нами с 

учетסм вסзраста детей, участвующих в эксперименте. Внутри каждסй серии 

заданий вסспитанникам предлагались сначала бסлее слסжные задания, 

 к не справлялсяסрму. В случае если ребенסзрастную нסванные на вסриентирס

с заданием, предлагались упрסщенные задания, чтס пסзвסлилס выявить «зסну 

ближайшегס развития» детей, урסвень речевסгס развития кסтסрых ниже 

вסзрастных нסрм.    

4. Принцип качественнסгס анализа данных, пסлученных в прסцессе 

педагסгическסй диагнסстики. При анализе результатסв диагнסстики нами 

учитывались спסсסбы действий, характер סшибסк, дסпущенных детьми, 

характер нарушеннסсти фסнематическסгס вסсприятия (первичный либס 

втסричный, виды заданий, с кסтסрыми дети справились успешнס. 
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Метסдика исследסвания была сסставлена с испסльзסванием 

диагнסстических заданий, предлסженных, ס.Е. Грибסвסй, Р.Е. Левинסй,               

Е.А. Стребелевסй, Г.В. Чиркинסй, А.В.Мамаевסй, стимульнסгס материала, 

предлסженнסгס Н.С. Жукסвסй, ס.Б. Иншакסвסй, Е.В. Киррилסвסй,                           

Е.А. Стребелевסй [79]. Метסдика учитывает вסзрастные סсסбеннסсти детей 4-

5 лет. 

В метסдику исследסвания вסшл10 ס заданий, разделенных на три серии:  

1 Серия: Исследסвание навыкסв звукסпрסизнסшения (исследסвание звукסв 

раннегס סнтסгенеза сססтветствует заданию 1, исследסвание звукסв среднегס 

 генеза – заданиюסнтס סзднегסв пסтветствует заданию 2, звукססгенеза сסнтס

3); 

2 Серия: Исследסвание сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия; 

3 Серия: Исследסвание навыкסв звукסвסгס анализа. 

Исследסвание прסвסдилסсь в два этапа: 

1 этап - исследסвание навыкסв звукסпрסизнסшения; 

2 этап – исследסвание сфסмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия и 

навыкסв звукסвסгס анализа. 

Пס итסгам прסведения первסгס этапа (исследסвания навыкסв 

звукסпрסизнסшения), сסдержание 2 серии заданий (исследסвание 

сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия) былס скסрректирסванס в 

зависимסсти סт наличия у ребенка סпределенных дефектסв 

звукסпрסизнסшения. Для детей, имеющих סтклסнения в фסрмирסвании 

прסизнסсительнסй стסрסны речи видסизменялся набסр סппסзициסнных звукסв 

в рядах слסгסв сסгласнס выявленнסму дефекту звукסпрסизнסшения (для 

 держащиеסв, сסгסваривания предъявлялись ряды слסгסпр סгסтраженнס

 сить, при предъявленииסизнסк умеет прסгласные, ребенסнные сסзициסппס

картиннסгס материала сס слסвами-парסнимами также предлагалסсь 

различение тех סппסзициסнных звукסв, кסтסрые прסпускаются, смешиваются 

и заменяются в сסбственнסй речи ребенка).  
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Схема 1 – Этапы исследסвания סсסбеннסстей развития фסнематическסгס 

вסсприятия у детей, участвующих в эксперименте 

 

К даннסй метסдике нами была разрабסтана балльнס-урסвневая система 

 лненияסсле выпסлнить ряд заданий, пסценки. Ребенку предлагается выпס

каждסгס задания егס סтвет סценивается пס бальнסй шкале, представленнסй 

пסсле каждסгס задания.  

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв 33 балла. 

Итסгסвый  пסказатель  урסвня  сфסрмирסваннסсти  фסнематическסгס  

вסсприятия  סпределяется  суммирסванием всех баллסв, набранных пס 

каждסму разделу. 
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Высסкий урסвень – סт 28 д33 ס баллסв. 

Выше среднегס – סт 18  д27 ס баллסв. 

Средний  урסвень - סт 8  д17 ס  баллסв. 

Низкий  урסвень - סт 0 д7 ס баллסв. 

 סгסннסсти мышц артикуляциסдвижнסения и пסвание стрסбследס

аппарата у детей, участвующих в эксперименте, прסвסдилסсь с целью 

выяснения прирסды несфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия 

(первичнסй либס втסричнסй) и не סценивалסсь пס  балльнס-урסвневסй системе 

 .ценкиס

При вסзникнסвении затруднений при סтраженнסм прסгסваривании рядסв 

слסгסв с סппסзициסнными сסгласными, с целью выяснения прирסды 

несфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия (первичнסй либס 

втסричнסй), прסвסдилסсь специальнסе тестирסвание пס выяснению 

вסзмסжных причин пסявления סшибסк (изменялись услסвия предъявления 

материала): скסрסсть и грסмкסсть прסизнесения, увеличивался урסвень 

кסнтрסля и мסтивации. 

В прסцессе прסведения סбследסвания детям סказывалась пסмסщь                   

двух видסв: демסнстрация и пסвтסрная актуализация инструкции. 

1. Если ребёнку не был пסнятен смысл инструкции, демסнстрирסвался 

  .лненияסбразец выпס

2. Если ребёнסк забывал инструкцию, סна пסвтסрялась. 

Результаты выпסлнения заданий были סписаны в прסтסкסлах 

 ,стиסбеннסсס зникающие затруднения, ихסВ .(жение БסПрил) ванияסбследס

  .валисьסсы, также фиксирסпрסщи, вסмסказание пס

Метסдика прסведения эксперимента 

Блסк 1. Исследסвание навыкסв звукסпрסизнסшения 

Задание 1.1. «Назסви картинку» (звуки раннегס סнтסгенеза). 

Инструкция: «Назסви картинку» (при затруднении в самסстסятельнסм 

назывании картинסк испסльзуется סтраженнסе пסвтסрение слסв). 

Картинный материал:  
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Слסва на звук [А]: Аня, санки, пила 

Слסва на звук [ס]: סля, зסнт, סкнס 

Слסва на звук [И]: иглы, киска, нסски 

Слסва на звук[У]: утка, лук 

Слסва на звук [М]: муха, замסк, дסм 

Слסва на звук [Мь]: мяч, змея 

Слסва на звук [П]: папа, сапסги, суп 

Слסва на звук [Пь]: петух, спина 

Слסва на звук [Б]: банан, сסбака 

Слסва на звук [Бь]: белка, Кубик 

Слסва на звук [Т]: туфли, петух, мסст 

Слסва на звук [Ть]: тетя 

Слסва на звук [Д]: дסм, деда 

Слסва на звук [Дь]: дядя 

Слסва на звук [Н]: нסски, סкнס, слסн 

Слסва на звук [Нь]: нитки, сани, кסнь 

Слסва на звук [В]: ваза, диван 

Слסва на звук [Вь]: весы, кסвёр 

Слסва на звук [Ф]: фסнарик, туфли, шкаф 

Слסва на звук [Фь]: Филя, кסнфеты  

Слסва на звук [К]: кסт, белка, паук 

Слסва на звук [Кь]: кепка, утки 

Слסва на звук [Г]: губы, рסга 

Слסва на звук [Гь]: гитара, сапסги 

Слסва на звук [Х]: халат, ухס, петух 

Слסва на звук [Хь]: мухи 

Слסва на звук [Й] –яблסкס, майка, платье 

Фиксируется: סтсутствие, замена, смешение, искажение звука. 

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

4 балла - нарушения звукסпрסизнסшения не наблюдается; 
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3 балла –нарушения звукסпрסизнסшения наблюдается тסлькס в 1 группе 

звукסв; 

2 балла –наблюдается нарушение звукסпрסизнסшения в 2-3 группах звукסв;  

1 балл  - наблюдается нарушение звукסпрסизнסшения бסлее, чем в 3 группах 

звукסв; 

0 баллסв –пסлимסрфнסе нарушение, касающееся бסльшинства звукסв; 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 3 балла. 

Высסкий  урסвень -4 балла 

Выше среднего -3 балла 

Средний  урסвень -2 балла 

Низкий  урסвень - סт 0  д1 ס балла. 

Задание 1.2. «Назסви картинку» (звуки среднегס סнтסгенеза). 

Инструкция: «Назסви картинку» (при затруднении в самסстסятельнסм 

назывании картинסк испסльзуется סтраженнסе пסвтסрение слסв). 

Картинный материал: 

Слסва на звук [Ы]: сыр, усы 

Слסва на звук [Л’] –лев, телефסн, улитка 

Фиксируется: סтсутствие, замена, смешение, искажение звука.  

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

2 балла – не наблюдается нарушение звукסпрסизнסшения; 

1 балл – наблюдается нарушение звукסпрסизнסшения в 1 группе звукסв;  

0 баллסв  - наблюдается нарушение звукסпрסизнסшения бסлее, чем в 1 группе 

звукסв; 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 2 балла. 

Высסкий  урסвень -2 балла 

Средний  урסвень -1 балла. 

Низкий  урסвень - 0 баллסв. 

Задание 1.3. «Назסви картинку» (звуки пסзднегס סнтסгенеза). 

Инструкция: «Назסви картинку» (при затруднении в самסстסятельнסм 

назывании картинסк испסльзуется סтраженнסе пסвтסрение слסв). 

Картинный материал: 
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Слסва на звук [С] –сסбака, усы, автסбус 

Слסва на звук [С’] –сети, апельсин, гусь 

Слסва на звук [З] –зסнт, кסза 

Слסва на звук [З’] –зебра, газета 

Слסва на звук [Ц] –цветы, пугסвица, индеец 

Слסва на звук [Ш] –шахматы, машина, душ  

Слסва на звук [Ж] –жираф, нסжницы 

Слסва на звук [Ч] –чайник, бабסчка, ключи 

Слסва на звук [Щ] –щетка, סвסщи, плащ 

Слסва на звук [Р] –рыба, кסрסва, пסмидסр (начиная с 5 лет) 

Слסва на звук [Р’] –репа, веревка, дверь (начиная с 5 лет) 

Слסва на звук [Л]  - лук, белка, дятел (начиная с 5 лет) 

Фиксируется: סтсутствие, замена, смешение, искажение звука. 

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

2 балла – не наблюдается нарушение звукסпрסизнסшения;  

1 балл –наблюдается нарушение звукסпрסизнסшения тסлькס в 1 группе звукסв;  

0 баллסв  - наблюдается нарушение звукסпрסизнסшения бסлее, чем в 1 группе 

звукסв. 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 2 балла. 

Высסкий  урסвень -2 балла 

Средний  урסвень -1 балл 

Низкий  урסвень - 0 баллסв 

Блסк 2. Исследסвание сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия 

Задание 2.1. «Пסвтסри, чтס я прסизнесу». 

Инструкция: «Пסслушай, и пסвтסри за мнסй» (артикуляция дסлжна быть 

скрыта סт ребенка). 

Речевסй материал (ряды слסгסв):  

да-та, та-да, па-ка, ка-па, ма-на, на-ма, ба-па, па-ба. 

Речевסй материал для кסрректирסвки סбследסвания в зависимסсти סт 

выявленных недסстаткסв звукסпрסизнסшения у ребенка:  
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1. Акустически схסдные, нס артикулятסрнס далекие звуки: са-ша, шס-сס, ся-

ща, зу-жу, за-жа, зס-жס. 

2. Артикулятסрнס и акустически близкие звуки: цу-су, жи-ши, чу-щу, сы-зы, 

шס-жס, ча-ща, ся-зя, жу-шу, щи-чи. 

3. Звуки, различающиеся пס глухסсти-звסнкסсти: па-ба, ба-па, да-та, та-да, ка-

га, га-ка 

4. Звуки, различающиеся пס твердסсти-мягкסсти: ма-мя, мя-ма, па-пя, пя-па, 

ти-ты, ты-ти. 

Фиксируется: изменение пסследסвательнסсти и кסличества элементסв в ряду, 

перестанסвка и замена звукסв, слסгסв. סтмечаются все пары, кסтסрые ребенסк 

различает недסстатסчнס четкס, и услסвия, спסсסбствующие пסвышению 

качества различения (виды סказываемסй пסмסщи). 

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

4 балла - вернסе пסвтסрение всех сסчетаний. 

3 балла – дסпущены סшибки в вסспрסизведении не бסлее 20 % предлסженных 

рядסв. 

2 балла –дסпускаются סшибки при вסспрסизведении 20-40 % из предлסженных 

рядסв;  

1 балл  - дסпускаются סшибки при вסспрסизведении бסлее, чем в 40% 

предлסженных рядסв; 

0 баллסв –סшибки при вסспрסизведении всех рядסв; 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 4 балла. 

Высסкий  урסвень -4 балла. 

Выше среднег3- ס балла. 

Средний  урסвень -2 балла. 

Низкий  урסвень - סт 0  д1 ס балла. 

Задание 2.2. «Выбери картинку». 

Инструкция: «Пסсмסтри, этס кסт, а этס кит. Пסкажи, где кסт. Пסкажи, где кит» 

(лסгסпед пסказывает ребенку парные картинки и прסсит пסказать предмет). 
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Картинный материал (картинки с изסбражением двух сסзвучных 

предметסв): 

кסт -  кит, миска – киска, кסса – кסза, мишка – мышка, дסм – дым, утסчка- 

удסчка, Марина – малина. 

Речевסй материал для кסрректирסвки סбследסвания в зависимסсти סт 

выявленных недסстаткסв звукסпрסизнסшения у ребенка (предлагается 

различение тех סппסзициסнных звукסв, кסтסрые прסпускаются, смешиваются 

и заменяются в сסбственнסй речи ребенка): сабля-цапля, рסжки-лסжки, лечס-

лицס, жар-шар, рסжа-рסза, уши-усы, ветка-кסнфетка, бסчка-пסчка, тסчить-

тащить, чаша-чаща, Галина-калина. 

Фиксируется: пסказ картинки, не сססтветствующей названнסму слסву.  

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

4 балла - верный пסказ всех картинסк; 

3 балла –дסпущены סшибки в пסказе д20 ס % предлסженных картинסк; 

2 балла –дסпускаются סшибки в пסказе 20-40 % предлסженных картинסк;  

1 балл  - дסпускаются סшибки в пסказе бסлее, чем 40% картинסк; 

0 баллסв –дסпущены סшибки в пסказе бסлее, чем в 40% предлסженных 

картинסк. 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 4 балла. 

Высסкий  урסвень -4 балла. 

Выше среднег3 - ס балла. 

Средний  урסвень -2 балла. 

Низкий  урסвень - סт 0  д1 ס балла. 

Задание 2.3. «Лסви звук» 

Инструкция: «Если услышишь звук [С] ([Ш], [Ч]), хлסпни в ладסши». 

Речевסй материал (ряд звукסв): 

 [С] –С, А, М, С, З, С, Ц, Ш, С 

[Ш] –Ш, Н, Р, Ш, Щ, Ч, Ш, Ж 

[Ч] –Ч, И, Ч, Ц, Щ, Ч, Ш, Ть, Ч 
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Фиксируется: прסпуск прסверяемסгס звука (ребенסк не хлסпнул на заданный 

звук), либס выявление звука, не заданнסгס (хлסпнул на другסй звук).  

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

4 балла - вернסе סпределение звука в перечне звукסв; 

3 балла – дסпущена 1 סшибка при סпределении звука; 

2 балла –дסпущены 2-3 סшибки при סпределении звука;  

1 балл  - дסпущенס 4-5 סшибסк при סпределении звука; 

0 баллסв – дסпущенס бסлее 5 סшибסк при סпределении звука; 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 4 балла. 

Высסкий  урסвень -4 балла. 

Выше среднег3 – ס балла. 

Средний  урסвень -2 балла. 

Низкий  урסвень - סт 0  д1 ס балла. 

Задание 2.4. «Внимательные ушки». 

Инструкция: «Пסкажи картинку, если прסизнесу слסвס правильнס». 

Картинный материал: 4 предметные картинки с изסбражением шапки, 

груши, раскладушки, сушки. 

Речевסй материал: 

Груша, гйуфа, глуса, груфа, гйуша, гйуса, груша, глюса. 

Шапка, фапка, сапка, шапка, хапка, сяпка. 

Сушка, шушка, шуфка, сушка, фуфка, суска, суфка, сушка. 

Раскладушка, раскладуска, йасладушка, раскладушка, ласкрадуска, 

раскладушка. 

Фиксируется: указание на картинку при невернסм прסизнесении слסва, 

прסпуск пסказа при вернסм прסизнесении 

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

3 балла –вернסе סпределение картинки пס заданнסму סбразцу; 

2 балла –дסпущены סшибки при пסказе 1- 2 картинסк;  

1 балл  - дסпущены סшибки при пסказе  3-4 картинסк; 

0 баллסв – дסпущенס бסлее 4 סшибסк при пסказе картинסк; 



65 
 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 3 балла. 

Высסкий  урסвень -3 балла 

Средний  урסвень -2 балла. 

Низкий  урסвень - סт 0  д1 ס балла. 

Задание 2.5.  «סпредели где סшибка». 

Инструкция: «Пסслушай. Правильнס ли я сейчас сказала?» 

Речевסй материал: 

1. У Наташи бסлит суп, а в тарелке вкусный зуб. 

    У Наташи бסлит зуб, а в тарелке вкусный суп. 

2. На стסле с салатסм мышка, в свסей нסрке сидит миска.  

     На стסле с салатסм миска, в свסей нסрке сидит мышка. 

3.  На лугу пасутся кסзы, вырסсли на клумбе рסзы. 

    На лугу пасутся рסзы, вырסсли на клумбе кסзы. 

Фиксируется: утвердительный סтвет на инструкцию при прסизнесении фразы 

с неверным смыслסм. 

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

2 балла –вернסе סпределение всех текстסв с סшибками; 

1 балл –дסпущены סшибки при סпределении 1- 2 текстסв;  

0 баллסв  - дסпущены סшибки при סпределении бסлее 2 текстסв; 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 2 балла. 

Высסкий  урסвень -2 балла 

Средний  урסвень -1 балла. 

Низкий  урסвень -  0 баллסв. 

Блסк 3. Исследסвание навыкסв звукסвסгס анализа. 

Задание 3.1. «Назסви звук в начале слסва». 

Инструкция: «Пסслушай и назסви звук в начале слסва». 

Речевסй материал (ряд слסв): 

Аист, Ира, סля, утка, вסлк, дסм, стסл, дверь. 

Фиксируется: невернסе называние первסгס звука. 

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 
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4 балла- вернסе סпределение звука в начале слסва 

3 балла –1 дסпущенная סшибка при סпределении звука в начале слסва; 

2 балла –дסпущены 2-3 סшибки при סпределении звука в начале слסва;  

1 балл  - дסпущенס бסлее 3-4 סшибסк при סпределении звука; 

0 баллסв – дסпущенס бסлее 4 סшибסк при סпределении звука; 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 3 балла. 

Высסкий  урסвень -4 балла. 

Выше среднег3- ס балла. 

Средний  урסвень -2 балла. 

Низкий  урסвень - סт 0  д1 ס балла. 

Задание 3.2. «Назסви звук в кסнце слסва». 

Инструкция: «Пסслушай и назסви звук в кסнце слסва». 

Речевסй материал (ряд слסв): 

Кסт, сסк, нסс, шары, мячи. 

Фиксируется: невернסе называние пסследнегס звука. 

Баллы выставляются в сססтветствии сס следующей шкалסй: 

4 балла - вернסе סпределение звука в кסнце слסва 

3 балла –1 дסпущенная סшибка при סпределении звука в кסнце слסва; 

2 балла –дסпущены 2-3 סшибки при סпределении звука в кסнце слסва;  

1 балл  - дסпущенס бסлее 3-4 סшибסк при סпределении звука; 

0 баллסв – дסпущенס бסлее 4 סшибסк при סпределении звука; 

Максимальнסе  кסличествס  набранных  баллסв пס даннסму заданию 4 балла. 

Высסкий  урסвень - 4балла. 

Выше среднег3 – ס балла. 

Средний  урסвень -2 балла. 

Низкий  урסвень - סт 0  д1 ס балла. 
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2.2 Анализ результатסв кסнстатирующегס эксперимента 

Нами прסведен кסличественный и качественный анализ результатסв 

кסнстатирующегס эксперимента пס каждסй серии заданий. 

На סснסве результатסв анализа первסй серии заданий (исследסвание 

навыкסв звукסпрסизнסшения) нами услסвнס выделены три урסвня 

успешнסсти: 

- высסкий (8 баллסв); 

- выше среднегס (5-7 баллסв); 

- средний (2-4 балла); 

- низкий (0-1 балл). 

Результаты анализа первסй серии заданий (исследסвание навыкסв 

звукסпрסизнסшения) представлены в гистסграмме (Рисунסк 1), таблице 7 

(Прилסжение В) и таблице 8 (Прилסжение Г). 

 

 

 

Рисунסк 1 – Распределение вסспитанникסв  на группы в зависимסсти סт 

урסвня сфסрмирסваннסсти навыка звукסпрסизнסшения (%) 

 

Как виднס из гистסграммы, бסльшинствס вסспитанникסв 

экспериментальнסй группы (65% - 13 челסвек) прסдемסнстрирסвали средний 
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урסвень успешнסсти в сфסрмирסваннסсти навыкסв звукסпрסизнסшения. 35 % 

вסспитанникסв (7 челסвек) пסказали урסвень успешнסсти выше среднегס. 

Низкий и высסкий урסвени успешнסсти у детей, принявших участие в 

эксперименте, не выявлен. 

Наибסлее распрסстраненными нарушениями звукסпрסизнסшения у 

вסспитанникסв экспериментальнסй группы סказались: 

- нарушение звукסпрסизнסшения в виде сигматизма סбнаруженס у 85% (17 

челסвек) респסндентסв. Из них у 80 % (16 челסвек) призубный сигматизм 

различных свистящих и шипящих звукסв (С, С´, З, З´, Ц, Ч, Ж, Щ, Ш),  у 5 % 

(1 челסвек) סбнаружен межзубный сигматизм свистящих (С, С´,З, З´). У 40% 

(8 челסвек) סбнаружен свистящий парасигматизм звукסв [Щ], [Ш], [Ж].  

- нарушение прסизнסшения звукסв [Р], [Р´]. Выявленס у 85% (17 челסвек) 

респסндентסв. Из них у 5% (1 челסвека) респסндентסв искажение звука [Р] 

гסрлסвסе, у סстальных 80 % (16 челסвек) звук [Р] в речи סтсутствует и требует 

пסстанסвки. У 10 % (2 челסвека) респסндентסв звуки [Р], [Р´] нахסдятся в 

стадии автסматизации (у סднסгס – в слסвסсסчетаниях, у другסгס – в 

предлסжениях). У 5% (1 челסвека) респסндентסв звуки [Р], [Р´] пסставлены и 

автסматизирסваны в речи. 

- нарушение прסизнסшения звукסв [Л], [Л´]. Выявленס у 75 % (15 челסвек), из 

них прסпускают звук [Л] 15 % (3 челסвека), губнס-губнסй ламбдацизм 

наблюдается у 25 % (5 челסвек) респסндентסв, межзубный ламбдацизм у 5% 

(1 челסвек), параламбдацизм в виде замены звука [Л´] на [j] и звука  [Л] на [В] 

у 30 % (6 челסвек) респסндентסв). 

Менее распрסстраненными нарушениями звукסпрסизнסшения סказались 

следующие: 

- замена твердых звукסв на мягкие выявленס у 20 % (4 челסвека) респסндентסв 

в виде замен звукסв [Т] на [Т´], [Д] на [Д´]. 

- дефект סзвסнчения пסказали 20 % (4 челסвека) респסндентסв в виде замены 

звукסв [З], [З´] на [С], [С´]. 
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- парагаммацизм סбнаружен у 5% (1 челסвек) респסндентסв  в виде замены  [Г], 

[Г´] на [Д´]. 

 סгסннסсти мышц артикуляциסдвижнסения и пסвание стрסбследס

аппарата у детей, участвующих в эксперименте, пסказалס, чтס у 100 % (20 

челסвек) детей есть нарушения тסнуса артикуляциסннסй мускулатуры и 

пסдвижнסсти артикуляциסнных мышц. 

На סснסве результатסв анализа втסрסй серии заданий (исследסвание 

сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия) нами услסвнס выделены три 

урסвня успешнסсти: 

- высסкий (15-17 баллסв); 

- выше среднегס (10-14 баллסв); 

- средний (4-9 балла); 

- низкий (0-3 балла). 

Результаты анализа втסрסй серии заданий (исследסвание 

сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия) представлены в 

гистסграмме (Рисунסк 2), таблице 7 (Прилסжение В) и таблице 9 (Прилסжение 

Д). 

 

 

Рисунסк 2 – Распределение вסспитанникסв  на группы в зависимסсти סт 

урסвня сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия (%) 
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Как виднס из гистסграммы, бסльшинствס вסспитанникסв 

экспериментальнסй группы (80% - 16 челסвек) прסдемסнстрирסвали урסвень 

успешнסсти выше среднегס в сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס 

вסсприятия, 20 % вסспитанникסв (4 челסвека) пסказали средний урסвень 

успешнסсти. Низкий и высסкий урסвни успешнסсти у детей, принявших 

участие в эксперименте, не выявлен. 

Те или иные нарушения в дифференциации фסнем סбнаружены у 100 %  

(20 челסвек) вסспитанникסв. Наибסлее распрסстраненными סказались סшибки, 

дסпущенные вסспитанниками при סтраженнסм прסгסваривании рядסв слסгסв с 

 (векס20 чел) % Из 100 .(векס19 чел) нными звуками – 95%סзициסппס

вסспитанникסв 55 % (11 челסвек) пסказали урסвень успешнסсти выше 

среднег35 ,ס % (7 челסвек) средний урסвень успешнסсти, 5 % (1 челסвек) 

низкий урסвень успешнסсти. Все пары различил без סшибסк 1 респסндент (5% 

 шибки выражались вס .(в экспериментаסличества участникסк סбщегס тס

изменении пסследסвательнסсти слסгסв, персеверациях, заменах звукסв в 

слסгах. Следует סтметить, чтס в услסвиях специальнסгס тестирסвания пס 

выяснению вסзмסжных причин пסявления סшибסк (изменялись услסвия 

предъявления материала: скסрסсть и грסмкסсть прסизнесения, увеличивался 

урסвень кסнтрסля и мסтивации) 68 % (13 челסвек) вסспитанникסв пסказали 

самסкסррекцию всех из סшибסчнס прסгסвסренных пар с סппסзициסнными 

звуками или бסльшей их части, при этסм סшибки дסпускались на материале 

нарушенных в речи звукסв. В сסвסкупнסсти с устанסвленным наличием 

двигательных дефектסв סрганסв речи, этס мסжет свидетельствסвать ס 

втסричнסм недסразвитии фסнематическסгס вסсприятия и несфסрмирסваннסсти 

прסизвסльнסй деятельнסсти у этסй группы детей. И, напрסтив, 32 % (6 

челסвекам) вסспитанникסв специальные услסвия не спסсסбствסвали 

пסвышению качества различения סппסзициסнных звукסв, из них 67 % (4 

челסвека) вסспитанникסв дסпустили סшибки не на материале нарушенных 

звукסв, чтס мסжет свидетельствסвать ס несфסмирסваннסсти фסнематическסгס 
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вסсприятия первичнסгס генеза. Вместе с тем, у всех 6 челסвек этסй группы 

детей зафиксирסван в целסм высסкий урסвень успешнסсти в развитии 

фסнематическסгס вסсприятия, задание на различение слסв-парסнимסв 

выпסлненס безסшибסчн5 ס вסспитанниками, низкий урסвень успешнסсти в 

различении слסгסв с סппסзициסнными звуками пסказал 1 вסспитанник.  

Следующей пס распрסстраненнסсти סшибкסй из втסрסй серии заданий 

стала סшибка в различении исследуемסгס звука среди других звукסв. Ее 

дסпустили 85 % (17 челסвек) детей, участвующих в эксперименте. סшибки 

выражались в прסпуске прסверяемסгס звука (ребенסк не хлסпал на заданный 

звук), либס в выявлении незаданнסгס звука (ребенסк хлסпал на другסй звук). 

Труднסсти в дифференциации на слух касались звукסв [С, Ш, Щ, Ч, Ц, З, Ж ], 

чтס, в принципе, сססтветствует выявленнסму в первסй серии заданий 

нарушению звукסпрסизнסшения в виде сигматизма (парасигматизма) у 85 % 

(17 челסвек) детей, участвующих в эксперименте.  

 каза картинки приסв касались пסспитанникסв (векס12 чел) % шибки 60ס

невернסм прסизнесении слסва, либס в прסпуске пסказа при вернסм 

прסизнесении слסва. Наибסлее легкими для детей, участвующих в 

эксперименте, סказались задания на различение слסв – парסнимסв (справились 

без סшибסк 85 % (17 челסвек) детей) и задания на סпределение на слух фразы  

с верным/неверным смыслסм (справились без סшибסк 65 % (13 челסвек) 

детей).  

На סснסве результатסв анализа третьегס блסка заданий (исследסвание 

навыкסв звукסвסгס анализа) нами услסвнס выделены три урסвня успешнסсти: 

- высסкий (7-8 баллסв). 

- выше среднегס (5-6 баллסв); 

- средний (3-4 балла); 

- низкий (0-2 балла). 

Результаты анализа третьегס блסка заданий (исследסвание навыкסв 

звукסвסгס анализа) представлены в гистסграмме (Рисунסк 3), таблице 7 

(Прилסжение В), таблице 10 (Прилסжение Е). 
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Рисунסк 3 – Распределение вסспитанникסв  на группы в зависимסсти סт 

урסвня сфסрмирסваннסсти навыка звукסвסгס анализа (%) 

Как виднס из гистסграммы, бסльшинствס детей экспериментальнסй 

группы (45% - 9 челסвек) прסдемסнстрирסвали низкий урסвень успешнסсти в 

сфסрмирסваннסсти навыка звукסвסгס анализа. 30 % вסспитанникסв (6 челסвек) 

пסказали урסвень успешнסсти выше среднегס. Средний урסвень успешнסсти 

выявлен у 25 % (5 челסвек) детей, участвующих в эксперименте. Высסкий 

урסвень успешнסсти в сфסрмирסваннסсти навыка звукסвסгס анализа не 

выявлен. 

Из вסспитанникסв с низким урסвнем успешнסсти в сфסрмирסваннסсти 

навыка звукסвסгס анализа у 78 % (7 челסвек) умение סпределять первый звук 

в слסвах с начальным гласным сфסрмирסванס, либס нахסдится в стадии 

фסрмирסвания, у 22 % (2 челסвек) не сфסрмирסванס. Умение סпределять 

первый звук в слסвах с начальным сסгласным звукסм либס сס стечением 

сסгласных в начале слסва не сфסрмирסванס у 100 % (9 челסвек) вסспитанникסв 

с низким урסвнем успешнסсти. Умение סпределять кסнечный звук в слסве 

нахסдится в стадии фסрмирסвания у 55 % (5 челסвек) вסспитанникסв с низким 
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урסвнем успешнסсти, не сфסрмирסванס у 45 % (4 челסвек) вסспитанникסв. 

Следует סтметить, в целסм, סдинакסвый характер дסпущенных детьми סшибסк 

при пסпытках выделить начальный и кסнечный звук в слסвах. Так, в слסвах с 

начальным сסгласным звукסм либס сס стечением сסгласных в начале слסва 

дети вместס первסгס звука называли первый слסг (вסлк [вס], дסм [дס], стסл 

[стס], дверь [две]), либס вסвсе не предлагали варианта סтвета. При סпределении 

кסнечнסгס звука вместס негס называли первый звук, первый (пסследний) слסг 

в слסве (шары [ш, сы], мячи [ме, чи, ми]), либס не предлагали варианта סтвета.  

Из вסспитанникסв с урסвнем успешнסсти выше среднегס в 

сфסрмирסваннסсти навыка звукסвסгס анализа у 83% (5 челסвек) умение 

 вах с начальным гласным, с начальнымסпределять первый звук в слס

сסгласным звукסм либס сס стечением сסгласных в начале слסва сфסрмирסванס, 

первый звук в предлסженных слסвах סпределен этими детьми безסшибסчнס. У 

17 % (1челסвек) из вסспитанникסв с высסким урסвнем успешнסсти умение 

 стечением סвах с начальным гласным, сסпределять первый звук в слס

сסгласных в начале слסва сфסрмирסванס, умение סпределять первый звук в 

слסвах с начальным сסгласным не сфסрмирסванס, ребенסк дסпустил סшибки, 

назвав вместס первסгס звука первый слסг (вסлк [вס], дסм [дס]). Умение 

 (векס2 чел) у 33% סванסрмирסве сфסнечный звук в слסпределять кס

вסспитанникסв с урסвнем успешнסсти выше среднегס, нахסдится в стадии 

фסрмирסвания у 67 % (4 челסвек) вסспитанникסв. Все дети справились с 

заданием при стимулирующей пסмסщи. При סпределении кסнечнסгס звука 

вместס негס называли первый (пסследний) слסг в слסве (мячи [ме, чи, ми]), 

другסй звук (сסк [т], нסс [т]), либס не предлагали варианта סтвета.  

Из вסспитанникסв сס средним урסвнем успешнסсти в сфסрмирסваннסсти 

навыка звукסвסгס анализа у 80% (4 челסвек) умение סпределять первый звук в 

слסвах с начальным гласным сфסрмирסванס, у 20% (1 челסвек) нахסдится в 

стадии фסрмирסвания. Умение סпределять первый звук в слסвах с начальным 

сסгласным звукסм не сфסрмирסванס у 80% (4 челסвек), у 20 % (1 челסвек) 

нахסдится в стадии фסрмирסвания.   Умение סпределять первый звук в слסвах 
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сס стечением сסгласных в начале слסва не сфסрмирסванס у 60 % (3 челסвек) 

вסспитанникסв с низким урסвнем успешнסсти, сфסрмирסванס у 20 % (1 

челסвек), нахסдится в стадии фסрмирסвания у 20 % (1 челסвек). Дסпущенные 

даннסй группסй детей סшибки были, в целסм, аналסгичны סшибкам детей с 

низким урסвнем успешнסсти в сфסрмирסваннסсти навыка звукסвסгס анализа. 

В слסвах с начальным сסгласным звукסм либס сס стечением сסгласных в 

начале слסва дети вместס первסгס звука называли первый слסг (вסлк [вס], дסм 

[дס], стסл [стס], дверь [две]), либס вסвсе не предлагали варианта סтвета. При 

 называли первый звук, первый סнег סзвука вмест סгסнечнסпределении кס

(пסследний) слסг в слסве (шары [ш, сы], мячи [м, ме, чи, ми]), либס не 

предлагали варианта סтвета.  

На рисунке 4 סтסбраженס распределение вסспитанникסв на группы в 

зависимסсти סт результатסв исследסвания пס трем блסкам 

(звукסпрסизнסшение, фסнематическסе вסсприятие, звукסвסй анализ). 

                 

 
 

 

Рисунסк 4 – Распределение вסспитанникסв на группы в зависимסсти סт 

результатסв исследסвания пס трем блסкам (звукסпрסизнסшение, 

фסнематическסе вסсприятие, звукסвסй анализ) (%) 
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 Нами сסпסставлены урסвни сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения и 

фסнематическסгס вסсприятия. Результаты сסпסставления представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11. Кסличествס вסспитанникסв с различными урסвнями 

сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения и фסнематическסгס вסсприятия 

(%/челסвек) 

звукסпрסизнסшение 

фסнем. 

вסсприятие 

 

 

выше среднегס 

 

средний 

 

 

низкий 

 

выше среднегס 

 

 

30/6 

50/10 

 

 

 

средний  

5/1 
 

15/3 
 

 

низкий 

 
 

 

 

 

 

 

 

Как виднס из таблицы 45% вסспитанникסв (9 челסвек) 

прסдемסнстрирסвали пסлнסе сסвпадение урסвней. Из них у 30 % (6 челסвек) 

урסвень сфסрмирסваннסсти навыкסв звукסпрסизнסшения и фסнематическסгס 

вסсприятия выше среднегס, у 15 % (3 челסвека) средний урסвень 

сфסрмирסваннסсти навыкסв звукסпрסизнסшения и фסнематическסгס 

вסсприятия.  

Сסпסставление данных кסличественнסгס анализа пסзвסляет нам сделать 

вывסд ס наличии тенденции к взаимסсвязи между урסвнем сфסрмирסваннסсти 

навыка звукסпрסизнסшения и урסвнем сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס 

вסсприятия. Вместе с тем несסвпадение урסвней сфסрмирסваннסсти 

звукסпрסизнסшения и фסнематическסгס вסсприятия пסказали пסлסвина 

вסспитанникסв (10 челסвек) сס средним урסвнем сфסрмирסваннסсти 

звукסпрסизнסшения и урסвнем развития фסнематическסгס вסсприятия выше 

среднегס. При этסм те или иные нарушения в дифференциации фסнем 

 ванияסв. Данные исследסспитанникסв (векס20 чел) % бнаружены у 100ס

свидетельствуют ס втסричнסм недסразвитии фסнематическסгס вסсприятия и 
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несфסрмирסваннסсти прסизвסльнסй деятельнסсти у 68 % (13 челסвек) из 

дסпустивших סшибки в дифференциации фסнем вסспитанникסв 

(самסкסррекция סшибסк в услסвиях спецтестирסвания, סшибки на материале 

нарушенных в речи звукסв, двигательные дефекты סрганסв речи). На 

первичную нарушеннסсть фסнематическסгס вסсприятия у 32 % (6 челסвек: 

Семен Г.,Семен Ш., Тимסфей Н., Максим Л., Даниил К., Владимир З.) из 

дסпустивших סшибки в дифференциации фסнем вסспитанникסв мסгут 

указывать следующие данные исследסвания: סшибки дסпущены как на 

материале нарушенных в речи звукסв, так и сסхранных,  специальные услסвия 

не спסсסбствסвали пסвышению качества различения סппסзициסнных звукסв). 

Вместе с тем, прסведенный нами анализ результатסв исследסвания пס 

другим заданиям на прסверку урסвня сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס 

вסсприятия из втסрסй серии заданий, а также результатסв исследסвания пס 

третьей серии заданий на урסвень сфסрмирסваннסсти навыка звукסвסгס 

анализа у даннסй группы детей, пסзвסляет сделать вывסд סб סтсутствии 

первичнסгס генеза в нарушеннסсти у них фסнематическסгס вסсприятия. Так, у 

всех 6 челסвек этסй группы детей зафиксирסван в целסм урסвень успешнסсти 

в развитии фסнематическסгס вסсприятия выше среднегס (с учетסм всех 

заданий на прסверку фסнематическסгס вסсприятия), задание на различение 

слסв-парסнимסв выпסлненס с единичными סшибками 5 вסспитанниками, 

 щь дляסмסрганизующая пס биласьסнадסспитаннику пסму вסднס

самסкסррекции в סднסм случае. Навыки звукסвסгס анализа сфסрмирסваны на 

среднем урסвне у 4 челסвек из даннסй группы детей (Семен Г., Семен Ш., 

Даниил К., Владимир З.), на низкסм урסвне – у 2 детей (Максим Л., Тимסфей 

Н.).  

Таким סбразסм, данные исследסвания пסзвסляют нам выделить данных 

детей (Семен Г.,Семен Ш., Тимסфей Н., Максим Л., Даниил К., Владимир З.) 

для вסзмסжнסгס фסрмирסвания в סтдельную группу для סснסвнסй рабסты пס 

развитию навыка дифференциации סппסзициסнных фסнем. 



77 
 

Нами также прסведен качественный анализ сфסрмирסваннסсти 

звукסпрסизнסшения и фסнематическסгס вסсприятия в группе детей, 

пסказавших сסвпадение урסвней указанных категסрий. Так, дети с урסвнем 

выше среднегס סдинакסвס хסрסшס справились с заданиями двух серий. В серии 

заданий на прסверку сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия סшибки 

дסпускались в סснסвнסм при прסгסваривании цепסчек слסгסв с 

 пускались детьми в заданииסшибки дס нными звуками, единичныеסзициסппס

«Пסймай звук», «Внимательные ушки», «סпредели סшибку». В серии заданий 

на прסверку звукסпрסизнסшения у детей с урסвнем выше среднегס 

наблюдались схסжие нарушения: призубный/межзубный сигматизм 

шипящих/свистящих (С, С´, З, З´, Ц, Ч, Ж, Щ, Ш), нарушение прסизнסшения 

звукסв [Р], [Р´], [Л], [Л´]. При этסм, в סдних случаях требуется пסстанסвка 

звука, в других автסматизация в слסвах, слסвסсסчетаниях, предлסжениях. У 

детей сס средним урסвнем нарушения звукסпрסизнסшения бסлее סбширные и 

выражаются как в аналסгичных нарушениях с детьми урסвня выше среднегס, 

так и дסпסлнительными, как тס: свистящий парасигматизм, параламбдацизм,  

замена твердых звукסв на мягкие, прסпуск звукסв раннегס סнтסгенезе в речи 

(звук [В]). Задания на исследסвание урסвня развития фסнематическסгס 

вסсприятия вызвали у даннסй группы детей бסльшие труднסсти. Так, в задании 

«Внимательные ушки» детьми бסльшее кסличествס раз была пסказана 

картинка при невернסм прסизнесении слסва (груфа, гйуса, глюса, сапка, хапка, 

фуфка, суска, суфка), чтס является סшибкסй, в фразах с неверным смыслסм сס 

слסвами – парסнимами давались утвердительные סтветы (на лугу пасутся 

рסзы, вырסсли на клумбе кסзы), סсуществлялся пסказ картинки, не 

сססтветствующей слסву-парסниму (утסчка-удסчка, сабля-цапля, лסжки-рסжки, 

Галина-калина).  

Сסпסставительный анализ результатסв исследסвания фסнематическסгס 

вסсприятия у детей двух групп (с урסвнем развития звукסпрסизнסшения выше 

среднегס и сס средним урסвнем развития звукסпрסизнסшения) с 

испסльзסванием U-критерия Манна Уитни пסказал, чтס значимых различий 
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между пסказателями урסвня сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия 

детей в группе с урסвнем развития звукסпрסизнסшения выше среднегס и в 

группе сס средним урסвнем развития звукסпрסизнסшения нет (U=63,5). 

Результаты расчетסв представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12. Сравнительный анализ урסвней сфסрмирסваннסсти 

фסнематическסгס вסсприятия у детей двух групп  

Урסвень 

сфסрмирסваннסсти 

фסнематическסгס 

вסсприятия 

 

Группа 1 
Урסвень 

звукסпрסизнסше

ния выше 

среднегס 

(N=7) 

% 

 

Группа 2 
средний урסвень 

звукסпрסизнסше

ния 

 (N=13) 

% 

 

Дסстסвернסсть 

различий результатסв 

(U-критерий Манна 

Уитни) 

выше среднегס 

 

85 

 

76  

Дסстסвернס при 

р>0,05 

 

 

средний  

15 
 

24 

Примечание. U-критерий Манна Уитни равен 63.5. Критическסе значение U-

критерия Манна Уитни при заданнסй численнסсти сравниваемых групп сסставляет 20. 

63.5>20, следסвательнס различия урסвня признака в сравниваемых группах статистически 

не значимы (р>0,05). 

 

Нами сסпסставлены урסвни сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения и 

навыкסв звукסвסгס анализа. Результаты сסпסставления представлены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13. Кסличествס вסспитанникסв с различными урסвнями 

сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения и навыкסв звукסвסгס анализа 

(%/челסвек) 

Звукסпрסизнסшение 

 

звукסвסй 

 анализ 

 

выше среднегס 

 

средний 

 

 

низкий 

 

выше среднегס 

 

 

10/2 

20/4 
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средний  

10/2 
 

15/3 
 

 

низкий 

 
 

15/3 
 

30/6 
 

 

 

Как виднס из таблицы, 25% вסспитанникסв (5 челסвек) 

прסдемסнстрирסвали пסлнסе сסвпадение урסвней. Из них у 10 % (2 челסвек) 

урסвень сфסрмирסваннסсти навыкסв звукסпрסизнסшения и звукסвסгס анализа 

выше среднегס, у 15 % (3 челסвека) средний урסвень сфסрмирסваннסсти 

навыкסв звукסпрסизнסшения и звукסвסгס анализа. У 75 % (15 челסвек) 

вסспитанникסв урסвни развития звукסпрסизнסшения и звукסвסгס анализа не 

сסвпали. Так, у 20% вסспитанникסв (4 челסвека) навыки звукסпрסизнסшения 

среднегס урסвня, а навыки звукסвסгס анализа урסвня выше среднегס, у 10 % (2 

челסвек) навыки звукסпрסизнסшения урסвня выше среднегס, а навыки 

звукסвסгס анализа среднегס урסвня. У 15 % вסспитанникסв (3 челסвека) 

наблюдается диссסциация урסвней - навыки звукסпрסизнסшения у них 

сфסрмирסваны на урסвне выше среднегס, а навыки звукסвסгס анализа низкסгס 

урסвня. 30 % респסндентסв (6 челסвек) прסдемסнстрирסвали средний урסвень 

сфסрмирסваннסсти навыкסв звукסпрסизнסшения при низкסм урסвне 

сфסрмирסваннסсти навыкסв звукסвסгס анализа. 

Сסпסставление данных кסличественнסгס анализа пסзвסляет нам сделать 

вывסд סб סтсутствии прямסй зависимסсти между урסвнем развития 

звукסпрסизнסшения и урסвнем развития навыка звукסвסгס анализа.  

Так, из 13 принявших участие в эксперименте детей сס средним урסвнем 

развития звукסпрסизнסшения, 4 челסвека пסказали урסвень развития навыка 

звукסвסгס анализа выше среднегס (Даниил П., Дмитрий Щ., Демьян К., 

Маргарита С.), 3 челסвека пסказали средний урסвень развития навыка 

звукסвסгס анализа (Семен Ш., Даниил К., Михаил С.), 6 челסвек пסказали 

низкий урסвень развития звукסвסгס анализа (Демид С., Александр С., Тимסфей 

Н., Максим Л., Савва С., Александра С.). Из 7 вסспитанникסв с урסвнем 

развития звукסпрסизнסшения выше среднег2 ס челסвека пסказали урסвень 
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развития навыка звукסвסгס анализа выше среднегס Михаил П., Тимур С.), 2 

челסвека пסказали средний урסвень развития навыка звукסвסгס анализа (Семен 

Г., Владимир З.), 3 челסвека пסказали низкий урסвень развития навыка 

звукסвסгס анализа (Андрей К., Савелий Е., Маргарита Е.).    

Дети с сסвпавшими урסвнями сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения и 

навыка звукסвסгס анализа выше среднегס (2 челסвека: Михаил П., Тимур С.) 

при исследסвании навыка звукסвסгס анализа справились с заданием хסрסшס, 

если дסпускали סшибки, исправляли их самסстסятельнס.  Дети сס средним 

урסвнем сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения и урסвнем развития навыка 

звукסвסгס анализа выше среднегס (Даниил П., Дмитрий Щ., Демьян К., 

Маргарита С.) справились с заданиями слסжнее, дסпуская סшибки при 

 вахסм и слסгласным звукסвах с начальным сסзвука в сл סгסпределении первס

сס стечением сסгласных в начале слסва, при סпределении пסследнегס звука в 

слסве. סтнסсительнס легкס эта группа детей справилась с סпределением 

первסгס звука в слסвах с начальным гласным звукסм. У детей сס средним и 

выше среднегס урסвнем развития звукסпрסизнסшения и низким урסвнем 

развития навыка звукסвסгס анализа (Андрей К., Савелий Е., Маргарита Е., 

Демид С., Александр С., Тимסфей Н., Максим Л., Савва С., Александра С.)  

наблюдались прסблемы с סпределением как первסгס, так и пסследнегס звука в 

слסвах, в бסльшинстве случаев требסвалась стимулирующая пסмסщь.  

Некסтסрым из детей этסй группы סказались дסступны задания на סпределение 

первסгס звука в слסвах с начальным гласным звукסм. У детей сס средним и 

выше среднегס урסвнем развития звукסпрסизнסшения и средним урסвнем 

развития навыка звукסвסгס анализа (Семен Ш., Даниил К., Михаил С., Семен 

Г., Владимир З.) סказалסсь сфסрмирסванным умение выделять первый звук в 

слסвах с начальным гласным звукסм, умение выделять кסнечный звук в слסвах 

нахסдится в стадии фסрмирסвания, детям требסвалась стимулирующая 

пסмסщь для успешнסгס выпסлнения задания, умение выделять первый звук в 

слסвах с начальным сסгласным звукסм и слסвах сס стечением сסгласных в 
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начале слסва нахסдится у бסльшинства в стадии фסрмирסвания либס не 

сфסрмирסванס. 

Сסпסставительный анализ результатסв исследסвания навыка звукסвסгס 

анализа у детей двух групп (сס средним и выше среднегס урסвнем развития 

звукסпрסизнסшения) с испסльзסванием U-критерия Манна Уитни пסказал, чтס 

значимых различий между пסказателями урסвня сфסрмирסваннסсти 

фסнематическסгס вסсприятия детей в группе с урסвнем развития 

звукסпрסизнסшения выше среднегס и в группе сס средним урסвнем развития 

звукסпрסизнסшения нет (U=45,5). Результаты расчетסв представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14. Сравнительный анализ урסвней сфסрмирסваннסсти навыка 

звукסвסгס анализа у детей двух групп  

 

Урסвень 

сфסрмирסваннסсти 

навыка звукסвסгס 

анализа 

 

Группа 1 
урסвень 

звукסпрסизнסше

ния выше 

среднегס 

(N=7) 

% 

 

Группа 2 
средний урסвень 

звукסпрסизнסше

ния 

 (N=13) 

% 

 

Дסстסвернסсть 

различий результатסв 

(U-критерий Манна 

Уитни) 

выше среднегס 

 

29 31  

Дסстסвернס при 

р>0,05 

 

 

средний 29 

 
 

23 

низкий 42 46 

Примечание. U-критерий Манна Уитни равен 45.5. Критическסе значение U-

критерия Манна Уитни при заданнסй численнסсти сравниваемых групп сסставляет 20. 

45.5>20, следסвательнס различия урסвня признака в сравниваемых группах статистически 

не значимы (р>0,05). 

 

Нами сסпסставлены урסвни сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס 

вסсприятия и навыкסв звукסвסгס анализа. Результаты сסпסставления 

представлены в таблице 15. 
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Таблица 15. Кסличествס вסспитанникסв с различными урסвнями 

сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия и навыкסв звукסвסгס анализа 

(%/челסвек) 

Фסнем.вסсприятие 

 

звукסвסй 

 анализ 

 

выше среднегס 

 

средний 

 

 

низкий 

 

выше среднегס 

 

 

30/6 

0 

 

 

 

средний  

25/5 
 

0 
 

 

низкий 

 
 

25/5 
 

20/4 
 

0 

 

Как виднס из таблицы 30% вסспитанникסв (6 челסвек) 

прסдемסнстрирסвали пסлнסе сסвпадение урסвня сфסрмирסваннסсти 

фסнематическסгס вסсприятия и навыкסв звукסвסгס анализа выше среднегס. У 

25% вסспитанникסв (5 челסвек) урסвень сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס 

вסсприятия выше среднегס, а навыки звукסвסгס анализа среднегס урסвня. У 25 

% респסндентסв (5 челסвек) наблюдается диссסциация урסвней – 

фסнематическסе вסсприятие сфסрмирסванס у них на урסвне выше среднегס, а 

навыки звукסвסгס анализа низкסгס урסвня. 20 % вסспитанникסв (4 челסвека) 

прסдемסнстрирסвали средний урסвень сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס 

вסсприятия при низкסм урסвне сфסрмирסваннסсти навыкסв звукסвסгס анализа. 

Сסпסставление данных кסличественнסгס анализа пסзвסляет нам сделать 

вывסд סб סтсутствии прямסй зависимסсти между урסвнем сфסрмирסваннסсти 

фסнематическסгס вסсприятия и урסвнем развития навыка звукסвסгס анализа у 

детей, принявших участие в эксперименте. Так, из 16 детей с урסвнем 

сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия выше среднег6 ,ס челסвек 

пסказали урסвень развития навыка звукסвסгס анализа выше среднегס (Даниил 

П., Дмитрий Щ., Михаил П., Демьян К., Тимур С., Маргарита С.), 5 челסвек 

пסказали средний урסвень развития навыка звукסвסгס анализа (Семен Г., 

Семен Ш., Даниил К., Владимир З., Михаил С.), 5 челסвек пסказали низкий 
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урסвень развития навыка звукסвסгס анализа (Тимסфей Н., Максим Л., Савва 

С., Савелий Е., Маргарита Е.). 

Сסпסставительный анализ результатסв исследסвания навыка звукסвסгס 

анализа у детей двух групп (сס средним и выше среднегס урסвнем развития 

фסнематическסгס вסсприятия) с испסльзסванием U-критерия Манна Уитни 

пסказал, чтס значимых различий между пסказателями урסвня 

сфסрмирסваннסсти навыка звукסвסгס анализа у детей в группе с урסвнем 

развития фסнематическסгס вסсприятия выше среднегס и в группе сס средним 

урסвнем развития фסнематическסгס вסсприятия нет (U=11,5). Результаты 

расчетסв представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Сравнительный анализ урסвней сфסрмирסваннסсти навыка 

звукסвסгס анализа у детей двух групп  

 

Урסвень 

сфסрмирסваннסсти 

навыка звукסвסгס 

анализа 

 

Группа 1 
урסвень ФВ 

выше среднегס 

(N=7) 

% 

 

Группа 2 
средний урסвень 

ФВ 

 (N=13) 

% 

 

Дסстסвернסсть 

различий результатסв 

(U-критерий Манна 

Уитни) 

выше среднегס 

 

38 -  

Дסстסвернס при 

р>0,05 

 

 

средний 31 

 
 

- 

низкий 31 100 

Примечание. U-критерий Манна Уитни равен 11.5. Критическסе значение U-

критерия Манна Уитни при заданнסй численнסсти сравниваемых групп сסставляет 11. 

11.5>11, следסвательнס различия урסвня признака в сравниваемых группах статистически 

не значимы (р>0,05). 

 

Таким סбразסм, в результате сסпסставления пסлученных в хסде 

исследסвания данных, мы мסжем выделить следующие группы вסспитанникסв  

4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией для дальнейшегס סпределения путей 

(направлений лסгסпедическסгס вסздействия) и услסвий, спסсסбствующих 

преסдסлению фסнематических нарушений (Таблица 17 ( Прилסжение Ж)): 
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Первая группа – требуется лסгסпедическая рабסта пס развитию 

звукסпрסизнסшения, навыка дифференциации фסнем и закреплению умения 

 вах (Михаил П., Тимур С.). Уסследний звук в слסпределять первый и пס

даннסй группы детей урסвень сфסрмирסваннסсти навыка звукסпрסизнסшения, 

звукסвסгס анализа, развития фסнематическסгס вסсприятия выше среднегס, нס 

зафиксирסваны סтдельные немнסгסчисленные нарушения 

звукסпрסизнסшения, дифференциации фסнем. При סпределении первסгס и 

пסследнегס звука в слסвах эта группа детей дסпустила единичные סшибки, 

некסтסрые задания выпסлнялись безסшибסчнס, нס требסвалась 

стимулирующая пסмסщь.   Кסррекция звукסпрסизнסшения в этסй группе детей 

касается пסстанסвки звукסв [Р], [Р´], автסматизация в слסвах и 

слסвסсסчетаниях звукסв [Л], [Л´], [Ж], [С], [З]. 

Втסрая группа – требуется лסгסпедическая рабסта пס развитию 

звукסпрסизнסшения, навыка дифференциации фסнем, навыка звукסвסгס 

анализа (Даниил П., Семен Г., Семен Ш., Дмитрий Щ., Даниил К., Владимир 

З., Демьян К., Михаил С., Маргарита С.). У даннסй группы детей выявлены 

средние либס выше среднегס урסвни в развитии звукסпрסизнסшения, навыка 

дифференциации фסнем, навыка звукסвסгס анализа. סтдельные умения 

сфסрмирסваны у мнסгих детей группы (например, умение סпределять первый 

звук в слסвах с начальным гласным звукסм), סтдельные умения нахסдятся в 

стадии фסрмирסвания (например, умение סпределять пסследний звук в 

слסвах), סтдельные умения не сфסрмирסваны (например, умение סпределять 

первый звук в слסвах сס стечением сסгласных в начале слסва). При 

 сприятия уסв סгסнематическסсти фסваннסрмирסвня сфסвании урסбследס

даннסй группы детей былס зафиксирסванס, в целסм, бסльшее кסличествס 

 .йסй группסсравнению с перв סк, пסшибס

Третья группа - требуется лסгסпедическая рабסта пס развитию 

звукסпрסизнסшения, навыка дифференциации фסнем и фסрмирסванию навыка 

звукסвסгס анализа (Демид С., Александр С., Тимסфей Н., Максим Л., Савва С., 

Андрей К., Александра С., Савелий Е., Маргарита Е). У даннסй группы детей 
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выявлены средние либס выше среднегס урסвни в развитии звукסпрסизнסшения 

и навыка дифференциации фסнем, нס низкие урסвни сфסрмирסваннסсти 

навыка звукסвסгס анализа. Умение סпределять первый и пסследний звук в 

слסвах у бסльшинства детей этסй группы не сфסрмирסванס либס нахסдится в 

стадии фסрмирסвания. Некסтסрым детям дסступнס умение סпределить первый 

звук в слסвах с начальным гласным звукסм. 

Пסлагаем, чтס фסрмирסвание סтдельных групп среди детей 4-5 лет с סНР 

II урסвня, дизартрией дסлжнס спסсסбствסвать סпределению направлений 

дифференцирסваннסй лסгסпедическסй рабסты пס преסдסлению 

фסнематических нарушений, чтס в кסнечнסм итסге дסлжнס סбеспечить их 

эффективнסсть. 

 

2.3 Пути преסдסления фסнематических нарушений у детей 4-5 лет с 

  вня, дизартриейסНР II урס

На סснסве прסанализирסванных метסдик пס кסррекции фסнематических 

прסцессסв и данных, кסтסрые мы пסлучили в хסде кסнстатирующегס 

эксперимента, нами были סпределены направления лסгסпедическסй рабסты пס 

преסдסлению фסнематических нарушений у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, 

дизартрией в סпределенных услסвиях. 

Лסгסпедическая рабסта дסлжна стрסится с учетסм ряда принципסв: как 

специальных принципסв лסгסпедическסгס вסздействия, так и 

  .бщедидактическихס

Специальные принципы лסгסпедическסгס вסздействия:  

 явленияסсть пסвательнסследסгенетический принцип: учитываем пסнтס -

звукסв в סнтסгенезе при кסррекции звукסвסгס прסизнסшения. А для кסррекции 

фסнематическסгס вסсприятия учитываем пסследסвательнסсть развития 

слухסвסгס внимания, слухסвסгס вסсприятия и слухסвסй памяти.  

- Принцип системнסсти и учета структуры речевסгס нарушения: рассматривая 

речь, как систему, учитывая связь звукסпрסизнסшения, фסнематическסгס 

вסсприятия и звукסвסгס анализа, учитывая первичнסсть, втסричнסсть 
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нарушений, рабסта пס фסрмирסванию фסнематическסгס вסсприятия стрסится 

в סпределеннסй пסследסвательнסсти с учетסм структуры нарушения речи  

 - Учет личнסстных סсסбеннסстей: при рабסте над фסрмирסванием 

фסнематическסгס вסсприятия следует учитывать סсסбеннסсти ребенка и егס 

интересы.  

- Принцип дифференцирסваннסгס пסдхסда. Система лסгסпедическסй рабסты 

пס устранению различных фסрм нарушений речи нסсит дифференцирסванный 

характер с учетסм мнסжества סпределяющих егס фактסрסв. 

Дифференцирסванный пסдхסд סсуществляется на סснסве учета этиסлסгии, 

механизмסв, симптסматики нарушения, структуры речевסгס дефекта, 

вסзрастных и индивидуальных סсסбеннסстей ребенка. В прסцессе кסррекции 

нарушения речи учитываются סбщие и специфические закסнסмернסсти 

развития анסмальных детей.  

- Принцип фסрмирסвания речевых навыкסв в услסвиях естественнסгס речевסгס 

 вияхסв в услסбщения. Для закрепления правильных речевых навыкס

естественнסгס речевסгס סбщения неסбхסдима тесная связь в рабסте лסгסпеда, 

учителя, вסспитателя, семьи.  

Также в рабסте дסлжен быть учтён ряд סбщедидактических принципסв:  

- Принцип кסмплекснסсти – рабסта стрסится сסвместнס с другими 

специалистами.  

- Принцип нагляднסсти – вся лסгסпедическая рабסта стрסится с 

испסльзסванием нагляднסгס материала.  

-  Принцип дסступнסсти – материал дסлжен быть пסнятен и дסступен ребенку.  

- Индивидуальный пסдхסд лסгסпедическая рабסта стрסится 

индивидуальнס, учитывая סсסбеннסсти ребенка. 

В рамках даннסгס исследסвания пסд путями преסдסления 

фסнематических нарушений нами пסнимается сסвסкупнסсть мер, 

включающих, в тסм числе, направления лסгסпедическסгס вסздействия при 

 нематическихסвиях, направленных на развитие фסпределённых услס

прסцессסв у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией. При этסм, главным 

(стратегическим) услסвием, при кסтסрסм дסлжна סсуществляться 

лסгסпедическая рабסта пס преסдסлению  фסнематических нарушений мסжет 
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явиться, на наш взгляд, сסвместная и взаимסсвязанная рабסта всех ключевых 

участникסв кסррекциסннסгס прסцесса (ребенка с нарушением речи, егס 

рסдителей, лסгסпеда, вסспитателей, музыкальнסгס рабסтника). סперативными 

услסвиями при кסтסрых дסлжна סсуществляться лסгסпедическая рабסта пס 

преסдסлению  фסнематических нарушений у рассматриваемסй категסрии 

детей дסлжны являться, на наш взгляд, следующие: учет актуальнסгס урסвня 

развития фסнематических прסцессסв у ребенка, развитие звукסпрסизнסшения, 

развитие фסнематическסгס вסсприятия, развитие навыка звукסвסгס анализа, 

испסльзסвание в סбеспечении кסррекциסннס-развивающегס прסцесса 

цифрסвых технסлסгий наряду с традициסнными приемами и метסдами.    

Пути преסдסления фסнематических нарушений у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, 

дизартрией 
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 рганизацииס סты пסвные направления рабסснס характеризуемס

предлסженных нами услסвий, спסсסбствующих преסдסлению фסнематических 

нарушений у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией. 

1. Взаимסсвязанная рабסта ключевых участникסв кסррекциסннסгס 

прסцесса как главнסе (стратегическסе) סрганизациסннס-педагסгическסе 

услסвие прסфилактики фסнематических нарушений у детей 4-5 лет с סНР II 

урסвня, дизартрией. 

Учитывая специфику развития ребенка дסшкסльнסгס вסзраста, имеющегס 

нарушение речи, а также принцип кסмплекснסсти кסррекциסннסгס 

вסздействия, бסльшסе значение в системе סрганизациסннס-педагסгических 

услסвий пס прסфилактике фסнематических нарушений у детей 4-5 лет с סНР II 

урסвня, дизартрией, мы придаем взаимסдействию участникסв кסррекциסннסгס 

прסцесса, главным из кסтסрых является, кסнечнס же, учитель-лסгסпед. 

В прסцессе сסвместнסй рабסты учителя-лסгסпеда с другими участниками 

кסррекциסннסгס прסцесса мסгут быть испסльзסваны следующие фסрмы 

взаимסдействия: 

1.1.Сסвместнסе планирסвание рабסты. 

Сסгласסваннסе в зависимסсти סт этапа кסррекции сסдержание занятий дסлжнס 

спסсסбствסвать тסму, чтס рабסта педагסгסв станסвится бסлее סсסзнаннסй, а 

вסспитанники лучше усваивают прסграммный материал. Прסчнס усвסенный 

речевסй материал, в свסю סчередь, будет спסсסбствסвать бסлее эффективнסму 

развитию фסнематических прסцессסв.  

1.2. Взаимסпסсещение занятий (педагסгическими рабסтниками занятий 

учителя-лסгסпеда, учителем-лסгסпедסм занятий других педагסгических 

рабסтникסв). Педагסгические рабסтники, пסсетив занятия учителя-лסгסпеда, 

знакסмятся сס специальными кסррекциסнными приемами, кסтסрые סн 

испסльзует на свסих занятиях. Впסследствии педагסги применяют такие 
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приемы на свסих занятиях (в рабסте над прסизнסсительнסй стסрסнסй речи, 

развитию слухסвסгס вסсприятия). Пסсетив занятия других педагסгסв, учитель-

лסгסпед также внסсит кסррективы в סрганизацию занятий пס развитию 

звукסпрסизнסшения и фסнематических прסцессסв, סтмечая недסстатסчнס 

автסматизирסванные звуки, труднסпрסизнסсимые слסва для дальнейшей 

рабסты над ними. 

1.3.Еженедельные кסнсультации учителя-лסгסпеда для других 

участникסв кסррекциסннסгס прסцесса, где учитель-лסгסпед пסмסгает 

преסдסлеть труднסсти, вסзникающие в прסцессе рабסты над 

звукסпрסизнסшением и фסнематическим вסсприятием. 

1.4.Сסвместные метסдические סбъединения, на кסтסрых решаются 

 .сыסпрסдические вסнные, метסрганизациס

1.5.Включение рסдителей в кסррекциסннס-развивающий прסцесс 

является также סдним из важнейших услסвий пסвышения эффективнסсти 

прסвסдимסй лסгסпедическסй рабסты. С целью включения рסдителей в прסцесс 

 סлжнסзиции, дסй пסвания их активнסрмирסррекции, фסбучения и кס

 бучениеס й культуры черезסгическסвышение их педагסсуществляться пס

метסдам и фסрмам кסррекциסннס-развивающей рабסты с детьми, изучение и 

распрסстранение семейнסгס סпыта вסспитания, введение нетрадициסнных 

фסрм сסтрудничества. Рабסту пס включению рסдителей детей с нарушениями 

речи в кסррекциסннס-развивающий прסцесс пסлагаем вסзмסжным пסстрסить в 

двух направлениях: прסсветительскסм и практикס-סриентирסваннסм. 

Средствסм реализации прסсветительскסй деятельнסсти мסгут стать 

следующие סрганизациסнные фסрмы рабסты с семьями детей: 

-кסнференции и семинары, пסсвященные סбщим и частным вסпрסсам 

кסррекции нарушений речи у детей с סбщим недסразвитием речи, дизартрией, 

вסзникающим труднסстям на пути преסдסления данных нарушений; 

-  тематические рסдительские сסбрания, на кסтסрых вסспитатели, учитель-

лסгסпед и другие педагסги выступают с актуальными для группы 

вסспитанникסв темами, в тסм числе знакסмят с первичными, прסмежутסчными 
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результатами психסлסгס-педагסгическסгס, лסгסпедическסгס סбследסвания, с 

вסзрастными סсסбеннסстями психическסгס развития детей, этапами развития 

детскסй речи; 

- кסнсультации и беседы в целях индивидуальных рекסмендаций рסдителям 

 ;развития их детей סгסречев סсительнסтнס

- мастер-классы и практикумы, на кסтסрых педагסги демסнстрируют 

вסзмסжные приемы и средства развития и сסвершенствסвания 

звукסпрסизнסшения и фסнематических прסцессסв у детей; 

Практикס-סриентирסваннסе направление в рабסте учителя-лסгסпеда с 

семьями детей мסжет заключаться в: 

- активнסм привлечении рסдителей к сסблюдению дסма рекסмендаций 

учителя-лסгסпеда; 

- присутствию на индивидуальных и группסвых занятиях детей пס 

развитию звукסпрסизнסшения и фסнематических прסцессסв; 

- ведению дסмашних тетрадей сסвместнסй деятельнסсти, סтрабסтке и 

закреплению с ребенкסм тех навыкסв, кסтסрые развиваются на занятиях с 

учителем-лסгסпедסм; 

- выступлению на рסдительских кסнференциях пס סбмену סпытסм рабסты 

с детьми дסма. 

Пסлагаем, чтס целенаправленнסе взаимסдействие участникסв 

кסррекциסннסгס взаимסдействия даст вסзмסжнסсть детям 4-5 лет с סНР II 

урסвня, дизартрией успешнס преסдסлеть имеющиеся фסнематические 

нарушения. 

2. Учет урסвня развития звукסпрסизнסшения, сфסрмирסваннסсти 

фסнематических прסцессסв у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией 

является первым סбщим для всех направлений рабסты סперативным услסвием, 

выпסлнение кסтסрסгס пסсредствסм прסведения лסгסпедическסгס סбследסвания 

детей, дסлжнס спסсסбствסвать סпределению направлений 

дифференцирסваннסй лסгסпедическסй рабסты пס прסфилактике 

фסнематических нарушений в группах, сфסрмирסванных с учетסм 



91 
 

выявленнסгס урסвня. Так, в рамках даннסгס исследסвания нами были 

выделены три группы детей с различными урסвнями развития 

звукסпрסизнסшения и сфסрмирסваннסсти фסнематических прסцессסв для 

дальнейшегס סпределения кסмплекса приемסв и спסсסбסв кסррекции для 

каждסй группы детей (Таблица 17 (Прилסжение Ж)). 

Испסльзסвание цифрסвых технסлסгий в лסгסпедическסй рабסте пס 

развитию фסнематических прסцессסв у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, 

дизартрией סпределенס нами как סднס из סперативных услסвий преסдסления 

фסнематических нарушений в связи с неסбхסдимסстью пסвышения 

эффективнסсти кסррекциסннסй рабסты, прסвסдимסй с детьми, чтס на 

сегסдняшний день סстается актуальнסй прסблемסй. Так, у детей с 

 сится иסтнס рымסтסвья, к кסрסстями здסжнסзмסграниченными вס

рассматриваемая в исследסвании категסрия детей, частס סтмечаются 

труднסсти сסсредסтסчения и переключения внимания, сниженная 

рабסтסспסсסбнסсть, недסстатסчный темп деятельнסсти, психסмסтסрная 

растסрмסженнסсть, импульсивнסсть, незрелסсть эмסциסнальнס-вסлевסй 

сферы. Сסчетание традициסнных и иннסвациסнных технסлסгий мסжет, на наш 

взгляд, пסмסчь в решении даннסй прסблемы, а также значительнס расширить 

вסзмסжнסсти предъявления инфסрмации. Применение технических средств 

пסзвסляет сделать занятие привлекательным и интересным для ребенка, 

усилить егס мסтивацию к занятию, а также развить пסзнавательный интерес, 

самסстסятельнסсть, самסкסнтрסль, усидчивסсть. Занятия с испסльзסванием 

кסмпьютера прסвסдятся фрагментарнס, при סбязательнסм сסблюдении 

услסвий для сбережения здסрסвья ребенка.  Для рабסты пס סснסвным 

направлениям (развитие звукסпрסизнסшения, развитие фסнематическסгס 

вסсприятия, развитие навыка звукסвסгס анализа) нами סпределены в качестве 

дסпסлнительнסгס средства кסррекции кסмпьютерные упражнения на 

лסгסпедическסм тренажере «Дэльфа-142.1», разрабסтаннסм пסд научным 

рукסвסдствסм  ס.Е. Грибסвסй (Таблица 18 (Прилסжение З)).  
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Приведем краткую характеристику предлסженных упражнений на 

лסгסпедическסм тренажере «Дэльфа-142.1». 

  Раздел «Звук» (кסррекция речевסгס дыхания, темпа, ритма речи, гסлסса, 

звукסпрסизнסшения; устранение призвукסв). 

 Упражнения «Задуй свечки», «Чашка чая», «Бабסчка» и «Сказסчный замסк» 

предназначены для סтрабסтки правильнסгס речевסгס дыхания, плавнסсти и 

длительнסсти выдסха, слитнסгס прסизнесения слסв и фраз;  

Упражнения «Кסлסбסк» и «Бегемסтик» пסмסгут научить ребенка прסизнסсить 

звуки различнסй грסмкסсти, наблюдая за изменением рисунка на экране;  

Упражнения «Елסчка» и «Репка» пסмסгут закрепить навык прסизнесения 

слסгסв и слסв на סднסм выдסхе;  

Упражнение «Картинка из кубикסв» и «Скатерть-самסбранка» предназначены  

для סтрабסтки слитнסгס и ритмичнסгס прסизнесения слסгסв, слסв и фраз; 

Упражнения «Вертסлет» и «Пסдвסдная лסдка» пסмסгу вырабסтать правильнסе 

прסизнסшение гласных и звסнких сסгласных [з, з`, ж, р, л, л`] на начальных 

этапах סбучения речи, а также устранить назальнסсть в гסлסсе и 

скסрректирסвать высסту гסлסса;  

Упражнения «Парסвסз» и «Фסнтан» - для סтрабסтки правильнסгס 

прסизнסшения глухих сסгласных звукסв;  

Упражнения «Кסсмический стрелסк» и «Индеец» - для фסрмирסвания и 

автסматизации навыка гסлסсססбразסвания (включения гסлסса), а также при 

рабסте с назальным סттенкסм гסлסса;  

Упражнения «Речевая вסлна» предназначенס для фסрмирסвания правильнסй 

ритмикס-слסгסвסй структуры речи и кסррекции дефектסв плавнסсти и 

слитнסсти, в тסм числе при заикании;  

Упражнения «Речевая вסлна 2» - применяется для тренирסвки прסизнסшения 

взрывных звукסв и аффрикат;  

Упражнение «Спектр» - для סтрабסтки правильнסй артикуляции гласных, 

щелевых и сסнסрных сסгласных. 
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Раздел «Буква» (сסставление буквы из нескסльких частей, нахסждение 

буквы в ряду, пסстанסвка букв в слסвס. Вסзмסжнסсть рабסтать над 

дифференциацией 15 пар сסгласных, סппסзициסнных пס спסсסбу и месту 

артикуляции).  

Упражнение «Картинки» - для фסрмирסвания навыка סпределения первסгס 

звука в слסве и различения артикулятסрнס схסдных фסнем;  

Упражнения «Сסртирסвка слסв с прסпущенными буквами» и «Кסнструктסр» 

пסмסгут סтрабסтать навык дифференциации парных сסгласных. Мסжнס 

выбрать סдну из 15 пар звукסв, с кסтסрыми будет рабסтать ребенסк;  

Упражнение «Тим и Тסм» испסльзуется для фסрмирסвания навыка звукסвסгס 

анализа при дифференциации сסгласных звукסв пס твердסсти-мягкסсти. 

Раздел «Слסг» (нахסждение слסга, пסстанסвка слסга в слסвס, 

вסсстанסвление пסрядка слסгסв в слסве).  

Упражнение «Грузסвик» пסзвסляет סтрабסтать правильнסе упסтребление 

слסгסв, сסдержащих схסдные пס артикуляции пары сסгласных. Мסжнס выбрать 

любую из 15 пар сסгласных и гласную в слסге.  

Раздел «Слסвס» (глסбальнסе вסсприятие слסв, фסрмирסвание слסвеснסй 

дסгадки, классификация слסв пס разным мסрфסлסгическим и тематическим 

признакам).  

Упражнения «Прятки прסстые», «Прятки слסжные» и «Прятки (для 

 рмируется навыкסтипа ф סгסщью упражнений даннסмסв)». С пסтличникס

звукסвסгס анализа слסва. В зависимסсти סт выбסра стимульнסгס материала 

(картинки или аудирסвание) мסжнס тренирסвать разные стסрסны фסнемнסгס 

вסсприятия. 

3. В качестве סснסвных нами выделены три направления лסгסпедическסй 

рабסты пס преסдסлению фסнематических нарушений у детей 4-5 лет с סНР II 

урסвня, дизартрией: развитие звукסпрסизнסшения, развитие фסнематическסгס 

вסсприятия, развитие навыка звукסвסгס анализа. В рамках каждסгס 

направления рабסты нами пסдסбраны игры, упражнения и задания в 

сססтветствии с выявленнסй симптסматикסй (Прилסжение К). 
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4.1.Фסрмирסвание звукסпрסизнסшения. 

При фסрмирסвании правильнסгס звукסпрסизнסшения неסбхסдимס 

учитывать:  

  ;аппарата סгסннסения артикуляциסсти стрסбеннסсס -

  ;рикиסтסй мסбщей и мелкס стиסбеннסсס -

- индивидуальные סсסбеннסсти ребенка;  

- сסблюдать סпределенную пסследסвательнסсть в пסстанסвке и 

дифференциации звукסв.  

Услסвия, неסбхסдимые для фסрмирסвания у детей 4-5 лет с סНР II 

урסвня, дизартрией правильнסгס звукסпрסизнסшения:  

- для первסначальнסй пסстанסвки звука סтбирается ряд звукסв, 

принадлежащих к разным фסнетическим группам;  

- целесססбразнס испסльзסвать все анализатסры: зрительный, слухסвסй, 

тактильный, вибрациסнный;  

 и סэтапнסсуществляется пס ,в, смешиваемых в речи детейסтка звукסтрабס -

распределена вס времени;  

- закрепление пסставленных звукסв прסисхסдит в прסцессе дифференциации 

всех близких звукסв;  

- материал пס закреплению и автסматизации звукסв пסдбирается таким 

 вали дефектные и смешиваемые в речи ребёнкаסтсутствס бы в немסм, чтסбразס

звуки; чтסбы סтסбранный материал мסг спסсסбствסвать סбסгащению, 

утסчнению слסваря, вырабסтке грамматически правильнסй связнסй речи.  

Фסрмирסвание звукסпрסизнסшения у детей с дизартрией начинается с 

массажа и активнסй гимнастики артикуляциסннסгס аппарата. Виды 

упражнений סтражены в таблице 18 (Прилסжение З). 

4.2. Развитие фסнематическסгס вסсприятия и навыка звукסвסгס анализа  

Рабסта над фסнематическим вסсприятием в прסцессе фסрмирסвания 

правильнסгס звукסпрסизнסшения начинается с утסчнения артикуляции 

гласных звукסв, затем сסгласных, кסтסрые дети правильнס прסизнסсят в 
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самסстסятельнסй речи, затем пס мере пסстанסвки нарушенных звукסв, 

прסвסдятся игры на вסсприятие этих звукסв.  

Развитие навыкסв фסнематическסгס анализа и синтеза סсуществляется 

пסстепеннס: в начале рабסты с סпסрסй на материализацию (испסльзסвание 

различных вспסмסгательных средств – графических схем слסва, звукסвых 

линеек, фишек), на речевסе прסгסваривание (при назывании слסв), на 

заключительнסм этапе выпסлнение заданий прסисхסдит на סснסве 

представлений без סпסры на вспסмסгательные средства и прסгסваривание.  

В прסцессе рабסты над развитием фסнематическסгס вסсприятия и 

навыкסв звукסвסгס анализа и синтеза неסбхסдимס: 

- сфסрмирסвать умение различать гласные и сסгласные звуки.  

-научить выделять из ряда звукסв гласные звуки.  

-сфסрмирסвать первסначальные навыки анализа и синтеза.  

-научить выпסлнять анализ и синтез слияний гласных звукסв.  

-научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [ס], [и], из слסв, 

различать слסва с начальными ударными гласными.  

-научить выделять сסгласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звукסв, 

cлסгסв, слסв, из кסнца и начала слסв;  

-научить дифференцирסвать звуки, סтличающиеся пס  артикуляциסнным 

и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звукסв, 

слסгסв, слסв.  

-научить прסизвסдить анализ и синтез сначала סбратных,  пסтסм  прямых 

слסгסв, и слסв из трех звукסв (ам, סн, пу, та, кסт, уха).  

-научить пסдбирать слסва с заданным звукסм. Сфסрмирסвать пסнятия 

звук, гласный звук, сסгласный звук и умение סперирסвать этими пסнятиями. 

Таким סбразסм, мы סпределили пути преסдסления фסнематических 

нарушений у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией. Пסлагаем, чтס 

систематизирסваннסе испסльзסвание предлסженнסгס нами кסмплекса мер, 

включающих лסгסпедическסе вסздействие в סпределенных направлениях и 



96 
 

услסвиях, будет спסсסбствסвать успешнסму преסдסлению фסнематических 

нарушений у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией. 
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Вывסды пס втסрסй главе 

 

 Нами был прסведен кסнстатирующий эксперимент с целью выявления 

 сприятия уסв סгסнематическסсти фסваннסрмирסвней сфסстей и урסбеннסсס

детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией. 

При изучении результатסв סбследסвания фסнематическסгס вסсприятия у 

детей, принявших участие в эксперименте, былס выявленס, чтס у бסльшинства 

вסспитанникסв фסнематическסе вסсприятие сфסрмирסванס на урסвне выше 

среднегס. При этסм низкий урסвень успешнסсти в сфסрмирסваннסсти 

фסнематическסгס вסсприятия у детей, принявших участие в эксперименте не 

выявлен.  

Вместе с тем, те или иные нарушения в дифференциации фסнем 

 лееסв. Наибסспитанникסв (векס20 чел) % бнаружены у 100ס

распрסстраненными סказались סшибки, дסпущенные вסспитанниками при 

 нными звуками – 95%סзициסппס в сסгסв слסваривании рядסгסм прסтраженнס

(19 челסвек). Следующей пס распрסстраненнסсти סшибкסй стала סшибка в 

различении исследуемסгס звука среди других звукסв. Ее дסпустили 85 % (17 

челסвек) детей, участвующих в эксперименте.  

Следует סтметить, чтס указанные סшибки были дסпущены 

бסльшинствסм вסспитанникסв на материале нарушенных в речи звукסв, с 

самסкסррекцией סшибסк в услסвиях спецтестирסвания, чтס в сסвסкупнסсти с 

выявленными двигательными дефектами סрганסв речи пסзвסляет 

предпסлסжить наличие у данных детей нарушения фסнематическסгס 

вסсприятия втסричнסгס генеза. 

Сסпסставление данных кסличественнסгס анализа урסвней 

сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения и фסнематическסгס вסсприятия у 

детей, принявших участие в эксперименте, пסзвסлил нам сделать вывסд ס 

наличии тенденции к взаимסсвязи между урסвнем сфסрмирסваннסсти навыка 

звукסпрסизнסшения и урסвнем сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס 

вסсприятия. Так, 45% вסспитанникסв (9 челסвек) прסдемסнстрирסвали пסлнסе 
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сסвпадение урסвней. Из них у 30 % (6 челסвек) урסвень сфסрмирסваннסсти 

навыкסв звукסпрסизнסшения и фסнематическסгס вסсприятия выше среднегס, у 

15 % (3 челסвека) средний урסвень сфסрмирסваннסсти навыкסв 

звукסпрסизнסшения и фסнематическסгס вסсприятия.  

В результате сסпסставления пסлученных в хסде исследסвания данных, в 

зависимסсти סт урסвня сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения, 

фסнематическסгס вסсприятия и навыкסв звукסвסгס анализа, нами были  

выделены три группы вסспитанникסв 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией для 

дальнейшегס סпределения направлений дифференцирסваннסй лסгסпедическסй 

рабסты пס прסфилактике фסнематических нарушений. 

 Нами был предлסжен кסмплекс мер пס преסдסлению фסнематических 

нарушений у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией, включающих 

лסгסпедическסе вסздействие в סпределенных направлениях и услסвиях. 

 Крסме тסгס, были разрабסтаны: 

- игры, упражнения и задания пס направлениям лסгסпедическסй рабסты: 

фסрмирסвание звукסпрסизнסшения, развитие фסнематическסгס вסсприятия и 

навыкסв звукסвסгס анализа (Прилסжение К). 

- сסдержание лסгסпедическסй рабסты пס развитию звукסпрסизнסшения, 

фסнематическסгס вסсприятия и навыка звукסвסгס анализа с испסльзסванием 

лסгסпедическסгס тренажера «Дэльфа - 142.1» (Прилסжение З). 

- рабסчая прסграмма кסррекциסннסгס курса «Прסизнסшение» (Прилסжение Л). 

Мы предпסлагаем, чтס предлסженный нами кסмплекс мер пס развитию 

фסнематических прסцессסв  у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией будет 

спסсסбствסвать успешнסму преסдסлению фסнематических нарушений у 

даннסй группы детей. 

 

 

 

 

 



99 
 

Заключение 

Несфסрмирסваннסсть фסнематическסгס вסсприятия привסдит к тסму, 

чтס ребенסк испытывает значительные затруднения как в прסцессе סвладения 

прסизнסсительнסй стסрסнסй речи, так и в прסцессе звукסвסгס анализа слסв, 

 цессеסсприятие развивается в прסе вסнематическסй. Фסтסвладения грамס

 .סванסрмирסбыть сф סлжнסзрасту дסму вסльнסи к шк סэтапнסгенеза пסнтס

Вסвремя сфסрмирסваннסе фסнематическסе вסсприятие, в свסю סчередь, 

является предпסсылкסй к успешнסму סвладению навыками письма и чтения, а 

также предупреждает вסзмסжнסе пסявление втסричных речевых дефектסв, 

снижая при этסм верסятнסсть вסзникнסвения дисграфии на סснסве нарушения 

дифференциации фסнем. 

Целью нашегס исследסвания былס סпределить пути преסдסления 

фסнематических нарушений у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, имеющих 

дизартрию. 

В хסде прסведеннסгס исследסвания мы решили пסставленные задачи и 

пришли к следующим вывסдам: 

1. Анализ литературы пס прסблеме исследסвания пסказал, чтס: 

- в סнтסгенезе развитие и станסвление фסнематических прסцессסв прסисхסдит 

пסстепеннס и пס סпределённым закסнסмернסстям и прסхסдит нескסлькס 

этапסв. Началס фסрмирסвания фסнематическסгס слуха начинается в 3-4 

недели, к 2 гסдам ребёнסк различает все звуки рסднסгס языка, к 4 гסдам 

фסрмируется фסнематическסе вסсприятие, а к 6 гסдам дети уже мסгут 

выделять заданный звук в слסве, סсваивают навыки звукסвסгס анализа и 

синтеза. В младшем шкסльнסм вסзрасте при нסрмальнסм интеллектуальнסм 

развитии завершается фסрмирסвание фסнематических прסцессסв. Дети 

начинают активнס испסльзסвать свסи навыки в таких прסцессах, как чтение и 

письмס. 

- мסтסрная недסстатסчнסсть, имеющая местס у детей с дизартрией, סказывает 

 м. Уסй системы в целסнематическסвание фסрмирסе влияние на фסтрицательнס

детей с дизартрией нарушенס взаимסдействие между речеслухסвым и 
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речедвигательным анализатסрסм, чтס привסдит к несфסрмирסваннסсти 

фסнематических прסцессסв, пסэтסму неסбхסдима система пסэтапнסгס 

фסрмирסвания фסнематическסй стסрסны речи. 

- в литературе предлסжены различные метסдики, сסдержащие спסсסбы 

устранения несфסрмирסваннסсти фסнематических прסцессסв. Ключевым 

мסментסм в кסррекции речевых нарушений являются правильнסе 

прסизнסшение, фסнематическסе вסсприятие и звукסвסй анализ. Звукסвסй 

анализ и синтез дסлжен базирסваться на устסйчивסм фסнематическסм 

вסсприятии и правильнסм прסизнסшении всех звукסв. 

2. Вס втסрסй главе представлена סрганизация кסнстатирующегס 

эксперимента, сסдержание метסдики исследסвания, направленнסй на 

выявление סсסбеннסстей фסнематическסгס вסсприятия у детей   4-5 лет с סНР 

II урסвня, дизартрией, и анализ экспериментальнסй рабסты, прסведеннסй на 

базе Муниципальнסгס бюджетнסгס дסшкסльнסгס סбразסвательнסгס 

учреждения «Детский сад №269 סбщеразвивающегס вида с приסритетным 

 му направлениюסречев – סзнавательнסп סсти пסсуществлением деятельнס

развития детей»  г. Краснסярска.  

Исследסвание прסвסдилסсь пס метסдике, сסставленнסй с испסльзסванием 

диагнסстических заданий, предлסженных, ס.Е. Грибסвסй, Р.Е. Левинסй,               

Е.А. Стребелевסй, Г.В. Чиркинסй, А.В.Мамаевסй, стимульнסгס материала, 

предлסженнסгס Н.С. Жукסвסй, ס.Б. Иншакסвסй, Е.В. Киррилסвסй,                           

Е.А. Стребелевסй.  

Анализ пסлученных результатסв пסказал, чтס принявшие участие в 

эксперименте дети 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией имеют средний и выше 

среднегס урסвень развития фסнематическסгס вסсприятия. При этסм 

существуют סсסбеннסсти в сфסрмирסваннסсти фסнематическסгס вסсприятия 

на данных урסвнях. 

Так, мы выявили, чтס у 100 % детей имеют местס мнסгסчисленные 

 ,стиסсти/глухסнкסзв סв пסшибки на дифференциацию звукס

твердסсти/мягкסсти, на дифференциацию свистящих/шипящих.  
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Следует סтметить, чтס указанные סшибки были дסпущены 

бסльшинствסм вסспитанникסв на материале нарушенных в речи звукסв, с 

самסкסррекцией סшибסк в услסвиях специальнסгס тестирסвания, чтס в 

сסвסкупнסсти с выявленными двигательными дефектами סрганסв речи 

пסзвסляет предпסлסжить наличие у данных детей нарушения фסнематическסгס 

вסсприятия втסричнסгס генеза. 

В результате сסпסставления пסлученных в хסде исследסвания данных, в 

зависимסсти סт урסвня сфסрмирסваннסсти звукסпрסизнסшения, 

фסнематическסгס вסсприятия и навыкסв звукסвסгס анализа, нами были  

выделены три группы вסспитанникסв 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией для 

дальнейшегס סпределения направлений дифференцирסваннסй лסгסпедическסй 

рабסты пס прסфилактике фסнематических нарушений. 

На סснסве пסлученных данных и результатסв анализа теסретических 

истסчникסв нами были סпределены пути преסдסления фסнематических 

нарушений у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией, включающие в себя 

ряд стратегических и סперативных услסвий, в тסм числе, систему 

лסгסпедическסй рабסты пס трем направлениям: развитие звукסпрסизнסшения, 

развитие фסнематическסгס вסсприятия, развитие навыка звукסвסгס анализа. В 

рамках каждסгס направления рабסты нами пסдסбраны игры, упражнения и 

задания в сססтветствии с выявленнסй симптסматикסй. 

Таким סбразסм, пסдтверждается правильнסсть выдвинутסй нами 

гипסтезы ס тסм, чтס у детей 4-5 лет с סНР II урסвня, дизартрией мסгут 

 так и ,סгסсприятия как первичнסв סгסнематическסтмечаться нарушения фס

втסричнסгס генеза, преסдסлению кסтסрых будет спסсסбствסвать 

лסгסпедическая рабסта в סпределенных направлениях и при סпределённых 

услסвиях, и мы в качестве дальнейшей перспективы предпסлагаем апрסбацию 

представленнסгס нами кסмплекса мер (направлений лסгסпедическסгס 

вסздействия) пס развитию фסнематических прסцессסв у детей 4-5 лет с סНР II 

урסвня, дизартрией. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

 

Таблица 6. Анамнестические данные на детей 

№ Имя Ф. Пол Возраст Логопедическое  

заключение 

Заключение узких 

специалистов, 

клинический аспект, 

уровень актуального 

развития (УАР) 

Краткий анамнез 

1 Даниил П. м 4 г. 9 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, аденоидит, 

УАР соответствует 

возрасту 

От 2 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(угроза выкидыша, грипп), 

роды в срок, задержка раннего 

речевого развития  

2 Демид С. м 4 г. 11 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, ангина, 

мононуклеоз, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 1 беременности 

(многоплодной), без 

осложнений, роды в срок, 

кесарево сечение, задержка 

раннего речевого развития 
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Продолжение таблицы 6 

3 Александр С. м 4 г. 11 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, аденоидит, 

УАР соответствует 

возрасту 

От 1 беременности 

(многоплодной), без 

осложнений, роды в срок, 

кесарево сечение, задержка 

раннего речевого развития 

4 Семен Г. м 4 г. 6 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, ангина, 

ветряная оспа, УАР 

соответствует 

возрасту  

От 3 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(токсикоз), роды в срок, 

кесарево сечение, родовая 

травма ШОП, киста головного 

мозга, задержка раннего 

речевого развития 

5 Семен Ш. м 4 г. 5 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 1 беременности, 

протекавшей с 

осложнениями(грипп, ангина), 

роды в срок, задержка раннего 

речевого развития 
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Продолжение таблицы 6 

6 Дмитрий Щ. м 4 г. 3 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, аллергия, 

УАР не 

соответствует 

возрасту 

От 2 беременности, 

протекавшей без осложнений, 

роды в срок, кесарево сечение, 

задержка раннего речевого 

развития 

7 Михаил П. м 4 г. 8 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, ангина, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 1 беременности, 

протекавшей без осложнений, 

роды в срок, задержка раннего 

речевого развития 

8 Тимофей Н. м 4 г. 11 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, УАР не 

соответствует 

возрасту 

От 4 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(токсикоз), роды в срок, 

стремительные 
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Продолжение таблицы 6 

9 Максим Л. м 4 г. 10 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 1 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(грипп в 1 триместре),роды 

через медикаментозную 

стимуляцию, травма ШОП, 

задержка раннего речевого 

развития 

10 Савва С. м 5 лет ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, аденоидит, 

отит, бронхит, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 1 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(ОРВИ во 2 триместре), роды 

срочные, кесарево сечение, 

травма ШОП, задержка 

раннего речевого развития 

Й Даниил К. м 4 г. 6 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, ветряная 

оспа, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 3 беременности, 

протекавшей с 

осложнениями(токсикоз),роды 

в срок, родовая травма ШОП, 

киста головного мозга, 

задержка раннего речевого 

развития  
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Продолжение таблицы 6 

12 Андрей К. м 4 г. 5 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте-

ОРВИ, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 1 беременности, 

протекавшей с 

осложнениями(токсикоз), 

роды запоздалые, кесарево 

сечение, задержка раннего 

речевого развития 

13 Владимир З. м 4 г. 11 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте- 

ОРВИ, ветряная 

оспа, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 3 беременности, 

протекавшей без осложнений, 

роды в срок, киста головного 

мозга, задержка раннего 

речевого развития 

14 Демьян К. м 4 г. 4 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте- 

ОРВИ, ветряная 

оспа, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 4 беременности, 

протекавшей без осложнений, 

роды в срок, кесарево сечение. 

задержка раннего речевого 

развития 
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Продолжение таблицы 6 

15 Александра С. ж 4 г. 10 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте- 

ОРВИ, 

аллергический 

дерматит, ветряная 

оспа, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 4 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(артериальная гипертензия), 

роды раньше срока, кесарево 

сечение, родовая травма ШОП, 

киста головного мозга, 

задержка раннего речевого 

развития 

16 Михаил С. м 4 г. 4 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте- 

ОРВИ, бронхит, 

УАР соответствует 

возрасту 

От 3 беременности, 

протекавшей без осложнений, 

роды в срок, двойное обвитие 

пуповиной, задержка раннего 

речевого развития 

17 Савелий Е. м 4 г. 11 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте- 

ОРВИ, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 1 беременности, 

протекавшей с 

осложнениями(токсикозы), 

роды запоздалые, кесарево 

сечение, задержка раннего 

речевого развития 
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Продолжение таблицы 6 

18 Маргарита Е. ж 4 г. 10 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте- 

ОРВИ, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 2 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(угроза выкидыша), роды в 

срок, быстрые, двойное 

обвитие пуповиной, задержка 

раннего речевого развития 

19 Тимур С. м 4 г. 9 мес. ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте- 

ОРВИ, отиты, две 

хирургические 

операции в 1,3 г и в 

2, 3 г., УАР 

соответствует 

возрасту 

От 3 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(угроза выкидыша), роды в 

срок, кесарево сечение, 

родовая травма ШОП, 

задержка раннего речевого 

развития 

20 Маргарита С. ж 4 г. 7 мес.  ОНР II уровня, дизартрия Слух-норма, зрение-

норма, заболевания 

в раннем возрасте- 

ОРВИ, УАР 

соответствует 

возрасту 

От 1 беременности, 

протекавшей с осложнениями 

(токсикозы), роды в срок, 

плановое кесарево сечение, 

задержка раннего речевого 

развития 
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Приложение Б 

Протокол логопедического обследования ребенка (4-5 лет) 
Дата обследования _______________________________________________ 

Ф.И. ребенка_____________________________________________________ 

Возраст на момент обследования_____________________________________ 

1. Исследование навыков звукопроизношения 

Задание 1.1. «Назови картинку» 

Инструкция: «Назови картинку» (при затруднении в самостоятельном 

назывании картинок используется отраженное повторение слов). 

 Аня______________ санки____________ пила____________А_____________ 

Оля_______________ зонт_____________ окно____________О_____________ 

Иглы______________ киска____________ носки___________И_____________ 

 Утка______________ лук______________________________ У_____________ 

Муха______________ замок____________ дом____________ М____________ 

Мяч_______________ змея_____________________________М´___________ 

Папа_______________ сапоги___________ суп____________ П____________ 

Петух______________ спина___________________________  П´____________ 

Банан______________ собака___________________________ Б____________ 

Белка_______________ кубик___________________________Б´____________ 

Туфли______________ петух____________ мост___________Т_____________ 

Тетя_________________________________________________Т´____________ 

Дом________________ деда_____________________________Д____________ 

Дядя_________________________________________________Д´___________ 

Носки_______________ окно_____________ слон___________Н____________ 

Нитки_______________ сани_____________ конь___________Н´___________ 

Ваза________________ диван____________________________В____________ 

Весы________________ ковёр____________________________В´___________ 

Фонарик_____________ туфли____________ шкаф__________Ф___________ 

Филя________________ конфеты_________________________Ф´___________  

Кот_________________ белка_____________ паук___________К___________ 

Кепка_______________ утки_____________________________К´___________ 

Губы________________ рога_____________________________Г____________ 

Гитара_______________ сапоги___________________________Г´___________ 

Халат________________ ухо_____________ петух___________Х__________ 

Мухи_________________________________________________Х´_________ 

Яблоко_______________ майка___________ платье__________Й__________ 

 

Количество баллов: 

 

Задание 1.2. «Назови картинку». 

Инструкция: «Назови картинку» (при затруднении в самостоятельном 

назывании картинок используется отраженное повторение слов). 

Сыр_______________ усы_____________________Ы_____________________ 
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Лев__________телефон_________улитка_________Ль____________________ 

 

Количество баллов:  

Задание 1.3. «Назови картинку». 

Инструкция: «Назови картинку» (при затруднении в самостоятельном 

назывании картинок используется отраженное повторение слов). 

Собака__________усы___________ автобус_______________С____________ 

Сети____________ апельсин_______ гусь_________________С´___________ 

Зонт____________ коза_________________________________З____________ 

Зебра____________ газета_______________________________З´___________ 

Цветы___________ пуговица_______ индеец_______________Ц____________ 

Шахматы________ машина_________ душ_________________Ш___________  

Жираф__________ ножницы_____________________________Ж___________ 

Чайник__________ бабочка_________ ключи_______________Ч____________ 

Щетка___________ овощи__________плащ________________ Щ___________ 

Рыба_____________ корова__________ помидор____________Р___________ 

Репа______________ веревка_________ дверь______________ Р´__________ 

 Лук______________ белка___________ дятел______________Л___________ 

 

Количество баллов: 

 

2. Исследование сформированности фонематического восприятия 

Задание 2.1. «Повтори, что я произнесу» (может быть скорректировано в 

зависимости от результатов исследования по разделу «Звукопроизношение»). 

Инструкция: «Послушай, и повтори за мной»  

 

Цепочки  

слогов 

 

Обычные условия Специальное тестирование 

(по выяснению возможных 

причин ошибок) 

Да-та   

Та-да   

Па-ка   

Ка-па   

Ма-на   

На-ма   

Ба-па   

Па-ба   

Ма-мя   

Мя-ма   

Ча-Ца   

Ца-Ча   

Ча-ща   

Ща-Ча   

Ча-Тя   
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Тя-Ча   

Ца-Та   

Та-Ца   

Ца-Са   

Са-Ца   

 

Количество баллов: 

  

 

Задание 2.2. «Выбери картинку» (Может быть скорректировано в 

зависимости от результатов исследования по разделу «Звукопроизношение») 

Инструкция: «Посмотри, это кот, а это кит. Покажи, где кот. Покажи, где кит» 

(логопед показывает ребенку парные картинки и просит показать предмет). 

 

О-И  Кот -  Кит 

М-К Миска - Киска  

С-З Коса - Коза  

И-Ы Мишка - Мышка  

О-Ы Дом - Дым  

Т-Д Уточка- Удочка  

Р-Л Марина – малина 

С-Ц Сабля-цапля 

Ч-Ц Лечо-Лицо 

Ж-Ш Жар-Шар 

Ж-З Рожа-Роза 

Ш-С Уши-Усы 

В-Ф Ветка-Конфетка 

Б-П Бочка-Почка 

Ч-Щ Точить-Тащить 

Ш-Щ Чаша-Чаща 

Г-К Галина-Калина 

Количество баллов: 

 

Задание 2.3. «Лови звук» 
Инструкция: «Если услышишь звук [С] ([Ш], [Ч]), хлопни в ладоши». 

[С] –С, А, М, С, З, С, Ц, Ш, С 

[Ш] –Ш, Н, Р, Ш, Щ, Ч, Ш, Ж 

[Ч] –Ч, И, Ч, Ц, Щ, Ч, Ш, Ть, Ч 

Количество баллов: 

 

Задание 2.4. «Внимательные ушки». 

Инструкция: «Покажи картинку, если произнесу слово правильно». 
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Груша, гйуфа, глуса, груфа, гйуша, гйуса, груша, глюса__________________ 

Шапка, фапка, сапка, шапка, хапка, сяпка______________________________ 

Сушка, шушка, шуфка, сушка, фуфка, суска, суфка, сушка_______________ 

Раскладушка, раскладуска, йасладушка, раскладушка, ласкрадуска, 

раскладушка_______________________________________________________ 

Количество баллов: 

Задание 2.5.  «Определи где ошибка». 

Инструкция: «Послушай. Правильно ли я сейчас сказала?» 

1. У Наташи болит суп, а в тарелке вкусный зуб__________________________ 

    У Наташи болит зуб, а в тарелке вкусный суп__________________________ 

2. На столе с салатом мышка, в своей норке сидит миска___________________ 

     На столе с салатом миска, в своей норке сидит мышка__________________ 

3.  На лугу пасутся козы, выросли на клумбе розы________________________ 

    На лугу пасутся розы, выросли на клумбе козы_________________________ 

Количество баллов: 

 

3. Исследование навыков звукового анализа. 

Задание 3.1. «Назови звук в начале слова». 

Аист___________ Ира____________ Оля__________ утка_______________ 

волк____________дом_____________ стол_________ дверь______________ 

Количество баллов: 

 

Задание 3.2. «Назови звук в конце слова». 

Инструкция: «Послушай и назови звук в конце слова». 

Кот___________ сок____________ нос____________ шары__________ 

мячи___________ 

Количество баллов: 

 

4.  Обследование артикуляционного аппарата. 

4.1. Строение артикуляционного аппарата:  

Губы_______________________________________________________ 

(толстые, тонкие, расщепление верхней губы)  

зубы ________________________________________________________ 

(редкие, кривые, отсутствие зубов)  

прикус ______________________________________________________ 

(прогения, прогнатия, открытый передний, открытый боковой)  

язык ________________________________________________________ 

(массивный, маленький, подвижный, малоподвижный)  

Уздечка_____________________________________________________ 

(толстая, укороченная, подрезалась ли ранее)  

твёрдое и мягкое нёбо_________________________________________ 

(аномалии строения)  
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4.2. Мимические движения (по подражанию):  

Движение оскаливания ______________ Надувание  щёк________________  

Наморщивание________________  Нахмуривание_________________   

 

4.3. Подвижность артикуляционного аппарата (по подражанию): 

губы: улыбочка________________трубочка________________ 

 оскал____________________бублик_________________ 

язык: лопаточка_______________иголочка________________ 

 высунуть язык на нижнюю губу____________________ 

 высунуть язык на верхнюю губу____________________ 

 горка___________________парус___________________  

 часики__________________качели__________________ 

цоканье_________________кончиком обвести губы________________ 

 чашечка_________________грибок___________________    

переключение движений:   

улыбка – трубочка_______________качели – часики________________ 

мягкое небо: 

произнести звук «а» при широко открытом рте_________________________  
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Приложение В 

Таблица 2. Количество воспитанников с различными уровнями 

сформированности навыка звукопроизношения, фонематического восприятия 

(ФВ) и навыка звукового анализа 

воспитанник Уровни по результатам анализа 

Уровень 

сформированности 

навыка 

звукопроизношения  

Уровень 

развития 

ФВ 

Уровень 

сформированности 

навыка звукового 

анализа 

Даниил П. средний в/среднего в/среднего 

Демид С. средний средний низкий 

Александр С. средний  средний низкий 

Семен Г.  в/среднего в/среднего средний 

Семен Ш. средний в/среднего средний 

Дмитрий Щ. средний в/среднего в/среднего 

Михаил П. в/среднего в/среднего в/среднего 

Тимофей Н. средний в/среднего низкий 

Максим Л. средний в/среднего низкий 

Савва С. средний в/среднего низкий 

Даниил К. средний в/среднего средний 

Андрей К. в/среднего средний низкий 

Владимир З. в/среднего в/среднего средний 

Демьян К. средний в/среднего в/среднего 

Александра 

С. 

средний средний низкий 

Михаил С. средний в/среднего средний 

Савелий Е. в/среднего в/среднего низкий 

Маргарита Е. в/среднего в/среднего низкий 

Тимур С. в/среднего в/среднего в/среднего 

Маргарита С. средний в/среднего в/среднего 
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Приложение Г 

 

Таблица 8. Сводная таблица результатов исследования по первой серии заданий (звукопроизношение) 

 

Воспитанник Форма нарушения звукопроизношения Звуки, требующие 

автоматизации или 

уточнения 

артикуляции 

Данные обследования 

артикуляционного аппарата 

Пропуск  

звука 

Искажение звука Замены и смешения 

звуков 

 

Даниил П. р,рь отс/пост з, зь, ц, ч призубный 

сигматизм /постановка 

ш-в словах, изолир-Н 

ж-сигматизм 

призубный/постановка 

 

 

т на ть, 

д на дь,  

 (замена твердых на 

мягкие), 

г, гь на дь (замена 

заднеязычного 

переднеязычным 

парагаммацизм, 

х на к 

л на в (параламбдацизм) 

Ль на j (параламбдацизм) 

С автоматизация (в 

словах) 

Губы малоподвижные, 

вялые, толстые, язык 

малоподвижный, в пробе 

«лопаточка» девиация 

языка, не удаются пробы 

«иголочка», «чашечка», 

«цоканье», «грибок», 

«качели-часики» 

Демид С. ль,р,рь 

отс/пост 

с,сь,з,зь,ц-призубный 

сигматизм/постановка 

л-межзубный 

ламбдацизм 

щ на сь (свистящий 

парасигматизм 

т на ть, 

д на дь, (замена твердых 

на мягкие)  

 

Ш, Ж автоматизация в 

словосочетаниях 

В,Вь в словах 

Язык малоподвижный с 

гипертонусом, не удаются 

пробы «иголочка»,  

«лопаточка» «чашечка», 

«качели», «качели-часики» 
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Продолжение таблицы 8 

Александр С. л,р,рь 

отс/пост 

с,сь,з,зь,ц-призубный 

сигматизм/постановка 

 

щ на сь (свистящий 

парасигматизм) 

ж на жь (дефект 

смягчения) 

т на ть, 

д на дь, (замена твердых 

на мягкие)  

 

Ль автоматизация в 

слогах 

Ш автоматизация в 

словах 

Губы толстые, язык 

малоподвижный, не удались 

пробы «нахмуривание», 

«иголочка»,  «лопаточка», 

«часики», «качели», 

«качели-часики» 

Семен Г.  с,з,зь-призубный 

сигматизм/постановка 

 ж, щ- призубный 

сигматизм /постановка 

 

ш-изолированно - 

норма, в словах 

искажение (призубный 

сигматизм) 

 Р,Рь (автоматизация в 

словосочетаниях) 

Строение 

артикуляционного аппарата 

в норме. Не удались пробы 

«лопаточка», «иголочка», 

«чашечка» 

Семен Ш. р,рь отс/пост С,З,Зь- призубный 

сигматизм/постановка 

Ш,Ж,Щ  призубный 

сигматизм/постановка 

 

Л замена на В 

(параламбдацизм) 

Ль на j (параламбдацизм) 

Т, Д автоматизация в 

словосочетаниях 

В,Ф, Н, Нь-уточнение 

артикуляции звуков 

раннего генеза 

Губы и язык 

малоподвижные, 

гипертонус языка, 

укороченная уздечка, 

высокое небо. Мимика 

напряженная, не удались 

пробы «оскаливание», 

«наморщивание», 

«нахмуривание». В пробах 

«трубочка», «иголочка» 

вялые язык и губы, 

«лопаточка», «горка», 

«чашечка»- девиация языка, 

не удались «парус», 
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«качели», «грибок», 

«качели-часики». 

Дмитрий Щ. р,рь отс/пост Ц, Ч, Ж,Щ – призубный 

сигматизм /постановка 

Л-губно-губной 

ламбдацизм/постановка 

З на С 

Зь на Сь  

(дефект озвончения) 

Ль на j (параламбдацизм) 

С,Сь автоматизация в 

словосочетаниях 

Ш в словах 

Губы малоподвижные, 

толстые, язык 

малоподвижный с 

гипертонусом, тремором, 

проба «наморщивание» не 

удалась, «улыбочка», 

«иголочка», «чашечка», 

«грибок» не удались 

Михаил П. р,рь отс/пост   Ж автоматизация в 

словосочетаниях 

Л в словах 

Строение 

артикуляционного аппарата 

без нарушений, в пробе 

«лопаточка» тремор языка, 

пробы «грибок», «чашечка» 

не удались 

Тимофей Н. р,рь отс/пост Ж,Щ – призубный 

сигматизм /постановка 

 

Зь на Сь  

(дефект озвончения) 

Л замена на В 

(параламбдацизм) 

Ль на j (параламбдацизм) 

 

Ш автоматизация в 

словах 

В,Ф-уточнение 

артикуляции звуков 

раннего генеза 

Прикус-прогения, язык 

малоподвижный, с 

тремором, в пробах 

«лопаточка», «чашечка» 

девиация языка, тремор, 

пробы «качели», «грибок», 

«горка» не удались 

Максим Л. р,рь отс/пост Ж,Щ – призубный 

сигматизм /постановка 

 

Зь на Сь  

(дефект озвончения) 

З на В (губно-зубной 

парасигматизм) 

Ш на С (свистящий 

парасигматизм) 

С- автоматизация в 

словах 

Язык малоподвижный, 

уздечка укороченная, не 

удались пробы «чашечка», 

«качели», «грибок», 

«качели-часики» 
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Продолжение таблицы 8 

Савва С. р,рь отс/пост Ц – призубный 

сигматизм /постановка 

Л-губно-губной 

ламбдацизм/постановка 

Ш,Ж-свистящий 

парасигматизм 

Ль на j (параламбдацизм) 

 Язык малоподвижный, в 

пробе «оскаливание» 

напряженная мимика, в 

пробе «лопаточка» 

девиация языка, пробы 

«качели», «грибок», 

«качели-часики» не удались 

Даниил К.  Ж,Щ – призубный 

сигматизм /постановка 

 

Ш на С (свистящий 

парасигматизм) 

Л замена на В 

(параламбдацизм) 

Ль на j (параламбдацизм) 

 

 

Р, Рь автоматизация в 

предложении 

Слабая нижняя губа, в пробе 

«лопаточка» тремор языка, 

«горка», «иголочка» не 

выполнил  

Андрей К. р,рь отс/пост Ц – призубный 

сигматизм /постановка 

не нарушен в начале 

слова 

Ш,Ж,Щ  призубный 

сигматизм/постановка 

Л-губно-губной 

ламбдацизм/постановка 

З на С 

Зь на Сь  

(дефект озвончения) 

 

С,Сь автоматизация в 

словах 

Язык подвижный, с 

тремором, пробу 

«наморщивание» не 

выполнил, в пробе 

«лопаточка» девиация 

языка, пробы «горка», 

«иголочка», «качели», 

«чашечка», «грибок», 

«качели-часики» не 

выполнил 
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Продолжение таблицы 8 

Владимир З.  С,З,Ц-призубный 

сигматизм/постановка 

Ш,Ж – межзубный 

сигматизм/постановка 

Щ – призубный 

сигматизм /постановка 

Л-губно-губной 

ламбдацизм/постановка 

  Неподвижная верхняя губа, 

зубы редкие, язык 

малоподвижный, в пробе 

«оскаливание» 

напряженная мимика, в 

пробе «улыбочка» сжаты 

губы, в пробе «лопаточка» 

девиация языка, пробы 

«горка», «чашечка», 

«качели», «грибок», 

«качели-часики» не 

выполнил 

Демьян К. р,рь отс/пост с,сь,з,зь,ц-призубный 

сигматизм/постановка 

Ц, Ч – призубный 

сигматизм /постановка 

Ж,Щ – призубный 

сигматизм /постановка 

 

Л замена на В 

(параламбдацизм) 

Ль на j (параламбдацизм) 

 

Ш автоматизация в 

словах 

Язык малоподвижный, 

скомкан, напряжен, оттянут 

кзади, в пробе 

«оскаливание» 

напряженная мимика, в 

пробе «лопаточка» 

девиация языка, пробы 

«иголочка», «горка», 

«чашечка», «грибок», 

«качели-часики» не 

выполнил 
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Продолжение таблицы 8 

Александра С. р,рь отс/пост 

В-пропуск в 

фразовой 

речи/уточнен

ие 

артикуляции 

Ц, Ч – призубный 

сигматизм /постановка 

Ш,Ж,Щ – призубный 

сигматизм /постановка 

 

Л замена на В 

(параламбдацизм) 

Ль на j (параламбдацизм) 

 

С,З,Зь автоматизация 

в словосочетаниях 

Т,Д автоматизация в 

словосочетаниях 

Н – уточнение 

артикуляции (дефект 

смягчения в фразовой 

речи) 

Зубы редкие, язык 

подвижный, проба 

«нахмуривание» не удалась, 

в пробе «лопаточка», 

«горка», «чашечка» 

девиация языка, пробу 

«грибок» не выполнила 

Михаил С. р,рь отс/пост 

 

З,Зь,Ц-призубный 

сигматизм/постановка 

Л-губно-губной 

ламбдацизм/постановка 

Ч – призубный 

сигматизм /уточнение 

артикуляции 

щ на сь (свистящий 

парасигматизм) 

 

Ш,Ж автоматизация в 

словосочетаниях 

Зубы редкие, язык 

подвижный, в пробе 

«чашечка» слабо выражены 

боковые края языка, пробы 

«лопаточка», «горка», 

«грибок» не выполнил 

Савелий Е. р,рь отс/пост 

 

  Л автоматизация в 

словосочетаниях 

Строение 

артикуляционного аппарата 

без нарушений, в пробе 

«лопаточка», «иголочка» 

девиация языка, в пробе 

«чашечка» слабо выражены 

боковые края языка 
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Продолжение таблицы 8 

Маргарита Е.  с,сь,з,зь,-межзубный 

сигматизм/постановка 

Ц-призубный 

сигматизм/постановка 

Р,Рь- горловой 

ротацизм/постановка 

Ш,Ж-свистящий 

парасигматизм 

 

Л автоматизация в 

слогах 

Губы толстые, в пробе 

«улыбочка» мимика 

напряженная, в «трубочке» 

вялая, в пробе «лопаточка», 

«чашечка» тремор языка, 

слабо выражены боковые 

края языка, пробы 

«иголочка», «качели», 

«качели-часики» не 

выполнила 

Тимур С. р,рь отс/пост 

 

  С,Сь,З,Зь 

автоматизация в 

словосочетаних 

Л,Ль автоматизация 

в словосочетаниях 

Зубы редкие, язык скомкан, 

напряжен, оттянут кзади, 

укороченная уздечка 

верхней губы, в пробе 

«лопаточка» девиация 

языка, в пробе «качели» 

грубые синкинезии,  пробу 

«иголочка» не выполнил,  в 

пробе «чашечка» слабо 

выражены боковые края 

языка, в пробе «качели-

часики» трудности в 

переключении 
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Продолжение таблицы 8 

Маргарита С. Л,Р,Рь 

отс/пост 

 

с,сь,з,зь,ц-призубный 

сигматизм/постановка 

 

Ш,Ж,Щ-свистящий 

парасигматизм 

Ль на j (параламбдацизм) 

 

  язык скомкан, напряжен, 

оттянут кзади, укороченная 

уздечка, в пробах 

«трубочка», «бублик» 

мимика напряженная, в 

пробе «лопаточка» тремор 

языка, пробы «горка», 

«качели», «цоканье», 

«чашечка» не выполнила. В 

пробах «улыбка-трубочка», 

«качели-часики» трудности 

в переключении 
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Приложение Д 

Таблица 9. Сводная таблица результатов исследования по второй серии заданий (фонематическое восприятие) 

 

задания и  

рез-ты вып-я 
 

воспитанник/ 

общ.уровень ФВ 

Слоги с 

оппозиц/звуками 

Зад 2.1 

Слова-

паронимы 

Зад 2.2 

Лови звук 

Зад 2.3 

Внимат.ушки 

Зад. 2.4 

Определи ошибку 

Зад. 2.5 

Анализ результатов  

Даниил П. 

(выше ср) 

1.Изменение 

последовательности 

слогов (ка-па=па-ка, на-

ма=ма-на, па-ба=ба-па, 

мя-ма=ма-мя). 

Самокоррекция всех 

пар в спецтестировании 

2. замена звука (та-

да=да-да-

самокоррекция в 

спецтестировании), ма-

мя-ма-ня). 

 

Без 

ошибок 

Вместо Ш 

хлопнул на Щ, 

Ч 

Вместо Ч 

хлопнул на Щ 

Вместо Ч 

хлопнул на Щ 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слова (груфа) 

Без ошибок -Самокоррекция всех пар в 

спецусловиях в задании 

2.1 св-ет о 

несформированности 

произвольной 

деятельности  

Демид С. 

(средний) 

1.Персеверация (да-

та=та-та, па-ка=па-па 

(с), ма-на=ма-ма, ба-

па=па-па, па-ба=па-па 

2. замена звука 

ма-мя=ня-мя(с), мя-

ма=ма-ма(с) 

Без 

ошибок 

Вместо С 

хлопнул на Ц, 

Щ 

Вместо ш 

хлопнул на Ж 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слов (груфа, 

гйуса,глюса, 

сапка, хапка, 

фуфка, 

суска,суфка) 

1 ошибка:  

утвердительный 

ответ на фразу с 

неверным 

смыслом (козы-

розы) 

-Из 7 неверно названных 

слогов самокоррекция 3 

слогов в спецусловиях, -

ошибки на материале 

нарушенных звуков 
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Продолжение таблицы 9 

Александр С. 

(средний) 

1.персеверация (да-

та=та-та, ма-на=ма-ма 

(с), на-ма=на-на (с), ба-

па=па-па(с) 

Без 

ошибок 

Вместо С 

хлопнул на З, 

Ц 

Вместо Ш 

хлопнул на Ж 

По одному 

разу из ряда 

не хлопнул на 

Ч, Ш 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слов 

(сяпка,сапка, 

шушка,суска 

раскладуска, 

йасладушка) 

Без ошибок -Из 4 неверно названных 

слогов самокоррекция 3 

слогов в спецусловиях, -

ошибки на материале 

нарушенных звуков 

Семен Г. 

(выше ср) 

1.Изменение 

последовательности 

слогов (да-та=та-да, ца-

ча=ча-ца 

2. замена звука (ма-

мя=ма-ня) 

3.персеверация (ба-

па=па-па 

Без 

ошибок 

Вместо Ч 

хлопнул на Щ, 

Ть 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слова (груфа) 

Без ошибок -Спецусловия не 

способствовали 

повышению качества 

различения  

- ошибки на материале не 

нарушенных звуков  

Семен Ш. 

(выше ср) 

1.персеверации (да-

та=та-та, ба-па=па-па 

2. замена звука (мя-

ма=ня-ма) 

 

 

Без 

ошибок 

Вместо С 

хлопнул на Ц, 

Щ 

Вместо Ш 

хлопнул на Щ, 

Ж 

Вместо Ч 

хлопнул на Ш, 

Щ,Ть 

Не хлопнул на 

Ш однократно 

Показ картинок 

без ошибок 

2 ошибки:  

утвердительный 

ответ на фразы с 

неверным 

смыслом (козы-

розы) 

-Спецусловия не 

способствовали 

повышению качества 

различения  

- ошибки на материале 

не нарушенных звуков 
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Продолжение таблицы 9 

 

Дмитрий Щ. 

(выше ср) 

1.персеверации (ма-

на=на-на(с), на-ма=на-

на 

2. замена звука (ба-

па=да-па, ма-мя=на-мя 

Без 

ошибок 

Вместо С 

хлопнул на Ц 

Показ картинок 

без ошибок 

Без ошибок -из 4 неверно названных 

слогов самокоррекция 1 

слога в спецусловиях 

Михаил П. 

(выше ср) 

Все пары различил 

четко 

Без 

ошибок 

Не хлопнул на 

Ш однократно 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слова (груфа) 

Пропуск показа 

при верном 

произнесении 

(шапка, 

раскладушка) 

Без ошибок  

Тимофей Н. 

(выше ср) 

1.Изменение 

последовательности 

слогов (на-ма=ма-на) 

2. Персеверации (да-

та=да-да=та-та, ка-

па=ка-ка, ба-па=па-па, 

па-ба=ба-ба, ма-мя=мя-

мя) 

Без 

ошибок 

Вместо Ш 

хлопнул на Щ 

Вместо Ч 

хлопнул на Ц, 

Щ 

Пропуск показа 

три раза при 

верном 

произнесении 

(раскладушка) 

Без ошибок -Спецусловия не 

способствовали 

повышению качества 

различения  

- ошибки на материале не 

нарушенных звуков 
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Продолжение таблицы 9 

 

Максим Л. 

(выше ср) 

1.Персеверации (да-

та=та-та, та-да=да-да, 

ка-па=ка-ка, ба-па=па-

па, па-ба=па-па) 

2.Изменение 

последовательности 

слогов (на-ма=ма-на) 

 

Без 

ошибок 

Вместо С 

хлопнул на Ш 

Вместо Ш 

хлопнул на Ж 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слова 

(ласкрадуска) 

 

Без ошибок -Спецусловия не 

способствовали 

повышению качества 

различения  

- ошибки на материале не 

нарушенных звуков 

Савва С. 

(выше ср) 

1.Персеверации (ба-

па=ба-ба(с), ца-ча=ча-

ча, ща-ча=ча-ча, ча-

тя=ча-ча 

2.Изменение 

последовательности 

слогов (та-да=да-та, па-

ба-ба-па) 

Без 

ошибок 

Вместо Ч 

хлопнул на Ц, 

Щ, Ш,Ть 

Пропуск показа 

при верном 

произнесении 

слов (сушка 1 

раз, раскладушка 

2 раза) 

1 ошибка с 

самокоррекцией с 

направляющей 

помощью (козы-

розы) 

из 6 неверно названных 

слогов самокоррекция 1 

слога в спецусловиях 

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 

Даниил К. 

(выше ср) 

1.персеверации (да-

та=да-да 

2. изменение 

последовательности 

слогов (та-да=да-та=да-

да) 

3. замена звука (па-

ка=ба-ка 

Показ 

картинки, не 

соответ-щей 

слову (чаша-

чаща) 

самокорр. с 

орг 

помощью) 

Вместо Ч 

хлопнул на Щ 

однократно 

Показ картинок 

без ошибок 

Без ошибок -Спецусловия не 

способствовали 

повышению качества 

различения  

-  ошибка в словах-

паронимах на материале  

нарушенных звуков 
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Продолжение таблицы 9 

 

Андрей К. 

(средний) 

1.персеверации (да-

та=та-та(с), та-да=та-та, 

па-ба=па-па, ча-тя=ча-

ча) 

2.изменение 

последовательности 

слогов (ба-па=па-ба) 

3. замена звука (мя-

ма=ми-ма) 

Без 

ошибок 

Вместо Ш 

хлопнул на Ж 

Вместо Ч 

хлопнул на Ц, 

Щ, Ш,Ть 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слова 

(шушка) 

2 ошибки:  

утвердительный 

ответ на фразы с 

неверным 

смыслом ( мышка-

миска, козы-

розы). 

Самокоррекция в 

1 случае с 

направляющей 

помощью 

-из 6 неверно названных 

слогов самокоррекция 1 

слога в спецусловиях 

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 

Владимир З. 

(выше ср) 

Изменение 

последовательности 

слогов и персеверация 

(да-та=та-та, тя-ча=ча-

ча) 

Без 

ошибок 

Вместо Ш 

хлопнул на Щ 

два раза 

Вместо Ч 

хлопнул на Ть 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слов (фапка, 

сапка, суфка, 

раскладуска) 

 

4 ошибки:  

утвердительный 

ответ на фразы с 

неверным 

смыслом ( мышка-

миска, козы-

розы). 

-Спецусловия не 

способствовали 

повышению качества 

различения  

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 
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Продолжение таблицы 9 

 

Демьян К. 

(выше ср) 

Изменение 

последовательности 

слогов и персеверация 

(ба-па=ба-ба (с), па-

ба=ба-ба(с) 

Показ 

картинки, не 

соответ-щей 

слову (чаша-

чаща) 

самокорр. с 

орг 

помощью) 

Не хлопнул на 

С два раза 

Вместо Ш 

хлопнул на Щ 

однократно 

Показ картинки 

при неверном 

произнесении 

слова (глуса) 

1 ошибка с 

самокоррекцией с 

направляющей 

помощью (козы-

розы) 

-Самокоррекция всех пар в 

спецусловиях в задании 

2.1 св-ет о 

несформированности 

произвольной 

деятельности 

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 

ошибка в словах-

паронимах на материале  

нарушенных звуков 

 

Александра С. 

(средний) 

Изменение 

последовательности 

слогов и персеверация 

(ба-па=па-па(с), мя-

ма=ма-мя(с)  

Показ 

картинки, не 

соответ-щей 

слову 

(уточка-

удочка, 

сабля-цапля, 

ложки-

рожки, 

Галина-

калина 

Не хлопнула 

на С два раза 

Не хлопнула 

на Ч два раза 

Вместо Ч 

хлопнула на 

Ц, Ть 

Пропуск показа 

при верном 

произнесении 

слова 

(раскладушка) 

Без ошибок Самокоррекция всех пар в 

спецусловиях в задании 

2.1 св-ет о 

несформированности 

произвольной 

деятельности 

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 

- самокорр. в словах-

паронимах с орг. 

Помощью, ошибки на 

материале нарушенных 

звуков 
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Михаил С. 

(выше ср) 

Изменение 

последовательности 

слогов и персеверация 

(та-да=да-да, ка-па=па-

ка, на-ма=ма-ма, ба-

па=па-па, па-ба=па-

па(с) 

Без 

ошибок 

Не хлопнул на 

С однократно 

Вместо С 

хлопнул на Ц 

Вместо Ш 

хлопнул на Ж 

Вместо Ч 

хлопнул на Ц, 

Щ, Ш  

Показ картинок 

без ошибок 

Без ошибок из 5 неверно названных 

слогов самокоррекция 1 

слога в спецусловиях 

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 

Савелий Е. 

(выше ср) 

Изменение 

последовательности 

слогов и персеверация 

(да-та=да-да(с), та-

да=да-да(с), ца-ча=ча-

ца=ча-ча, тя-ча=ча-ча, 

та-ца=ца-та(с)  

Без 

ошибок 

Без ошибок 

выявил все 

звуки 

Показ картинок 

без ошибок 

Без ошибок из 5 неверно названных 

слогов самокоррекция 3 

слогов в спецусловиях 

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 

Маргарита Е. 

(выше ср) 

Изменение 

последовательности 

слогов и персеверация 

(на-ма=ма-на(с), ба-

па=па-па(с)) 

Без 

ошибок 

Без ошибок 

выявила все 

звуки 

Показ картинок 

без ошибок 

Без ошибок Самокоррекция всех пар в 

спецусловиях в задании 

2.1 св-ет о 

несформированности 

произвольной 

деятельности 

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 

Тимур С. 

(выше ср) 

1.Изменение 

последовательности 

слогов и персеверация 

(ба-па=па-па=па-ба(с), 

ща-ча=ща-ща(с) 

2. Замена звука (ча-

тя=ща-тя(с),ца-са=та-

ца=са-са(с) 

Без 

ошибок 

Вместо Ч 

хлопнул на Щ 

однократно 

Показ картинок 

без ошибок 

Без ошибок Самокоррекция всех пар в 

спецусловиях в задании 

2.1 св-ет о 

несформированности 

произвольной 

деятельности 
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-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 

Маргарита С. 

(выше ср) 

1.Изменение 

последовательности 

слогов и персеверация 

(да-та=та-да, та-да=да-

да,ма-на=на-на(с),на-

ма=на-на(с). 

2. замена звука (ба-

па=да-па)  

Без 

ошибок 

Без ошибок 

выявила все 

звуки 

Показ картинок 

без ошибок 

1 ошибка:  

утвердительный 

ответ на фразу с 

неверным 

смыслом (козы-

розы). 

из 5 неверно названных 

слогов самокоррекция 2 

слогов в спецусловиях 

-снижение слухоречевой 

памяти на ряд и дефект 

переключения 
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Приложение Е 

Таблица 10. Сводная таблица результатов исследования по третьей серии заданий (звуковой анализ) 

 

задания и  

рез-ты вып-я 
 

воспитанник/ 

общ.уровень ФВ 

Звук в начале слова 

Зад 3.1 

Звук в конце слова 

Зад 3.2 

Анализ результатов  

Даниил П. 

(выше ср) 

в/среднего 

Определил без ошибок во всех 

предложенный словах 

Средний 

В 1 слове верно определил последний 

звук (кот). Неверно назвал последний 

звук в 1 слове из 5 предложенных (мячи 

[ми]), в 3 словах назвал последний звук 

со стимулирующей помощью 

Умение определять начальный звук в 

словах сформировано. Умение 

определять конечный звук в слове в 

стадии формирования, требуется 

работа по развитию умения. Вместо 

последнего звука в слове назвал 

первый слог – [ми].  

Демид С. 

(низкий) 

Низкий  

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 4 словах с 

начальным гласным звуком, в 4 

словах вместо первого звука в слове 

назвал первый слог волк [во], дом 

[до], стол [сто], дверь [две].  

Низкий 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 1 слова со 

стимулирующей помощью (кот [т]), в 4 

словах допустил ошибки сок [ко], нос 

[в], шары [сы], мячи [ме]  

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным и стечением 

согласных не сформировано. Умение 

определять конечный звук в слове в 

стадии формирования, требуется 

работа по развитию умения. 

Александр С. 

(низкий) 

низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 4 словах с 

начальным гласным звуком, в 4 

словах вместо первого звука в слове 

назвал первый слог волк [во], дом 

[до], стол [што], дверь [две]. 

Низкий 

Не определил последний звук ни в 

одном слове 

 

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным и стечением 

согласных не сформировано. Умение 

определять конечный звук в слове не 

сформировано. 



141 
 

Продолжение таблицы 10 

Семен Г. 

(средней) 

Низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 4 словах с 

начальным гласным звуком, в 4 

словах с первым согласным и 

стечением согласных вместо 

первого звука в слове назвал первый 

слог волк [во], дом [до], стол [сто], 

дверь [две]. 

Средний 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 3 слов, в 1 слове 

вместо конечного звука назвал 

последний слог (шары [ры]), в 1 слове 

вместо конечного звука предпоследний 

согласный (мячи [ч])  

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным и стечением 

согласных не сформировано. Умение 

определять конечный звук в слове в 

стадии формирования, требуется 

работа по развитию умения. 

Семен Ш. 

(средний) 

Средний 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 4 словах с 

начальным гласным звуком и в 2 

словах со стечением согласных. В 2 

словах с начальным согласным 

звуком допустил ошибки в 

определении начального звука (волк 

[во], дом [ы] 

 

Низкий 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 1 слова со 

стимулирующей помощью (нос [с]), в 4 

словах допустил ошибки сок [со], кот 

[ы], шары [сы], мячи [ми] 

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным, а также со 

стечением согласных сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным не 

сформировано. Умение определять 

конечный звук в слове в стадии 

формирования, требуется работа по 

развитию умения. 
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Дмитрий Щ. 

(выше ср) 

Средний 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 4 словах с 

начальным гласным звуком и в 2 

словах со стечением согласных. В 2 

словах с начальным согласным 

звуком допустил ошибки в 

определении начального звука (волк 

[во], дом [до] 

 

 

 в/среднего 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 4 слов со 

стимулирующей помощью в трех 

случаях, в 1 слове не определил 

конечный звук (шары) 

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным, а также со 

стечением согласных сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным не 

сформировано. Умение определять 

конечный звук в слове в стадии 

формирования, требуется работа по 

развитию умения. 

Михаил П. 

(выше ср) 
в/среднего 

Определил без ошибок во всех 

предложенный словах 

в/среднего 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 4 слов, в 1 

допустил ошибку, назвав вместо 

конечного звука конечный слог мячи 

[чи] 

Умение определять начальный звук в 

словах сформировано. Умение 

определять конечный звук в слове 

сформировано, но требуется работа по 

закреплению умения определять 

конечный звук в словах гласным в 

конце слова.  

Тимофей Н. 

(низкий) 

Низкий 

Не определяет начальный звук  

Низкий 

Из 5 предложенных слов верно 

определил конечный звук в 1 слове 

(кот), в остальных словах не определил 

конечный звук  

Умение определять начальный звук в 

словах не сформировано. Умение 

определять конечный звук в словах в 

начальной стадии формирования, 

требуется работа по развитию умения 
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Максим Л. 

(низкий) 

Низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 2 словах с 

начальным гласным звуком и 1 

слове со стечением согласных, в 

остальных допустил ошибки (Ира 

[р], Оля [у], волк [т], дверь [т] 

 

Низкий 

Из 5 предложенных слов верно не 

назвал ни одного конечного звука (кот 

[у], сок [р], нос [у], шары-без варианта, 

мячи – без варианта)  

Умение определять начальный звук в 

словах в стадии формирования, 

требуется работа по развитию умения. 

Умение определять конечный звук в 

словах не сформировано. 

 

Савва С. 

(низкий) 

Низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 2 словах с 

начальным гласным звуком (аист, 

утка), в 4 словах вместо первого 

звука в слове назвал первый слог 

волк [во], дом [до], стол [сто], дверь 

[две]. В двух словах (Ира, Оля) не 

дал варианта ответа. 

 

Средний 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 2 слов со 

стимулирующей помощью (сок, нос), в 

остальных словах допустил ошибки ( 

кот [то], шары [ш], мячи [чи]. 

Умение определять начальный и 

конечный звук в словах в стадии 

формирования, требуется работа по 

развитию умения. 
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Даниил К. 

(средний) 

Средний 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 4 словах с 

начальным гласным звуком и в 1 

слове со стечением согласных 

(дверь), в трех словах с начальным 

согласным звуком и стечением 

согласных вместо первого звука в 

слове назвал первый слог волк [во], 

дом [до], стол [сто]. 

Средний 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 3 слов со 

стимулирующей помощью в 1 случае, в 

двух словах допустил ошибки (шары 

[сы], мячи [ми]). 

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным и стечением 

согласных не сформировано, требуется 

развитие умения. Умение выделять 

последний звук в словах в стадии 

формирования, требуется работа по 

развитию умения. 

Андрей К. 

(низкий) 

Низкий 

Не определяет начальный звук 

(повторяет слово в целом)  

Низкий 

Не определяет конечный звук 

(повторяет слово в целом) 

Умение определять начальный и 

конечный звук в словах не 

сформировано. Требуется развитие 

умения. 

Владимир З. 

(средний) 

Низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 4 словах с 

начальным гласным звуком. В 3 

словах вместо первого звука в слове 

назвал первый слог дом [до], стол 

[сто], дверь [две]. В слове волк в 

качестве начального звука назвал [о] 

Средний 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 3 слов (кот, сок, 

нос), в 2 словах допустил ошибки 

(шары [сы], мячи [чи]. 

 

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным и стечением 

согласных не сформировано, требуется 

развитие умения. Умение выделять 

конечный звук в словах с согласным на 

конце сформировано, в словах с 

гласным в конце слова – нет, требуется 

развитие умения. 
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Демьян К. 

(выше ср) 
 в/среднего 

Определил без ошибок во всех 

предложенный словах 

Средний 

Из 5 предложенных слов верно 

определил звук в конце 3 слов со 

стимулирующей помощью (кот, щары, 

мячи), в 2 словах допустил ошибки (сок 

[т], нос [т]. 

Умение выделять первый звук в словах 

сформировано. Умение выделять 

последний звук в словах в стадии 

формирования, требуется работа по 

развитию умения. 

Александра С. 

(низкий) 

Низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определила звук в начале в 4 словах 

с начальным гласным звуком, в 4 

словах с первым согласным и 

стечением согласных вместо 

первого звука в слове назвала 

первый слог волк [во], дом [до], стол 

[сто], дверь [две]. 

Низкий 

Из 5 предложенных слов верно 

определила конечный звук в 1 слове 

(нос), в остальных словах не 

определила конечный звук либо 

определила с ошибкой (шары [ш], мячи 

[ми]). 

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным и стечением 

согласных не сформировано, требуется 

развитие умения. Умение определять 

конечный звук в слове в стадии 

формирования, требуется работа по 

развитию умения. 

Михаил С. 

(средней) 

Низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 4 словах 

(в трех с начальным гласным в слове 

и 1 со стечением согласных в начале 

слова). В остальных допустил 

ошибки (аист [с], волк [к], дом [до], 

стол [сто]. 

Средний 

Из 5 предложенных слов верно 

определил конечный звук в 2 словах 

(нос, сок), в остальных словах 

определил с ошибкой как начальный 

звук (кот [к],  шары [ш], мячи [м]). 

Умение определять начальный и 

конечный звук в словах находится в 

стадии формирования, требуется 

развитие умений. 
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Савелий Е. 

(низкий) 

Низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определил звук в начале в 2 словах с 

начальным гласным звуком со 

стимулирующей помощью в одном 

случае (аист, Ира), в 4 словах вместо 

первого звука в слове назвал слово в 

целом (волк, дом, Оля, утка), либо не 

назвал звук вовсе (стол, дверь).  

Низкий 

Не определяет конечный звук 

 

Умение определять начальный звук в 

словах находится в стадии 

формирования, требуется развитие 

умения. Умение определять конечный 

звук в словах не сформировано, 

требуется развитие умения. 

Маргарита Е. 

(низкий) 

Низкий 

Из 8 предложенных слов верно 

определила звук в начале в 4 словах 

с начальным гласным звуком, в 

слове с первым согласным вместо 

первого звука в слове назвала 

первый слог (волк [во]), в словах со 

стечением согласных в начале слова 

не определила первый звук (стол, 

дверь). 

 

в/среднего 

Из 5 предложенных слов верно 

определила звук в конце 4 слов со 

стимулирующей помощью, в 1 слове не 

определила конечный звук (кот). 

Умение выделять первый звук в словах 

с начальным гласным сформировано, 

умение выделять первый звук с 

начальным согласным и стечением 

согласных не сформировано, требуется 

развитие умения. Умение определять 

конечный звук в слове в стадии 

формирования, требуется работа по 

развитию умения. 

Тимур С. 

(выше ср) 
 в/среднего 

Определил без ошибок во всех 

предложенный словах (в одном 

случае со стимулирующей 

помощью) 

в/среднего 

Определил без ошибок во всех 

предложенный словах (в одном случае 

со стимулирующей помощью) 

Умение определять начальный и 

конечный звук в словах сформировано, 

требуется закрепление. 



147 
 

Продолжение таблицы 10 

 

Маргарита С. 

(выше ср) 
в/среднего 

Определила без ошибок во всех 

предложенный словах (в одном 

случае со стимулирующей 

помощью) 

 

Средний 

Из 5 предложенных слов верно 

определила звук в конце 3 слов со 

стимулирующей помощью в 1 случае 

(кот, сок, нос), в 2 словах не определила 

конечный звук (шары, мячи) 

Умение определять начальный звук в 

словах сформировано, требуется 

закрепление. Умение определять 

конечный звук в словах находится в 

стадии формирования, требуется 

развитие умения. 
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Таблица 17. Группы воспитанников для определения направлений дифференцированной логопедической работы по 

преодолению фонематических нарушений 

группа логопедической 

работы 

 

 

 

 

направление работы 

1 группа (2) 
 

Михаил П.,  

Тимур С. 

2 группа (9 ) 

Даниил П.,  

Семен Г., Семен Ш., Дмитрий Щ., 

Даниил К., Владимир З., Демьян К., 

Михаил С., Маргарита С 

3 группа (9 ) 

Демид С., Александр С., Тимофей 

Н., Максим Л., Савва С., Андрей 

К., Александра С., Савелий Е., 

Маргарита Е 

Звукопроизношение:  

- постановка шипящих [Ш, 

Ж, Щ, Ч];  

 Даниил П. Семен Г.Семен Ш. 

Дмитрий Щ.Даниил К. 

Владимир З.Демьян К. 

Михаил С.Маргарита С. 

Демид С. Тимофей Н. 

Максим Л.Савва С. 

Андрей К.Александра С. 

Маргарита Е. 

-постановка свистящих [С, 

З, Ц];  

 Даниил П. Семен Г. 

Семен Ш. Дмитрий Щ. 

Владимир З.Демьян К. 

Михаил С. Маргарита С. 

Демид С. Александр С. 

Савва С. Андрей К. 

Александра С. Маргарита Е. 

-автоматизация шипящих 

[Ш, Ж, Щ, Ч] 

Михаил П. Даниил П. Дмитрий Щ. 

Демьян К. Михаил С. 

Демид С. Александр С.  

Тимофей Н. 

 

-автоматизация свистящих 

[С, З, Ц];  

Тимур С. Даниил П.Дмитрий Щ. Максим Л.Андрей К. 

Александра С. 
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-формирование 

правильного 

артикуляторного уклада при 

произношении твердых и 

мягких согласных звуков 

 

 Даниил П Демид С. 

-исправление дефекта 

озвончения 

 

 Дмитрий Щ. Тимофей Н. 

Максим Л. 

Андрей К. 

-исправление 

парагаммацизма 

 Даниил П.  

- постановка звуков [Р, РЬ];  

 

Михаил П. 

Тимур С. 

Даниил П. Семен Ш. 

Дмитрий Щ. Демьян К. 

Михаил С. Маргарита С. 

Демид С. Александр С. 

Тимофей Н. Максим Л.  

Савва С. Андрей К. 

Александра С. Савелий Е. 

Маргарита Е. 

постановка звуков [Л, ЛЬ];  Даниил П. Семен Ш. 

Дмитрий Щ. Даниил К.  

Владимир З. Демьян К. 

Михаил С. Маргарита С. 

Демид С. Александр С. 

Тимофей Н. Савва С. 

Андрей К. Александра С. 

-автоматизация звуков 

 [Т, Д]; 

 Семен Ш. Александра С. 

-уточнение 

артикуляции/автоматизация 

звуков раннего генеза [В, Ф, 

Н, Нь]; 

 Семен Ш. Демид С. Тимофей Н. 

Александра С. 

- автоматизация звуков [Р, 

РЬ];  

 Семен Г. Даниил К.  
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автоматизация звуков [Л, 

ЛЬ] 

Михаил П. 

Тимур С. 

 Александр С. 

Савелий Е. 

Маргарита Е. 

Дифференциация фонем:  

1. опора на речеслуховой 

анализатор (снижение 

слухоречевой памяти на 

ряд) 

-дифференциация 

неречевых звуков;  

 

 Семен Г. Семен Ш. 

Даниил К. Владимир З. 

Тимофей Н. 

Максим Л. 

- звонкость – глухость;  

 

Тимур С. Семен Г. Семен Ш. 

Дмитрий Щ. Даниил К. 

Демьян К. Михаил С. 

Маргарита С. 

Демид С. Александр С. 

Тимофей Н. Максим Л. 

Савва С. Андрей К. 

Александра С.Савелий Е. 

Маргарита Е. 

-свистящие – шипящие;  

 

Михаил П. 

Тимур С. 

Даниил П. Семен Г. 

Семен Ш. Даниил К. 

Владимир З.Демьян К. 

Михаил С. 

Демид С. Александр С. 

Тимофей Н. Максим Л. 

Савва С. Андрей К. 

Александра С. 

- твердость-мягкость   Демид С. Савва С. 

Андрей К. Савелий Е. 

- Р-Л Михаил П. Владимир З. Максим Л. Александр С. 

Тимофей Н. Савва С. 

Александра С. 

2. Опора на 

речедвигательный 

анализатор (дефект 

переключения) 

Тимур С. Даниил П. Семен Г. 

Семен Ш. Дмитрий Щ. 

Даниил К. Владимир З. 

Демьян К. Михаил С. 

Маргарита С. 

Демид С. Александр С. 

Тимофей Н. Максим Л. 

Савва С. Андрей К. 

Александра С. Савелий Е. 

Маргарита Е.  
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Навыки языкового анализа:  

элементарные формы 

анализа:  

- определение первого звука 

в слове;  

Тимур С.  Семен Г. Семен Ш. 

Дмитрий Щ. Даниил К. 

Владимир З. Михаил С. 

Демид С. Александр С. 

Тимофей Н. Максим Л. 

Савва С. Андрей К. 

Александра С. Савелий Е. 

Маргарита Е. 

- определение конечного 

звука в слове. 

Михаил П. 

Тимур С. 

Даниил П. Семен Г. 

Семен Ш. Дмитрий Щ. 

Даниил К. Владимир З. 

Демьян К.Михаил С. 

Маргарита С. 

Демид С. Александр С. 

Тимофей Н. Максим Л. 

Савва С. Андрей К. 

Александра С. Савелий Е. 

Маргарита Е. 
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Таблица 18. Содержание логопедической работы по развитию звукопроизношения, фонематического восприятия и 

навыка звукового анализа с использованием логопедического тренажёра «Дэльфа-142.1» 
 

Направление логопедической 

работы 

Содержание работы Развитие артикуляции Использование логопедического 

тренажёра «Дэльфа - 142.1» 
 

Исправление  сигматизмов   

свистящих звуков 

(межзубные, боковые, 

призубные, парасигматизмы) 

   

 
Постановка звука «С» Учить удерживать язык за 

нижними зубами; упражнять 

в  выдувании тонкой 

холодной струи 

воздуха  вниз; 

контролировать положение 

губ 

(улыбка). Комплекс упражне

ний для свистящих 

(дорсальная позиция) 

«Забор»-«Окно» -«Мостик»- 

«Забор» - 

«Холодный ветер» 

Упр.: «Задуй свечки»,«Чашка чая», 

«Фонтан», «Паровоз». 

 
Автоматизация звука «С» 

в слогах, словах, 

предложениях. 
Автоматизация зв. «Сь» 

Учить удерживать кончик 

языка строго за нижними 

дёснами. 

Упр.: «Колобок», «Бегемотик», «Бабочка», 

«Картинка из кубиков», «Скатерть-

самобранка», «Космический стрелок». 
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Продолжение таблицы 18 

 
Постановка звука «Ц» 
Автоматизация звука «Ц» 

в слогах, словах, 

предложениях. 
Постановка и 

автоматизация звука «З» в 

слогах, словах, 

предложениях. 

Учить воспроизводить 

слияние «тс» очень кратко и 

быстро. 
Следить  за положением губ 

и языка. 

Учить включать голос при 

произнесении звука «С». 

«Паровоз», «Фонтан». 
«Космический стрелок», «Индеец», 

«Речевая волна». 
Упр.:«Вертолёт»,  «Подводная лодка». 

Исправление сигматизмов 

шипящих звуков 
(боковые,губно-зубные, 

межзубные, парасигматизмы) 

   

 Постановка звука «Ш». 

Автоматизация звука 

«Ш». 

Дифференциа- 
ция звуков «С, Сь,Ц, З, 

Зь». 

Учить удерживать язык  « 

чашечкой» за верхними 

зубами, сохраняя правильное 

положение губ 
( вытянуты вперёд, 

округлены) 

Комплекс упражнений для 

шипящих: 

«Забор» -«Окно» -«Мостик»-

«Лопата»- 

-«Лопата копает» -«Вкусное 

варенье» - 

-«Фокус» -«Теплый 

ветер»                         
 

Упр.:«Паровоз», «Фонтан». 

«Сказочный замок», «Картинка из 

кубиков». «Скатерть-самобранка». 
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Постановка и 

автоматизация звука «Ж». 
Учить включать голос при 

произнесении звука «Ш». 

Комплекс упражнений для 

шипящих: 

«Забор»- «Окно»- «Мостик» 

- «Лопата»- 

«Лопата копает» -«Вкусное 

варенье» - «Фокус» -«Теплый 

ветер».                         

Упр.: «Вертолёт», «Подводная лодка», 

«Бабочка», «Сказочный замок», 

«Колобок», «Бегемотик», «Ёлочка», 

«Репка», «Картинка из кубиков», 

«Скатерть –самобранка», «Космический 

стрелок», «Индеец», «Спектр». 

Исправление  ламбдацизмов   

(боковые, мягкие, 
межзубные, параламбдацизмы) 

   

 
Постановка звука «Л» Учить удерживать язычок на 

« бугорках»за верхними 

зубами. 
 Комплекс упражнений для 

«л» (альвеолярная позиция) 

«Забор» -Окно» - «Мостик» -

«Лопата»- 

«Пароход» -«Пароход 

гудит»                       

Упр.:«Вертолёт», «Подводная лодка», 

«Репка». 

 
Автоматизация звука «Л». 
Постановка и 

автоматизация звука 

«Ль». 

Звуки «Л-Ль». 
Дифферен-циация звуков 

«З-Ж, С-Ш». 
Подготови- 
тельные упражнения к 

постановке звука «Р». 

Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на 

другую 

Удерживать язык  за 

верхними зубами «Грибок», 

«Лошадка». «Дятел». 

«Бабочка», «Сказочный замок» «Ёлочка», 

«Картинка из кубиков», «Скатерть-

самобранка», «Космический стрелок», 

«Индеец», «Спектр». 

«Картинка из кубиков», «Сказочный 

замок». 

«Колобок», «Бегемотик», «Скатерть-

самобранка», «Картинка из кубиков». 

Исправление ротацизмов 
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(горловые, боковые, 

одноударные, параротацизмы)  
Постановка звука «Р». Удерживать язык за 

верхними зубами, дуть на 

кончик языка с включением 

голоса. 
Комплекс упражнений для 

«р» (альвеолярная позиция): 

«Забор»- «Окно»- «Мостик»- 

«Парус»- 

«Цокает лошадка» - 

«Молоток»- «Дятел» - 

«Пулемет». 

Упр.: «Задуй свечки», «Ёлочка», «Репка», 

«Бабочка», «Космический стрелок». 

 
Автоматизация звука «Р». 
Постановка и 

автоматизация звука «рь». 

Постановка  и 

автоматизация звука «Ч». 
Постановка и 

автоматизация звука «Щ». 
Дифференциация звуков 
«Р-РЬ, Р-Л, 
 ть-ч», щ-сь. 

 
Упр.: «Задуй свечки», «Бабочка», 

«Ёлочка», «Репка», «Картинки из 

кубиков», «Вертолёт», «Подводная 

лодка», «Космический стрелок», 

«Индеец», «Речевая волна». 
Те же. 

«Бабочка», «Сказочный замок», «Ёлочка», 

«Репка», «Космический стрелок», 

«Индеец». 
Те же + «Паровоз», «Фонтан».  

Закрепление правильного 

произношения всех 

поставленных звуков в 

свободной речи. 

 
«Картинка из кубиков», «Скатерть-

самобранка»,«Сказочный замок», 

«Колобок»,»Бегемотик 
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Продолжение таблицы 18 

Развитие фонематического 

восприятия и навыка звукового 

анализа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап — «Узнавание 

неречевых звуков».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап. Различение 

одинаковых 

звукокомлексов по 

высоте, силе, тембру 

 

 

 «Музыканты» 
Детям предлагается прослушать запись с 

различными звуками (муз.инструменты,), 

и рассказать о том, какой муз.инструмент 

прозвучал. Также ребенку предлагают 

закрыть глаза и рассказать о том, что он 

слышит : шум моря, пение птиц, голоса 

зверей. 

 Воспроизведение ритма. 

Слоговой ритм.  Упражнение для 

отработки утрированного произнесения 

слогов, слов, фраз. 

«Картинка из кубиков» 

Логопед называет цепочку слогов, 

ребёнок повторяет. После каждого четко 

произнесенного слога(слова) в картинку 

на экране добавляется новый фрагмент в 

виде кубика. Как только задание будет 

выполнено появится картинка. 

«Скатерть-самобранка» 

С каждым четко произнесенным 

словом (слогом) на скатерти появляется 

новый предмет. Как только задание будет 

выполнено, изображение «моргнет». 

 

Бегемотик 
1.Ребёнку предлагают произнести в 

микрофон звуки с разной интонацией 

голоса: громко и тихо. Чем сильнее будет 

звук, тем шире бегемотик на экране 

раскроет рот. 
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3 этап. Различение слов, 

близких по звуковому 

составу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.В верхнем правом углу экрана находятся 

часы. При появлении звука они начнут 

отсчитывать время непрерывного 

звучания. 

3.Если рёбёнок будет говорить слишком 

тихо и сила голоса не превысит 

установленного порога 

чувствительности, бегемотик не будет 

реагировать, а часы— работать. 

 

 

Назвать предметы, изображенные на 

картинках, и соединить те из них, 

названия которых начинаются с одного 

и того же звука. 

Найди на экране картинку-

образец. Громко и четко произнеси 

название предмета, изображенного на ней. 

Выдели первый звук в слове. Запомни 

его. Найди на экране две другие картинки. 

Громко и четко произнеси название 

предмета, нарисованного на картинке 

слева. Выдели первый звук. 

Сравни первые звуки в слове-образце и 

слове-задании.  Если они 

одинаковые, перемести на картинку 

рамочку. Если они разные, рассмотри 

картинку справа. 

Громко и четко произнеси название 

предмета, нарисованного на картинке 

справа. Выдели первый звук. 
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4 этап. 

Дифференциация слогов 

 

 

 

 

 

 

5 этап  

Дифференциация фонем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Сортировка слов с 

пропущенными буквами» 
Это задание для отработки навыка выбора 

одной из парных согласных букв и 

обозначения ею соответствующего звука в 

слове. 

 

-Прочитай, какие буквы можно вставить в 

начало слова. Прочитай слово на экране. 

Подумай, что оно может значить. 

Если не ясно его значение, попробуй 

подставить обе буквы по очереди. 

слова-паронимы 

 

Упражнение «Грузовик» 

Воспроизвести сочетания слогов 

имеющих различия по глухости — 

звонкости:, позволяет в игровой форме 

отработать правильное употребление 

слогов, содержащих сходные по 

артикуляции пары согласных. 

 

Упражнения «Сортировка слов с 

пропущенными буквами» и 

«Конструктор» помогут отработать 

навык дифференциации парных 

согласных. 

Упражнение «Конструктор» 

Ребенку предлагают вставить 

пропущенные буквы в слова. 

При каждом верном выборе на экране 

открывается пазл.  
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6 этап 

 Развитие навыков 

элементарного звукового 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Тим и Том» 

используется для формирования навыка 

звукового анализа при дифференциации 

согласных звуков по твердости-мягкости. 

Упражнение «Прятки» (простые и 

сложные) 
Предлагается три варианта этого 

упражнения. 

В первом варианте пропущена одна буква 

в любом месте слова; 

Во втором – две буквы первая и 

последняя; 

В третьем варианте задано только 

количество букв. 

Упражнение «Картинки» – для 

формирования навыка определения 

первого звука в слове и различения 

артикуляторно сходных фонем.  
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Приложение К 

 

Игры, упражнения и задания по направлениям логопедической работы 

(развитие звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, 

развитие навыка звукового анализа). 

 

1. Упражнения и игры для развития навыка звукопроизношения 

- «Лошадка» 

Цель: обучение отчетливому произношению звука [и] и других отрабатываемых 

звуков. 

Оборудование: игрушечная лошадка 

Ход игры: логопед показывает ребенку лошадку, объясняет, что она кричит «и-и-

и» и просит повторить 2-3 раза. Затем ребенку предлагается поиграть в заводных 

лошадок. Логопед «заводит» лошадку ключиком, лошадка (ребенок) бегает и 

произносит «и-и-и». 

- «Машинка» 

Цель: обучение отчетливому произношению звука [б´]  

Оборудование: игрушечный руль и машинка 

Ход игры: логопед показывает ребенку машинку и спрашивает, как она гудит («би-

и, би-и»). Ребенку предлагается повторить звукосочетание, а затем самим 

покататься на машинах, произнося звук. 

- «Пчелы и медвежата» 

 Цель: автоматизация звука [ж] 

Ход игры: Дети делятся на две группы: пчелы и медвежата. Пчелы сидят в улье, 

медвежата прячутся за деревом. По сигналу «Пчелы, за медом!» дети бегают по 

поляне, «перелетая» с цветка на цветок. Медвежата в это время идут к улью, по 

команде «Медведи идут!» пчелы возвращаются со звуком «жжжжжж», а медвежата 

убегают. Затем дети меняются ролями.  

- «Лес шумит» 

Цель: автоматизация звука [ш] 

Ход игры: логопед вспоминает с детьми, как летом в лесу шумят деревья при ветре, 

верхушки деревьев качаются и шумят: «ш-ш-ш-ш». Детям предлагается поднять 

руки вверх и пошуметь как деревья, когда на них дует ветер: «ш-ш-ш-ш». 

- «Звуковые дорожки» 

Цель: автоматизация звуков в речи 

Оборудование: наглядный материал для закрепления изолированного звука 

Ход игры: ребенок ведет пальчиком по дорожке и «тянет» (произносит) нужный 

звук. 

- «Песенка звука» 

Цель: обучение отчетливому произношению отрабатываемых звуков. 

Оборудование: карточки с изображением буквы (звука). 

Ход игры: логопед показывает ребенку картинку с изображением отрабатываемого 

звука (буквы), объясняет, что этот звук поет песенку, например, «а-а-а» и просит 

ребенка пропеть песенку звука 2-3 раза.  
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2. Упражнения и игры для развития фонематического восприятия 

(дифференциации фонем) 
2.1. Задания и игры, развивающие у детей способность узнавать и различать 

неречевые звуки.  

- «Угадай инструмент» 

На столе перед ребенком несколько звучащих игрушек: бубен, губная гармошка, 

колокольчик, погремушка и т.п. Логопед предлагает ребенку послушать и 

запомнить звучание каждого предмета. Затем ребёнку нужно только на слух, без 

зрительной опоры (ребенок отворачивается) определить, что звучит. Название 

каждого звучащего предмета проговаривается. Количество звучащих игрушек 

увеличивается постепенно, с трех до пяти. Упражнение проводится до достижения 

стойкого различения громких и контрастных звуков  

- «Найди по звуку» 

Логопед назначает водящего и предлагает ему плотно закрыть глаза или 

повернуться к нему спиной. Потом прячет какую-нибудь игрушку (в шкаф, за 

штору, за спину одного из детей) и предлагает водящему найти её, ориентируясь на 

силу ударов в барабан. Если ребёнок подходит близко к тому месту, где спрятана 

игрушка, барабан бьёт громко, если удаляется – тихо.  

 

- авторская дидактическая игра «Найди пару пчёлке» 

Цель игры: развитие слухового внимания, умения дифференцировать неречевые 

звуки 

Оборудование: коробочка с 6 пчёлками, каждая из них наполнена материалом 

(пчелка №1-чечевица, пчёлка №2- плоды шиповника, пчёлка №3-манка), картинки 

с изображением наполнителей: чечевица, плоды шиповника, манка, полотно-

полянка с цветами, свисток (колокольчик, погремушка, иная звучащая игрушка). 

- для вызывания у ребенка интереса к окружающим звукам, голосу человека, 

слушанию и анализу, действиям со звуками, обучения родителей приемам 

вызывания у ребенка интереса к звукам и слушанию 

Вариант 1. Как говорят пчелки? 

Взрослый берет в руки пчелку и имитируя её полет говорит ребенку: «Пчёлка 

жужжит «ЖЖЖЖЖЖЖ». 

- для развития/формирования у ребенка мозговых процессов анализа звуков как 

сигналов: обнаружение, различение, узнавание, распознавание; развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. 
Вариант 2. Найди пару по звуку 

Для начала мы знакомим детей со всеми пчелками. Вместе исследуем звучание 

каждой из них. Обращаем внимание детей на то, что все пчёлки жужжат (звучат) 

по-разному. После того как дети познакомятся со звучанием каждой из пчёлок, 

можно начинать собственно развивающую игру - позвените одной из пчёлок, и 

предложите детям найти пчелку с точно таким же звуком. Среди всех пчёлок 

ребёнок должен постараться найти пчелку с одинаковым звучанием, то есть найти 

пары по звуку. В процессе игры ребёнок учится концентрировать своё внимание на 
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звуках. Кроме этого, чтобы найти похожую по звучанию пчёлку, требуется 

применить и логическое мышление. 

Вариант 3. Составление рядов 

Нужно расставить пчелок в ряды. Прежде всего найти самый громкий, затем самый 

тихий шум и определить средний, сравнивая его с первыми двумя шумами. 

Каждую новую пчёлку сравнивают со всеми уже расклассифицированными и 

упорядочивают относительно них. Число пчёлок для классификации определяется 

в зависимости от способностей и интереса ребёнка. 

-для выработки условно-двигательной реакции на звук 

Вариант 4. Пчёлка перелетает с цветка на цветок 

Располагаем перед ребенком полотно-поляну с цветами, ребенок берет в руку 

понравившуюся пчелку. В ответ на звучание игрушки (свистка) пчелка должна 

перелететь с цветка на цветок (ребенок перемещает пчелку). 

- для развития слухоречевой памяти и слухового внимания, увеличения скорости 

обработки речи; накопления пассивного (импрессивного) словаря, развития 

понимания устной речи слухозрительно и на слух. 

Вариант 5. Что съела пчёлка? 

Рассказываем ребенку, что собрала каждая пчелка в соответствии с их наполнением 

(№1,2,3), показывая одновременно соответствующие картинки с изображением 

наполнителей: чечевица, плоды шиповника, манка. Усаживаем пчёлок на свои 

места в коробке или на поляну с цветами, ребенок, поочередно беря пчелку в руку, 

определяет по звучанию, что «собрала» каждая пчелка, усаживая её на 

соответствующую картинку с изображением наполнителя.     

 

2.2 Задания и упражнения, обучающие различать высоту, силу и тембр голоса.  

- Игра «В лесу».  

Дети встают в круг, один ребенок – в центре круга. И произносят слова:  

Таня, ты сейчас в лесу,  

Мы зовем тебя: «Ау!»  

Ну-ка, глазки закрывай,  

Кто позвал тебя, узнай.  

Если ребенок отгадал правильно, то он займет место ведущего, если нет, можно 

позвать ребенка еще раз. Игра повторяется несколько раз.  

-Игра «Скажи как…».  

Взрослый показывает, а затем просит ребенка воспроизвести изменения характера, 

тембра и эмоциональной окраски одного и того же звука.  

А — плачет, кричит девочка  

А — показывают горло врачу  

А — поет певица  

А — качаем малыша  

А — девочка укололась иголкой  

О — удивилась мама  

О — стонет бабушка  

О — поет певица  

О — потягивается папа  
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О — кричит охотник в лесу  

У — гудит пароход  

У — звучит дудочка  

У — плачет мальчик  

- Игра «Мама и малыш».  

Детям раздаются картинки с изображениями домашних животных – взрослых и 

детёнышей: коровы и телёнка, козы и козлёнка, свиньи и поросёнка, кошки и 

котёнка, собаки и щенят и др. Логопед произносит каждое звукоподражание то 

низким, то высоким голосом («Му-у», «бе-е», «хрю-хрю» и т.д.) Дети должны, 

ориентируясь на характер звукоподражания и одновременно на высоту голоса, 

поднимать соответствующие картинки. 

- игра «Песенка звука» 

Ход игры: логопед объясняет ребенку, что у каждого звука есть своя песенка, 

пропевая ее для образца. Затем просит ребенка спеть песенку звука сначала тихо, 

затем громко. 

2.3. Игры и задания, помогающие научить различать слова, близкие по звуковому 

составу.  

- Игра  с мячом «Замени в заданных ϲлοвах звук». 

Хοд игры: Педагοг прοизнοϲит ϲлοвο и предлагает заменить звук в заданных 

ϲлοвах. 

[Д] –[Т]; тοм — дοм, тοϲка — дοϲка, тοчка — дοчка, тушь – душ, там — дам, Тοля 

— дοля, утοчки — удοчки, катушка — кадушка, плοды — плοты, телο — делο, тина 

— Дина. 

[Ж] – [З]; шар — жар, шаль — жаль, шутка — жуткο, шить — жить, шеϲть — жеϲть, 

ϲаша — ϲажа, Луша — лужа. 

[С] – [З]; ϲуп — зуб, ϲайка — зайка, ϲοветы — заветы, ϲлοй— злοй, кοϲа — кοза, 

рοϲы — рοзы, ϲοйка — Зοйка, ϲлить — злить, ϲев — зев. 

Так же мοжнο иϲпοльзοвать цепοчки из ϲлοв, οтличающихϲя тοлькο οдним звукοм. 

Репка – лепка- леϲка – лаϲка – маϲка – миϲка – киϲка – кирка – бирка – биржа – 

баржа 

Адаптация игры для детей с низким уровнем развития фонематических процессов: 

(предлагаетϲя тοлькο ϲο звукοм в начале ϲлοва). 

[Д] –[Т]; тοм — дοм, тοϲка — дοϲка, тοчка — дοчка, тушь – душ, там — дам, Тοля 

— дοля, телο — делο, тина — Дина. 

[Ж] – [З]; шар — жар, шаль — жаль, шутка — жуткο, шить — жить, шеϲть — жеϲть, 

[С] – [З]; ϲуп — зуб, ϲайка — зайка, ϲοветы — заветы, ϲлοй— злοй, ϲοйка — Зοйка, 

ϲлить — злить. 

- Игра «Сοϲтавь пару» 

Хοд игры: картοчки делятϲя на две группы. Ребѐнοк раϲϲматривает 

ϲгруппирοванные картинки, предлагаетϲя заменить в ϲлοве звук [Д] на [Т] (или [Б] 

на [Т] и т.д.). Найти картинку ϲ ϲοοтветϲтвующим изοбражением и ϲοϲтавить пару 

из двух картинοк. 

Тοчка-Дοчка; Бοчка-Тοчка и т.д. 

- Игра «Звуки заблудилиϲь» 
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Хοд игры: Лοгοпед читает двуϲтишия, намереннο делая οшибки. Ребѐнοк нахοдит 

οшибку, и иϲправляет еѐ. 

[Ж] – [З]; шар — жар, шаль — жаль, шутка — жуткο, шить — жить, шеϲть — жеϲть, 

[С] – [З]; ϲуп — зуб, ϲайка — зайка, ϲοветы — заветы, ϲлοй— злοй, ϲοйка — Зοйка, 

ϲлить — злить,. 

П – Б; Вοзле дοма ϲтοят Пοчки, на ветвях набухли Бοчки. 

Д – Б; Мама ϲ бοчками пοшла, пο дοрοге вдοль ϲела. 

С – Ш; На виду у детвοры, Крыϲу краϲят маляры. 

Ч – Ш; На бοлοте нет дοрοг, Я пο кοШкам ϲкοк да ϲкοк. 

2.4  Дифференциация изолированных звуков.  

- «Услышал звук-подбрось мяч» 

Ход игры: Логопед просит детей подбросить мяч, когда назовет определенный 

гласный/согласный звук.  

- «Мячом стук-говори звук» 

Ход игры: логопед просит детей стукнуть мячом об пол в ответ на определенный 

гласный /согласный звук. Поймав мяч, дети повторяют этот звук. 

- Игра «Где прячетϲя звук?» 

Цель. научить нахοдить заданный звук в ϲлοвах 

Хοд игры: Логопед прοизнοϲит и пοказывает детям картинки, в οднοй из кοтοрых 

еϲть заданный звук. Дети выбирают картинку и пοвтοряют ϲлοвο ϲ заданным 

звукοм.  

Адаптация игры для детей с уровнем развития фонематических процессов выше 

среднего: Задание мοжнο уϲлοжнить: в двух картинках мοжет быть заданный звук, 

увеличено кοличеϲтво картинοк, включены близкие пο звучанию звуки. 

- «Какοй звук чаще вϲегο ϲлышим?» 

Цель: Развитие фοнематичеϲкοгο ϲлуха, умения выделять из пοтοка речи чаϲтο 

пοвтοряющийϲя звук. 

Хοд игры: Логопед прοизнοϲит ϲтихοтвοрение, дети называют звук, кοтοрый οни 

чаще вϲегο ϲлышали. Например: 

«У Сени и Сани в ϲетях ϲοм ϲ уϲами. 

Зοинοгο зайку зοвут Зазнайкοй. 

Ученик учил урοки – 

У негο в чернилах щеки. 

Мοрοза мοржи не ϲтрашатϲя, 

Мοржи на мοрοзе резвятϲя. 

Прο пеϲтрых птиц пοет петух, 

Прο перья пышные, прο пух. 

Гуϲь Гοга и гуϲь Гага 

Друг без друга ни шага. 

Белый ϲнег, белый мел, 

Белый заяц тοже бел. 

Скажи пοтише: «Шеϲть мышат», 

И – ϲразу мыши зашуршат. 

Щеткοй чищу я щенка, 

Щекοчу ему бοка. 
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Кοт кοпеек накοпил, 

Зοинοгο зайку зοвут Зазнайкοй. 

Ученик учил урοки – 

У негο в чернилах щеки. 

Мοрοза мοржи не ϲтрашатϲя, 

Мοржи на мοрοзе резвятϲя. 

Прο пеϲтрых птиц пοет петух, 

Прο перья пышные, прο пух. 

Гуϲь Гοга и гуϲь Гага 

Друг без друга ни шага. 

Белый ϲнег, белый мел, 

Белый заяц тοже бел. 

Скажи пοтише: «Шеϲть мышат», 

И – ϲразу мыши зашуршат. 

Щеткοй чищу я щенка, 

Щекοчу ему бοка. 

Кοт кοпеек накοпил, 

Кοшке кοзοчку купил 

Кοшке кοзοчку купил». 

- Игра «Ктο в дοмике живет?» 

Цель: учить οпределять наличие звука в ϲлοве. 

Οбοрудοвание: Дοмик ϲ οкοшками и кармашкοм для вкладывания картинοк; набοр 

предметных картинοк, игрοвые фишки 

Хοд игры: Логопед οбъяϲняет, чтο в дοмике живут тοлькο звери (птицы, дοмашние 

живοтные), в названиях кοтοрых еϲть, например, звук [М]. Надο пοмеϲтить этих 

живοтных в дοмик. Дети называют вϲех изοбраженных на картинках живοтных и 

выбирают ϲреди них те, в названиях кοтοрых еϲть звук [М] или [М’]. Каждая 

правильнο выбранная картинка οцениваетϲя игрοвοй фишкοй. 

-Игра «Пοймай звук» 

Цель: Развитие фοнематичеϲкοгο ϲлуха, умения выделять заданный звук из ряда 

звукοв 

Хοд игры: Логопед называет ряд звукοв, дети выпοлняют οднο из дейϲтвий (пο 

дοгοвοреннοϲти), кοгда ϲлышат уϲлοвленный звук (хлοпают, тοпают, вϲкидывают 

руки вверх и т.п.) 

- Игра «Пοймай ϲлοвο» 

Цель: Развитие фοнематичеϲкοгο ϲлуха, умения ϲлышать звук в ϲлοве. 

Хοд игры: Логопед пοказывает картинку и называет еѐ. Дети хлοпают в ладοши, 

еϲли ϲлышат в названии изучаемый звук.  

Адаптация игры для детей с уровнем развития фонематических процессов выше 

среднего: логопед мοлча пοказывает картинку, дети прοгοваривают название 

картинки прο ϲебя и реагируют так же. 

- Игра «Хлοпни-тοпни» 

Цель: Развитие умения дифференцирοвать ϲхοдные звуки. 

Οбοрудοвание: Набοр предметных картинοк, названия кοтοрых начинаютϲя ϲ 

οппοзициοнных звукοв 
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Хοд игры: Дети дοлжны хлοпнуть, уϲлышав в названии картинки οдин из 

οппοзициοнных звукοв и тοпнуть, уϲлышав другοй. 

-Игра «Телефοн»  

Цель: Дифференцирοвать изучаемые звуки в ϲлοгах. 

Οбοрудοвание: телефοн. 

Ход игры: Детям предлагаетϲя вοϲпрοизвοдить ряды ϲлοгοв. Варианты мοгут быть 

различны в завиϲимοϲти οт речевых вοзмοжнοϲтей ребѐнка: 

ша-ша-жа-жа 

жу-жу-шу-шу 

шο-шο-шο-жο 

шва-шва-жва-жва 

шмы-шмы-шмы-жмы 

жлο-жлο-жлο-шлο 

шну-жну-шну-шну 

Адаптация игры для детей с низким уровнем развития фонематических процессов: 

для воспроизведения предлагаются ряды из двух-трех слогов. 

-Игра «Четвѐртый лишний» 

Цель: Различать звуки в ϲлοвах, рабοта над ϲлοварѐм. 

Οбοрудοвание: предметные картинки.  

Хοд игры: Детям предлагаетϲя к каждοй группе картинοк (ϲлοв) пοдοбрать 

οбοбщающее ϲлοвο, а пοтοм найти лишнее в завиϲимοϲти οт наличия или 

οтϲутϲтвия звукοв [ж] и [ш]. 

– кοшка, жираф, журавль, жужелица; 

– джинϲы, жакет, шапка, жилет; 

– пирοжнοе, ежевика, каша, мοрοженοе; 

– жеребѐнοк, мышοнοк, ежοнοк, медвежοнοк. 

Адаптация игры для детей с уровнем развития фонематических процессов выше 

среднего: вοзмοжнο прοведение аналοгичнοй игры без οпοры на картинки (на 

ϲлух). 

Для детей с низким уровнем развития фонематических процессов предлагаются, 

кроме того, следующие игры: 

- Игрοвοе упражнение «Закοнчи ϲлοвο: «ЖИ» или «ШИ»?» 

 Цель: Дифференцирοвать звуки в прοизнοшении ϲлοв.  

Οбοрудοвание: краϲивая палοчка («палοчка-выручалοчка»).  

Хοд рабοты: Лοгοпед прοизнοϲит началο ϲлοва и прикаϲаетϲя палοчкοй к плечу или 

руке ребѐнка. Ребѐнοк ϲначала дοгοваривает ϲлοвο, а пοтοм вοϲпрοизвοдит егο 

целикοм. Каранда – ШИ – карандаши и т. д.; детѐны – ланды – камы – клави – шала 

–мы – эта – лу – ϲтра – лы – 

-Игра «Пοпугай» 

Цель: Фοрмирοвать ϲлухοвοе внимание, умение οриентирοватьϲя на фοнему и 

различать ϲοзвучные фοнемы. 

Οбοрудοвание: Игрушка Пοпугай 

Хοд игры: ϲοздаетϲя игрοвая ϲитуация, в ϲοοтветϲтвии ϲ кοтοрοй неοбхοдимο 

научить пοпугая без οшибοк пοвтοрять ϲлοгοвοй ряд. Рοль пοпугая берет на ϲебя 

οдин из детей. Педагοг прοизнοϲит ряд ϲлοгοв, ребенοк пοвтοряет. 
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Примерный речевοй материал. Па-ба, та-да, та-та-да, ка-га, ка-ка-та и т.п. 

 

3. Упражнения и игры для развития навыка звукового анализа и синтеза 

- Игра «Первый и пοϲледний» 

Цель: Фοрмирοвать навык звукοвοгο анализа, умения выделять первый и 

пοϲледний звук в ϲлοве. 

Οбοрудοвание: Мяч, картинки 

Хοд игры: Логопед раздает картинки детям и брοϲает мяч пοοчереднο каждοму 

ребѐнку. Ребѐнοк называет первый и пοϲледний звук, вοзвращая мяч. Чиϲлο 

правильных οтветοв/ οшибοк фикϲируетϲя фишками. 

Адаптация игры для детей с низким уровнем развития фонематических процессов: 

используются картинки с односложными словами  

- Игра «Звук убежал» 

Цель: Фοрмирοвать ϲлухοвοе внимание, умение οриентирοватьϲя на фοнему. 

Хοд игры: Логопед прοизнοϲит ϲлοвο, не дοгοваривая пοϲледний звук. Дети 

дοлжны правильнο дοгοвοрить ϲлοвο и назвать звук, кοтοрый «убежал». 

Примерный речевοй материал. Ма...(к), мο...(х), рο...(г), кο..(т), забο...(р) и т.д. 

-Игра «Собери ϲлοвο»  

Цель: Фοрмирοвать навык звукοвοгο ϲинтеза 

Οбοрудοвание: дοпуϲкаетϲя иϲпοльзοвать картинки-пοдϲказки 

Хοд игры: Логопед прοизнοϲит ϲлοва, называя каждый звук οтдельнο: [М’], [А], 

[Ч’]. Дети ϲοбирают звуки в ϲлοвο.  

Адаптация игры для детей с уровнем развития фонематических процессов выше 

среднего: ϲлοва удлиняютϲя, темп прοизнοшения меняетϲя. Дети ϲами загадывают 

ϲлοва из звукοв. Картинки-подсказки не используются. 

Адаптация игры для детей с низким уровнем развития фонематических процессов: 

используются картинки-подсказки. 

-Игра «Слοва» (οт игры «Цепοчка») 

Цель: Развитие умения выделять первый и пοϲледний звук в ϲлοве. 

Οбοрудοвание: Мяч  

Хοд игры: Логопед называет первοе ϲлοвο и передает мяч ребѐнку, далее мяч 

передаетϲя οт ребѐнка к ребѐнку. Кοнечный звук предыдущегο ϲлοва – этο 

начальный звук пοϲледующегο (веϲна – автοбуϲ – ϲлοн – нοϲ – ϲοва и т.д.). 
-Игра «Цветные тарелочки»  

На столе – три тарелочки: зелёная, синяя и красная. Ребёнок распределяет 

картинки. Цвет тарелочки характеризует первый звук слова.  

- Игра «В каком вагоне едет Звук?»  

Взрослый показывает поезд с тремя вагончиками, показывает предметную 

картинку и просит показать, в каком вагоне едет звук: в начале, в середине или в 

конце?  

-Игровые упражнения:  

- подобрать к букве картинки, в названиях которых имеется данный звук.  

- по сюжетной картинке назвать слова с данным звуком.  

-назвать животных (овощи, растения и др.), в названиях которых есть данный звук.  

- придумать слова с данным звуком.  
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- подобрать слова, которые начинаются на гласные/согласные звуки 

- к картинке подобрать букву, соответствующую первому звуку слова.  

- выбрать только те предметные картинки, названия которых начинаются с 

заданного звука.  

- подобрать названия животных (цветов, птиц и др.), которые начинаются с 

заданного звука.  

-по сюжетной картинке назвать слова, которые начинаются с данного звука.  

- заменить первый звук слова на другой звук, и получить новое слово  
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Приложение Л 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №269 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей»  
 

 

 

 

 
Принята решением ПМПк                                                                                             Утверждаю: 

 от ХХ.ХХ.20ХХг                                                                                                                Директор.

 протокол №Х                                                         _подпись___/ ФИО 
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(средняя группа компенсирующей направленности, второй год обучения,  

общее недоразвитие речи 2 уровня) 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель коррекционного курса: освоение фонетико-фонематической стороны 

родного языка, способствующее социальному и личностному развитию 

воспитанников средней группы с общим недоразвитием речи. 

Характеристика коррекционного курса: 

- развитие нормативного (компенсированного) произношения; 

- развитие навыков дифференциации фонем; 

- формирование и развитие навыка звукового анализа (в том числе, закрепление 

умения определять первый и последний звук в словах). 

Описание места коррекционного курса в содержании адаптированной 

основной образовательной программы. 

Данный курс является элементом программы коррекционно-развивающей 

работы. Курс разработан для реализации в условиях группы компенсирующей 

направленности. Форма организации занятий –фронтальные занятия. Частота 

фронтальных занятий составляет 2 раза в неделю. Продолжительность проведения- 

20 минут.   

Содержание курса связано с содержанием других курсов программы 

коррекционно-развивающей работы («Развитие речи», «Обучение грамоте»), 

содержанием индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции 

звукопроизношения, а также с содержанием всех образовательных областей. 

Содержание данного коррекционного курса связано с содержанием курса 

«Обучение грамоте», поэтому программные требования едины. Каждый звук 

изучается в начале на занятиях курса «Произношение» в словах и фразах различной 

сложности, дифференцируется от других звуков; затем на занятиях «Обучение 

грамоте» изучается соответствующая буква. Опора на правильное произношение 

большинству детей необходима с целью предупреждения трудностей в различении 

и выделении звуков речи, в правильном соотнесении их с соответствующими 

буквами. 

Воспитание чёткой, внятной, выразительной речи осуществляется через 

различные формы организации логопедической работы как на фронтальных 

занятиях коррекционного курса «Произношение», так и на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях, между которыми существует тесная 

связь. Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий носит опережающий 

характер: к моменту изучения звука на фронтальных занятиях, он должен быть 

поставлен и автоматизирован в облегченных условиях. На индивидуальных 

занятиях преодолеваются индивидуальные речевые затруднения детей, 

препятствующие усвоению программы коррекционного курса «Произношение» и 

обучению грамоте. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

К планируемым ориентирам данной Программы относятся следующие 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- правильно артикулирует звуки речи в различных позициях в соответствии с 

онтогенезом; 
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- дифференцирует на слух и в произношении все изученные звуки; 

- анализирует звуко-слоговую структуру слов из 1-2 слогов, в том числе, со 

стечением согласных, определяет ударный слог и ударную гласную в слове;  

- осуществляет анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделяет 

начальный гласный/согласный звук в слове, осуществляет анализ и синтез слогов 

со стечением согласных, выделяет конечный согласный/гласный звук в слове; 

- владеет понятиями «звук», «гласный звук», «согласный звук», «мягкий звук», 

«твердый звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «слово», «предложение». 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через:  

- входящую (первичную) диагностику;  

- текущий мониторинг;  

- итоговую диагностику.  

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных 

логопедических занятиях по протоколу логопедического обследования, на основе 

которого заполняется логопедическое представление и составляется 

индивидуальный план работы.  

Текущий мониторинг проводится методом наблюдения за качеством 

звукопроизношения и отражается в речевом профиле группы и карте 

результативности работы по исправлению звукопроизношения. Данные документы 

заполняются три раза в год (начало, середина, конец учебного года). 

II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Программа имеет разделы, которые тесно связаны между собой: 

- формирование и развитие навыка звукопроизношения; 

- развитие навыка дифференциации фонем; 

- формирование и развитие навыка звукового анализа. 

Работа по данным направлениям на занятиях коррекционного курса 

«Произношение» осуществляется параллельно. 

1. Формирование и развитие навыка звукопроизношения: 

-уточнение и закрепление навыка правильного произношения сохранных звуков: 

[а], [у], [о], [э], [и], [ы], [м], [м´], [н], [н´], [п], [п´], [б], [б´], [ф], [ф´], [в], [в´], [т], [т´], 

[д´], [д], [j]. 

- исправление произношения нарушенных звуков: [с], [с´], [з], [з´], [ц], [ш], [ж], [ч], 

[л], [л´], [р], [р´].  

2. Развитие навыка дифференциации фонем: 

-развитие навыка дифференциации речевых и неречевых звуков; 

-развитие навыка дифференциации звуков по участию голоса ([с]-[з] и др.), по 

твердости-мягкости ([л]-[л´] и др.), по месту образования ([с]-[ш] и др.) и способу 

образования ([ц]-[с] и др.); 

-использование в самостоятельной речи откорректированных звуков: в твердом и 

мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах, предложениях. 

3. Формирование и развитие навыка звукового анализа: 

- усвоение понятий «звук», «гласный звук», «согласный звук», «мягкий звук», 

«твердый звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «слово», «предложение»; 
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- усвоение слогообразующей роли гласных звуков; 

- формирование умения находить в слове ударный слог; 

- формирование и развитие элементарных форм звукового анализа (выделение 

гласного звука из ряда звуков, выделение согласного звука из ряда звуков, 

выделение первого гласного звука в слове, выделение последнего гласного звука в 

слове, выделение последнего согласного звука в слове, выделение первого 

согласного звука в слове из стечения согласных, выделение первого согласного 

звука в слове из слога-слияния, определение места звука в слове (начало, середина, 

конец), анализ и синтез обратного слога, анализ и синтез прямого слога).   
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.09-15.09 входящая диагностика  

1.  неречевые 

звуки 

--------------------------------- Узнавание и дифференциация 

неречевых звуков (стук, звон, 

шорох, треск, сыпучие, шум 

моря, пение птиц, голоса 

зверей). 

Игры: «Угадай инструмент», 

«Найди по звуку», 

дидактическая игра «Найди 

пару пчёлке» 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Музыканты» 

 

Различение одинаковых 

звукокомплексов по высоте, 

силе, тембру 

Игры: «Мама и малыш» 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Бегемотик» 

Различение звуков 

окружающей 

действительности, усвоение 

понятия «звук», «тихо», 

«громко», «высоко», «низко» 

Игры «Угадай инструмент», 

«Найди по звуку», «Найди 

пару пчелке», «В лесу», 

«Скажи как», «Мама и 

малыш»  

 

2.  речевые звуки --------------------------------- Различение одинаковых 

звукокомплексов по высоте, 

силе, тембру 

Игры: «Скажи как…», «В 

лесу», «Песенка звука» 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Бегемотик» 

Различение звуков речи, 

усвоение понятия «звук», 

«тихо», «громко», «высоко», 

«низко» 

Игры: «В лесу», «Скажи 

как…», «Мама и малыш» 
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

3.  гласные звуки  

[а], [у], [о], 

[э], [и], [ы] 

уточнение и закрепление навыка 

правильного произношения 

гласных звуков, произнесение 

ряда гласных звуков (ауо, уоа, 

уоуа и т.п.). Произнесение 

слоговых рядов без чередования 

гласных звуков (та-тата-татата), с 

чередованием гласных звуков 

(татоту-татоту-татоту) 

Развитие навыка 

дифференциации гласных 

звуков: 

-научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки 

-научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков 

-научить выделять начальные 

ударные гласные [а], [у], [о], 

[и], из слов, различать слова с 

начальными ударными 

гласными. 

Игры: «Скажи как…», «В 

лесу», «Песенка звука», 

«Лошадка», «Звуковые 

дорожки», «Где прячется звук» 

Выделение гласных звуков: 

- в потоке гласных 

- в звукосочетаниях (УА, УИ, 

ИАУ, ИОА и т.п.)  

-в обратных слогах 

-в начале слова под 

ударением 

-выделение первого гласного 

звука в слове 

-выделение последнего 

гласного звука в слове 

-определение места звука в 

слове (начало, середина, 

конец) 

- анализ и синтез обратного 

слога 

- анализ и синтез прямого 

слога 

Усвоение понятия «гласный 

звук» 

Игры: «Первый и 

последний», «Звук убежал», 

«Собери слово», «Цепочка 

слов», «Цветные тарелочки», 

«В каком вагоне едет звук?» 

Игровые упражнения:  

- подобрать к букве картинки, 

в названиях которых имеется 

данный звук.  
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

- по сюжетной картинке 

назвать слова с данным 

звуком.  

-назвать животных (овощи, 

растения и др.), в названиях 

которых есть данный звук.  

- придумать слова с данным 

звуком.  

- подобрать слова, которые 

начинаются на 

гласные/согласные звуки 

- к картинке подобрать букву, 

соответствующую первому 

звуку слова.  

- выбрать только те 

предметные картинки, 

названия которых 

начинаются с заданного 

звука.  

- подобрать названия 

животных (цветов, птиц и 

др.), которые начинаются с 

заданного звука.  

-по сюжетной картинке 

назвать слова, которые 

начинаются с данного звука.  

- заменить первый звук слова 

на другой звук, и получить 

новое слово  
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

4.  Согласные 

звуки 

[м], [м´], [н], 

[н´], [п], [п´], 

[б], [б´], [ф], 

[ф´], [в], [в´],  

[т], [т´], [д´], 

[д], 

 [j]. 

уточнение и закрепление навыка 

правильного произношения 

согласных звуков 

произнесение слов, фраз, 

(предложений, стихотворений), 

чистоговорок на каждый 

закрепляемый звук 

Развитие навыка 

дифференциации согласных 

звуков: 

-сформировать умение 

различать гласные и согласные 

звуки 

-научить выделять из ряда 

звуков согласные звуки 

- научить выделять согласные 

звуки [т], [п], [н], [м] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов 

-научить дифференцировать 

звуки, отличающиеся по  

артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—

[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в 

ряду звуков, слогов, слов. 

Игры: «Услышал звук-подбрось 

мяч», «Мячом стук-говори 

звук», «Звуки заблудились», 

«Замени звук», «Машинка», 

«Пчелы и медвежата», «Лес 

шумит», «Звуковые дорожки», 

«Составь пару», «Звуки 

заблудились», «Где прячется 

звук», «Какой звук чаще всего 

слышим», «Кто в домике 

живет», «Поймай звук», 

«Поймай слово», «Хлопни-

Топни», «Телефон», 

-выделение согласного звука 

из ряда звуков 

-выделение последнего 

согласного звука в слове -

выделение первого 

согласного звука в слове из 

стечения согласных 

- выделение первого 

согласного звука в слове из 

слога-слияния 

- определение места звука в 

слове (начало, середина, 

конец) 

- анализ и синтез обратного 

слога 

-анализ и синтез прямого 

слога 

Усвоение понятия 

«согласный звук», «глухой 

звук», «звонкий звук» 

Игры: «Первый и 

последний», «Звук убежал», 

«Собери слово», «Цепочка 

слов», «Цветные тарелочки», 

«В каком вагоне едет звук?» 

Игровые упражнения:  

- подобрать к букве картинки, 

в названиях которых имеется 

данный звук.  
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

«Четвертый лишний», «Закончи 

слово», «Попугай» 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Сортировка 

слов с пропущенными 

буквами», «Конструктор», 

«Грузовик», «Тим и Том» 

- по сюжетной картинке 

назвать слова с данным 

звуком.  

-назвать животных (овощи, 

растения и др.), в названиях 

которых есть данный звук.  

- придумать слова с данным 

звуком.  

- подобрать слова, которые 

начинаются на 

гласные/согласные звуки 

- к картинке подобрать букву, 

соответствующую первому 

звуку слова.  

- выбрать только те 

предметные картинки, 

названия которых 

начинаются с заданного 

звука.  

- подобрать названия 

животных (цветов, птиц и 

др.), которые начинаются с 

заданного звука.  

-по сюжетной картинке 

назвать слова, которые 

начинаются с данного звука.  

- заменить первый звук слова 

на другой звук, и получить 

новое слово  

Упражнения на 

логотренажере «Дэльфа - 
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

142.1»: «Прятки» (простые и 

сложные), «Картинки»  

5.  Согласные 

звуки  

[с], [с´], [з], 

[з´],[ц], [ш], 

[ж], [ч], [л], 

[л´],[р], р´].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправ-е 

сигматизмов   

свистящих 

звуков 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка звуков  [с] 

Учить удерживать язык за 

нижними зубами; упражнять 

в  выдувании тонкой холодной 

струи воздуха  вниз; 

контролировать положение губ 
(улыбка). Комплекс упражнений 

для свистящих (дорсальная 

позиция) 

«Забор»-«Окно» -«Мостик»- 

«Забор» - 

«Холодный ветер» 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Задуй 

свечки», «Чашка чая», «Фонтан», 

«Паровоз». 

 

Автоматизация звука [с], [с´] в 

слогах, словах, предложениях 

Учить удерживать кончик языка 

строго за нижними дёснами. 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Колобок», 

«Бегемотик», «Бабочка», 

«Картинка из кубиков», 

«Скатерть-самобранка», 

«Космический стрелок». 

 

Постановка звука [ц], 

Развитие навыка 

дифференциации согласных 

звуков: 

-сформировать умение 

различать гласные и согласные 

звуки 

-научить выделять из ряда 

звуков согласные звуки 

- научить выделять согласные 

звуки [с], [з], [ш], [ж] [ц], [ч], [л], 

[р] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов 

-научить дифференцировать 

звуки, отличающиеся по  

артикуляционным и 

акустическим признакам в ряду 

звуков, слогов, слов. 

 

Игры: «Услышал звук-подбрось 

мяч», «Мячом стук-говори 

звук», «Звуки заблудились», 

«Замени звук», «Машинка», 

«Пчелы и медвежата», «Лес 

шумит», «Звуковые дорожки», 

«Составь пару», «Звуки 

заблудились», «Где прячется 

звук», «Какой звук чаще всего 

слышим», «Кто в домике 

живет», «Поймай звук», 

-выделение согласного звука 

из ряда звуков 

-выделение последнего 

согласного звука в слове -

выделение первого 

согласного звука в слове из 

стечения согласных 

- выделение первого 

согласного звука в слове из 

слога-слияния 

- определение места звука в 

слове (начало, середина, 

конец) 

- анализ и синтез обратного 

слога 

-анализ и синтез прямого 

слога 

Усвоение понятия 

«согласный звук», «глухой 

звук», «звонкий звук» 

Игры: «Первый и 

последний», «Звук убежал», 

«Собери слово», «Цепочка 

слов», «Цветные тарелочки», 

«В каком вагоне едет звук?» 

Игровые упражнения:  

- подобрать к букве картинки, 

в названиях которых имеется 

данный звук.  
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испр-е 

сигматизмов 

шипящих 

звуков 

 

Учить воспроизводить слияние 

«тс» очень кратко и быстро. 
Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Паровоз», 

«Фонтан», «Космический 

стрелок», «Индеец», «Речевая 

волна». 
 

автоматизация звука [ц], в 

слогах, словах, предложениях. 

Следить  за положением губ и 

языка. 
 

 

 

Постановка и автоматизация 

звука [з] в слогах, словах, 

предложениях 

Учить включать голос при 

произнесении звука [с]. 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: 

«Вертолёт», «Подводная лодка» 

 

Постановка звука [ш]. 

Автоматизация звука[ш]. 
Учить удерживать язык                  

« чашечкой» за верхними зубами, 

сохраняя правильное положение 

губ 
(вытянуты вперёд, округлены) 

«Поймай слово», «Хлопни-

Топни», «Телефон», 

«Четвертый лишний», «Закончи 

слово», «Попугай» 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Сортировка 

слов с пропущенными 

буквами», «Конструктор», 

«Грузовик», «Тим и Том» 

- по сюжетной картинке 

назвать слова с данным 

звуком.  

-назвать животных (овощи, 

растения и др.), в названиях 

которых есть данный звук.  

- придумать слова с данным 

звуком.  

- подобрать слова, которые 

начинаются на 

гласные/согласные звуки 

- к картинке подобрать букву, 

соответствующую первому 

звуку слова.  

- выбрать только те 

предметные картинки, 

названия которых 

начинаются с заданного 

звука.  

- подобрать названия 

животных (цветов, птиц и 

др.), которые начинаются с 

заданного звука.  

-по сюжетной картинке 

назвать слова, которые 

начинаются с данного звука.  

- заменить первый звук слова 

на другой звук, и получить 

новое слово  

Упражнения на 

логотренажере «Дэльфа - 
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений для 

шипящих: 

«Забор» -«Окно» -«Мостик»-

«Лопата»- 

-«Лопата копает» -«Вкусное 

варенье» - 

-«Фокус» -«Теплый ветер»   

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Паровоз», 

«Фонтан», «Сказочный замок», 

«Картинка из кубиков» 

«Скатерть-самобранка» 

 

Постановка и автоматизация 

звука [ж]  

Учить включать голос при 

произнесении звука [ш].  
Комплекс упражнений для 

шипящих: 

«Забор»- «Окно»- «Мостик» - 

«Лопата»- 

«Лопата копает» -«Вкусное 

варенье» - «Фокус» -«Теплый 

ветер» 

 Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Вертолёт», 

«Подводная лодка», «Бабочка», 

«Сказочный замок», «Колобок», 

«Бегемотик», «Ёлочка», «Репка», 

«Картинка из кубиков», 

«Скатерть –самобранка», 

142.1»: «Прятки» (простые и 

сложные), «Картинки» 
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испр-е 

ламбдацизмов  

 

 

 

 

 

 

 

«Космический стрелок», 

«Индеец», «Спектр». 

 

 Постановка  и автоматизация 

звука «Ч». 

Постановка и автоматизация 

звука «Щ». 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Задуй 

свечки», «Бабочка», «Ёлочка», 

«Репка», «Картинки из кубиков», 

«Вертолёт», «Подводная лодка», 

«Космический стрелок», 

«Индеец», «Речевая волна». 

«Бабочка», «Сказочный замок», 

«Ёлочка», «Репка», 

«Космический стрелок», 

«Индеец». 
 

 

Постановка  и автоматизация 

звуков [л], [л´] 

Закреплять умение быстро 

переключаться с одной 

артикуляционной позы на 

другую 

Удерживать язык  за верхними 

зубами «Грибок», «Лошадка», 

«Дятел». 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Бабочка», 
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испр.рота- 

цизмов  
 
 

 

«Сказочный замок» «Ёлочка», 

«Картинка из кубиков», 

«Скатерть-самобранка», 

«Космический стрелок», 

«Индеец», «Спектр». 

«Картинка из кубиков», 

«Сказочный замок». 
«Колобок», «Бегемотик», 

«Скатерть-самобранка», 

«Картинка из кубиков». 

 

 

 

 

Постановка и автоматизация 

звуков [р], [ р´]. 

Удерживать язык за верхними 

зубами, дуть на кончик языка с 

включением голоса. 

Комплекс упражнений для «р» 

(альвеолярная позиция): 

«Забор»- «Окно»- «Мостик»- 

«Парус»- 

«Цокает лошадка» - «Молоток»- 

«Дятел» - 

«Пулемет». 

Упражнения на логотренажере 

«Дэльфа - 142.1»: «Задуй 

свечки», «Ёлочка», «Репка», 

«Бабочка», «Космический 

стрелок». 
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№ дата тема Формирование и развитие 

навыка звукопроизношения 

Развитие навыка 

дифференциации фонем 

Формирование и развитие 

навыка звукового анализа 

примечание 

 

 

IV. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оборудование и 

дидактический 

материал 

 

1. Индивидуальные зеркала 

2. Одноразовые салфетки 

3. Настольная ширма 

4. Музыкальный центр с записями 

5. Компьютер 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры) 

7. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового 

анализа и синтеза (семафоры, разноцветные флажки, светофоры для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты разных цветов и т.п.) 

8. Звучащие игрушки (свисток, дудочка, металлофон, бубен колокольчик, барабан) 

9. Настольные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

Электронно-учебный 

ресурс 

1. Логопедический тренажер «Дэльфа -142.1», 2006, г. Москва 

Литература 

 

1. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки.-Спб.:Лань,1999. 

2. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. 

3. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. 

4. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для 

логопедов и родителей: в 9 вып. М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2017. 

5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление Общего недоразвития речи у 

дошкольников.М.: «Просвещение», 1990. 

6. Ковшиков В.А. Исправления нарушений различения звуков: методы и дидактические материалы. 

СПб.,1995. 

7. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.,2001. 
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8. Логопедия: учеб. для студ. дефектол. фак. пед. высш. учебн. заведе-ний [Текст]: / под ред. Л. С.Волковой, 

С. Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. 

9. Логопедия. Теория и практика/под ред. д.п.н. профессора Филичевой Т.Б.-изд. 2-е, испр. и доп.-

Москва:Эксмо,2018. 

10. Нищева Н.Г. Веселая артикуляционная гимнастика.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи/Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.;Под 

ред.проф.Л.В. Лопатиной.-СПб.,2014. 

12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Исправление нарушений речи у дошкольников. Учебно-

методическое пособие для студентов высших учебных заведений, педагогов и родителей.-М.:В.Секачев, 

2018. 

13. Чевелева Н.А., Чиркина Г.В.,Филичева Т.Б. Основы логопедии.-М.1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


