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Реферат магистерской диссертации 

 

Структура магистерской работы: работа объёмом в 114 страниц, 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии (72 источника), 4 

приложения. Работа проиллюстрирована 5 таблицами и 4 рисунками. 

Цель исследования: теоретически изучить и провести сравнительное 

изучение состояния звукопроизносительной стороны речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и на основе выявленных особенностей составить 

дифференцированные методические рекомендации по формированию 

звукопроизносительной стороны речи у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи III уровня. 

Объект: звукопроизносительная сторона речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня и фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

В исследовании использовались  следующие методы исследования: 

теоретические методы − анализ психолого-педагогических литературы; 

эмпирические методы − методика «Исследование звукового произношения» 

Ф.Ф. Рау, М.Ф. Фомичевой, методика «Исследование фонематического слуха 

и восприятия» М.Ф. Фомичевой, методика исследования звукового анализа и 

синтеза у детей Р.И. Лалаевой, методика исследования просодической 

стороны речи Е.Е. Шевцовой, Л.В. Забродиной; методы сравнительного 

анализа; статистические методы. 

Теоретической основой явились: Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 



 

 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Новизна исследования: проведено сравнительное изучение 

показателей и уровней состояния звукопроизносительной стороны речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи для разработки адаптированной 

методики, эффективно влияющей на развитие звукопроизносительной 

стороны речи дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

и с общим недоразвитием речи III уровня, учитывая, что дошкольники могут 

находиться в одной группе обучающихся. 

Теоретическая значимость исследования: рассмотрены 

теоретические аспекты исследования звукопроизносительной стороны речи у 

старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

общим недоразвитием речи III уровня, а именно, сущность понятия 

звукопроизносительная сторона речи, психолого-педагогическая 

характеристика дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи и общим недоразвитием речи III уровня, особенности 

звукопроизношения у дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, а также особенности звукопроизношения у 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработаны методические рекомендации по формированию 

звукопроизносительной стороны речи у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи III уровня. 

На основании предложенных методических рекомендаций нами было 

разработано и создано пособие «Логопедический лэпбук», которое может 

быть использовано педагогами и воспитателями в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. По теме диссертации опубликованы 3 статьи. 

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 



 

 

образовательное учреждение «Детский сад № 14» города Красноярск. 

Structure of the master's thesis: the work is 114 pages long, consists of an 

introduction, two chapters, conclusion, list of references (72 sources), 4 appendices. 

The work is illustrated with 5 tables and 4 figures. 

The purpose of the study: theoretically study and conduct a comparative 

study of the state of the sound-producing side of speech of preschool children with   

ONR level III and FFNR and on the basis of the identified features make 

differentiated guidelines for the formation of the sound-producing side of speech in 

older preschoolers with FFNR and ONR level III. 

Object: the sound-producing side of speech of preschool children with ONR 

level III and FFNR. 

The study used the following research methods: theoretical methods - 

analysis of psychological and pedagogical literature; empirical methods - methods 

"Research audio pronunciation of" F. F. Rau, M. F. Fomicheva, the method of "the 

Study of phonemic hearing and perception", M. F. Fomicheva, research 

methodology of sound analysis and synthesis in children R. I. Lalaeva, research 

methodology prosodic aspects of speech E. E. Shevtsova, L. V. Zabrodina.; methods 

of comparative analysis; statistical methods. 

The theoretical basis was: Federal law of 29.12.2012 №273-FZ "On 

education in the Russian Federation"; Federal state educational standard of 

preschool education (Approved by the Ministry of education and science of the 

Russian Federation of 17 October 2013 No. 1155); the resolution of the Chief state 

sanitary doctor of the Russian Federation of 15 may 2013 № 26 "About the statement 

SanPiN 2.4.1.3049-13 "Sanitary-epidemiological requirements to the device, 

content and organization mode of preschool educational institutions". 

Novelty of the research: a comparative study of indicators and levels of the 

state of the sound-pronouncing side of speech of preschool children with ONR level 

III and FFNR was conducted to develop an adapted methodology that effectively 

affects the development of the sound-pronouncing side of speech of preschool 



 

 

children with phonetic and phonemic speech underdevelopment and with General 

speech underdevelopment of level III, taking into account that preschoolers may be 

in the same group of students. 

Theoretical significance of the research: theoretical aspects of the study 

zvukopoglotiteli the part of speech of the senior preschool children with FFNR and 

the NRO level III, namely, the essence of the concept zvukopoglotiteli aspect of   

speech, psychological and educational characteristics of preschoolers with FFNR 

and the NRO level III, features zvukoproiznoshenija preschool children with FFNR 

and features zvukoproiznoshenija preschool children with the NRO level III. 

The practical significance consists in the fact that methodological 

recommendations have been developed for the formation of the sound-pronouncing 

side of speech in older preschoolers with FFNR and ONR level III. Based on the 

proposed guidelines, we have developed and created the manual "speech Therapy 

laptop", which can be used by teachers and educators in working with children of 

older preschool age. 3 articles were published on the topic of the dissertation. 

Experimental base: municipal budget preschool educational institution 

"Kindergarten No. 14" of the city of Krasnoyarsk. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В старшем дошкольном возрасте дети 

уже владеют звукопроизношением, имеют большой словарный запас, 

грамматически правильно выстраивают предложения.  Но, стоит заметить, что 

уровень речевого развития и овладения речевыми навыками далеко не у всех 

одинаковый. Количество детей с речевыми нарушениями неуклонно растет. 

Так, в нашей стране в настоящий момент времени количество детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) составляет 20-25%, а 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР) − около 40% [35]. 

На этапе перехода дошкольников из детского сада в школу, у детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи 

III уровня отмечается недоразвитие звукопроизносительной стороны речи. В 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами, такими как 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [1], Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) [2], 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 „Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций“» [3] каждый 

ребенок с нарушениями речи может получать образовательные услуги в 

образовательных учреждениях различного назначения, если в них созданы 

необходимые условия (материальные, кадровые и иные), при этом формы 

обучения и воспитания определяются  специалистами (по желанию родителей) 

с учетом его индивидуальных возможностей. 

Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы в наше 
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время является проблема развития и коррекции звукопроизносительной 

стороны речи у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

В связи с этим актуальным для исследования является вопрос получения 

диагностических данных состояния звукопроизносительной стороны речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Изучением проблемы фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей занимались многие отечественные ученые, такие как М.Н. Генералова 

[12], Т.В. Застрожная [16], Р.Е. Левина [25], Г.Г. Новикова [35], Т.П. Павлова 

[37], М.В. Симонова [46] и многие другие. В работах данных ученых 

достаточно подробно описано своеобразие звукопроизношения у детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Особенности речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи III уровня, а также своеобразие звукопроизносительной стороны речи у 

дошкольников с данной патологией описывались в трудах Н.С. Жуковой [30], 

Э.А. Каверовой [18], Р.Е. Левиной [25], Е.Ф. Рау [40], Т.Б. Филичевой [54], Г.В. 

Чиркиной [57] и многих других. 

Тем не менее, несмотря на значительный интерес исследователей к 

проблеме звукопроизношения у детей с нарушениями речи, накопленных к 

настоящее время данных недостаточно. Поэтому данная проблема является 

интересной и актуальной.  

Противоречие между необходимостью проведения логопедической 

работы по развитию и коррекции звукопроизносительной стороны речи детей 

с общим недоразвитием речи III уровня и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и отсутствием сравнительных диагностических 

исследований состояния звукопроизносительной стороны речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи III уровня и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи для проведения эффективной коррекционной работы. 
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Проблема исследования: На сегодняшний день изучена 

звукопроизносительная сторона речи у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи III уровня 

в трудах многих ученых, но отсутствуют объективные исследования 

сравнительного характера у рассматриваемого контингента старших 

дошкольников, что приводит к трудностям подбора содержания 

коррекционной логопедической работы со старшими дошкольниками с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи 

III уровня. 

Объект исследования – звукопроизносительная сторона речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Предмет исследования – особенности звукопроизносительной стороны 

речи дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Цель исследования – теоретически изучить и провести сравнительное 

изучение состояния звукопроизносительной стороны речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и на основе выявленных особенностей составить 

дифференцированные методические рекомендации по формированию 

звукопроизносительной стороны речи у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи III уровня. 

 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что: 

1. Дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

общим недоразвитием речи III уровня будут характеризоваться стойкими 

нарушениями в развитии звукопроизносительной стороны речи и у них будут 

наблюдаться различия в степени и характере речевых нарушений. 
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2. У старших дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи звукопроизношение, фонематическое восприятие, 

фонематический слух, звуковой анализ и синтез будет нарушен в меньшей 

степени по сравнению с детьми старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня, в то время как у детей с общим недоразвитием 

речи III уровня помимо нарушений фонематического характера, 

звукопроизносительной стороны речи будет нарушена артикуляция и 

наблюдаться трудности овладения слоговой структурой слова. 

3. Учет выявленных особенностей звукопроизносительной стороны 

речи у старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи и общим недоразвитием речи III уровня позволит определить содержание 

дифференцированных методических рекомендации по коррекции выявленных 

нарушений у рассматриваемого контингента старших дошкольников. 

В соотве тствии с поста вле нной це лью и выдвинутой гипоте зой 

пре дстояло ре шить сле дующие  за да чи иссле дова ния: 

1) Изучить те оре тиче ские  а спе кты иссле дова ния 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III 

уровня. 

2) Прове сти сра вните льное  изуче ние  сформирова нности звуко-

произносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III 

уровня. 

3) Соста вить диффе ре нцирова нные  ме тодиче ские  ре коме нда ции 

по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим 

не дора звитие м ре чи III уровня. 
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Ме тоды иссле дова ния опре де лялись в соотве тствии с це лью и 

гипоте зой иссле дова ния: 

1. Те оре тиче ские  ме тоды: а на лиз психолого-пе да гогиче ских 

источников по да нной те ме . 

2. Эмпириче ские  ме тоды: ме тодика  «Иссле дова ние  звукового 

произноше ния» Ф.Ф. Ра у, М.Ф. Фомиче вой; ме тодика  «Иссле дова ние  

фоне ма тиче ского слуха  и восприятия» М.Ф. Фомиче вой; ме тодика  

иссле дова ния звукового а на лиза  и синте за  у де те й Ла ла е вой Р.И; ме тодика  

иссле дова ния просодиче ской стороны ре чи Е .Е . Ше вцовой, Л.В. 

За бродиной. 

3. Ме тоды сра вните льного а на лиза . 

4. Ста тистиче ские  ме тоды: для ма те ма тико-ста тистиче ской 

обра ботки ре зульта тов иссле дова ния использова ли U-крите рий Ма нна -

Уитни.  Ра сче ты производились при помощи прикла дного па ке та  програ ммы 

Ста тистика  22.0. 

Эмпириче ска я ба за  иссле дова ния: муниципа льное  бюдже тное  

дошкольное  обра зова те льное  учре жде ние  «Де тский са д № 14» города  

Кра сноярск. 

Выборка  иссле дова ния. В иссле дова нии приняли уча стие  30 де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня, из них 15 

де воче к и 15 ма льчиков. Возра ст иссле дуе мых соста вил от 5 до 6 ле т. 

Сроки прове де ния иссле дова ния: янва рь-октябрь 2020 года . 

 

Эта пы прове де ния иссле дова ния: 

1. Осуще ствле ние  подбора  ме тодов и ме тодик сформирова нности 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-
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фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III 

уровня (янва рь-фе вра ль 2020 г.). 

2. Прове де ние  диа гностики сформирова нности 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III 

уровня. Прове де ние  сра вните льного а на лиза  (ма рт-а пре ль 2020 г.). 

3. Соста вле ние  диффе ре нцирова нных ме тодиче ских ре коме нда ций 

по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим 

не дора звитие м ре чи III уровня (а пре ль-июль 2020 г.). 

4. Прове де ние  ма те ма тико-ста тистиче ской обра ботки и а на лиза  

ре зульта тов иссле дова ния (октябрь 2020 г.). 

Положе ния, выносимые  на  за щиту: 

1. На ми уточне но опре де ле ние  понятия звукопроизносите льна я 

сторона  ре чи. По на ше му мне нию, понятие  звукопроизносите льна я сторона  

ре чи – ве сьма  сложное  и многоа спе ктное . Оно охва тыва е т фоне тиче скую 

пра вильность ре чи (восприятие  и ра зличе ние  фоне м на  слух, а ртикуляцию 

звуков; звукопроизноше ние ) и общие  ре че вые  на выки (дикцию, те мп и ритм 

ре чи, те мбр, силу голоса , уда ре ние , дыха ния, орфоэпиче скую пра вильность 

ре чи). 

2. Дошкольники с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

общим не дора звитие м ре чи III уровня будут ха ра кте ризова ться стойкими 

на руше ниями в ра звитии звукопроизносите льной стороны ре чи и у них будут 

на блюда ться ра зличия в сте пе ни и ха ра кте ре  ре че вых на руше ний. У 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

звукопроизноше ние , фоне ма тиче ское  восприятие , фоне ма тиче ский слух, 

звуковой а на лиз и синте з буде т на руше н в ме ньше й сте пе ни по сра вне нию 
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с де тьми ста рше го дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня, в то вре мя ка к у де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

помимо на руше ний фоне ма тиче ского ха ра кте ра , звукопроизносите льной 

стороны ре чи буде т на руше на  а ртикуляция и на блюда ться трудности 

овла де ния слоговой структурой слова . 

3. Уче т выявле нных особе нносте й звукопроизносите льной стороны 

ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня позволит опре де лить 

соде ржа ние  диффе ре нцирова нных ме тодиче ских ре коме нда ции по 

корре кции выявле нных на руше ний у ра ссма трива е мого континге нта  

ста рших дошкольников. 

Структура  ра боты. Ра бота  на писа на  на  114 листа х пе ча тного те кста . 

Состоит из вве де ния, двух гла в, включа ющих па ра гра фы, за ключе ния, 

списка  лите ра туры и приложе ний.   

В пе рвой гла ве  на стояще й ра боты ра ссмотре ны те оре тиче ские  

а спе кты иссле дова ния звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим 

не дора звитие м ре чи III уровня, а  име нно, ра ссмотре ны, сущность понятия 

звукопроизносите льна я сторона  ре чи, психолого-пе да гогиче ска я 

ха ра кте ристика  дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня, особе нности 

звукопроизноше ния у дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня, а  та кже  

прове де н обзор ме тодик по формирова нию звукопроизносите льной стороны 

ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня в труда х уче ных. 

Во второй гла ве  на стояще й ра боты прове де но сра вните льное  
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изуче ние  сформирова нности звуко-произносите льной стороны ре чи у 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

общим не дора звитие м ре чи III уровня, а  та кже  ра зра бота ны ме тодиче ские  

ре коме нда ции по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

общим не дора звитие м ре чи III уровня. 

В за ключе нии изложе ны основные  выводы и ре коме нда ции, 

сде ла нные  в ра боте . Список лите ра туры включа е т в се бя 72 на име нова ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

ГЛА ВА  I. ТЕ ОРЕ ТИЧЕ СКИЕ  А СПЕ КТЫ ИССЛЕ ДОВА НИЯ 

ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕ ЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕ ЧИ У СТА РШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ФОНЕ ТИКО-ФОНЕ МА ТИЧЕ СКИМ 

НЕ ДОРА ЗВИТИЕ М РЕ ЧИ И ОБЩИМ НЕ ДОРА ЗВИТИЕ М РЕ ЧИ III 

УРОВНЯ 

1.1. Сущность понятия звукопроизносите льна я сторона  ре чи 

 

Формирова ние  звукопроизносите льной стороны ре чи ре бе нка  име е т 

огромное  зна че ние  для овла де ния де тьми ре че выми уме ниями в 

дошкольном возра сте . 

Звукопроизносите льна я сторона  ре чи – это соста вляюща я обще го 

ре че вого ра звития ре бе нка . Ста новле ние  звукопроизносите льной стороны 

ре чи происходит в пе риод ра нне го и дошкольного возра ста  [4]. 

Звукопроизносите льна я сторона  ре чи опре де ляе тся ка к фоне тиче ски 

пра вильное  и чистое  произноше ние  звуков родного языка ; пра вильное  

произноше ние  слов и фра з с помощью уда ре ния, интона ции, па узы и 

соотве тствующе го те мпа , соотве тствующе е  норма м лите ра турного 

произноше ния; че тка я дикция, ра звитый фоне ма тиче ский слух, пра вильное  

ре че вое  дыха ние , уме ние  контролирова ть силу голоса ; интона ционна я 

выра зите льность ре чи [22]. 

По на ше му мне нию, понятие  звукопроизносите льна я сторона  ре чи – 

ве сьма  сложное  и многоа спе ктное . Оно охва тыва е т фоне тиче скую 

пра вильность ре чи (восприятие  и ра зличе ние  фоне м на  слух, а ртикуляцию 

звуков; звукопроизноше ние ) и общие  ре че вые  на выки (дикцию, те мп и ритм 

ре чи, те мбр, силу голоса , уда ре ние , дыха ния, орфоэпиче скую пра вильность 
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ре чи). 

Звукопроизносите льна я сторона  ре чи – е диное , це лое , но оче нь 

сложное  явле ние . Это понятие  доста точно широкое , оно включа е т 

фоне тиче ский и фоне тико-фоне ма тиче ский а спе кты ре чи, а  та кже  

просодиче ский компоне нт. 

Понятие  «фоне ма » было впе рвые  вве де но оте че стве нным уче ным 

Л.С. Выготским. Согла сно мне нию Л.С. Выготского «фоне ма  – это звук, 

име ющий опре де ле нное  зна че ние » [9, С.58]. Особое  внима ние  

иссле дова те ль уде лял восприятию фоне м, отме тив, что это происходит 

только на  фоне  слышимой че лове че ской ре чи. 

По слова м А .Н. Гвозде ва  [11] фоне ма  выполняе т 

смыслора зличите льную функцию, это минима льна я не де лима я звукова я 

е диница  ре чи, котора я служит для соче та ния и ра зличе ния соста вляющих 

е диниц ре чи (морфе м, слов); вносит диффе ре нциа цию в зна че ние  слов и 

отлича е т слова  подобные  по звуча нию. 

По мне нию Л.С. Волковой [28], основным источником звуков ре чи 

являются волновые  ме ха ниче ские  коле ба ния голосовых связок, которые  

пре вра ща ются носовым и ротовым ре зона тора ми в на дглотковых полостях. 

По а кустиче ским призна ка м звуки де лятся на  тона  и шумы. Тона  возника ют 

во вре мя пе риодиче ских коле ба ний голосовых связок, а  шумы – в ре зульта те  

не пе риодиче ских коле ба ний. Гла сные  – это звуки, в основе  которых ле жит 

тон. Согла сные  – звуки, в основе  которых ле жит шум.  

Фоне тиче ска я пра вильность ре чи в опре де ле нной ме ре  за висит и от 

дикции. Дикция – это чле нора зде льное  произноше ние  звуков, сте пе нь 

отче тливости произноше ния звуков и их соче та ний, слогов, слов при 

ра зличных условиях [8].  

Согла сно А .А . Ле онтье ву [27], дикция обе спе чива е т че ткость 
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произноше ния, способствуе т доступному и пра вильному восприятию ре чи 

слуша те лями, поэтому должна  быть че ткой, доста точно эне ргичной, не  

вялой. Ита к, дикцию нужно ра звива ть у де те й, ве дь от е е  сформирова нности 

за висит понима ние  ре чи и урове нь звукопроизносите льной стороны. 

Орфоэпиче ска я пра вильность ре чи – это совокупность пра вил 

обра зцового лите ра турного произноше ния, нормирова нность на циона льного 

языка , обе спе чива юща я хра не ние  однообра зия е го звукового оформле ния 

[45]. 

В языкозна нии опре де ляют два  вида  орфоэпиче ских ошибок: 

фоне тиче ские  и фонологиче ские . Е сли опре де ле нна я фоне ма  

лите ра турного языка  под влияние м близкородстве нной языка  име е т 

не которые  отличия ка к в а ртикуляции, та к и е е  ва риа нта х, ре чь иде т о 

фоне тиче ских ошибка х. Фонологиче ские  ошибки обна ружива ются в случа е  

за ме ны фоне мы другой [20]. 

По мне нию Л.Г. Соловье вой [49], овла де ние  дошкольника ми 

норма тивным орфоэпичным ве ща ние м осуще ствляе тся посре дством 

выра ботки соотве тствующих ре че вых на выков. Суще ствуют та кие  группы 

на выков: физиче ские , а ртикуляционные , интона ционные , 

инте лле ктуа льные  (понима ние  ле ксиче ских и гра мма тиче ских ка те горий); 

на выки оце нки и за помина ния. В проце ссе  ра звития ре чи ва жную роль 

игра ют вне шние  (физиче ские  движе ния орга нов ре чи) и внутре нние  

де йствия (инте лле ктуа льно-эмоциона льные  усилия). 

В созда нии звуков ва жную роль игра е т голос. Голос – это совокупность 

ра знообра зных по высоте , силе , те мбру звуков, которые  произносит че лове к. 

В проце ссе  ре чи голоса  свойстве нны та кие  че рты – звучность, сила , высота , 

те мп, те мбр, интона ция [29].  

Сила  голоса  – это свойство голоса  произносить звуки громко, сре дне , 
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тихо, ше потом. Силой голоса  обе спе чива ются та кие  сре дства  

выра зите льности: слове сное  и фра зовое  уда ре ния, возможность выде ле ния 

не которых моме нтов фра зой сильным голосом, че тка я а ртикуляция звуков. 

Основное  условие  звучности голоса  – глубокое  дыха ние  и здоровые  

голосовые  связки. Высота  голоса  за висит от строе ния голосовых связок, их 

толщины и длины, та к и от сте пе ни эмоциона льного ве ща ния. Те мбр голоса  

– это е го ка че стве нна я ра сцве тка  (звонкий, глухой). Кроме  основного тона  

мы слышим е ще  дополните льные  тона  – обе ртоны, за висящие  от строе ния 

горта ни, ротового и носового ре зона торов говоряще го. Они созда ют 

индивидуа льный те мбр и чистоту звуча ния голоса  че лове ка  [38]. 

Ва жным фа ктором звукопроизносите льной стороны ре чи являе тся 

те мбр. Те мбр ре чи достига е тся путе м изме не ния высоты тона , силы голоса  

в проце ссе  произноше ния фра зы или те кста . Дошкольники 

пре имуще стве нно ре зко, отрывисто произносят тве рдые  согла сные , 

уда рные  гла сные  звуки, е сли они стоят в на ча ле  слова  («тве рда я а та ка  

звука »). Де ти е ще  не  уме ют слитно произносить гла сные , поэтому кое –где  

отсутствуе т пла вность ре чи. Ита к, голос ре бе нка  нужно бе ре чь, не  

позволять е му крича ть (вызыва е т пе ре на пряже ние  голосовых связок), 

громко ра згова рива ть в холодную погоду, чре звыча йно громко чита ть стихи 

на  пра здничных утре нника х. У де те й нужно ра звива ть голос: выра ба тыва ть 

уме ние  говорить тихо и громко, ра згова рива ть низким и боле е  высоким 

голосом, а  та кже  сре дне й силы, не  на пряга ться, уме ть модулирова ть е го, то 

е сть повыша ть и снижа ть. Это одновре ме нно буде т способствова ть и 

выра зите льности де тской ре чи [44]. 

По мне нию М.Е . Хва тце ва  [56], те мп ре чи – это скорость произне се ния 

эле ме нтов ре чи: звуков, слогов, слов; скорость проте ка ния ре че вого потока  

во вре ме ни, е е  ускоре ние  или за ме дле ние , что пре допре де ляе т сте пе нь е е  
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а ртикуляционной на пряже нности и слуховой отче тливости. Воспита те лю 

сле дуе т помнить, что у де те й дошкольного возра ста  в состоянии 

не зна чите льного возбужде ния или повыше нной эмоциона льности 

на блюда е тся склонность к быстрому те мпу ре чи. В те х се мьях, где  у 

родите ле й уже  выра бота лся быстрый те мп ре чи, де ти та кже  приуча ются к 

не му. Пе да гог не  долже н допуска ть быстрого те мпа  ре чи, особе нно у де те й 

мла дше го дошкольного возра ста , что оче нь вре дно для их здоровья. У де те й 

этого возра ста  е ще  доста точно сла бые  мышцы, не доста точно ра звита  

моторика  ре че двига те льного а ппа ра та , отсутствуе т че тка я координа ция 

а ртикуляционных движе ний. Же ла те льно не  допуска ть быстрого те мпа  

ре чи, поскольку все  это приводит к за де ржке  ра звития возра стных 

особе нносте й ре чи, е го не че ткости. Ритм ре чи – это ра вноме рное  

че ре дова ние  слогов, их продолжите льности во вре ме ни. На руше ние  ритма  

на блюда е тся при за ика нии. 

Сле дующе й соста вляюще й звукопроизносите льной стороны ре чи 

являются фоне ма тиче ский слух, фоне ма тиче ское  восприятие , 

фоне ма тиче ский а на лиз, фоне ма тиче ский синте з и фоне ма тиче ские  

пре дста вле ния.  

Та к Л.С. Выготский [9] вве л те рмин «фоне ма тиче ский слух», 

включа ющий способность слыша ть присутствие  звука  в слове , ра злича ть 

слова , состоящие  из одина ковых фоне м, а  та кже  слова , которые  созвучны по 

произноше нию, но ра зные  по смыслу. 

Понятия «фоне ма тиче ский слух» и «фоне ма тиче ское  восприятие » 

ча сто счита ются иде нтичными. Одна ко Г.В. Чиркиной [57] отме ча е тся, что 

их нужно отлича ть друг от друга . Поэтому их зна че ние  тре буе т уточне ния. 

Иссле дова те ли ра звития ре чи по-ра зному понима ют формирова ние  

фоне ма тиче ского слуха , но сходятся во мне нии, что уже  в двухле тне м 
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возра сте  «пе рвичный» фоне ма тиче ский слух − это основа  ре че вого ра звития 

в дошкольном возра сте . 

Та к А .А . Га ба ра  фоне ма тиче ский слух понима е т «ка к способность 

обобща ть ра зные  звуки в опре де ле нных группа х. В этом случа е  

используются суще стве нные  шумовые  сигна лы, а  случа йные  

игнорируются» [10, С.75]. 

По мне нию Т.В. За строжной «фоне ма тиче ский слух пре дста вле н 

способностью к пра ктиче скому обобще нию понятий ка к звукового, та к и 

морфологиче ского соста ва  слова » [16, С. 308]. 

Согла сно мне нию Т.А . Короле вой «фоне ма тиче ский слух являе тся 

ча стью физиологиче ского слуха  че лове ка . Е го роль – сра внива ть слышимые  

звуки с их ста нда рта ми, хра нящимися в па мяти че лове ка . Ра звитый 

фоне ма тиче ский слух позволяе т услыша ть фоне мы родного языка » [21, 

С.158]. 

Фоне ма тиче ский слух являе тся гла вным компоне нтом ре че вого слуха , 

который опре де ляют, ка к психолингвистиче скую способность че лове ка  в 

проце ссе  восприятия ре чи ула влива ть и одновре ме нно воспринима ть во 

внутре нне й ре чи все  фонологиче ские  сре дства  языка , а ртикулируя и 

интонируя язык, который мы слышим. Ра звитие  ре че вого слуха  

пре дпола га е т ра звитие  у де те й способности точно опре де лять мысли и 

чувства  говоряще го со все ми их отте нка ми с помощью та ких эле ме нтов 

ре чи, ка к уда ре ние  (соста вляюще е  и логиче ское ), па уза  ра зличной 

продолжите льности и ха ра кте р ра знообра зных видов ре че вой интона ции 

[13]. 

По мне нию Н.Х. Шва чкина  [59], не обходимо ра звива ть высшие  формы 

фоне ма тиче ского слуха , в котором де ти могут ра зде лять слова  на  звуки, 

опре де лять порядок звуков в слове , то е сть а на лизирова ть звуковую 
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структуру слова . Та кие  де йствия Д.Б. Эльконин [60] на зыва е т 

спе цифиче скими для а на лиза  звукового соста ва  фоне ма тиче ского 

восприятия слова . Уче ный та кже  пре дположил, что фоне ма тиче ское  

восприятие  включа е т в се бя способность опре де лять на личие  или 

отсутствие  звука  в слове , ра сположе ние  звука  в слове , после дова те льность 

звуков, а  та кже  их число. 

По мне нию Д.Б. Эльконина  [60] фоне ма тиче ское  восприятие  – это 

слыша ние  отде льных звуков в слове  и уме ние  а на лизирова ть звуковую 

форму слов при их внутре нне м произне се нии. Учёным та кже  отме ча е тся, 

что под звуковым а на лизом понима е тся способность: 1) опре де лять порядок 

слогов и звуков в слове ; 2) уста на влива ть отличите льную роль звука ; 3) 

подче ркива ть основные  ка че стве нные  ха ра кте ристики звука .  

Согла сно мне нию А .В. Полищук «фоне ма тиче ское  восприятие  – это 

способность ра злича ть фоне мы родного языка , а  та кже  опре де лять звуковой 

соста в слова » [39, С.109]. 

В своих труда х Е .Ф. Ра у пише т, что «фоне ма тиче ское  восприятие  

пре дста вле но а на литиче ской де яте льностью ре бе нка , в которой ре чь 

ра збива е тся на  соста вные  эле ме нты и после дова те льно а на лизируе тся. 

Другими слова ми, этот проце сс озна ча е т выбор пре дложе ния на  фоне  ре чи, 

слова  на  фоне  пре дложе ния, звука  на  фоне  слова » [40, с.161]. 

По мне нию Г.В. Тихоновой «фоне ма тиче ское  восприятие  

пре дста вле но способностью воспринима ть звуки ре чи ухом, а  та кже  

ра злича ть их» [51, с.143]. Да нный а втор счита е т этот проце сс способностью, 

а  не  уме ние м, и поэтому сра внива е т изуча е мую конце пцию с 

фоне ма тиче ским слухом. 

Согла сно М.В. Те ре ще нко «фоне ма тиче ское  восприятие  у де те й 

формируе тся только в проце ссе  спе циа льного обуче ния и являе тся 
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ре зульта том ра звития высших форм фоне ма тиче ского слуха » [50, с.509]. Под 

этим те рмином да нным а втором понима е тся особое  де йствие , на пра вле нное  

на  выде ле ние  звуков языка  и уста новле ние  звуковой структуры слова . 

Фоне ма тиче ское  восприятие  включа е т три опе ра ции, 

пре дста вле нные : возможностью опре де лять лине йную после дова те льность 

звуков в слове ; зна ние м или подсче том количе ства  звуков в слове ; 

способностью опре де лять положе ние  звука  в слове  по отноше нию к е го 

на ча лу, се ре дине  или концу. Фоне ма тиче ское  восприятие  ре а лизуе тся в 

проце ссе  вза имоде йствия слуховых и кине сте тиче ских стимулов, 

поступа ющих в кору головного мозга . Со вре ме не м та кие  стимулы 

диффе ре нцируются, и тогда  появляе тся возможность выде лить 

опре де ле нные  фоне мы. За  сче т а на литико-синте тиче ской де яте льности 

иде т проце сс обобще ния призна ков фоне м, а  та кже  их выде ле ние  от 

подобных [58]. 

Иссле дова те ль Н.С. Жукова  [30] опре де ляе т сущность ме ха низма  

«фоне ма тиче ского восприятия». Это связа но с инте гра тивным ха ра кте ром 

фоне м, включа ющих а кустиче ские  и а ртикуляционные  особе нности. Они 

вза имосвяза ны ме жду собой, связа ны одновре ме нно и соста вляют одно 

це лое . Но е сли да же  один из этих компоне нтов де формируе тся, способность 

ра злича ть опре де ле нные  фоне мы те ряе тся. 

Та к, согла сно А .Н. Корне ву [20], количе ство диффе ре нциа льных 

призна ков фоне м доста точно большое , что да е т возможность ра злича ть их, 

не  используя все  их призна ки. На руше ние  фоне ма тиче ского восприятия 

приводит к поте ре  способности ра злича ть опре де ле нные  звуки, что вле че т 

за  собой трудности в формирова нии условных связе й ме жду звуковыми 

обра за ми и их зна че ниями. 

По мне нию Ю.В. Ге ра симе нко «фоне ма тиче ский а на лиз пре дста вле н 



19 

 

 

опе ра цие й мысле нного ра зде ле ния ра зличных звуковых компле ксов на  

фоне мы: слова , слоги, а  та кже  соче та ния звуков» [13, с.157]. 

Та к Н.Н. Бутусова  счита е т, что «фоне ма тиче ский а на лиз являе тся 

на выком ра зде ле ния услыша нного слова  на  е го звуковые  соста вляющие , а  

та кже  на выком че ткого пре дста вле ния е го звуковой структуры. 

Фоне ма тиче ский синте з являе тся уме ние м объе динять отде льные  звуки в 

одно слово, а  за те м узна ва ть это слово» [8, с.69]. 

По мне нию О.Я. Скляр «фоне ма тиче ские  пре дста вле ния являются 

способностью к осуще ствле нию фоне ма тиче ского а на лиза  и синте за  слов в 

умстве нном пла не , основыва ясь на  пре дста вле ниях» [47, с. 56]. 

Профе ссор Р.И. Ла ла е ва  опре де лила , что «фоне ма тиче ское  

пре дста вле ние  обра зов звуковых оболоче к слов, которые  сохра няются в 

созна нии и формируются на  основе  ра нне го восприятия этих слов» [24, 

с.108]. 

Воспита ние  звукопроизносите льной стороны ре чи за висит та кже  от 

интона ционной выра зите льности. Интона ция – это совокупность 

фоне тиче ских сре дств (компоне нтов): уда ре ния, ме лодики, па уз, те мпа  и 

те мбра . Все  эти сре дства  связа ны ме жду собой, но их соотноше ние  може т 

ме няться в за висимости от соде ржа ния, це ли, ситуа ции выска зыва ния.  Уже  

в мла дше й группе  де те й нужно учить пользова ться сре дства ми 

интона ционной выра зите льности, пра вильно пе ре да ва ть свои чувства  и 

пе ре жива ния в ре чи [48]. 

Та ким обра зом, по на ше му мне нию, понятие  звукопроизносите льна я 

сторона  ре чи – ве сьма  сложное  и многоа спе ктное , охва тыва юще е  

фоне тиче скую пра вильность ре чи (восприятие  и ра зличе ние  фоне м на  слух, 

а ртикуляцию звуков; звукопроизноше ние ) и общие  ре че вые  на выки 

(дикцию, те мп и ритм ре чи, те мбр, силу голоса , уда ре ние , дыха ния, 
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орфоэпиче скую пра вильность ре чи). 

 

1.2. Психолого-пе да гогиче ска я ха ра кте ристика  дошкольников с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи  и общим 

не дора звитие м ре чи III уровня 

 

Ра ссмотрим психолого-пе да гогиче скую ха ра кте ристику 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим 

не дора звитие м ре чи III уровня. 

Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи (ФФНР) – 

особа я ка те гория де те й, у которых сохра нился слух, инте лле кт изна ча льно 

не  на руше н, но на блюда е тся на руше ние  проце ссов формирова ния систе мы 

произноше ния родного языка  при ра зличных ре че вых на руше ниях 

всле дствие  де фе ктов восприятия и произноше ния фоне м [7]. 

Основной отличите льной че ртой фоне тико-фоне ма тиче ского 

не дора звития дошкольников являе тся не за ве рше нность формирова ния 

произноше ния и восприятия фоне м. Не доста точное  ра звитие  фоне тиче ской 

и фоне ма тиче ской ре чи у дошкольников являе тся се рье зным пре пятствие м 

для овла де ния на выка ми письма  и чте ния и являе тся фа ктором риска  

ра звития дисгра фии и дисле ксии у де те й дошкольного возра ста  [15]. 

Фоне тико-фоне ма тиче ское  не дора звитие  соче та е т в се бе  

компоне нты, пре дста вле нные : а ртикуляторно-фоне ма тиче ской и а кустико-

фоне ма тиче ской дисла лие й, диза ртрие й, ринола лие й. 

Дисла лия являе тся на руше ние м звукового произноше ния при 

норма льном слухе  и сохра нной инне рва ции ре че вого а ппа ра та . 

Диза ртрия являе тся на руше ние м произноше ния ре чи, вызва нным 

не доста точной инне рва цие й ре че вого а ппа ра та  [31]. 
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На руше ние  просодиче ской стороны ре чи дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи являе тся гла вным и на иболе е  

стойким призна ком, то е сть име е т на ибольше е  влияние  на  ха ра кте ристики 

ре чи, пре дста вле нные  ра зборчивостью, внятностью, эмоциона льной 

выра зите льностью. 

Ринола лия являе тся на руше ние м ре чи, выра жа ющимся в на руше нии 

а ртикуляции и фона ции звуков ре чи. Ринола лия ха ра кте ризуе тся 

па тологиче ским изме не ние м ре зона нса  носовой полости при фона ции, что 

приводит к на за льности ре чи. 

У де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м може т быть 

ра зный урове нь не дора звития фоне ма тиче ского восприятия. В лите ра туре  

выде ляют два  уровня не дора звития фоне ма тиче ского восприятия, 

пре дста вле нные : 

1. Пе рвичным уровне м – это пе рвичное  на руше ние  фоне ма тиче ского 

восприятия. Пре дпосылки к овла де нию звуковым а на лизом и урове нь е го 

де йствий у де те й ра звиты не  полностью. 

2. Вторичным уровне м – это вторичное  на руше ние  фоне ма тиче ского 

восприятия. На  да нном уровне  де ти ха ра кте ризуются де фе кта ми 

кине сте зии ре чи, возника ющими в ре зульта те  а на томиче ских на руше ний 

ре че вых орга нов. На блюда ются на руше ния норма льного 

слухопроизвольного вза имоде йствия основных ме ха низмов ра звития 

произноше ния [34]. 

Когда  ра спозна ва ние  звуков ре чи не  сформирова но, че лове к 

(ре бе нок) воспринима е т (пе ре опре де ляе т, повторяе т, пише т) не  то, что е му 

ска за ли, а  то, что он слыша л. 

У де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м сохра не ны 

физиологиче ский слух и инте лле кт. Структура  де фе кта  при этом име е т ряд 
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особе нносте й, пре дста вле нных: 

- отсутствие м формирова ния звуковой стороны ре чи; 

- на руше ние м диффе ре нциа ции звуков, близких по а ртикуляционным 

и а кустиче ским особе нностям; 

- на руше ние м слоговой структуры слова ; 

- ле гкими ле ксико-гра мма тиче скими на руше ниями [39]. 

Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м соста вляют 20-25% 

от обще го числа  де те й с на руше ниями ре чи [36]. 

Де ти с общим не дора звитие м ре чи (ОНР) – это особа я ка те гория 

де те й, у которых сохра не н слух, пе рвично не  на руше н инте лле кт, но е сть 

зна чите льные  ре че вые  де фе кты, влияющие  на  ста новле ние  психики. Эти 

де ти обла да ют скудным ре че вым за па сом, не которые  совсе м не  говорят 

[14].  

Обще е  не дора звитие  ре чи являе тся сложным ре че вым ра сстройством, 

при котором де ти, име ющие  норма льный слух и пе рвично сохра нный 

инте лле кт, ха ра кте ризуются поздним на ча лом ре че вого ра звития, скудным 

за па сом слов, а гра мма тизма ми, де фе кта ми произноше ния и 

фоне мообра зова ния. Это е динство проявле ний обусла влива е тся систе мным 

на руше ние м все х компоне нтов ре чи [5].  

На  се годня в оте че стве нной логопе дии используют две  

кла ссифика ции на руше ний ре чи: клинико-пе да гогиче скую и психолого-

пе да гогиче скую.  

В ра мка х психолого-пе да гогиче ской кла ссифика ции, ра зра бота нной 

в ра бота х Р.Е . Ле виной [26], выде ляют три уровня ре че вого ра звития у 

де те й с ре че вой па тологие й: 

- I урове нь ха ра кте ризуе тся полным или почти полным отсутствие м 

слове сных сре дств обще ния при боле е  бла гополучном па ссивном слова ре , 
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по сра вне нию с а ктивным; 

- II урове нь сопровожда е тся возра ста ние м ре че вых возможносте й, в 

ча стности появле ние м фра з, одна ко слова рь оста е тся бе дным, а  

фоне тиче ское  и гра мма тиче ское  оформле ние  ре чи иска же нным; 

- III урове нь отлича е тся доста точно ра зве рнутой обиходной ре чью, 

котора я, те м не  ме не е , по все м пока за те лям отста е т от нормы. 

По мне нию Т.Б. Филиче вой [30] суще ствуе т и че тве ртый урове нь 

ре че вой ра звития. Де ти име ют отде льные  пробе лы в проце сса х ра звития 

ле ксики и гра мма тиче ского строя. На  пе рвый взгляд ошибки можно 

опре де лить, ка к не суще стве нные , одна ко, их совокупность ста вит де те й в 

за трудните льное  положе ние  в проце ссе  обуче ния письму и чте нию. 

Уче бный ма те риа л де ти воспринима ют плохо, усва ива е тся он оче нь 

ме дле нно, пра вила  гра мма тики де ти не  усва ива ют. Ре чи де те й ха ра кте рна  

элизия, за ключа юща яся в сокра ще нии звуков, и ре дко – пропусков слогов. 

Та кже  ха ра кте рна  па ра фа зия, пе ре ста новка  звуков, ре дко слогов. 

Ка к отме че но Г.Р. Ша шкиной [58], те рмин обще е  не дора звитие  ре чи 

призна е тся не  все ми иссле дова те лями па тологии де тской ре чи и 

пра  ктиче  скими спе  циа листа  ми. Они продолжа ют употре блять 

тра диционный те рмин «а ла лия», пользуясь клиниче ской 

кла ссифика  цие  й. Под а  ла лие  й та  кже   подра зуме ва е  тся проце сс обще го 

(систе много) не дора звития ре чи. Это подтве ржда е т то, что ряд спорных и 

не ре ше нных вопросов кла ссифика ции ре че вых на руше ний е ще  

суще ствуе т. Проце сс сове рше нствова ния систе ма тиза ции ре че вых 

на руше ний оста е тся одной из а ктуа льных за да ч совре ме нной логопе дии. 

Обще е  не дора звитие   ре чи возника  е т и при сложных на руше ниях ре чи – 

а ла лия, а фа зия, ринола лия, диза ртрия, – в те х случа ях, когда  диа гностируют 

на личие  не доста точности фоне ма тиче ского восприятия, не  ра звитый 
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слова рный за па с, гра мма тиче ский строй ре чи. 

Обще е  не дора звитие  ре чи III уровня – это уме ре нные  отклоне ния в 

формирова нии ра зличных сторон ре чи, ка са ющие ся, гла вным обра зом, 

сложных ле ксиче ских и гра мма тиче ских е диниц [41]. 

Обще е  не дора звитие  ре чи в большинстве  случа е в сле дствие  

ре зидуа льно-орга ниче ского пора же ния мозга . Обще е  не дора звитие  ре чи 

отлича е тся от на руше ний ре чи при те кущих не рвно-психиче ских 

за боле ва ниях, та ких ка к эпиле псия, шизофре ния и многие  др. В сра вне нии 

с де тьми, име ющими инте лле ктуа льную не доста точность, де те й с 

выра же нной па тологие й ре чи в основном ха ра кте ризуются оста точными 

проявле ниями орга ниче ского пора же ния це нтра льной не рвной систе мы – 

минима льной мозговой дисфункцие й. Онтоге не з психиче ских функций у 

де те й с общим не дора звитие м ре чи изуче н односторонне  [23].  

Для обще го не дора звития ре чи ха ра кте рные  призна ки пре дста вле ны 

поздне йшим е го появле ние м (не ре дко лишь в се мь-восе мь ле т), мизе рным 

за па сом слов, а гра мма тизма ми, де фе кта ми произноше ния [33].  

Особе нности позна ва те льной де яте льности де те й с обще м 

не дора звитие м ре чи III уровня иссле дова ны в ме ньше й сте пе ни, че м их 

ре че вое  ра звитие . На  формирова ние  личности ре бе нка  с обще м 

не дора звитие м ре чи влияе т ха ра кте р и выра же нность ре че вого де фе кта . 

По мне нию С.Н. Ша ховской [29], личностные  особе нности де те й 

влияют на  ра звитие  их са мооце нки, са мопризна ние , отноше ние  к 

окружа ющим.  

У де те й с обще м не дора звитие м ре чи III уровня не доста точный объе м 

информа ции об окружа юще й сре де , о свойства х и функциях пре дме тов 

де йствите льности, возника ют трудности в уста новле нии причинно-

сле дстве нных связе й [53]. 
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Не доста тки на глядно обра зного мышле ния име ют не  только 

вторичный, но и пе рвичный ха ра кте р. У де те й с обще м не дора звитие м ре чи 

III уровня зна чите льно ча ще  отме ча ются повторы своих рисунков, им 

свойстве нна  однообра зие , они тре буют больше  вре ме ни для включе ния в 

ра боту, а  в е е  проце ссе  отме ча е тся зна чите льное  уве личе ние  па уз [33]. 

Та к Е .Д. Хомска я выде ляе т три ва риа нта  эмоциона льного отноше ния 

де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня к свое му де фе кту: 1. нуле ва я 

сте пе нь фикса ции на  свое м де фе кте ; 2. уме ре нна я сте пе нь; 3. выра же нна я 

сте пе нь. Ра сстройства  в эмоциона льно-воле вой, личностной сфе ре  де те й с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня не  только снижа ют и ухудша ют их 

ра ботоспособность, но и могут приводить к на руше нию пове де ния и явле ния 

социа льной де за да пта ции, в связи с че м особое  зна че ние  приобре та е т 

диффе ре нцирова нна я психопрофила ктика  и психокорре кция особе нносте й 

эмоциона льно-личностного ра звития. Игровые  уме ния у та ких де те й 

являются ра звитыми сла бо [14].  

Та ким обра зом, а на лизируя выше ска за нное , пришли к выводу, что 

де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи – особа я ка те гория 

де те й, у которых сохра нился слух, инте лле кт изна ча льно не  на руше н, но 

на блюда е тся на руше ние  проце ссов формирова ния систе мы произноше ния 

родного языка  при ра зличных ре че вых на руше ниях всле дствие  де фе ктов 

восприятия и произноше ния фоне м. Де ти с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня – это особа я ка те гория де те й, у которых сохра не н слух, пе рвично не  

на руше н инте лле кт, но е сть уме ре нные  отклоне ния в ре че вом ра звитии. 

 

1.3. Особе нности звукопроизноше ния у дошкольников с 

 фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 
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Ха ра кте р отклоне ний в произноше нии и использова нии звуков в ре чи 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

свиде те льствуе т о не доста точной диффе ре нциа ции звуков на  слух у де те й. 

Де ти испытыва ют трудности, когда  их просят отве тить на  произноше ние  

звука  или слога . Не  ме ньшие  трудности возника ют при повторе нии слогов 

па рными звука ми; с са мостояте льным выбором слов, на чина ющихся на  

опре де ле нный звук; при выде ле нии звука , с которого на чина е тся слово, 

произносимое  логопе дом [17]. 

У большинства  де те й дошкольного возра ста  с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м были зна чите льные  трудности, когда  

нужно было подбира ть слова , на чина ющие ся со звука , с помощью ка ртинок. 

Ка к отме ча е т Л.Ф. Спирова , урове нь сформирова нности де йствия по 

выявле нию после дова те льности звуков в слове  и способность осозна нно 

орие нтирова ться в звуковых эле ме нта х слова  за висят от сте пе ни 

не дора звитости фоне ма тиче ского восприятия и от того, являе тся ли это 

не дора звитие  пе рвичным либо вторичным [4]. 

При фоне тико-фоне ма тиче ском не дора звитии ча сто на блюда е тся 

не доста точна я ра зборчивость ре чи и скова нность а ртикуляции 

дошкольников. Причиной не за ве рше нности проце сса  звукообра зова ния 

сле дуе т счита ть не которую двига те льную не доста точность 

а ртикуляционного а ппа ра та . За трудне ния произноше ния приводят к 

за ме дле нию норма льного ра звития фоне ма тиче ского восприятия, 

на руше нию норма льное  фоне ма тиче ского слуха . В та ких случа ях говорят о 

вторичном не дора звитии фоне ма тиче ского восприятия. Е сли проце сс 

звукообра зова ния за торможе н да же  при отсутствии а ртикуляционных 

за трудне ний, говорят о пе рвичном на руше нии фоне ма тиче ского восприятия. 

Пре дпосылки к овла де нию звуковым а на лизом в этом случа е  ниже , че м при 
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вторичном ра сстройстве  [8]. 

В не которых случа ях ре бе нок може т пра вильно ра злича ть звуки в ре чи 

окружа ющих, пра вильно произносить отде льные  звуки, но не  може т 

пра вильно использова ть звуки в ре чи, та к ка к зде сь тре буе тся боле е  тонкий 

а кустиче ский и а ртикуляционный а на лиз. Ока зыва е тся, ра зрыв, иногда  

оче нь зна чите льный, ме жду способностью произносить звуки с особыми 

тре бова ниями и их использова ние м в ре чи [5].  

В труда х Е .Ф. Соботович и А .Ф. Че рнопольской на  основе  

иссле дова ния ме ха низмов ра звития не пра вильного звукового 

произноше ния, проявле ния де фе кта , ка че ства  и тяже сти не рвно-

психиче ской ка ртины, дина мики устра не ния косноязычия выде ляются 

че тыре  формы не пра вильного звукового произноше ния [16]. 

Пе рва я форма  пре дста вле на  де фе кта ми звуковой стороны ре чи, 

вызва нными за де ржкой возра стного формирова ния функций 

ре че двига те льного и слухового а на лиза торов. Дошкольники с да нной 

формой де фе кта  ха ра кте ризуются: 

− не пра вильным произноше ние м не скольких фоне тиче ских групп 

звуков; 

− па ра ла лиями (при этом у большинства  де те й, ка к и в онтоге не зе  

де тской ре чи, на иболе е  сложные  по их биоме ха нике  звуки за ме не ны на  

боле е  ле гкие  и близкие  по а ртикуляции); 

− ра зличными вида ми за де ржки фоне ма тиче ского ра звития (что 

за висит от сте пе ни ра звития ре че двига те льного а на лиза тора ); 

− отсутствие м ме стных на руше ний моторики; 

− общим отста ва ние м в ра звитии двига те льной сфе ры (не доста точной 

точностью, силой, дина миче ской и ста тиче ской координа цие й, 

не ра вноме рным те мпом, не точным соблюде ние м за да нных 
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простра нстве нных координа т общих и ре че вых движе ний) [12]. 

Выявле нное  ка че стве нное  состояние  а на лиза торов ре чи и 

соотве тствующие  ре че вые  проявле ния ха ра кте рны для боле е  ра нних 

пе риодов ре че вого ра звития ре бе нка . Это свиде те льствуе т о том, что 

ме ха низмы ра звития пре дста вле нной формы на руше ния звукового 

произноше ния опре де ляются за де ржкой возра стного формирова ния 

а ктивности ре че двига те льного и отча сти слухового а на лиза торов [15]. 

Втора я форма  не пра вильного звукового произноше ния пре дста вле на  

за де ржкой либо не пра вильным формирова ние м звуковой стороны ре чи, 

вызва нным орга ниче скими на руше ниями ре че вого моторного а на лиза тора  

[21]. 

Тре тья форма  связа на  с на руше ниями пе рифе риче ского слуха . 

Че тве рта я форма  пре дста вле на  па тологиче ским формирова ние м 

звуковой стороны ре чи при доста точной сформирова нности 

ре че двига те льного и слухового а на лиза торов и возможности их 

норма льного функционирова ния. Фоне ма тиче ские  пре дста вле ния у 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

формируются в соотве тствии с их не пра вильным произноше ние м, 

ха ра кте рным для боле е  ра нних эта пов онтоге не тиче ского ра звития. При 

этом слухова я диффе ре нциа ция звуков ре чи доста точна , а  слуховые  

пре дста вле ния де те й о звуча нии слов соотве тствуют лингвистиче ским 

норма м. Одна ко в этих случа ях не  сформирова н фокус внима ния на  звуковой 

стороне  ре чи, а  та кже  на вык фоне ма тиче ского а на лиза . Не дора звитие  этих 

проце ссов приводит к тому, что у де те й за де ржива е тся осозна ние  норм 

пра вильности и не доста тков собстве нного произноше ния, то е сть 

формирова ние  звуковых обра зов слов в соотве тствии со слуховым 

восприятие м и на  основе  слуховых пре дста вле ний. В ре зульта те  у де те й 
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отсутствуе т стимул к ра звитию пра вильного произноше ния, а  возра стные  

особе нности их ре чи за де ржива ются, не смотря на  доста точную 

функциона льную зре лость ре че двига те льного а на лиза тора . Эти не доста тки 

отме ча ются у де те й со сниже нным уровне м когнитивных проце ссов [25]. 

По мне нию Е .Ф. Соботович, этиопа тоге не тиче ские  фа кторы, которые  

ле жа т в основе  не пра вильного звукового произноше ния, пре дста вле ны: 

избира те льным на руше ние м слуховой диффе ре нциа ции фоне м с 

норма льной остротой слуха ; пе риодиче ским на руше ние м ре че двига те льной 

и слуховой функций (ре че двига те льной диффе ре нциа ции и слухового 

контроля ре чи). Та кже  ва жную роль игра е т за де ржка  возра стного 

координа ционного вза имоде йствия а на лиза торов [31]. 

Ре бе нок не  сра зу може т приспособить свою а ртикуляцию к точному 

воспроизве де нию опре де ле нных звуков ре чи. Он относите льно ра но 

осва ива е т произноше ние  звуков просте йше й а ртикуляции; звуки, 

тре бующие  боле е  точной диффе ре нциа ции, возника ют позже . В не которых 

случа ях до опре де ле нного вре ме ни, пока  трудности с произноше ние м не  

будут пре одоле ны, ре бе нок за ме няе т их звука ми, боле е  простыми в 

а ртикуляции. В других случа ях, е ще  не  име я возможности воспроизве сти 

движе ния, не обходимые  для пра вильного произноше ния звука , но на  слух, 

ула влива я ра зницу ме жду звука ми, ре бе нок а да птируе т свою а ртикуляцию 

та ким обра зом, чтобы по возможности появился а на логичный а кустиче ский 

эффе кт (ще чное  или губное  [ш]; [y] или [ы] вме сто [л] и тому подобное ) [34]. 

Та кие  на руше ния счита лись М.Е . Хва тце вым [56], Ф.А . Ра у [40], 

Д.Б. Элькониным [60] эта пом норма льного ра звития ре бе нка  и на зыва лись 

физиологиче ским косноязычие м. Е сли к 4-5 года м фоне тиче ска я сторона  

ре чи не  достига е т полного ра звития, то ре чь счита е тся на руше нной и 

тре буе т спе циа льной тре нировки. Многие  де ти, не пра вильно произнося 
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один или не сколько звуков, воспринима ют е го та к же , ка к пра вильно 

произносимые  звуки в ре чи других люде й. Они не  зна ют о свое м не доста тке  

или зна ют только потому, что им об этом говорят. 

А ртикуляция чле нора зде льных звуков обе спе чива е т ясность звука , но 

на ряду с этим она  та кже  выполняе т другие  функции ре чи, которые  не  сра зу 

за ме тны сна ружи. За трудне ния в произноше нии звуков лиша ют восприятие  

звуков ре чи а ртикуляционной подде ржки. Че ткое  восприятие  звуков тре буе т 

уточне ния слышимого звука , что достига е тся с помощью а ртикуляции, 

котора я вза имоде йствуе т со сле да ми а кустиче ской стимуляции [14]. 

Изуче ние  фоне ма тиче ских функций у ста рших дошкольников с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи пока зыва е т, что обща я 

после дова те льность звукообра зова ния у них в основном не  отлича е тся от 

на блюда е мой при норма льном ходе  ре че вого ра звития. Призна ком 

фоне ма тиче ского не дора звития у де те й ча ще  все го являе тся 

не за ве рше нность проце сса  звукообра зова ния, которые  ра злича ются по 

тонким а ртикуляционным или а кустиче ским призна ка м. Сюда  входят 

свистящие  и шипящие  звуки, звуки [р], [л], ре же  звонкие  и глухие , же сткие  

и мягкие , взрывные  и фрика тивные . При функциона льной дисла лии у де те й 

возника ют трудности не  только в произноше нии, но и в слуховой 

диффе ре нциа ции звуков ре чи, что приводит к не доста точно полному и 

точному усвое нию звукового соста ва  слов [10]. 

При этом сле дуе т учитыва ть, что в не которых случа ях 

фоне ма тиче ские  трудности носят боле е  стойкий ха ра кте р, че м 

произносите льные . У многих де те й де фе кты устной ре чи сгла жива ются и 

не за ме тны, но звуковой а на лиз слов им за трудне н. У других де те й при 

отсутствии выра же нных де фе ктов произноше ния на блюда е тся не че тка я 

или не доста точна я а ртикуляция звуков при произне се нии слов, за трудне ния 
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в произноше нии сложных по структуре  слов, не договоре нность не которых 

слов и соотве тстве нно не ра звитое  произноше ние . Не смотря на  ка жуще е ся 

бла гополучие  фоне тиче ской стороны ре чи, де ти продолжа ют отста ва ть в 

фоне ма тиче ском ра звитии. Они не доста точно подготовле ны для 

лингвистиче ских на блюде ний, сра вне ний и обобще ний. На иболе е  полно 

трудности слухового восприятия проявляются при ра зличе нии близких по 

звуча нию фоне м. В то же  вре мя обна ружива е тся, что восприятию ре чи не  

хва та е т не обходимой ясности. Де ти не  уме ют пра вильно ра злича ть та кие  

па ры звуков, ка к [д] и [т], [п] и [б], [р] и [л], слоговые  комбина ции, состоящие  

из этих звуков, та кие  ка к да  – та , са  – ша  [4]. 

В ка ждом языке  е сть своя прочна я фоне ма тиче ска я систе ма , где  одни 

звуковые  зна ки выступа ют в ка че стве  зна чимых сигна лов (фоне м), а  другие  

звуковые  зна ки оста ются не зна чите льными (ва риа нты). Вся звукова я 

структура  языка  опре де ляе тся систе мой противопоста вле ний (оппозиций), в 

которой ра зличие  только в одном призна ке  ме няе т зна че ние  произносимого 

слова  [5]. 

Диффе ре нциа ция звуков ре чи ка к в восприятии, та к и в произноше нии 

происходит на  основе  выде ле ния призна ков сигна ла  и отвле че ния их от 

не зна чите льных, не  име ющих фоне ма тиче ского зна че ния. За ме ны и 

микширова ние  обычно происходят в опре де ле нных пре де ла х, они ка са ются 

только те х звуков, которые  та к или ина че  отлича ются друг от друга  та к 

на зыва е мыми «противопоста вле нными» звука ми. Та ким обра зом, ме жду 

не которыми фоне тиче скими группа ми на блюда ются за ме ны и пута ница . 

Та ковы сме си и за ме ны звуков внутри свистяще го и шипяще го, звонкого и 

глухого, мягкого и же сткого, [р] и [л]. Ука за нные  ошибки произноше ния во 

многих случа ях являются пока за те ле м не доста точной сформирова нности 

фоне ма тиче ского ра звития ре бе нка . Они ука зыва ют на  то, что де ти не  
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приложили не обходимой позна ва те льной ра боты, чтобы изолирова ть 

отде льные  звуки от живой ре чи, связа ть их друг с другом. Уме ние  ра злича ть 

фоне мы в слове  и пра вильно их ра злича ть - одно из са мых не обходимых 

условий ра звития звукового а на лиза . Ре бе нок сна ча ла  овла де ва е т ре чью, 

не посре дстве нно имитируя звук доходяще й до не го ре чи, который в 

опре де ле нных пре де ла х та кже  доступе н для бе зра зде льного 

воспроизве де ния [8]. 

По мне нию А .М. Горча ковой, основные  проявле ния, 

ха ра кте ризующие  фоне тико-фоне ма тиче ское  не дора звитие  у де те й 

дошкольного возра ста  пре дста вле ны: 

1. За ме ной дошкольника ми не которых звуков, которые  ле гче  

произносятся. На приме р, звуки [л] и [р] за ме няются звука ми [j] и [л’]. Е сть 

та кже  де ти, которые  за ме няют все  свистящие  и шипящие  звуки на  боле е  

простую а ртикуляцию, та к на зыва е мые  «взрывные » звуки − [т], [т’], [д], [д’]. 

Слово «са поги» произносится ка к «та поги», «ша пка » за ме няе тся словом 

«та пка » и тому подобное . 

2. Де тям трудно по-ра зному произносить па ры или группы звуков. Е ще  

два -три звука  за ме няются одним звуком. На приме р, звук [т’] вполне  може т 

служить за ме ной тре х звуков: [с], [ч], [ш] (слово «сире нь» произносится ка к 

«тире нь», слово «ча йник» за ме няе тся словом «тяник»). 

3. Де ти сме шива ют звуки, то е сть не устойчиво используют ряд звуков 

при произноше нии ра зных слов. В одних слова х ре бе нок може т пра вильно 

использова ть звуки, а  в других ме нять их на  близкие  по а ртикуляции. 

На приме р, пра вильно произносимые  звуки [л], [п] и [с] по отде льности, в 

слова х и фра за х произносятся де фе ктно: «Столял стлога е т дошку» вме сто 

«Столяр строга е т доску». 

4. Иска же нное  произноше ние  де тьми не которых звуков. Де ти могут 
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плохо произносить от двух до че тыре х звуков или име ть гра мма тиче ски 

пра вильную ре чь, но на  слух не  могут виде ть ра зличий ме жду многими 

звука ми, прина дле жа щими к ра зным группа м. Сильное  не дора звитие  

фоне ма тиче ских проце ссов хорошо ма скируе тся относите льно пра вильным 

звуковым произноше ние м [17]. 

У де те й дошкольного возра ста  с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи на ряду с на руше ние м звукового произноше ния 

появляются ошибки в слоговой структуре  слова  и звуковом на полне нии. 

Слогова я структура  слова  – это количе ство и порядок слогов в слове . 

Звуковое  на полне ние  – количе ство и порядок звуков в ка ждом слоге . Ча сто 

отде льные  де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м за трудняются 

произносить слова  со сложной слоговой структурой и слияние м согла сных, а  

та кже  пре дложе ния, соде ржа щие  похожие  слова  (в пе рвую оче ре дь это 

относится к не зна комым и трудным слова м). При произне се нии та кого 

ле ксиче ского ма те риа ла  они иска жа ют звукослоговую структуру слов: 

пропуска ют слоги, пе ре ста вляют и ме няют их, могут пропуска ть или, 

на оборот, доба влять звук внутри слога  и та к да ле е . На приме р, «ка рка дил» – 

крокодил, «ба туре тка » – та буре тка , «голопе д» – логопе д, «киртити» – 

кирпичи и тому подобное  [13]. 

Та ким обра зом, де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ха ра кте ризуются не доста точной диффе ре нциа цие й звуков на  слух, 

испытыва ют трудности при произноше нии звука  или слога , при повторе нии 

слогов па рными звука ми, с са мостояте льным выбором слов, на чина ющихся 

на  опре де ле нный звук, при выде ле нии звука , с которого на чина е тся слово, 

произносимое  логопе дом, у них отсутствуе т фоне ма тиче ский слух и 

восприятие . 
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1.4. Особе нности звукопроизноше ния у дошкольников с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня 

 

Все  де ти дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня ха ра кте ризуются не соблюде ние м звукового произноше ния, 

не дора звитие м фоне ма тиче ского слуха , за па здыва ние м в формирова нии 

слова рного за па са  и гра мма тиче ского строя. Боле е  сильное  не дора звитие  

ре чи на блюда е тся при сопутствии обще му не дора звитию ре чи III уровня 

боле е  тяже лых форм де тской ре че вой па тологии: а ла лии, а фа зии, а  та кже  

ринола лии, диза ртрии - в те х случа ях, когда  выявляются не доста точность 

слова рного за па са  гра мма тиче ской структуры и пробе лы в фоне тико-

фоне ма тиче ском ра звитии одновре ме нно [6]. 

Звукопроизносите льна я сторона  ре чи де те й с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня ха ра кте ризуе тся фоне тиче ской не опре де ле нностью, 

отме ча е тся не ста бильное  фоне тиче ское  оформле ние . Произноше ние  

звуков може т носить диффузный ха ра кте р, что связа но с не ура внове ше нной 

а ртикуляцие й и ма лой ве роятностью их слуховой иде нтифика ции. В 

произноше нии е сть противопоста вле ния только гла сных - согла сных, 

ротовых – носовых, взрывных – фрика тивных. Фоне ма тиче ское  ста новле ние  

на ходится в за ча точном состоянии [14]. 

Особе нностью ре че вого обра зова ния де те й с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня счита е тся огра ниче нна я способность воспринима ть и 

воспроизводить слоговую структуру те кста . Име на  объе ктов 

кла ссифицируются диффе ре нцирова нно. При употре бле нии 
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гра мма тиче ских систе м допуска ются ошибки: сме ше ние  па де жных форм; 

ча сто употре бле ние  суще ствите льных в име ните льном па де же  и гла голов в 

форме  3-го лица  е динстве нного и множе стве нного числа  в на стояще м 

вре ме ни; в употре бле нии числа  и се ме йства  гла голов, при за ме не  

суще ствите льных на  числа ; не доступность согла сова ния прила га те льных с 

суще ствите льными, числите льных с суще ствите льными [18]. 

У де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня на блюда е тся на личие  

многочисле нных иска же ний звуков, за ме н и пута ницы. На руша е тся 

произноше ние  мягких и же стких звуков, шипящих, свистящих, а ффрика т, 

звонких и глухих звуков.  Трудности в освое нии звукослоговой структуры 

та кже  оста ются типичными. Ча сто при пра вильном воспроизве де нии 

контура  слов на руша е тся звуковое  на полне ние : пе ре ста новка  слогов, 

звуков, за ме на  и усвое ние  слогов. Многосложные  слова  сокра ще ны. 

Ха ра кте рно не диффе ре нцирова нное  произноше ние  звуков (в основном 

свистящих, шипящих, а ффрика тов и соноров), когда  один звук за ме няе тся 

одновре ме нно двумя или боле е  звука ми за да нной или подобной 

фоне тиче ской группы [23]. 

Та кже  происходит за ме на  групп звуков боле е  простой а ртикуляцие й. 

Отме ча ются не ста бильные  за ме ны, когда  звук в ра зных слова х 

произносится по-ра зному. Сме шива ние  звуков, когда  в изоляции ре бе нок 

пра вильно произносит опре де ле нные  звуки и за ме няе т их 

вза имоза ме няе мыми слова ми и пре дложе ниями. У дошкольников с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня на блюда е тся де фицит фоне ма тиче ского 

восприятия, не подготовле нность к овла де нию звуковым а на лизом и 

синте зом [25].  

Суще ствуе т большое  количе ство ошибок при пе ре да че  звукового 

на полне ния те кстов: пе ре ста новки и за ме ны звуков и слогов, уме ньше ние  
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конка те на ции согла сных в слове . На  фоне  относите льно ра зве рнутой ре чи 

происходит не корре ктное  употре бле ние  ра знообра зных ле ксиче ских 

зна че ний. В инте нсивной ле ксике  пре обла да ют суще ствите льные  и 

гла голы. Те кстов с ука за ние м свойств, состояний объе ктов и де йствий 

не много. Не возможность использова ния ме тодов словообра зова ния созда е т 

пробле мы в приме не нии ра зновидносте й те кстов, де тям не  все гда  уда е тся 

подбира ть однокоре нные  слова , использова ть новые  слова  с суффикса ми и 

пре фикса ми. Отме ча ются а гра мма тизмы: ошибки согла сова ния 

числите льных с суще ствите льными, прила га те льных с суще ствите льными в 

роде , числе , па де же  [29]. 

Та к Т.Б. Филиче вой [54] и Г.В. Чиркиной [57] выде ляются ра зные  

ва риа нты де фе ктов звукового произноше ния, пре дста вле нные : 

1) не диффе ре нцирова нным произноше ние м па р или групп звуков. В 

этих случа ях для ре бе нка  один и тот же  звук може т служить за ме ной двух-

тре х звуков. 

2) за ме ной одних звуков другими, боле е  простыми в а ртикуляции и, 

сле дова те льно, ме не е  трудными для ре бе нка . Обычно труднопроизносимые  

звуки за ме няются боле е  ле гкими, что ха ра кте рно для ра нне го пе риода  

ре че вого ра звития. 

3) сме ше ние м звуков. Для этого явле ния ха ра кте рно не ста бильное  

употре бле ние  ряда  звуков в ра зных слова х. В одних случа ях ре бе нок 

используе т звук пра вильно, в других – за ме няе т один и тот же  звук на  другие , 

близкие  по а ртикуляции или а кустиче ски. Боле е  того, уве личива е тся 

не ста бильность са мостояте льной ре чи де те й.  

Иссле дова те ли Т.Б. Филиче ва  [54] и Г.В. Чиркина  [57] видят в этом 

свиде те льство того, что подобные  отклоне ния в формирова нии 

произноше ния у де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня во многом 
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связа ны с отсутствие м фоне ма тиче ского восприятия. Выде ляя призна ки, по 

которым можно судить о не доста точном уровне  ра звития фоне ма тиче ского 

восприятия, отме ча ют сле дующие  особе нности: 

1) дошкольника м сложно воспроизводить ряды слогов с 

противопоста вле нными звука ми, хотя по отде льности они произносят одни и 

те  же  звуки пра вильно; 

2) допуска ются ошибки при отде ле нии звуков от слогов и слов, а  та кже  

при опре де ле нии на личия звука  в слове ; 

3) дошкольники испытыва ют большие  трудности при подборе  ка ртинок 

и придумыва нии слов с опре де ле нным звуком; 

4) у дошкольников возника ют трудности с выполне ние м эле ме нта рных 

за да ний, связа нных с выде ле ние м уда рного звука  в слове ; 

5) ра спозна ва ние  пе рвого, после дне го согла сного в слове , слоговой 

гла сной в односложных слова х им пра ктиче ски не доступно. 

Звуки, которые  дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

могут пра вильно произносить изолирова нно, не  звуча т доста точно че тко в 

са мостояте льной ре чи. В этом случа е  ха ра кте ре н ряд особе нносте й, 

пре дста вле нных. 

1) Не диффе ре нцирова нным произноше ние м свистящих, шипящих 

звуков, приче м один може т быть за ме не н одновре ме нно двумя или боле е  

звука ми да нной или подобной фоне тиче ской группы. 

2) За ме ной одних звуков на  другие , боле е  простые  в а ртикуляции. 

Ча ще  име е тся в виду за ме на  соноров («дюка » вме сто «рука », «па лоход» 

вме сто «па роход»), свист и шипе ние  («тотна » вме сто «сосна », «дук» вме сто 

«жук»). 

3) Не устойчивым употре бле ние м звука , когда  в ра зных слова х он 

произносится по-ра зному («па яход – па роход», «па ла д – па ра д», «лука  – 
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рука »). 

4) Сме ше ние м звуков: на ходясь изолирова нно, ре бе нок пра вильно 

произносит опре де ле нные  звуки, а  в слова х и пре дложе ниях за ме няе т их. 

Ча ще  все го это ка са е тся йотирова нных звуков и звуков [ль], [г], [к], [х] 

(«яма к» вме сто «га ма к», «коте нот» вме сто «коте нок») – при этом происходит 

иска же ние  а ртикуляции не которых звуков (ме жзубное  произноше ние  

свиста , горловое  [р] и тому подобное ). 

Не которые  дошкольники ха ра кте ризуются не че тким произноше ние м 

звука  [ы] (се ре дина  ме жду [ы] – [и]), не доста точное  озвучива ние  согла сных 

[б] – [д], [г] – [в] слова х и пре дложе ниях, а  та кже  ка к за ме на  и сме ше ние  

звуков [к] – [г] – [х] – [т] – [д] – [дь] – [йот], которые  у дошкольников при 

норма льном ре че вом ра звитии формируются довольно ра но [41]. 

Фоне ма тиче ское  не дора звитие  у описа нной ка те гории дошкольников 

проявляе тся в не сформирова нных проце сса х диффе ре нциа ции звуков, 

ха ра кте ризующихся тонкими а кустико-а ртикуляторными симптома ми, но 

иногда  де ти пе ре ста ют ра злича ть контра стирующие  звуки. Это ме ша е т 

дошкольника м усва ива ть звуковой а на лиз и синте з. Не дора звитие  

фоне ма тиче ского восприятия при выполне нии примитивных де йствий 

звукового а на лиза  (на приме р, ра спозна ва ние  звука ) за ключа е тся в том, что 

дошкольники соче та ют эти звуки с близкими им звука ми. Используя сложные  

формы звукового а на лиза  (на приме р, придумыва я те ксты для 

опре де ле нного звука ), эти дошкольники сме шива ют эти звуки с другими, 

на име не е  похожими. Сте пе нь фоне ма тиче ского восприятия у дошкольников 

за висит от выра же нности ле ксико-гра мма тиче ского не дора звития ре чи [14]. 

Та ким обра зом, дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

ха ра кте ризуются не сформирова нностью звукового произноше ния, 

не дора звитие м фоне ма тиче ского слуха , за па здыва ние м в формирова нии 
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слова рного за па са  и гра мма тиче ского строя.  

 

1.5. Обзор ме тодик по формирова нию звукопроизносите льной стороны 

ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня в труда х 

уче ных 

 

На ходясь на  стыке  пе да гогики, психологии и ме дицины, логопе дия 

используе т в свое й пра ктике , а да птируясь к своим потре бностям, са мые  

эффе ктивные , не ста нда ртные  для не е  ме тоды и ме тодики сме жных на ук, 

помога ющие  оптимизирова ть ра боту логопе да . Бла года ря этому в 

совре ме нной логопе диче ской пра ктике  суще ствуют обра зова те льные  или 

пе да гогиче ские  ме тодики, на пра вле нные  на  свое вре ме нную диа гностику, и 

ма ксима льно возможную корре кцию ре че вого на руше ния. 

Особе нности логопе диче ской ра боты с де тьми ста рше го дошкольного 

возра ста  с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи по 

формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи доста точно широко 

описа ны в труда х Е .М. Бурдиной [7], М.М. Ге не ра ловой [12], Т.И. Да ние лян, 

И.Е . Е рма ковой, З.М. Те ре ховой [15], Е .Г. Лядуще нковой [31], Е .Н. 

Миха йловой [32], Г.Г. Новиковой, Ж.Ю. Рома новой, А .В. Ме льниковой, И.А . 

Прониной [35], Н.Х. Шва чкина  [59] и др. 

Согла сно мне нию С.В. Са ве лье вой [42], основные  за да чи 

корре кционной ра боты по формирова нию звукопроизносите льной стороны 

ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи пре дста вле ны: 

 формирова ние м и ра звитие м слухового восприятия; 

 формирова ние м звукового произноше ния; 
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 формирова ние м на выков ра зличе ния звуков; 

 формирова ние м слоговой структуры слова  и звукового 

на полне ния слога ; 

 формирова ние м звукослогового а на лиза  и синте за  слов; 

 ра звитие м слова рного за па са , гра мма тиче ского строя и связной 

ре чи; 

 подготовкой к обуче нию гра моте . 

Та к Т.М. Кондра шова  [19] пише т, что ме тодики по формирова нию 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи должны быть основа ны на  ра звитии 

позна ва те льной а ктивности в связи с а ктивным на блюде ние м. Пре жде  

все го, с помощью спе циа льных ме тодик пре пода ва те ль-логопе д испра вляе т 

произноше ние  звуков или уточняе т их а ртикуляцию.  

Ра звитие  а ртикуляционных на выков и фоне ма тиче ского восприятия у 

де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи не обходимо 

проводить одновре ме нно с ра звитие м а на лиза  и синте за  звукового соста ва  

ре чи. В свою оче ре дь, упра жне ния по звуковому а на лизу и синте зу 

способствуют созна те льному овла де нию произноше ние м звуков ре чи. 

Та ким обра зом, упра жне ния по формирова нию а на лиза  и синте за  звукового 

соста ва  ре чи позволяют ре шить две  основные  за да чи, пре дста вле нные  

норма лиза цие й проце сса  обра зова ния фоне мы и подготовкой де те й с ФФНР 

к овла де нию гра мотой [56]. 

По мне нию Н.Г. Новиковой с соа втора ми [35], ре че вой ма те риа л для 

за нятий не обходимо подбира ть с уче том пе ре числе нных выше  за да ч, то е сть 

в проце ссе  выра ботки звукового произноше ния одновре ме нно должны быть 

за пла нирова ны упра жне ния и на  а на лиз и синте з для одного и того же  
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звукового ма те риа ла , звукового соста ва  слова , а  на  боле е  поздних эта па х 

обуче ния - письмо и чте ние . 

Учитыва я, что у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи е сть за де ржка  в ле ксико-

гра мма тиче ском ра звитии, то, корре кционна я ме тодика  должна  включа ть в 

се бя и упра жне ния, на пра вле нные  на  ра скрытие  и уточне ние  слова рного 

за па са  и ра звитие  связной, гра мма тиче ски пра вильной ре чи [31]. 

Логопе д долже н а ктивно уча ствова ть в проце ссе  корре кционной 

ра боты, помога я устра нить не  только де фе кт ре чи, но и норма лизова ть 

психику ре бе нка  с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи в це лом. 

В связи с корре кционными тре бова ниями в проце ссе  ра боты ме няются 

ме тоды и прие мы ра боты логопе да . Ита к, на  на ча льном эта пе  на  пе рвый 

пла н выходят на глядные  и пра ктиче ские  ме тоды и прие мы, ка к на иболе е  

доступные  де тям с на руше ниями ре чи. Ве рба льные  ме тоды (ра сска з, 

бе се да ) вводятся позже  [5].  

Согла сно мне нию Е .М. Бурдиной [7], принцип индивидуа льного 

подхода  пре дпола га е т уче т индивидуа льных ре че вых особе нносте й де те й с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи. Это связа но с на личие м у 

де те й на руше ний ре чи ра зного строе ния и сте пе ни тяже сти и 

не одновре ме нностью их пре одоле ния на  за нятиях логопе дом. В этой 

инте рпре та ции принцип индивидуа льного подхода  тре буе т от логопе да  

глубокого зна ния исходного состояния ре чи ка ждого ре бе нка  и уровня е го 

ре а льного ре че вого ра звития, используя эти зна ния в свое й ра боте . 

Отличите льной особе нностью фронта льных за нятий логопе да  в 

логопе диче ской группе  являе тся то, что помимо уче бных, ра звива ющих, 

воспита те льных за да ч пе ре д ним стоят е ще  и корре кционные . 

В труде  М.М. Ге не ра ловой [12], при соста вле нии ме тодики по 
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формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи логопе д 

долже н учитыва ть особе нности и способности ка ждого ре бе нка . Е сли 

ре бе нок хорошо спра вляе тся с опре де ле нными вида ми де яте льности, то 

логопе д може т пе ре ве сти е го на  индивидуа льные  за нятия. В ре жимные  

моме нты са мообслужива ния, на  прогулке , экскурсии, в игра х и 

ра звле че ниях пе да гог та кже  проводит корре кционную ра боту, зна чимость 

которой за ключа е тся в том, что она  да е т возможность для пра ктики ре че вого 

обще ния де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

за кре пле ния ре че вых на выков. в их жизни. Пе да гога м сле дуе т созда ва ть 

условия для ра звития ре че вой а ктивности и ре че вого обще ния ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи, 

пре дста вле нные : орга низа цие й и подде ржа ние м ре че вого обще ния де те й с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи на  корре кционных 

за нятиях, вне  за нятий, внима те льным поощре ние м, слуша ние м других 

де те й и выслушива ние м соде ржа ния выска зыва ний; созда ние м 

коммуника ционной ситуа ции; формирова ние м на выков са моконтроля и 

критиче ского отноше ния к ре чи; орга низа цие й игр для ра звития звуковой 

культуры ре чи; обра ще ние м внима ния на  продолжите льность звуча ния 

слова , после дова те льность и ме сто звуков в слове ; прове де ние м ра боты по 

ра звитию слухового и ре че вого внима ния, слухоре че вой па мяти, слухового 

контроля, ве рба льной па мяти ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи; привле че ние м внима ния к 

интона ционной стороне  ре чи.  

Та ким обра зом, Т.Н. Зотова  [17] отме ча е т, что ме тодика  по 

формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи должна  
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включа ть в се бя сле дующие  эта пы:  

- I эта п пре дста вле н ра спозна ва ние м не ре че вых звуков;  

- II эта п пре дста вле н ра зличе ние м высоты, силы, те мбра  голоса  на  

основе  одина ковых звуков, слов, словосоче та ний;  

- III эта п пре дста вле н ра зличе ние м слов, близких по свое му звуковому 

соста ву;  

- IV эта п пре дста вле н диффе ре нциа цие й слогов;  

- V эта п пре дста вле н диффе ре нциа цие й фоне м;  

- VI эта п пре дста вле н ра звитие м на выков эле ме нта рного звукового 

а на лиза .  

Иссле дова те ль Т.Н. Да ние лян с соа втора ми [15] пише т, что ме тодика  

по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

должна  на чина ться с ра звития слухового внима ния и слуховой па мяти. 

Ре бе нок долже н на учиться сра внива ть свою ре чь с ре чью других. В 

проце ссе  спе циа льных игр и упра жне ний у де те й ра звива е тся способность 

ра спозна ва ть и ра злича ть не ре че вые  звуки. В игра х де ти должны на учиться 

ра злича ть высоту, силу и те мбр голоса , слуша я одина ковые  звуки ре чи, 

звуковые  соче та ния, слова . За те м де ти уча тся ра злича ть похожие  по 

звуковому соста ву слова . Позже  они уча тся ра злича ть слоги, а  за те м и 

фоне мы свое го родного языка . За да ча  после дне го эта па  ме тодики - 

выра бота ть у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

на выки эле ме нта рного звукового а на лиза , пре дста вле нные : уме ние м 

опре де лять количе ство слогов в слове ; шле па ть и отбива ть ритм слов ра зной 

слоговой структуры; выде лять уда рный слог; а на лизирова ть гла сные  и 

согла сные . 

Да ле е  ра ссмотрим ме тодики по формирова нию 
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звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня. Особе нности логопе диче ской ра боты с 

де тьми ста рше го дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи описа ны в 

труда х А .Р. Боровик [6], Ю.В. Ге ра симе нко [13], К.Е . Гла зуновой и А .С. 

Духиной [14], Э.А . Ка ве ровой [18], Е .А . Куче ровой [23], Е .Ф. Ра у [40], 

М.Ф. Фомиче вой [55] и др. 

По мне нию К.Е . Гла зуновой с соа втором [14], ра бота  по 

формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с общим не дора звитие м ре чи III уровня состоит ра зде лов, 

пре дста вле нных:  

 ра звитие м движе ний орга нов а ртикуляционного а ппа ра та ; 

 за нятиями с де тьми по усвое нию фоне тиче ской систе мы родного 

языка ; 

 пре дупре жде ние м и устра не ние м на руше ния 

звукопроизноше ния у де те й ста рше го дошкольного возра ста  с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня. 

Корре кция на руше нного звукопроизноше ния у де те й ста рше го 

дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м ре чи III уровня проводится 

поэта пно и после дова те льно: М.Е . Хва тце в в свое й ме тодике  выде ляе т - 4 

эта па , О.В. Пра вдина  [38] и О.А . Тока ре ва  [52] - 3 эта па , Е .Ф. Ра у [40] - 2 

эта па . Ра ссмотрим эта пы ме тодики по формирова нию звукового 

произноше ния у ста рших дошкольников с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня: 

Ι эта п являе тся подготовите льным. Це ль да нного эта па  пре дста вле на  

подготовкой ре че во-моторного и ре че во-слухового а на лиза тора  к 

пра вильному восприятию и произноше нию звуков. На пра вле ния ра боты на  
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пе рвом эта пе  должны быть пре дста вле ны: 

1. Формирова ние м точных движе ний орга нов а ртикуляции: а ) с 

помощью логопе диче ского ма сса жа ; б) с использова ние м те хники 

а ртикуляционной гимна стики. 

2. Формирова ние м на пра вле нной воздушной струи. 

3. Ра звитие м ме лкой моторики: а ) с помощью па льце вой гимна стики; 

б) с помощью ручного ма сса жа ; в) с помощью са мома сса жа  па льце в рук; г) 

с помощью основных и пра ктиче ских за нятий (шнуровка , ле пка , моза ика , 

конструктор, тка че ство, на низыва ние  и тому подобное ). 

4. Ра звитие м фоне ма тиче ских проце ссов. 

5. Ра зра боткой эта лонных звуков [6]. 

ΙΙ эта п пре дста вле н формирова ние м пе рвичных на выков 

звукопроизноше ния. Це ль да нного эта па  за ключа е тся в формирова нии 

пра вильного произноше ния изолирова нного звука . На пра вле ния ра боты 

пре дста вле ны: 

1. Совме ще ние м положе ний и движе ний орга нов а ртикуляции, 

выра бота нных на  подготовите льном эта пе . 

2. Созда ние м а ртикуляционной ба зы этого звука . 

3. Доба вле ние м потока  воздуха  и голоса  для уста новки звонких и 

глухих звуков. 

4. Пра ктикой произноше ния изолирова нного звука . 

5. Звуковой а втома тиза цие й. Це ль: добиться пра вильного 

произноше ния звука  в са мостояте льной ре чи. Соде ржа ние : посте пе нное , 

после дова те льное  вве де ние  произносимого звука  в слоги, слова , 

пре дложе ния и в са мостояте льную ре чь. 

6. Диффе ре нциа цие й звука . Це ль: на учить ре бе нка  ра злича ть 

сме ша нные  звуки и пра вильно использова ть их в свое й ре чи. Соде ржа ние : 
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посте пе нна я, после дова те льна я диффе ре нциа ция сме ша нных звуков по 

двига те льным и а кустиче ским ха ра кте ристика м сна ча ла  в изолирова нном 

положе нии, за те м в слога х, слова х, пре дложе ниях и собстве нной ре чи [18]. 

IIΙ эта п пре дста вле н ра ботой по объе дине нию звуков в ре чи. Ра боту на  

этом эта пе  можно ра ссма трива ть ка к пода вле ние  ста рых не пра вильных 

дина миче ских сте ре отипов и ра звитие  новых. Эта  ра бота  тяже ла я для 

не рвной систе мы ре бе нка  [43]. 

IV эта п – эта п по формирова нию коммуника тивных на выков и уме ний 

ста рших дошкольников с ОНР III уровня. Це ль этого эта па  пре дста вле на  

формирова ние м у ста рше го дошкольника  на выков и уме ний пра вильного 

использова ния звуков ре чи во все х ситуа циях обще ния. Соде ржа ние  эта па  

пре дста вле но: моде лирова ние м и использова ние м ра зличных ситуа ций 

ве рба льного обще ния для формирова ния коммуника тивных на выков и 

уме ний [23]. 

На пра вле ния ра боты пре дста вле ны: 

1. Ра звитие м уме ния использова ть а втома тизирова нные  звуки на  

спе циа льно подобра нном ма те риа ле  в са мостояте льной ре чи ре бе нка  с ОНР 

III уровня [13]. 

2. Формирова ние м уме ния упра влять свое й способностью пра вильно 

произносить звуки в спонта нной ре чи па ра лле льно с корре кционной ра ботой 

по ра звитию а ртикуляции у де те й, сове рше нствуются фоне ма тиче ские  

проце ссы. На  подготовите льном эта пе  используются упра жне ния, 

способствующие  ра звитию ре че вого слуха , усилива ющие  внима ние  де те й к 

чужой ре чи и собстве нной ре чи [43]. 

На  эта пе  ра згра ниче ния звуков используются прие мы ра зличе ния 

звуков по М.Ф. Фомиче вой [55], пре дста вле нные : 

 прие мом де монстра ции а ртикуляции диффе ре нцирова нных 
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звуков; 

 прие мом фоне ма тиче ского а на лиза , который тра диционно 

включа е т три языковые  опе ра ции, пре дста вле нные : фоне ма тиче ским 

а на лизом; фоне ма тиче ским синте зом; фоне ма тиче скими пре дста вле ниями; 

 прие мом связи звука  и букв. 

Та ким обра зом, в на учной лите ра туре  пре дста вле но доста точное  

количе ство ме тодик по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи 

у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

и с общим не дора звитие м ре чи III уровня. Ме тодики проводятся поэта пно, 

при этом на  ка ждом эта пе  ре а лизуются опре де ле нные  за да чи по ра боте  с 

ре чью ре бе нка  в за висимости от де фе кта  ре чи. Основные  ме тоды и прие мы 

ра боты пре дста вле ны упра жне ниями по ра звитию ре чи, а ртикуляционными 

упра жне ниями, слове сными игра ми, что способствуе т зна чите льному 

ра звитию и формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи, обще й и 

ме лкой моторики у ста рших дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

ГЛА ВА  II. СРА ВНИТЕ ЛЬНОЕ  ИЗУЧЕ НИЕ  СФОРМИРОВА ННОСТИ 

ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕ ЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕ ЧИ У СТА РШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ФОНЕ ТИКО-ФОНЕ МА ТИЧЕ СКИМ 

НЕ ДОРА ЗВИТИЕ М РЕ ЧИ И ОБЩИМ НЕ ДОРА ЗВИТИЕ М РЕ ЧИ III 

УРОВНЯ 

2.1. Орга низа ция и ме тодика  конста тирующе го экспе риме нта  
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Ба за  прове де ния иссле дова ния: муниципа льное  бюдже тное  

дошкольное  обра зова те льное  учре жде ние  «Де тский са д № 14» города  

Кра сноярск. 

Сроки прове де ния иссле дова ния: янва рь-октябрь 2020 года . 

Эта пы прове де ния иссле дова ния: 

1. Осуще ствле ние  подбора  ме тодов и ме тодик сформирова нности 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III 

уровня (янва рь-фе вра ль 2020 г.). 

2. Прове де ние  диа гностики сформирова нности 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III 

уровня. Прове де ние  сра вните льного а на лиза  (ма рт-а пре ль 2020 г.). 

3. Соста вле ние  диффе ре нцирова нных ме тодиче ских ре коме нда ций 

по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим 

не дора звитие м ре чи III уровня (а пре ль-июль 2020 г.). 

4. Прове де ние  ма те ма тико-ста тистиче ской обра ботки и а на лиза  

ре зульта тов иссле дова ния (октябрь 2020 г.). 

Це ль иссле дова ния – сра вните льное  изуче ние  сформирова нности 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III 

уровня, а  та кже  соста вле ние  диффе ре нцирова нных ме тодиче ских 

ре коме нда ций по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

общим не дора звитие м ре чи III уровня. 
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Гипоте за  иссле дова ния. Пре дпола га е тся, что: 

1) дошкольники с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

общим не дора звитие м ре чи III уровня будут ха ра кте ризова ться стойкими 

на руше ниями в ра звитии звукопроизносите льной стороны ре чи и у них будут 

на блюда ться ра зличия в сте пе ни и ха ра кте ре  ре че вых на руше ний; 

2) у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи звукопроизноше ние , фоне ма тиче ское  восприятие , 

фоне ма тиче ский слух, звуковой а на лиз и синте з буде т на руше н в ме ньше й 

сте пе ни по сра вне нию с де тьми ста рше го дошкольного возра ста  с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня, в то вре мя ка к у де те й с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня помимо на руше ний фоне ма тиче ского 

ха ра кте ра , звукопроизносите льной стороны ре чи буде т на руше на  

а ртикуляция и на блюда ться трудности овла де ния слоговой структурой 

слова ; 

3) уче т выявле нных особе нносте й звукопроизносите льной стороны 

ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня позволит опре де лить 

соде ржа ние  диффе ре нцирова нных ме тодиче ских ре коме нда ции по 

корре кции выявле нных на руше ний у ра ссма трива е мого континге нта  

ста рших дошкольников. 

Выборка  иссле дова ния. В иссле дова нии приняли уча стие  30 де те й 

ста рше го дошкольного возра ста  с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня, из них 15 

де воче к и 15 ма льчиков. Возра ст иссле дуе мых соста вил от 5 до 6 ле т.   

Иссле дуе мые  дошкольники были ра зде лён на  две  группы:  

 ЭГ№1 – дошкольники с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи (15 де те й, из них 7 де воче к и 8 ма льчиков);  
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 ЭГ№2 – дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня (15 

де те й, из них 8 де воче к и 7 ма льчиков). 

Ха ра кте ристика  выборки иссле дуе мых дошкольников пре дста вле на  в 

виде  та блицы 1 (См. Приложе ние  А ). 

Та ким обра зом, поста вле нные  це ль и за да чи иссле дова ния 

способствова ли опре де ле нию хода  прове де ния иссле дова ния и е го 

пре дпола га е мого ре зульта та . 

Для достиже ния це ли и ре ше ния за да ч иссле дова ния были 

использова ны сле дующие  ме тодики: 

1) Ме тодика  «Иссле дова ние  звукового произноше ния» Ф.Ф. Ра у, 

М.Ф. Фомиче вой. 

Це ль ме тодики: выявле ние  уровня и особе нносте й 

звукопроизноше ния. Ме тодика  позволяе т выяснить, ка к ре бе нок произносит 

те стируе мый звук: изолирова нно, в слова х, слога х, пре дложе ниях, используя 

соотве тствующий уче бный ма те риа л.   

2)  Ме тодика  «Иссле дова ние  фоне ма тиче ского слуха  и 

восприятия» М.Ф. Фомиче вой.  

Це ль ме тодики: опре де лить урове нь сформирова нности 

фоне ма тиче ского слуха  и восприятия де те й, использова ния 

а ртикуляционных на выков при звукопроизноше нии. 

3) Ме тодика  иссле дова ния звукового а на лиза  и синте за  у де те й 

Р.И. Ла ла е вой. 

Це ль ме тодики. Опре де ле ние  уровня звукового а на лиза  и синте за  у 

де те й. 

 

4) Ме тодика  иссле дова ния просодиче ской стороны ре чи 

Е .Е . Ше вцовой, Л.В. За бродиной.  
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Це ль ме тодики. Опре де лить урове нь сформирова нности 

просодиче ской стороны ре чи: восприятие  и воспроизве де ние  ритма , 

восприятие  и воспроизве де ние  интона ции, восприятие  и воспроизве де ние  

логиче ского уда ре ния, восприятие  те мбра , воспроизве де ние  те мбра , 

ре че вого дыха ния, те мпо-ритмиче ской орга низа ции ре чи. 

Подробное  описа ние  ме тодик пре дста вле но в Приложе нии Б. 

Для ма те ма тико-ста тистиче ской обра ботки ре зульта тов иссле дова ния 

использова ли U-крите рий Ма нна -Уитни.  Ра сче ты производились при 

помощи прикла дного па ке та  програ ммы Ста тистика  22.0. 

Подобра нный диа гностиче ский инструме нта рий позволяе т ре шить 

за да чи, поста вле нные  в ходе  пла нирова ния иссле дова ния, и достигнуть 

иссле дова те льской це ли. 

 

2.2. Диа гностика  сформирова нности звукопроизносите льной стороны 

ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и общим не дора звитие м ре чи III уровня. 

Ре зульта ты сра вните льного а на лиза  

 

Для иссле дова ния уровня сформирова нности звукопроизноше ния 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

с общим не дора звитие м ре чи III уровня на ми использова ла сь ме тодика , 

пре дложе нна я Ф.Ф. Ра у, М.Ф. Фомиче вой «Иссле дова ние  звукового 

произноше ния». Ре зульта ты пре дста вле ны в та блице  2 (См. Приложе ние  В). 

По ре зульта та м иссле дова ния, выявле но что обе  иссле дуе мые  группы 

(де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и де ти общим 

не дора звитие м ре чи III уровня) пока за ли низкий урове нь сформирова нности 

звукопроизноше ния. У дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 
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не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня не  

сформирова но произноше ние  звуков в слова х, произноше ние  звуков в 

пре дложе ниях, изолирова нное  звуковое  произноше ние . Одна ко, стоит 

отме тить, что дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли 

боле е  низкий урове нь сформирова нности звукопроизноше ния в сра вне нии с 

дошкольника ми с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи, что было 

дока за но ста тистиче ски (Uэмп = 4; Uкр при p≤0.01 = 6; Uкр при p≤0.05 = 11). 

Это може т быть связа но с те м, что при обще м не дора звитии ре чи у де те й 

на блюда е тся не  только не дора звитие  фоне ма тиче ской стороны ре чи, но и 

стойкие  на руше ния в а ртикуляционном ра звитии, а  та кже  ле ксико-

гра мма тиче ском ра звитии. 

При а на лизе  отве тов де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня учитыва лись 

точность, пра вильное  произне се ние  все х звуков, уме ние  вычле нять из 

фра зы слова  с диффе ре нцируе мым звуком, вычле нять слова  с 

оппозиционными звука ми. 

Ре зульта ты отве тов де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня во вре мя 

прове де ния экспе риме нта  говорят о том, что де ти из обоих групп име ют 

низкий урове нь звукопроизноше ния. Большинство де те й обоих групп 

не пра вильно произносят звуки. У дошкольников обоих групп выявле ны 

ошибки в звукопроизноше нии: де ти пропуска ют звуки, за ме няют их другими 

звука ми, иска жённо их производят, сме ща ют в ре чи два  пра вильно 

произносимых звука . 

На иболе е  ча стыми ошибка ми в обоих группа х были пропуски звуков в 

слова х. К приме ру, ре чь де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня, которые  пропуска ют звуки, 
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звуча ла  сле дующим обра зом: «Мышка  ве се о жиа , на  поу в угу спа а .» 

(пропуще н звук Л).  

Та кже  ча сто встре ча ются за ме ны одних звуков другими. Та к, де ти с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня за ме няют звук [р] на  [л]. Ре чь та кого ре бе нка , который 

за ме няе т звук [р] на  [л], звуча ла  сле дующим обра зом: «Ма ма  пода лила  мне  

лозовое  пла тье  с кла сивым ба нтиком». Та кже  де ти обоих групп за ме няют 

звук [р] на  [й]. Ре чь та кого ре бе нка , который за ме няе т звук [р] на  [й], 

звуча ла  сле дующим обра зом: «Па па  пода йил мне  игйуше чный а втома т и 

пули для не го». Та кже  в обоих группа х на блюда лись за ме ны звука  [р] на  

звук [л’]; звука  [с] на  [н] (вме сто шуба  де ти произносили «суба »); звука  [в] 

на  [ф] (вме сто слова  «ва ре жки де ти произносили «фа ре жки») и т.д. 

У де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня на блюда лось 

иска же нное  произноше ние  звуков, к приме ру «ка рта вое » произноше ние  

звука  [Р]. В этом случа е  звук не  отсутствова л в ре чи де те й и не  за ме нялся 

другим - де ти произносили име нно звук [Р], но произносили е го иска же нно. 

Та кже  в группе  де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

за фиксирова но хлюпа юще е  и ме жзубное  произноше ние  звуков. Причина  

та кого произноше ния за ключа е тся в не доста точной сформирова нности или 

на руше ниях а ртикуляционной моторики. 

Та кже  у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня на блюда лось сме ше ние  в ре чи двух 

пра вильно произносимых звуков. При этом, де ти не  все гда  ве рно 

употре бляли их в ре чи (говорили то рыба , то лыба ; то суба , то шуба ). 

Причина  этого на руше ния за ключа е тся в не доста точной сформирова нности 

фоне ма тиче ского слуха  и восприятия, в ре зульта те  че го ре бе нок не  слышит 

ра зницу ме жду звука ми и их за ме ните лями. 
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У ста рших дошкольников с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

выявле но ве лярное  произноше ние  звуков. У этих де те й ве лярна я 

а ртикуляция, то е сть ще ль обра зуе тся на  ме сте  сближе ния корня языка  с 

мягким нёбом, тогда  выдыха е мый ре бе нком воздух, проходит че ре з эту 

ще ль, и способствуе т бе спорядочной многоуда рной вибра ции мягкого нёба .  

Всле дствие  че го при произноше нии возника ют шумы, которые  

приме шива ются к тону голоса . У ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи ве лярного произноше ния звуков не  

выявле но. 

Та кже  у ста рших дошкольников с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня выявле но боковое  произноше ние  звуков (р и л). У этих де те й 

на блюда е тся вибра ция только одно из боковых кра ёв языка , на блюда е тся 

ра зрыв смычка  ме жду языком и коре нными зуба ми, что способствуе т выходу 

голосо-выдыха те льной струи, ка к при звуке  [р], в ре зульта те  ре бе нок 

произносит звук, в котором ка к бы слива е тся и звук [р] и звук [л].  

Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня не  могли пра вильно вычле нять из фра з слова  

с одним диффе ре нцируе мым звуком, та к же  вычле нять слова  с 

оппозиционным звуком. Де ти обоих групп плохо ра злича ют высоту, силу, 

те мбр голоса  на  ма те риа ле  одина ковых звуков, соче та ний слов и фра з. 

Допуска ли грубые  ошибки в проце ссе  выполне ния за да ний. Оче нь тяже ло 

да ва лось де тям (особе нно с общим не дора звитие м ре чи III уровня) 

за помнить скороговорку или двустишие , не  хва та ло чёткости произноше ния. 

Ре зульта ты иссле дова ния звукопроизноше ния ста рших дошкольников 

с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня по ме тодике  Ф.Ф. Ра у, М.Ф. Фомиче вой пре дста вле ны на  

рисунке  1. 
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Рисунок 1 − Ре зульта ты иссле дова ния звукопроизноше ния ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  Ф.Ф. Ра у, 

М.Ф. Фомиче вой, ба ллы 

 

Та ким обра зом, проа на лизирова в ре зульта ты иссле дова ния 

звукопроизноше ния ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня (ме тодика  

Ф.Ф. Ра у, М.Ф. Фомиче вой), мы выявили, что ста ршие  дошкольники с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи: 

1) Ха ра кте ризуются не  сформирова нностью произноше ния звуков 

в слова х, в пре дложе ниях, изолирова нного звукового произноше ния. 

Выявле ны ошибки в звукопроизноше нии: де ти пропуска ют звуки, за ме няют 

их другими звука ми, иска жённо их производят, сме ща ют в ре чи два  

пра вильно произносимых звука . 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Произношение звуков в 

словах

Произношение звуков в 

предложениях

Изолированное звуковое 

произношение

ЭГ№1 (дети с ФФНР) ЭГ№2 (дети с ОНР III уровня)



56 

 

 

2) Де ти не  способны пра вильно вычле нять из фра з слова  с одним 

диффе ре нцируе мым звуком, та к же  вычле нять слова  с оппозиционным 

звуком.  

3) Де ти плохо ра злича ют высоту, силу, те мбр голоса  на  ма те риа ле  

одина ковых звуков, соче та ний слов и фра з.  

Ста ршие  дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

испытыва ли трудности сле дующе го ха ра кте ра : 

1) У де те й не  сформирова но произноше ние  звуков в слова х, 

произноше ние  звуков в пре дложе ниях, изолирова нное  звуковое  

произноше ние . Де ти с общим не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли боле е  

низкий урове нь сформирова нности звукопроизноше ния в сра вне нии с 

дошкольника ми с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи, что было 

дока за но ста тистиче ски.  

2) Де ти пропуска ют звуки, за ме няют их другими звука ми, 

иска жённо их производят, сме ща ют в ре чи два  пра вильно произносимых 

звука . 

3) Де ти не  могут пра вильно вычле нять из фра з слова  с одним 

диффе ре нцируе мым звуком, а  та кже  вычле нять слова  с оппозиционным 

звуком. 

4) Де ти плохо ра злича ют высоту, силу, те мбр голоса  на  ма те риа ле  

одина ковых звуков, соче та ний слов и фра з.  

5) У де те й выявле но иска же нное  произноше ние  звуков, к приме ру 

«ка рта вое » произноше ние  звука  «Р». 

6) Выявле но ве лярное  произноше ние  звуков. У де те й ве лярна я 

а ртикуляция, то е сть ще ль обра зуе тся на  ме сте  сближе ния корня языка  с 

мягким нёбом, тогда  выдыха е мый ре бе нком воздух, проходит че ре з эту 

ще ль, и способствуе т бе спорядочной многоуда рной вибра ции мягкого нёба .  
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Всле дствие  че го при произноше нии возника ют шумы, которые  

приме шива ются к тону голоса . 

7) Выявле но боковое  произноше ние  звуков (р и л). У де те й 

на блюда е тся вибра ция только одно из боковых кра ёв языка , на блюда е тся 

ра зрыв смычка  ме жду языком и коре нными зуба ми, что способствуе т выходу 

голосо-выдыха те льной струи, ка к при звуке  [р], в ре зульта те  ре бе нок 

произносит звук, в котором ка к бы слива е тся и звук [р] и звук [л]. 

Для опре де ле ния уровня сформирова нности фоне ма тиче ского слуха  и 

восприятия у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня на ми использова на  ме тодика  

«Иссле дова ние  фоне ма тиче ского слуха  и восприятия» М.Ф. Фомиче вой. 

Ре зульта ты пре дста вим в та блице  3 (См. Приложе ние  В). 

По ре зульта та м иссле дова ния, выявле но что обе  иссле дуе мые  группы 

(де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и де ти с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня) пока за ли низкий урове нь сформирова нности 

фоне ма тиче ского восприятия и слуха .  

У дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня име ются большие  трудности при 

выде ле нии опре де ле нного звука  из це почки звуков, воспроизве де нии за  

взрослым слоговых соче та ний, диффе ре нциа ции слов ква зиомонимов, 

опре де ле нии на личия звука  в слова х. Де ти не  могут услыша ть ра зницу 

ме жду пра вильным и не пра вильным произноше ние м звука  в собстве нной и 

чужой ре чи.  

Одна ко, стоит отме тить, что дошкольники с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня пока за ли боле е  низкий урове нь сформирова нности 

фоне ма тиче ского восприятия и слуха  в сра вне нии с дошкольника ми с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи, что было дока за но 
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ста тистиче ски (Uэмп = 2; Uкр при p≤0.01 = 1; Uкр при p≤0.05 = 4). Это може т 

быть связа но с те м, что при обще м не дора звитии ре чи у де те й на блюда ются 

грубые  на руше ния в ра звитии все х сторон ре чи. 

Прове де м ка че стве нный а на лиз выполне ния за да ний ме тодики. 

При прове де нии пе рвого за да ния ме тодики «Выде ле ние  

опре де ле нного звука  из це почки звуков» были получе ны сле дующие  

да нные . Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли на личие  на руше ний восприятия те х 

звуков, которые  они за ме няют или сме шива ют в свое й ре чи.  

Обе  группы дошкольников испытыва ли за трудне ния не  только в 

проце ссе  узна ва ния звуков отсутствующих, иска же нных или сме шива е мых 

в их ре чи, но и сохра нных. 

В проце ссе  выполне ния второго за да ния ме тодики «Воспроизве де ние  

за  взрослым слоговых соче та ний» получили сле дующую информа цию. Де ти 

с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня в той или иной сте пе ни испытыва ли за трудне ния не  только в 

проце ссе  восприятия звуков, которые  отсутствуют в ре чи, но и те х, которые  

де ти произносят пра вильно. Отме тим, что де ти та кже  испытыва ли 

за трудне ния в проце ссе  воспроизве де ния звуковых це поче к, которые  

соде ржа т звуки, которые  в ре чи иска жа ются. 

А на лизируя ре зульта ты выполне ния дошкольника ми тре тье го за да ния 

«Иссле дова ние  диффе ре нциа ции слов ква зиомонимов» выявили, что де ти с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня не  смогли диффе ре нцирова ть слова  в соста в которых входят 

звуки, отсутствующие  в ре чи со слова ми, которые  соде ржа т звуки 

за ме ните ли.  

А на лизируя ре зульта ты выполне ния дошкольника ми тре тье го за да ния 
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«Опре де ле ние  на личия звука  в слова х», выявле но, что де ти с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня в ра зной сте пе ни за труднялись в опре де ле нии звуков в слова х. Де ти 

боле е  половины за да ний выполнили не ве рно. При этом, пока за те ли де те й с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи выше , че м у де те й с общим 

не дора звитие м ре чи. 

По ре зульта та м выполне ния пятого за да ния «Услыша ть ра зницу 

ме жду пра вильным и не пра вильным произноше ние м звука  в собстве нной и 

чужой ре чи» выявили, что в 100% случа е в де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня не  могли 

отлича ть пра вильное  произноше ние  от не пра вильного, е сли логопе д 

имитирова л на руше ние  звукопроизноше ние , которое  ха ра кте рно для 

конкре тного ре бе нка . В 70% случа е в де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня не  могли 

отлича ть пра вильное  произноше ние  от де фе ктного, е сли логопе дом 

имитирова лся де фе кт, который отлича е тся от их собстве нного и в 100% 

случа е в с пра вильно произносимыми и воспринима е мыми звука ми. 

Выявле но, что де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

и с общим не дора звитие м ре чи III уровня ха ра кте ризуются на руше ниями 

восприятия не  только на руше нных в произноше нии, но и пра вильно 

произносимых звуков. На ибольшие  за трудне ния у де те й обоих групп 

вызыва ли за да ния на  узна ва ние  за да нных звуков в слова х, че м в звуковых 

це почка х.  На  проце сс формирова ния фоне ма тиче ского восприятия у де те й 

с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня вторичное  влияние  ока зыва е т на личие  не доста тков 

звукопроизноше ния, а  та кже  низкий урове нь сформирова нности ре чи в 

це лом (у де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня). 
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Ре зульта ты иссле дова ния фоне ма тиче ского восприятия и слуха  у 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

с общим не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  М.Ф. Фомиче вой 

пре дста вле ны на  рисунке  2. 

 

Рисунок 2 − Ре зульта ты иссле дова ния фоне ма тиче ского восприятия и 

слуха  ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня по 

ме тодике  М.Ф. Фомиче вой, ба ллы 
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фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня (ме тодика  М.Ф. Фомиче вой), мы выявили, что ста ршие  дошкольники 

с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи: 

1) Ха ра кте ризуются не  сформирова нностью фоне ма тиче ского 

восприятия и слуха . Де ти име ют большие  трудности при выде ле нии 

опре де ле нного звука  из це почки звуков, воспроизве де нии за  взрослым 

слоговых соче та ний, диффе ре нциа ции слов ква зиомонимов, опре де ле нии 

на личия звука  в слова х.  

2) Де ти не  могут услыша ть ра зницу ме жду пра вильным и 

не пра вильным произноше ние м звука  в собстве нной и чужой ре чи. 

Ста ршие  дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

испытыва ли трудности сле дующе го ха ра кте ра : 

1) Де ти с общим не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли боле е  низкий 

урове нь сформирова нности фоне ма тиче ского восприятия в сра вне нии с 

дошкольника ми с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи, что было 

дока за но ста тистиче ски. 

2) При выде ле нии опре де ле нного звука  из це почки звуков, 

воспроизве де нии за  взрослым слоговых соче та ний, диффе ре нциа ции слов 

ква зиомонимов, опре де ле нии на личия звука  в слова х.  

3) Де ти не  видят ра зницы ме жду пра вильным и не пра вильным 

произноше ние м звука  в собстве нной и чужой ре чи. 

4) На ибольшие  за трудне ния вызыва ли за да ния на  узна ва ние  

за да нных звуков в слова х, че м в звуковых це почка х. 

Для иссле дова ния уровня сформирова нности звукового а на лиза  и 

синте за  у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня, на ми использова на  ме тодика  Р.И. Ла ла е вой.  

Ре зульта ты иссле дова ния уровня сформирова нности звукового 
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а на лиза  и синте за  у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

и с общим не дора звитие м ре чи III уровня пре дста вим в та блице  4 (См. 

Приложе ние  В). 

По ре зульта та м иссле дова ния, выявле но что обе  иссле дуе мые  группы 

(де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и де ти с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня) пока за ли низкий урове нь сформирова нности 

звукового а на лиза  и синте за .  

У дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня име ются большие  трудности при 

выде ле нии звука  на  фоне  слова , опре де ле нии пе рвого и после дне го звука  в 

слова х. Де ти не  могли опре де лять ме сто звука  в слове  (на ча ло, се ре дина , 

коне ц), допуска ли множе ство ошибок при опре де ле нии количе ства  звуков в 

слова х. 

Де ти не  могли опре де лять после дова те льности звуков, «сосе де й» 

звука  в слове . У де те й возника ли трудности при опре де ле нии позиционного 

ме ста  звука  в слове  (ка кой по сче ту звук в слове ).  

Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня не  узна ва ли слова  по на зва нному звуку, 

за труднялись при придумыва нии слов из опре де ле нного количе ства  звуков, 

не пра вильно опре де ляли ка ртинки, в на зва нии которых три, че тыре , пять 

звуков. 

Одна ко, стоит отме тить, что дошкольники с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня пока за ли боле е  низкий урове нь сформирова нности звукового 

а на лиза  и синте за  в сра вне нии с дошкольника ми с ФФНР, что было дока за но 

ста тистиче ски (Uэмп = 2; Uкр при p≤0.01 = 1; Uкр при p≤0.05 = 4).  

Это може т быть связа но с те м, что при обще м не дора звитии ре чи у 

де те й на блюда ются грубые  на руше ния в ра звитии все х сторон ре чи. 
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Ре зульта ты иссле дова ния звукового а на лиза  и синте за  у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  Р.И. Ла ла е вой пре дста вле ны на  

рисунке  3. 

 

Рисунок 3 − Ре зульта ты иссле дова ния звукового а на лиза  и синте за  

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  Ла ла е вой 

Р.И., ба ллы 

 

Та ким обра зом, проа на лизирова в ре зульта ты иссле дова ния звукового 

а на лиза  и синте за  ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 
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Р.И. Ла ла е вой), мы выявили, что ста ршие  дошкольники с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи: 

1) Ха ра кте ризуются не  сформирова нностью звукового а на лиза  и 

синте за . Де ти испытыва ли трудности при выде ле нии звука  на  фоне  слова , 

опре де ле нии пе рвого и после дне го звука  в слова х, опре де ле нии ме ста  звука  

в слове  (на ча ло, се ре дина , коне ц), опре де ле нии количе ства  звуков в слова х, 

опре де ле нии после дова те льности звуков, опре де ле нии «сосе де й» звука  в 

слове , опре де ле ние  позиционного ме ста  звука  в слове  (ка кой по сче ту звук 

в слове ).  

2) Де ти не  узна ва ли слова  по на зва нному звуку, за труднялись при 

придумыва нии слов из опре де ле нного количе ства  звуков. 

Ста ршие  дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

испытыва ли трудности сле дующе го ха ра кте ра : 

1) Де ти с общим не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли боле е  низкий 

урове нь сформирова нности звукового а на лиза  и синте за  в сра вне нии с 

дошкольника ми с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи, что было 

дока за но ста тистиче ски. 

2) При выде ле нии звука  на  фоне  слова , опре де ле нии пе рвого и 

после дне го звука  в слова х, опре де ле нии ме ста  звука  в слове  (на ча ло, 

се ре дина , коне ц) испытыва ли трудности. 

3) Не  могли опре де лять количе ство звуков в слова х, 

после дова те льность звуков, опре де лять «сосе де й» звука  в слове , 

позиционное  ме ста  звука  в слове .  

4) Де ти не  не пра вильно опре де ляли ка ртинки, в на зва нии которых три, 

че тыре , пять звуков. 

Для иссле дова ния просодики ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 
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уровня на  использова на  ме тодика  Е .Е . Ше вцовой, Л.В. За бродиной. 

Ре зульта ты пре дста вим в та блице  5 (См. Приложе ние  В). 

По ре зульта та м иссле дова ния, выявле но что обе  иссле дуе мые  группы 

(де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и де ти с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня) пока за ли не доста точное  ра звитие  

просодиче ской стороны ре чи. Иссле дуе мые  дошкольники с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м име ют урове нь сформирова нности 

восприятия и воспроизве де ния ритма  ниже  сре дне го. Восприятие  интона ции 

у дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м на  боле е  

низком уровне  по сра вне нию с воспроизве де ние м интона ции.  

Проце сс восприятия интона ции на ходится на  низком уровне , в то 

вре мя ка к проце сс воспроизве де ния интона ции у де те й с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м на ходится на  уровне  ниже  сре дне го. В 

це лом иссле дова ния проце ссов восприятия и воспроизве де ния ритма  

пока за ли зна чите льно боле е  высокие  ре зульта ты, по сра вне нию с 

интона цие й. Воспроизве де ние  логиче ского уда ре ния у де те й с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м име е т боле е  низкий урове нь по сра вне нию 

с восприятия логиче ского уда ре ния. Та к проце сс воспроизве де ния 

логиче ского уда ре ния на ходится на  низком уровне , в то вре мя ка к проце сс 

восприятия логиче ского уда ре ния у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м на ходится на  уровне  ниже  сре дне го.  

Проце ссы восприятия и воспроизве де ния те мбра  ока за лись по итога м 

иссле дова ния на иболе е  сложным для де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м (на ходятся на  низком уровне ). Ре че вое  дыха ние  и те мпо-

ритмиче ска я орга низа ция ре чи иссле дуе мых де те й с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи на ходится на  сре дне м уровне . В 

це лом урове нь сформирова нности компоне нтов просодиче ской ре чи у де те й 
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с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи можно оха ра кте ризова ть 

ка к ниже  сре дне го. Де ти дошкольного возра ста  с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня име ют боле е  низкие  пока за те ли сформирова нности по все м 

компоне нта м просодиче ской стороны ре чи, че м де ти дошкольного возра ста  

с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи. Та к иссле дуе мые  

дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня име ют низкий урове нь 

сформирова нности восприятия ритма  и восприятия логиче ского уда ре ния. 

Проце сс воспроизве де ния ритма  у де те й с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня пока за л боле е  низкий урове нь по сра вне нию с восприятие м ритма .  

Воспроизве де ние  ритма  на ходится на  низком уровне , восприятие  

ритма  у де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня - на  уровне  ниже  

сре дне го. Все  оста льные  компоне нты просодиче ской стороны ре чи 

на ходятся на  низком уровне . В це лом урове нь сформирова нности 

компоне нтов просодиче ской ре чи у де те й с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня можно оха ра кте ризова ть ка к низкий. Ита к, иссле дуе мые  ста ршие  

дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли боле е  низкий 

урове нь сформирова нности просодиче ской стороны ре чи в сра вне нии с 

дошкольника ми с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи, что было 

дока за но ста тистиче ски (Uэмп = 2; Uкр при p≤0.01 = 1; Uкр при p≤0.05 = 4). 

Ре зульта ты иссле дова ния просодиче ской стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  Е .Е . Ше вцовой, Л.В. За бродиной 

пре дста вле ны на  рисунке  4. 
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Рисунок 4 −Ре зульта ты иссле дова ния просодиче ской стороны ре чи ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  Е .Е . Ше вцовой, 

Л.В. За бродиной, ба ллы 
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просодиче ской стороны ре чи ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня (ме тодика  Е .Е . Ше вцовой, Л.В. За бродиной), мы выявили, что 

ста ршие  дошкольники с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи: 

1) Ха ра кте ризуются не  сформирова нностью просодиче ской стороны 

ре чи. В це лом урове нь сформирова нности компоне нтов просодиче ской ре чи 

у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи можно 

оха ра кте ризова ть ка к ниже  сре дне го.  

2) Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи име ют 

трудности при восприятии и воспроизве де нии ритма , интона ции. 

3) Де ти не  могут пра вильно воспринять и опре де лить логиче ское  

уда ре ние .  

4) Восприятие  и воспроизве де ние  те мбра  ока за лись по итога м 

иссле дова ния на иболе е  сложным для де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи. 

Ста ршие  дошкольники с общим не дора звитие м ре чи III уровня 

испытыва ли трудности сле дующе го ха ра кте ра : 

1) Де ти пока за ли низкий урове нь сформирова нности все х компоне нтов 

просодиче ской стороны ре чи. Иссле дуе мые  ста ршие  дошкольники с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли боле е  низкий урове нь 

сформирова нности просодиче ской стороны ре чи в сра вне нии с 

дошкольника ми с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи, что было 

дока за но ста тистиче ски. 

2) Де ти испытыва ли большие  трудности в проце ссе  восприятия и 

воспроизве де ния ритма , интона ции, те мбра , логиче ского уда ре ния.  

4) Восприятия и воспроизве де ние  те мбра  ока за лись по итога м 

иссле дова ния на иболе е  сложным для де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским 
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не дора звитие м ре чи. 

5) Ре че вое  дыха ние  и те мпо-ритмиче ска я орга низа ция ре чи на ходятся 

на  низком уровне .  

Та ким обра зом, выявле но, что ста ршие  дошкольники с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня име ют низкий урове нь сформирова нности звукопроизносите льной 

стороны ре чи. У дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня не  ра звито произноше ние  

звуков в слова х, произноше ние  звуков в пре дложе ниях, изолирова нное  

звуковое  произноше ние . Де те й обоих групп не пра вильно произносят звуки. 

У дошкольников обоих групп выявле ны ошибки в звукопроизноше нии: де ти 

пропуска ют звуки, за ме няют их другими звука ми, иска жённо их производят, 

сме ща ют в ре чи два  пра вильно произносимых звука . Де ти с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня не  могли пра вильно вычле нять из фра з слова  с одним 

диффе ре нцируе мым звуком, та к же  вычле нять слова  с оппозиционным 

звуком. У де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня не  ра звито фоне ма тиче ское  восприятие  и 

слух. У дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня име ются большие  трудности при 

выде ле нии опре де ле нного звука  из це почки звуков, воспроизве де нии за  

взрослым слоговых соче та ний, диффе ре нциа ции слов ква зиомонимов, 

опре де ле нии на личия звука  в слова х. Де ти не  могут услыша ть ра зницу 

ме жду пра вильным и не пра вильным произноше ние м звука  в собстве нной и 

чужой ре чи. Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с 

общим не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли низкий урове нь 

сформирова нности звукового а на лиза  и синте за . У дошкольников с 
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фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня име ют трудности при выде ле нии звука  на  фоне  слова , 

опре де ле нии пе рвого и после дне го звука  в слова х, опре де ле нии ме ста  звука  

в слове  (на ча ло, се ре дина , коне ц), опре де ле нии количе ства  звуков в слова х, 

опре де ле нии после дова те льности звуков, опре де ле нии «сосе де й» звука  в 

слове , опре де ле ние  позиционного ме ста  звука  в слове  (ка кой по сче ту звук 

в слове ). Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня не  узна ва ли слова  по на зва нному звуку, 

за труднялись при придумыва нии слов из опре де ле нного количе ства  звуков, 

не пра вильно опре де ляли ка ртинки, в на зва нии которых три, че тыре , пять 

звуков. обе  иссле дуе мые  группы (де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и де ти с общим не дора звитие м ре чи III уровня) 

пока за ли не доста точное  ра звитие  просодиче ской стороны ре чи. Де ти обоих 

групп плохо ра злича ют и воспроизводят высоту, силу, те мбр голоса  на  

ма те риа ле  одина ковых звуков, соче та ний слов и фра з. У дошкольников не  

сформирова но ре че вое  дыха ние . Одна ко, стоит отме тить, что дошкольники 

с общим не дора звитие м ре чи III уровня пока за ли боле е  низкий урове нь 

сформирова нности все х компоне нтов звукопроизносите льной стороны ре чи 

в сра вне нии с дошкольника ми с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи. Это може т быть связа но с те м, что при обще м не дора звитии ре чи у 

де те й на блюда е тся не  только не дора звитие  фоне ма тиче ской стороны ре чи, 

но и стойкие  на руше ния в а ртикуляционном ра звитии, а  та кже  ле ксико-

гра мма тиче ском ра звитии. Поэтому корре кционно-логопе диче ска я ра бота  

по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня должна  учитыва ть ра зличия в сте пе ни и 

ха ра кте ре  на руше ний звукопроизносите льной стороны ре чи, а  име нно 
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основными за да ча ми формирова ния звукопроизносите льной стороны ре чи у 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

должны являться формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния, ра звитие  

фоне ма тиче ского слуха  и восприятия,  ра звитие  звукового а на лиза  и 

синте за ; для де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня, помимо 

выше пе ре числе нных эта пов, не обходимо включе ние  в корре кционно-

логопе диче скую ра боту по формирова нию звукопроизносите льной стороны 

ре чи эта пы по ра звитию а ртикуляционных на выков и овла де нию слоговой 

структурой слова . Все  это говорит о не обходимости соста вле ния 

диффе ре нцирова нных ме тодиче ских ре коме нда ций по формирова нию 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня, учитыва я ре зульта ты сра вните льного изуче нии да нных групп де те й. 

 

2.3. Ме тодиче ские  ре коме нда ции по формирова нию 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня 

 

В ра мка х иссле дова ния были соста вле ны ме тодиче ские  

ре коме нда ции по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

с общим не дора звитие м ре чи III уровня, учитыва я ре зульта ты 

сра вните льного изуче нии да нных групп де те й. 

При соста вле нии ме тодиче ских ре коме нда ций основыва лись на  

выдвинутых положе ниях: 

1. Дошкольники с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с 



72 

 

 

общим не дора звитие м ре чи III уровня ха ра кте ризуются стойкими 

на руше ниями в ра звитии звукопроизносите льной стороны ре чи. 

2. У дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

и с общим не дора звитие м ре чи III уровня на блюда ются ра зличия в сте пе ни 

и ха ра кте ре  на руше ний звукопроизносите льной стороны ре чи, а  име нно:  

 у де те й с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи в 

ме ньше й сте пе ни на руше но звукопроизноше ние , фоне ма тиче ское  

восприятие , фоне ма тиче ский слух, звуковой а на лиз и синте з, не же ли у 

де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня; 

 у де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня помимо 

на руше ний фоне ма тиче ского ха ра кте ра , ра звитие  звукопроизносите льной 

стороны ре чи за ме дляют на руше ния а ртикуляционных на выков и 

на руше ния в овла де нии слоговой структурой слова . 

3. Корре кционно-логопе диче ска я ра бота  по формирова нию 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня должна  учитыва ть ра зличия в сте пе ни и ха ра кте ре  на руше ний 

звукопроизносите льной стороны ре чи, а  име нно основными за да ча ми 

формирова ния звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи должны 

являться формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния, ра звитие  

фоне ма тиче ского слуха  и восприятия,  ра звитие  звукового а на лиза  и 

синте за ; для де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня, помимо 

выше пе ре числе нных эта пов, не обходимо включе ние  в корре кционно-

логопе диче скую ра боту по формирова нию звукопроизносите льной стороны 

ре чи эта пы по ра звитию а ртикуляционных на выков и овла де нию слоговой 

структурой слова . 
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Особе нностью на ше й ра боты, явилось то, что при соста вле нии 

ре коме нда ций, использова ли основные  иде и, опре де ляющие  компле ксный 

ха ра кте р за нятий с де тьми по ра звитию звукопроизносите льной стороны 

ре чи де те й ста рше го дошкольного возра ста :  

 обе спе че ние  ра звива юще го ха ра кте ра  за нятий с де тьми 

ста рше го дошкольного возра ста ;  

 ма ксима льное  выявле ние  и использова ние  ре зе рва  ра звития 

де те й ста рше го дошкольного возра ста ;  

 обе спе че ние  достиже ния успе ха  на  ка ждом за нятии ка к 

ва жне йше го сре дства  стимуляции де яте льности ста рших дошкольников;  

 использова ние  ра знообра зных и ва риа тивных дида ктиче ских 

ма те риа лов, прие мов ра боты;  

 использова ние  ра зличных видов ра боты - продуктивна я и 

игрова я де яте льность, позволяющих не на вязчивым, опосре дова нным 

обра зом осуще ствить ра боту в инте ре сной и увле ка те льной форме . 

Корре кционно-логопе диче ска я ра бота  по формирова нию 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня должна  включа ть в се бя 5 блоков. 

 

1 блок. Формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния  

 

За нятия, на пра вле нные  на  проце сс формирова ния пра вильного 

произноше ния звуков включа ют в се бя эта пы, пре дста вле нные :  

1. поста новкой звуков;  

2. за кре пле ние м (а втома тиза цие й) пра вильного произноше ния в 

слова х;  
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3. за кре пле ние м звуков в слова х;  

4. за кре пле ние м звуков в пре дложе ниях;  

5. ра зличе ние м (диффе ре нциа цие й) звуков, которые  похожи по звуку 

либо по а ртикуляции;  

6. за кре пле ние м звуков в ра зговорной ре чи. 

Упра жне ние  «Лиса ». 

Це ль. А втома тиза ция звуков [с], [с’] в те ксте .  

Описа ние  игры. Ре бе нок (лиса ) сидит за  кустом. У не го жгут. 

Оста льные  де ти - куры. Куры гуляют по полю, клюют зе рна  и че рвяков. Куры 

пригова рива ют: Лиса  близко прита ила сь. Лиса  кустиком прикрыла сь. Лиса  

носом пове ла .  

Ра збе га йте сь кто куда . При слове  «ра збе га йте сь» лиса  выбе га е т и 

са лит жгутом. Тот, кого оса лит, ста новится лисой. 

Упра жне ние  «Пильщики». 

Це ль. А втома тиза ция звука  [з].  

Описа ние  игры. Де ти ста новятся друг пе ре д другом, сое диняют кре ст-

на кре ст руки и воспроизводят под сче т пе да гога  движе ния пилы по бре вну, 

произнося длите льно звук [з].  

Того, кто не пра вильно произносит звук, выводят из игры и просят 

произне сти пра вильно звук [з]. Пе да гог на помина е т ре бе нку, ка к нужно 

де ржа ть язычок при произне се нии этого звука . 

Упра жне ние  «Что кому?». 

Це ль. А втома тиза ция звука  [ц] в слова х. 

Оборудова ние . Пре дме ты, в на зва нии которых е сть звук [ц] (огуре ц, 

пуговица , са ха рница , ножницы, че рнильница , яйцо, блюдце  и т.п.).  

Описа ние  игры. Пе да гог ра скла дыва е т на  столе  пре дме ты, в на зва нии 

которых встре ча е тся звук [ц], и говорит: «Се йча с, ре бята , вы должны 
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отга да ть, кому ка кой пре дме т нуже н».  

Вызыва я де те й по оче ре ди, он говорит: «Ма льчику-школьнику 

пода рим... (че рнильницу)» или «Портнихе  для ра боты нужны... (ножницы)». 

Вызва нный ре бе нок уга дыва е т, пока зыва е т и на зыва е т подходящий 

пре дме т. (А на логично игра  може т проводиться и на  другие  звуки.) 

Упра жне ние  «Гуси». 

Це ль: формирова ть пра вильное  произноше ние  звука  [ш]. 

Ход: ре бе нок долже н па льчиком просле дить дорожки от изобра же ния 

гуся к цыпле нку, коте нку, мышонку и т.д., пуга я их своим стра шным 

шипе ние м. 

Упра жне ние  «Пче лы собира ют ме д». 

Це ль: формирова ть пра вильное  произноше ние  звука  [ж]. 

Ход: одна  группа  де те й изобра жа е т цве ты. На  головы им оде ва ют 

ве ночки.  

Друга я группа  де те й – пче лы, которые  собира ют ме д. Пче лы ле та ют 

вокруг цве тка  и жужжа т. По сигна лу воспита те ля они ле тят в уле й. За  те м 

де ти ме няются ролями. 

Упра жне ние  «Договори слове чко». 

Це ль: формирова ть пра вильное  произноше ние  звука  [ч]. 

Ход: воспита те ль на чина е т произносить слово, ре бе нок за ка нчива е т, 

произнося пра вильный звук [ч] (кирпи…, цирка …, скрипа …., и т.д.). 

Упра жне ние  «Будильник». 

Це ль: формирова ние  пра вильного произноше ния звука  [р]. 

Ход: все  де ти ложа тся спа ть (са дятся на  стульчики). Один ре бе нок – 

будильник. Воспита те ль говорит, в котором ча су де те й на до ра збудить, и 

на чина е т ме дле нно счита ть, когда  он произносит на зна че нное  вре мя, 

будильник на чина е т тре ща ть: р-р-р. 
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Упра жне ние  «Договори слове чко». 

Це ль: формирова ние  пра вильного произноше ния звука  [р']. 

Ход: воспита те ль на чина е т слово, а  де ти доба вляют пра вильный звук 

[р'] (фона …, сниги…, буква …, сло… и т.д.). 

Упра жне ние  «Па роход» 

Це ль: формирова ние  пра вильного произноше ния звука  [л]. 

Ход: воспита те ль пре дла га е т де тям отпра вится в путе ше ствие  на  

па роходе  и погуде ть: ы-ы-ы. А  потом положить язык ме жду зуба ми и сле гка  

погуде ть: л-л-л. Ка ждый ре бе нок гудит ка к па роход, ка та я за йчика , 

ма тре шку и т. д. 

 

2 блок. Ра звитие  фоне ма тиче ского восприятия и слуха  

 

Упра жне ние  № 1. Ре ла кса ция под ме лодичную музыку с 

использова ние м (де ти ложа тся на  ше злонги/коврики, включа е тся спокойна я 

музыка . Пе да гог призыва е т де те й за крыть гла за  пре дста вить пе ре д собой 

ка ртину моря/ле са /пруда  и ра ссла бить все  свои ча сти те ла , потом 

пре дста вить те плое  солнышко, ка к хоче тся к не му потянуться.  

Сна ча ла  одними па льчика ми, потом поднять кисти, руки, сильне е  и 

сильне е , а  за те м ра ссла биться и позволить ручка м упа сть. Сжа ть руки в 

кула чки сильно-сильно, потом ра ссла бить. На дуть животик сильно-сильно, а  

за те м ра ссла бить.)  

Упра жне ния: ма ятник (ра ссла бляе м корпус до та за , на клоняе мся 

впе ре д и ка ча е мся), корзинка  с яблока ми/игрушка ми/ве дра  с водой 

(выгиба е м спину, живот впе ре д, пле чи на за д, пре дста вляе м, что у на с в 

ка ждой руке  что-то тяже лое .  

Сжима е м сильно кула чки тяне м их книзу, но стойку не  те ряе м, сильно-
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сильно тяне м и за те м ра ссла бляе мся). 

 Упра жне ния на  ра ссла бле ние  ча сте й те ла : прогова рива е м ка кую 

ча сть те ла  ра ссла бляе м «На ши кисти не  на пряже ны, а  ра ссла бле ны они» 

/локти/руки/голова /те ло/ноги.  

Доба вляются сле дующие  движе ния (кисти/локти руки/ноги трясе м, 

головой двига е м по кругу, те ло – на клоняе мся впе ре д, руки свиса ют, сле гка  

пока чива е мся). 

Упра жне ние  №2. Совме ще нное  использова ние  двига те льных 

упра жне ний с дыха те льной гимна стикой Стре льниковой (обе зьянка  -

движе ние  рука ми, будто ле зе м по лиа не , рок-энд-рол – пра ва я рука  

встре ча е тся с мыском ле вой ноги и на оборот, солда тик – ма ршировочные  

движе ния, собира е м яблоки – выполняе м движе ния будто срыва е м плоды 

яблок). 

Упра жне ние  № 3. Пе ре да ча  хлопка  под сче т (1 – хлопа е м в ла доши, 2 

– хлопа е м в ла доши сосе ду).  

Движе ния под звук ме тронома  (за йка , тигр, солда т и др., де ти та к же  

придумыва ют движе ния).  

Ра сска з стиха  по кругу с пе ре да че й мяча  (все  сидят в кругу кто-то 

на чина е т, пе да гог ве де т с че т для па узирова ния и корре кции ритма  «Бык – 

быче к – ра з два  – бе лый – боче к – ра з два  – бе лка м – улыба е тся – ра з два  – 

с быка ми – не  бода е тся – ра з два »).  

Пе ре да ча  мячика  де тьми под сче т (все  де ти бе рут в пра вую руку 

мячик, на  ра з пе ре кла дыва е м в ле вую руку, на  два  пе ре да е мся ле вой рукой 

сосе ду сле ва ). 

 

3 блок. Ра звитие  звукового а на лиза  и синте за  
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При прохожде нии упра жне ния де ти внима те льно слуша ют слова  и 

звуки, интона ционно подбира ют звуки слов. Та кже  де ти должны опре де лить 

ме сто звука  в слове , ра зличить тве рдые  и мягкие  согла сные  на  слух, 

подобра ть слова  для да нного звука .  

Де тям пре дла га ются моде ли из ма те риа лизова нных слов - схе мы. Они 

уча тся выде лять все  звуки в слове  и формирова ть слова . 

Упра жне ния для ра спозна ва ния звука : 

1. Хлопа йте , е сли вы слышите  опре де ле нный звук в слове . 

2. Поднимите  фла жок, е сли услышите  звук, ука за нный в слове . 

3. Выбе рите  изобра же ние , в на зва нии которого слыше н ука за нный 

звук. 

4. Де ти, на йдите  на  ка ртинке  сюже та  слова , в которых слыше н да нный 

звук. 

5. Придума йте  слово, которое  на чина е тся с опре де ле нного звука . 

Упра жне ния по опре де ле нию ме ста  звука  в слова х: 

1. Упра жне ние  «Пое зда ». 

Ре бе нок кла де т ка ртинки на  ва гончики в за висимости от того, где  

слыше н звук. 

2. Упра жне ние  «За крыть фишкой». 

Ре бе нок опре де ляе т ме сто звука  в слове  (на ча ло либо коне ц) и 

за крыва е т ка ртинку кра сным зна ком, е сли звук слыше н в на ча ле  слова , и 

зе ле ным зна ком, е сли звук слыше н в конце  слова . 

3. Упра жне ние  «Све тофор». 

Ре бе нок кла де т фишку на  ле вую кра сную, сре днюю же лтую либо 

пра вую зе ле ную сторону полосы, в за висимости от того, где  в слове  слыше н 

звук. 

4. Упра жне ние  «Волше бный дом». Ре бе нок опре де ляе т ме сто звука  в 
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слове  и кла де т ка ртинку на  опре де ле нный эта ж (пе рвый эта ж - на ча ло 

слова , второй эта ж - се ре дина  слова , тре тий эта ж - коне ц слова ). 

 

4 блок. Ра звитие  а ртикуляционных на выков  

 

Упра жне ние  «Лопа точка ». 

Рот открыт, широкий ра ссла бле нный язык ле жит на  нижне й губе . 

Ра з – два  – три – че тыре  – пять, 

Мы иде м, иде м гулять, 

Все  лопа точки возьме м и в пе сочницу пойде м. 

У ме ня лопа тка  – 

Широка  да  гла дка . 

Упра жне ние  «Ча ше чка ». 

Рот широко открыт. Пе ре дний и боковые  кра я широкого языка  

подняты, но не  ка са ются зубов. 

Ты любишь пить ча й? 

Тогда  не  зе ва й! 

Рот открыва й, 

Ча шку подста вляй. 

Упра жне ние  «Стре лочка ». 

Рот открыт. Узкий на пряже нный язык выдвинут впе ре д. 

Ра скрыва й по шире  рот 

И тяни язык впе ре д. 

Ра з, два , три, че тыре , пять – 

Стре лку буде м выполнять. 

Упра жне ние  «Трубочка » 

Рот открыт. Боковые  кра я языка  за гнуты вве рх. 
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Язычок впе ре д тяни 

Да  кра я е го за гни. 

До че го же  хороша  

На ша  трубочка  – труба ! 

Упра жне ние  «Грибок» 

Рот открыт. Язык присоса ть к не бу. 

Ка к, на стоящий, ле сной гриб, язык поднялся и прилип. 

А  в ле су ра стут грибы, 

Оче нь вкусные  они. 

Язычок поста вили ка к грибок доста ли мы. 

В ле с пошли мы погулять 

И грибков на собира ть. 

 

 

5 блок. Проце сс ра звития слогового а на лиза  и синте за  

 

1. На зовите  в слове  гла сные  звуки. Для этого за да ния отбира ются 

слова , произноше ние  которых не  отлича е тся от на писа ния. 

2. Выде ле ние  гла сных с помощью соотве тствующих букв 

ра зде ле нного а лфа вита . 

3. Отобра же ние  ка ртинок под гла сными буква ми (односложными 

слова ми). 

4. Отобра же ние  рисунков под опре де ле нное  соче та ние  гла сных 

(двухсложных слов). На  на ча льном эта пе  обуче ния ра бота  строится на  

на глядных пособиях для обуче ния. Де ти отстукива ют слово по слога м, 

опре де ляют количе ство слогов в произне се нном слове . 

5. Опре де ле ние  количе ства  слогов в на зва нии изобра же ний с 
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помощью схе м. Под ка ждым изобра же ние м на рисуйте  контур, 

соотве тствующий количе ству слогов в слове . 

6. Ра сположе ние  рисунков в два  ряда  под соотве тствующими схе ма ми 

по количе ству слогов в их на зва ниях. 

7. Соста вле ние  слова  из слогов в ра збивке  по соотве тствующим 

рисунка м. 

8. Пре дла га йте  слова  с опре де ле нным количе ством слогов. 

Та ким обра зом, ра бота  по формирова нию звукопроизносите льной 

стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня должна  

учитыва ть ра зличия в сте пе ни и ха ра кте ре  на руше ний 

звукопроизносите льной стороны ре чи, а  име нно основными за да ча ми 

формирова ния звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи должны 

являться формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния, ра звитие  

фоне ма тиче ского слуха  и восприятия,  ра звитие  звукового а на лиза  и 

синте за ; для де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня, помимо 

выше пе ре числе нных эта пов, не обходимо включе ние  в корре кционно-

логопе диче скую ра боту по формирова нию звукопроизносите льной стороны 

ре чи эта пы по ра звитию а ртикуляционных на выков и овла де нию слоговой 

структурой слова . 

На  основа нии пре дложе нных ме тодиче ских ре коме нда ций на ми было 

ра зра бота но и созда но пособие  «Логопе диче ский лэпбук».  

Лэпбук (а нгл. la pbook) – дословно это книга  на  коле нях, но ча ще  

да нный те рмин понима ют ка к инте ра ктивна я па пка , те ма тиче ска я па пка . 

Это многофункциона льное  пособие , позволяюще е  использова ть особую 

форму орга низа ции изуча е мого ма те риа ла . Лэпбук –это са моде льна я па пка  
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с ка рма шка ми, окошка ми, подвижными де та лями, вста вка ми, которые  

ре бе нок може т са мостояте льно доста ва ть, пе ре кла дыва ть, скла дыва ть. К 

ка ждому за нятию пособие  на полняе тся опре де ле нным ма те риа лом, в 

за висимости от те мы (См. Приложе ние  Г).  

Ре коме ндуе мый возра ст за нятий по лэпбуку – 5 ле т и выше . 

Использова ние  пособия на  логопе диче ских за нятиях помога е т быстро и 

эффе ктивно усвоить информа цию и за кре пить изуче нный ма те риа л в 

за нима те льно-игровой форме . 

На ш «Логопе диче ский лэпбук» соотве тствуе т пре дложе нной 

корре кционно-логопе диче ской ра боте  по формирова нию 

звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня и включа е т в се бя та кже  5 блоков. Ка жда я сторона  лэпбука  

пре дпола га е т ра боту по опре де ле нному блоку, а  ка жда я стра ница  

ра зворота  пре дусма трива е т выполне ние  упра жне ний опре де ле нного вида . 

Ка ждый блок на полне н соотве тствующими за да ниями, на пра вле нными на  

ре ше ние  поста вле нных за да ч.  

 

Ре коме нда ции по ра боте  с пе рвым блоком: формирова ние  

пра вильного звукопроизноше ния 

 

Этот блок пре дусма трива е т все  эта пы ра боты по формирова нию 

звукопроизноше ния: поста новку звука ; а втома тиза цию звука ; за кре пле ние  

в слога х, слова х, пре дложе ниях; диффе ре нциа ция звука  и за кре пле ние  

звука  в ра зговорной ре чи. 

Зна комство со звуком [с]. Пре дла га е м ре бе нку зрите льно 

позна комиться с пра вильной а ртикуляцие й при произне се нии да нного звука , 
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обра ща е м внима ние  на  положе ние  губ, языка , положе ние  зубов при 

произне се нии звука . 

Упра жне ние  «Поста новка  звука  по подра жа нию». Пре дла га е м 

ра ссмотре ть ка ртинку, где  изобра же ны де йствия, сопровожда ющие ся 

произне се ние м звука : вода  лье тся из шла нга , ра бота е т на сос, сдува е тся 

мяч.  

Открыва е м сле дующую стра ницу, на  которой пре дложе на  ра бота  по 

за кре пле нию звука  в слога х. Пре дла га е м ре бе нку прочита ть слоги, за те м 

прочита ть обра тные  слоги. На  да нной стра нице  пре дусмотре ны ка рма ны 

под звуки (согла сные  и гла сные ) со стре лка ми, ука зыва ющими на пра вле ния 

прочте ния. 

Пе ре ходим к упра жне ниям по а втома тиза ции звука  в слова х. Ре бе нку 

пре дла га е тся выбра ть ка ртинки, в на зва нии которых е сть звук [с] и 

прикле ить их на  стра ницу (ка ртинки выполне ны на  ле нте  ве лкро, на  

стра нице  из фе тра  та кже  пре дусмотре на  те кстильна я ле нта  за сте жка  для 

прикле ива ния ка ртинок). Для ра звития моторики и та ктильного восприятия 

ре бе нку пре дла га ются ка ртинки, фигурки из фе тра , прище пки с 

изобра же ние м пре дме тов, которые  можно ве ша ть на  спе циа льно 

пре дусмотре нную ре зинку. На полне ние  лэпбука  допуска е т использова ние  

ра знообра зного ма те риа ла  для прове де ния за нятий одного типа .  

Упра жне ние  на  за кре пле ние  звука  в пре дложе ниях. На  стра нице  

ра сположе ны ка рма ны, в которые  вста вляются ка ртинки. Ре бе нку 

пре дла га е тся соста вить пре дложе ние  по ка ртинке  и на зва ть слово со звуком 

[с]. 

Упра жне ния на  диффе ре нциа цию звуков ре коме ндуе тся проводить 

та кже  с использова ние м ка ртинок, из которых ре бе нку нужно выбра ть слова  

с ра зными звука ми ([с], [ш]). 
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Ре коме нда ции по ра боте  со вторым блоком: ра звитие  

фоне ма тиче ского восприятия и слуха  

 

Нужно ра сположить слоги в пра вильном порядке , чтоб получилось 

слово. Слоги ра зве ша ны на  прище пка х, что та кже  ра звива е т 

дополните льные  на выки у де те й дошкольного возра ста . Да нное  

упра жне ние  сопровожда е тся дополните льными за да ниями, 

сопровожда ющимися де йствиями: отхлопа й, оттопа й, отша га й слоги в 

да нном слове .  

На  сле дующе м ра звороте  пре дста вле на  сюже тна я ка ртинка . Нужно 

произне сти слова , в на зва нии которых е сть за да нный звук. Та кже  эту 

стра ницу можно использова ть для упра жне ний на  ра звитие  связной ре чи: 

соста вле ние  пре дложе ние , ра сска зыва ние  по ка ртинке . 

 

Ре коме нда ции по ра боте  с тре тьим блоком: ра звитие  звукового 

а на лиза  и синте за  

 

Пе ре ходим к сле дующе й стороне . Снова  на м открыва е тся 

многофункциона льна я стра ница , которую мы може м использова ть для 

прове де ния се рии ра зных упра жне ний.  

Упра жне ние  на  узна ва ние  звука . Ре бе нку пре дла га ются ка ртинки (с 

те кстильной за сте жкой). Не обходимо произне сти на зва ние  пре дме та , 

прикле ива я ка ртинку к стра нице . За да ния: хлопни в ла доши, е сли в слове  

слышится за да нный звук, отбе ри ка ртинку, в на зва нии которой слышится 

за да нный звук. 

На  этой стра нице  ра сположе ны ка рма ны с ка рточка ми, 
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обозна ча ющими тве рдые , мягкие  звуки, гла сные  и согла сные  звуки, схе мы 

слов, слогов. В соотве тствии с этим пре дла га е м выполнить сле дующие  

за да ния: опре де ли в на ча ле , се ре дине  или конце  слова  на ходиться 

за да нный звук; придума й слово, которое  на чина е тся с тве рдого (мягкого) 

звука , и т.д. 

 

Ре коме нда ции по ра боте  с че тве ртым блоком: ра звитие  

а ртикуляционных на выков 

 

На  сле дующе м ра звороте  пре дста вле н ка рма н с ка ртинка ми для 

выполне ния а ртикуляционных упра жне ний. Ре бе нок совме стно с логопе дом 

выполняе т ра зличные  а ртикуляционные  за да ния, пре дложе нные  для ра боты 

с 4 блоком. 

 

Ре коме нда ции по ра боте  с пятым блоком: ра звитие  слогового 

а на лиза  и синте за  

 

Для ра боты на д этим блоком пре дла га е м ве рнуться к ра звороту, 

который был использова н в ра боте  с тре тьим блоком упра жне ний. 

Пре дла га е м ре бе нку слова , в которых произноше ние  не  отлича е тся от 

на писа ния, просим на зва ть гла сный звук. Вста вляе м ка рточку, 

обозна ча ющую гла сный звук в соотве тствующе е  окошко. Та кже  можно 

использова ть буквы ра зре зной а збуки для опре де ле ния гла сного звука . И та к 

да ле е  можно использова ть все  за да ния, пре дложе нные  в ме тодиче ских 

ре коме нда циях к пятому блоку. 

Ка жда я стра ница  лэпбука  може т быть а да птирова на  под любые  

упра жне ния с ра зными це лями и за да ча ми, в за висимости от е е  на полне ния. 



86 

 

 

На  опре де ле нном эта пе  ра боты по ка ждому блоку мы може м ме нять, 

дополнять, усложнять ма те риа л. Ма те риа л подбира е тся в соотве тствии с 

возра стом и уровне м ре че вого ра звития ре бе нка . 

Логопе диче ские  за нятия с использова ние м лэпбука  могут быть 

групповые , индивидуа льные , фронта льные , а  та кже  могут быть 

скомбинирова ны с упра жне ниями, не  пре дусма трива ющими использова ние  

да нного пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

По на ше му мне нию, понятие  звукопроизносите льна я сторона  ре чи – 

ве сьма  сложное  и многоа спе ктное . Оно охва тыва е т фоне тиче скую 

пра вильность ре чи (восприятие  и ра зличе ние  фоне м на  слух, а ртикуляцию 



87 

 

 

звуков; звукопроизноше ние ) и общие  ре че вые  на выки (дикцию, те мп и ритм 

ре чи, те мбр, силу голоса , уда ре ние , дыха ния, орфоэпиче скую пра вильность 

ре чи). 

Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ха ра кте ризуются 

не доста точной диффе ре нциа цие й звуков на  слух. Де ти испытыва ют 

трудности, когда  их просят отве тить на  произноше ние  звука  или слога . Не  

ме ньшие  трудности возника ют при повторе нии слогов па рными звука ми, с 

са мостояте льным выбором слов, на чина ющихся на  опре де ле нный звук, при 

выде ле нии звука , с которого на чина е тся слово, произносимое  логопе дом. 

Фоне тико-фоне ма тиче ское  не дора звитие  ре чи дошкольников с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня проявляе тся в не сформирова нных проце сса х 

звуковой диффе ре нциа ции. Не дора звитие  фоне ма тиче ского восприятия 

отме ча е тся при выполне нии эле ме нта рных де йствий звукового а на лиза  - 

при ра спозна ва нии звука , придумыва нии слова  для да нного звука . 

Выявле но, что ста ршие  дошкольники с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня име ют низкий 

урове нь сформирова нности звукопроизносите льной стороны ре чи. У 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня не  ра звито произноше ние  звуков в слова х, 

произноше ние  звуков в пре дложе ниях, изолирова нное  звуковое  

произноше ние . Де ти обоих групп не пра вильно произносят звуки. У 

дошкольников выявле ны ошибки в звукопроизноше нии: де ти пропуска ют 

звуки, за ме няют их другими звука ми, иска жённо их производят, сме ща ют в 

ре чи два  пра вильно произносимых звука . Де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня не  могли 

пра вильно вычле нять из фра з слова  с одним диффе ре нцируе мым звуком, та к 

же  вычле нять слова  с оппозиционным звуком. У де те й с фоне тико-
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фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня не  ра звито фоне ма тиче ское  восприятие  и слух. У дошкольников с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня име ются большие  трудности при выде ле нии опре де ле нного 

звука  из це почки звуков, воспроизве де нии за  взрослым слоговых соче та ний, 

диффе ре нциа ции слов ква зиомонимов, опре де ле нии на личия звука  в слова х. 

Де ти не  могут услыша ть ра зницу ме жду пра вильным и не пра вильным 

произноше ние м звука  в собстве нной и чужой ре чи. Де ти с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня пока за ли низкий урове нь сформирова нности звукового а на лиза  и 

синте за . У дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

и с общим не дора звитие м ре чи III уровня име ют трудности при выде ле нии 

звука  на  фоне  слова , опре де ле нии пе рвого и после дне го звука  в слова х, 

опре де ле нии ме ста  звука  в слове  (на ча ло, се ре дина , коне ц), опре де ле нии 

количе ства  звуков в слова х, опре де ле нии после дова те льности звуков, 

опре де ле нии «сосе де й» звука  в слове , опре де ле ние  позиционного ме ста  

звука  в слове  (ка кой по сче ту звук в слове ). Де ти с фоне тико-

фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III 

уровня не  узна ва ли слова  по на зва нному звуку, за труднялись при 

придумыва нии слов из опре де ле нного количе ства  звуков, не пра вильно 

опре де ляли ка ртинки, в на зва нии которых три, че тыре , пять звуков. обе  

иссле дуе мые  группы (де ти с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м 

ре чи и де ти с общим не дора звитие м ре чи III уровня) пока за ли 

не доста точное  ра звитие  просодиче ской стороны ре чи. Де ти обоих групп 

плохо ра злича ют и воспроизводят высоту, силу, те мбр голоса  на  ма те риа ле  

одина ковых звуков, соче та ний слов и фра з. У дошкольников плохо ра звито 

ре че вое  дыха ние .  
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Одна ко, стоит отме тить, что дошкольники с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня пока за ли боле е  низкий урове нь сформирова нности все х 

компоне нтов звукопроизносите льной стороны ре чи в сра вне нии с 

дошкольника ми с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи. Это 

може т быть связа но с те м, что при обще м не дора звитии ре чи у де те й 

на блюда е тся не  только не дора звитие  фоне ма тиче ской стороны ре чи, но и 

стойкие  на руше ния в а ртикуляционном ра звитии, а  та кже  ле ксико-

гра мма тиче ском ра звитии. Поэтому корре кционно-логопе диче ска я ра бота  

по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня должна  учитыва ть ра зличия в сте пе ни и 

ха ра кте ре  на руше ний звукопроизносите льной стороны ре чи, а  име нно 

основными за да ча ми формирова ния звукопроизносите льной стороны ре чи у 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи 

должны являться формирова ние  пра вильного звукопроизноше ния, ра звитие  

фоне ма тиче ского слуха  и восприятия,  ра звитие  звукового а на лиза  и 

синте за ; для де те й с общим не дора звитие м ре чи III уровня, помимо 

выше пе ре числе нных эта пов, не обходимо включе ние  в корре кционно-

логопе диче скую ра боту по формирова нию звукопроизносите льной стороны 

ре чи эта пы по ра звитию а ртикуляционных на выков и овла де нию слоговой 

структурой слова . Все  это говорит о не обходимости ра зра ботки 

ме тодиче ских ре коме нда ций по формирова нию звукопроизносите льной 

стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня, учитыва я 

ре зульта ты сра вните льного изуче нии да нных групп де те й. 

Ра бота  по формирова нию звукопроизносите льной стороны ре чи у 

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 
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с общим не дора звитие м ре чи III уровня должна  учитыва ть ра зличия в 

сте пе ни и ха ра кте ре  на руше ний звукопроизносите льной стороны ре чи, а  

име нно основными за да ча ми формирова ния звукопроизносите льной 

стороны ре чи у ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи должны являться формирова ние  пра вильного 

звукопроизноше ния, ра звитие  фоне ма тиче ского слуха  и восприятия,  

ра звитие  звукового а на лиза  и синте за ; для де те й с общим не дора звитие м 

ре чи III уровня, помимо выше пе ре числе нных эта пов, не обходимо 

включе ние  в корре кционно-логопе диче скую ра боту по формирова нию 

звукопроизносите льной стороны ре чи эта пы по ра звитию а ртикуляционных 

на выков и овла де нию слоговой структурой слова . 

Це ль ра боты достигнута . За да чи ре ше ны. Гипоте за  подтве ржде на . 
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ПРИЛОЖЕ НИЯ 

 

Приложе ние  А  

 

Та блица  1 − Ха ра кте ристика  выборки иссле дуе мых дошкольников 

 

№ ФИО  

(инициа лы) 

Пол Возра ст  Группа  Диа гноз 

1. А МО М 5 ле т ЭГ№1 ФФНР 

2. А ЛС М 5,5 ле т ЭГ№1 ФФНР 

3. ЛВВ Ж 6 ле т ЭГ№1 ФФНР 

4. ВВВ Ж 6 ле т ЭГ№1 ФФНР 

5. УВА  Ж 5 ле т ЭГ№1 ФФНР 

6. ТДО Ж 5,5 ле т ЭГ№1 ФФНР 

7. СМГ Ж 6 ле т ЭГ№1 ФФНР 

8. ЧА Т Ж 5 ле т ЭГ№1 ФФНР 

9. СЕ Л Ж 5 ле т ЭГ№1 ФФНР 

10. БДН М 6 ле т ЭГ№1 ФФНР 

11. ЖВВ М 5 ле т ЭГ№1 ФФНР 



101 

 

 

12. ШГВ М 5 ле т ЭГ№1 ФФНР 

13. ВВН М 5 ле т ЭГ№1 ФФНР 

14. СВД М 6 ле т ЭГ№1 ФФНР 

15. ОВО М 6ле т ЭГ№1 ФФНР 

16. ДГГ Ж 6 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

17. ЗВВ Ж 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

18. А ВО М 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

19. ФВС Ж 6 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

20. ДДВ М 6 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

21. А ВВ Ж 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

22. ОВН М 6 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

23. ДВЗ Ж 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

24. БА С М 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

25. ВТВ Ж 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

26. ЛВО Ж 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

27. ООН М 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

28. ФОД Ж 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

29. ОЕ Л Ж 5,5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

30. ВЛД М 5 ле т ЭГ№2  ОНР III уровня 

 

 

 

 

Приложе ние  Б 
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Приложе ние  В 

 

Та блица  2 − Ре зульта ты иссле дова ния звукопроизноше ния ста рших 

дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим 

не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  Ф.Ф. Ра у, М.Ф. Фомиче вой 

 

За да ние  На бра нные  ба ллы  

U-крите рий Ма нна -
Уитни 

ЭГ№1 (де ти 

с ФФНР) 

ЭГ№2 (де ти с ОНР 

III уровня) 

Произноше ние  звуков в 

слова х 

5 3 Uэмп = 4 

Uкр 

при p≤0.01 = 6; Uкр 

при p≤0.05 = 11 

Произноше ние  звуков в 

пре дложе ниях 

4 2 Uэмп = 1 

Uкр 

при p≤0.01 = 6; Uкр 

при p≤0.05 = 11 

Изолирова нное  
звуковое  произноше ние  

5 3 Uэмп = 4 

Uкр 

при p≤0.01 = 6; Uкр 

при p≤0.05 = 11 

 

Та блица  3 − Ре зульта ты иссле дова ния фоне ма тиче ского слуха  и 

восприятия ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским 

не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  

М.Ф. Фомиче вой 

 

За да ние   На бра нные  ба ллы  

U-крите рий Ма нна -
Уитни 

ЭГ№1 (де ти 

с ФФНР) 

ЭГ№2 (де ти с ОНР 

III уровня) 

Выде ле ние  
опре де ле нного звука  из 

це почки звуков 

2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

Воспроизве де ние  за  2 1 Uэмп = 2 

Uкр 
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взрослым слоговых 

соче та ний 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

Диффе ре нциа ция слов 

ква зиомонимов 

1 0 Uэмп = 0 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

Опре де ле ние  на личия 

звука  в слова х 

2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

Услыша ть ра зницу 

ме жду пра вильным и 

не пра вильным 

произноше ние м звука  в 

собстве нной и чужой 

ре чи 

2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

 

Та блица  4 − Ре зульта ты иссле дова ния звукового а на лиза  и синте за  

ста рших дошкольников с фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и 

с общим не дора звитие м ре чи III уровня по ме тодике  Р.И. Ла ла е вой 

 

За да ние   На бра нные  ба ллы  

U-крите рий Ма нна -
Уитни 

ЭГ№1 (де ти 

с ФФНР) 

ЭГ№2 (де ти с ОНР 

III уровня) 

Ра звитие  
фоне ма тиче ского 

а на лиза  

2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

Ра звитие  
фоне ма тиче ского 

синте за  

1 0 Uэмп = 0 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

Ра звитие  
фоне ма тиче ских 

пре дста вле ний 

2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

 

 

Та блица  5 − Ре зульта ты иссле дова ния просодики ста рших дошкольников с 

фоне тико-фоне ма тиче ским не дора звитие м ре чи и с общим не дора звитие м 
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ре чи III уровня по ме тодике  Е .Е . Ше вцовой, Л.В. За бродиной 

 

За да ние   На бра нные   
ба ллы 

 

U-крите рий Ма нна -
Уитни ЭГ№1 (де ти 

с ФФНР) 

ЭГ№2 (де ти с ОНР 

III уровня) 

восприятие  ритма  2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

воспроизве де ние  ритма   2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

восприятие  интона ции 1 0 Uэмп = 0 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

воспроизве де ние  
интона ции 

2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

восприятие  логиче ского 

уда ре ния 

2 1 Uэмп = 2 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

воспроизве де ние  
логиче ского уда ре ния 

1 0 Uэмп = 0 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

восприятие  те мбра  1 0 Uэмп = 0 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

воспроизве де ние  
те мбра  

1 0 Uэмп = 0 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

ре че вое  дыха ние  3 2 Uэмп = 0 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 

те мпо-ритмиче ска я 

орга низа ция ре чи 

3 1 Uэмп = 0 

Uкр 

при p≤0.01 = 1; Uкр 

при p≤0.05 = 4 
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Приложе ние  Г 
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	Упра жне ние  «Лопа точка ».
	Рот открыт, широкий ра ссла бле нный язык ле жит на  нижне й губе .
	Ра з – два  – три – че тыре  – пять,
	Мы иде м, иде м гулять,
	Все  лопа точки возьме м и в пе сочницу пойде м.
	У ме ня лопа тка  –
	Широка  да  гла дка .
	Упра жне ние  «Ча ше чка ».
	Рот широко открыт. Пе ре дний и боковые  кра я широкого языка  подняты, но не  ка са ются зубов.
	Ты любишь пить ча й?
	Тогда  не  зе ва й!
	Рот открыва й,
	Ча шку подста вляй.
	Упра жне ние  «Стре лочка ».
	Рот открыт. Узкий на пряже нный язык выдвинут впе ре д.
	Ра скрыва й по шире  рот
	И тяни язык впе ре д.
	Ра з, два , три, че тыре , пять –
	Стре лку буде м выполнять.
	Упра жне ние  «Трубочка »
	Рот открыт. Боковые  кра я языка  за гнуты вве рх.
	Язычок впе ре д тяни
	Да  кра я е го за гни.
	До че го же  хороша 
	На ша  трубочка  – труба !
	Упра жне ние  «Грибок»
	Рот открыт. Язык присоса ть к не бу.
	Ка к, на стоящий, ле сной гриб, язык поднялся и прилип.
	А  в ле су ра стут грибы,
	Оче нь вкусные  они.
	Язычок поста вили ка к грибок доста ли мы.
	В ле с пошли мы погулять
	И грибков на собира ть.

