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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблемное поле дефиниций «речевосприятие», «речевой 
слух». На основе теоретического анализа научных и методических источников, определяющих дан-
ные понятия, были определены основные составляющие, отражающие структурную организацию 
речевого слуха. Опираясь на классические разработки и современные исследования последних лет, 
авторы рассматривают гностический аспект речевосприятия и дают характеристику таким компо-
нентам, как слуховое внимание и речеслуховая память. В рамках выделения двух глобальных ком-
понентов речевого слуха – фонетического и фонематического – рассмотрены такие понятия, как 
звуковысотный слух, восприятие громкости голоса и темпа речи, ритмический слух, а также фоне-
матическое восприятие, звуковой анализ и синтез (их простые и сложные формы), фонематические 
представления. В статье представлены этапы онтогенеза речевосприятия в первые годы жизни 
(на основе концепции Т. Г. Визель). Знание онтогенеза становления различных компонентов рече-
вого слуха в соответствии с разными возрастными этапами способствует глубинному анализу состо-
яния речевого слуха в процессе проведения логопедического обследования у различных категорий 
детей с отклонениями в развитии. Статья имеет серьезное практическое значение для системы ран-
ней логопедической помощи, так как в ней представлены основные направления авторской мето-
дики логопедической диагностики компонентов речевого слуха. Данная методика была сформиро-
вана в процессе работы на базе структурных подразделений (служб ранней помощи, групп кратко-
временного пребывания, центров игровой поддержки ребенка, а также ясельных и первых младших 
групп) образовательных организаций г. Москвы и Московской области, там же прошла апробацию. 
В течение последних двух лет данная диагностическая методика начала активно использоваться в 
практике Государственного бюджетного образовательного учреждения специального образования 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр «Ре-
сурс» (г. Екатеринбург). Методика оценки возможностей речевого слуха у детей раннего возраста 
объединяет четыре серии заданий, которые включают 12 направлений исследования. Подробное 
исследование способности к речевосприятию на ранних этапах позволяет выявить задержку разви-
тия речевого слуха и предупредить фонематическое недоразвитие в дошкольном возрасте. 
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ABSTRACT. The article considers the problematic field of definitions “speech perception”, “speech hearing”. 
Based on the theoretical analysis of scientific and methodological sources defining these concepts, the main 
components reflecting the structural organization of speech hearing were determined. Based on classical 
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developments and modern research in recent years, the authors consider the gnostic aspect of speech per-
ception and characterize such components as auditory attention and speech-hearing memory. Within the 
framework of distinguishing two global components of speech hearing – phonetic and phonemic – con-
cepts such as pitch hearing, perception of voice volume and speech tempo, rhythmic hearing, as well as 
phonemic perception, sound analysis and synthesis (their simple and complex forms), phonemic represen-
tations are considered. The article presents the stages of ontogenesis of speech perception in the first years 
of life (based on the concept of T. G. Wiesel). Knowledge of the ontogenesis of the formation of various 
components of speech hearing in accordance with different age stages contributes to the in-depth analysis 
of the state of speech hearing in the process of speech therapy examination in various categories of chil-
dren with developmental disabilities. The article has serious practical significance for the system of early 
speech therapy, as it presents the main directions of the author’s methodology of speech therapy diagnos-
tics of speech hearing components. This methodology was formed in the course of work on the basis of 
structural divisions (early aid services, short-stay groups, child play support centers, as well as nursery and 
first junior groups) of educational organizations in Moscow and the Moscow region, and was tested there. 
Over the past two years, this diagnostic technique has been actively used in the practice of the State Budgetary 
Educational Institution of Special Education for children in need of psychological, pedagogical, medical 
and social assistance, the Resource Center (Ekaterinburg). The methodology for assessing the capabilities 
of speech hearing in young children combines four series of tasks, which include twelve research direc-
tions. A detailed study of the ability to speech perception in the early stages allows you to identify a delay in 
the development of speech hearing and prevent phonemic underdevelopment in preschool age. 

FOR CITATION: Grigorenko, N. Yu., Bryzgalova, S. O. (2023). Modern Ideas about Speech Perception in 
Children and Diagnostics of Components of Speech Hearing in Early Childhood. In Pedagogical Education 
in Russia. No. 1, pp. 46-53. DOI: 10.26170/2079-8717_2023_01_06. 

луховая дифференциация различ-
ных звуков и шумов, осуществляю-

щаяся благодаря физическому слуху, помо-
гает человеку ориентироваться в изменяю-
щихся условиях окружающей действитель-
ности, наравне со зрением, обонянием и 
осязанием. Данные сенсорные возможности 
свойственны всем высокоорганизованным 
существам на нашей планете, но только лю-
ди обладают способностью к речеязыково-
му общению, к речевосприятию. Наш фи-
зический слух позволяет опознать звучания 
любого иностранного произношения как 
потока речевых звуков, но не дает возмож-
ности без специального обучения произве-
сти их языковой анализ и понять услышан-
ное. В рамках родной языковой среды чело-
век в процессе вербального общения только 
посредством речевого слуха воспринимает 
высказывание собеседника и осознает его 
значение. Благодаря универсальному меха-
низму речевосприятия мы можем не только 
различать на слух речевые звуки, воспри-
нимать и понимать слова, фразы в рамках 
родной для нас речеязыковой среды, но и 
усваивать вербальные средства коммуника-
ции, характерные для других речеязыковых 
систем. 

Речевой слух (или речевосприятие), 
обеспечивающийся рецептивным механиз-
мом речи, является важной составляющей 
импрессивной стороны речи. Если мы гово-
рим об устной форме речи, то импрессивная 
устная речь предполагает: слуховое воспри-
ятие звучащего речевого сообщения (рече-
вого потока), исходящего от окружающих 
людей, затем его декодирование (то есть 
выделение значимых акустических момен-
тов, несущих информационную нагрузку) 
до определенной речевой смысловой схемы, 
далее ее соотнесение со смысловыми семан-

тическими структурами и включение в 
определенный смысловой контекст (что яв-
ляется собственно пониманием человеком 
обращенной к нему речи других людей). 

Опираясь на классические источники 
предыдущих лет (Н. В. Дуровой [6], С. Ф. Ива-
новой [7], Л. К. Назаровой [16], Ф. А. Сохина 
[19], М. Ф. Фомичевой [15; 21], Л. А. Чисто-
вич [24] и др.) и научные исследования со-
временных специалистов (Г. А. Барановой 
[2], О. А. Высокогорской [10], О. П. Деми-
денко [5], Ю. Ю. Курбангалиевой [10], 
О. Ю. Сегидиной [17], Е. А. Эм [5] и др.), мы 
обобщили имеющиеся материалы и опреде-
лили основные составляющие, отражающие 
структурную организацию речевого слуха. 

Речевой слух относится к речемысли-
тельным процессам, его развитие и полно-
ценное функционирование зависят от со-
хранности когнитивных (познавательных) 
процессов и усвоения языковых структур. 
Важными гностическими аспектами, опреде-
ляющими состояние речевого слуха, являют-
ся слуховое внимание и слуховая память.  

Физический слух в рамках процесса ре-
чевосприятия С. Ф. Ивановой [7] рассмат-
ривается как способность воспринимать 
звучащую речь в различных диапазонах ее 
громкости. Слуховое внимание в преломле-
нии к тому же процессу Ф. А. Сохин [19] 
определяет как умение на слух определить 
то или иное звучание и его направление.  

Е. С. Кубрякова [8] считает важным ас-
пектом для восприятия речи развитие слу-
ховой памяти, прежде всего функций крат-
ковременного запоминания, так как устное 
речевое высказывание требует мгновенного 
восприятия и значительного напряжения 
слуховой памяти, чтобы полностью сохра-
нить весь речевой поток, а также его инто-
национную окраску. Для сохранения этало-

С 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  48 

нов речевых акустических сигналов необхо-
дима долговременная слуховая память. Слу-
хоречевая память играет огромную роль не 
только в процессе приема информации, но и 
при осуществлении слухового контроля соб-
ственной речи и речи окружающих. 

Благодаря фонетическому слуху (по-
нятие, раскрытое в работах Б. М. Гриншпу-
на [12], А. И. Максакова [15], Е. Л. Черкасо-
вой [23] и др.) возможно различать слоги и 
звукокомплексы по акустическим характе-
ристикам (громкость, высота, длительность 
во времени, ритм, интонация, мелодическая 
окраска), не являющимся смыслоразличи-
тельными, а также дифференцировать пра-
вильные и искаженные звуки в потоке сво-
ей и чужой речи. Фонетический слух ориен-
тирован на восприятие супрасегментной ор-
ганизации слов и включает:  

– звуковысотный слух (способность 
воспринимать и различать изменения голо-
са по высоте, чувствовать эмоциональную 
окраску речи); С. Ф. Иванова [7] указывает, 
что звуковысотный слух существует только 
в единстве с восприятием мелодики и темб-
ральной окраски речевого высказывания; 

– восприятие громкости голоса (спо-
собность воспринимать голосовую интен-
сивность или громкость речевого высказы-
вания);  

– восприятие темпа речи (способность 
воспринимать скорость/длительность выска-
зывания в определенных временных рамках); 

– ритмический слух (способность слы-
шать и правильно воспроизводить ритмиче-
ский рисунок слова, устанавливать место 
ударения в нем); в работе Н. В. Кудасовой [9] 
данный компонент назван акцентуацион-
ным слухом, который предполагает способ-
ности к выделению ударного слога в слове, 
к различению словоформы с разным местом 
ударного гласного (за’мок – замо’к, до’ма – 
дома’, узнаю’ – узна’ю и т. п.), к соотнесению 
услышанного слова с определенной ритми-
ческой моделью (река’ – та-та’; пу’шка – 
та’-та; соба’ка – та-та’-та); С. Ф. Ивано-
ва [7] говорит о способности к восприятию 
речевой интонации, включающей различные 
виды ударения (лексического, синтагматиче-
ского, логического), а также мелодические 
интервалы и паузы, посредством которых 
оформляется ритмико-мелодический рису-
нок речевого высказывания в целом, который 
воспринимается фонетическим слухом. 

Фонематический (фонологический) 
слух (определение которого встречается в 
работах Б. Г. Ананьева [1], М. Ф. Фомичевой 
[15], А. В. Семенович [18], А. Р. Лурия [14], 
Л. Ф. Спировой [20], А. В. Ястребовой [20] и 
др.), являясь компонентом речевого слуха, 
представляет собой тонкий систематизиро-
ванный слух, позволяющий воспринимать, 

узнавать и различать фонемы родного язы-
ка и в целом определять звуки нашей речи 
как смысловые единицы. Он направлен на 
соотнесение и сопоставление слышимых 
звуков с их эталонами, которые запечатле-
ны и хранятся в памяти человека. Фонема-
тический слух, по мнению Л. С. Цветковой 
[22], является смыслоразличительным си-
стематизированным слухом, обеспечиваю-
щим анализ и синтез звукового потока, а 
также восприятие фонем определенной 
языковой системы. А. Р. Лурия [14] считает, 
что фонематический слух является способ-
ностью обобщать различные звучания в от-
дельные группы за счет использования су-
щественных и игнорирования случайных 
признаков звука. М. Ф. Фомичева [15; 21] 
рассматривает фонематический слух как 
способность слышать и выделять каждый 
отдельный звук среди других звуков слова, 
тем самым стирая границы между фонема-
тическим слухом и звуковым анализом сло-
ва, что не совсем верно и нарушает границы 
данных дефиниций. 

Фонематический (фонологический) 
слух – комплексное понятие, представляю-
щее собой совокупность таких фонематиче-
ских процессов, как фонематическое вос-
приятие, фонематический анализ и синтез 
(их простые и сложные формы), фонемати-
ческие представления. Данные процессы 
взаимосвязаны и имеют иерархию в ходе 
своего становления (Л. В. Лопатина [13]). 

Определения фонематического вос-
приятия у большинства исследователей 
схожи и, скорее, дополняют и уточняют од-
но другое, не обнаруживая значительных 
расхождений: фонематическое восприя-
тие – это способность воспринимать на слух 
и точно дифференцировать звуки речи. 
Л. Ф. Спирова, А. В. Ястребова [20] под фо-
нематическим восприятием понимают 
дифференциацию звуков речи как при вос-
приятии, так и при произношении, которая 
осуществляется на основе выделения сиг-
нальных, смыслоразличительных призна-
ков (фонем) и отвлечения их от несуще-
ственных, не имеющих фонематического 
значения (вариантов). Фонематическое вос-
приятие является базовым компонентом 
фонематической стороны речи, закладыва-
ется у детей раньше остальных фонемати-
ческих процессов. От степени его сформи-
рованности зависит способность к усвоению 
простых, а затем сложных форм фонемати-
ческого анализа и синтеза. 

Большинство специалистов акценти-
руют внимание на том, что высшей ступе-
нью развития фонематического восприятия 
является звуковой (фонематический) ана-
лиз и синтез. При этом звуковой анализ ха-
рактеризуется как операция мыслительного 
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разделения на составные элементы (фоне-
мы) разных звукокомплексов: сочетаний 
звуков, слогов и слов. Л. Ф. Спирова, 
А. В. Ястребова [20] отмечают, что для осу-
ществления звукового анализа (то есть спо-
собности выделения звука из слова и обоб-
щения выделенного звука в фонему) необ-
ходимы два условия: умение выделить фо-
немы в слове и правильно их дифференци-
ровать, а также умение представить звуко-
вую структуру слова в целом, а затем, ана-
лизируя ее, выделить звуки, сохраняя и 
фиксируя как количество, так и правиль-
ный порядок их в слове. Д. Б. Эльконин [25] 
подчеркивает, что звуковой анализ есть не 
что иное, как «действие по установлению 
последовательности звуков в слове». Из 
этого следует, что фонематический анализ 
является аналитической функцией (более 
сложной, чем фонематическое восприятие) 
и рассматривается как процесс, включаю-
щий умственные действия, на основе кото-
рого ребенок учится производить созна-
тельные операции с языком. Таким обра-
зом, фонематический анализ и синтез фор-
мируется у детей на более поздних этапах 
развития речи и является высшей ступенью 
развития фонематического восприятия. 

Л. В. Венедиктова и Р. И. Лалаева [11] 
определяют фонематические представле-
ния как способность осуществлять фонема-
тический анализ слов в умственном плане, 
на основе представлений. Л. К. Назарова 
[16] указывает, что фонематические пред-
ставления формируются как результат 
наблюдения ребенка за различными вари-
антами фонем; это умения сопоставлять 
фонемы и обобщать их, то есть способность 
воспринимать каждый звук как один и тот 
же в различных вариантах звучания. 
Б. Г. Ананьев [1] под фонематическими 
представлениями понимает высокий уро-
вень овладения звуковым анализом слов. 
Н. В. Дурова [6], обобщая мнения различ-
ных исследователей, предполагает, что под 
фонематическими представлениями следу-
ет понимать формирующуюся в процессе 
звукового анализа способность к тонким 
фонемным различиям. 

Речеслуховой анализатор, обеспечива-
ющий речевой слух, имеет общие структур-
ные компоненты со слуховым анализатором 
(воспринимающий и проводниковый отде-
лы) и отличается третьим блоком – корко-
вым отделом (зона Вернике). Речеслуховой 
анализатор обеспечивает восприятие и ана-
лиз речевых звучаний; к его основным 
функциям относятся выделение и диффе-
ренциация значимых акустических призна-
ков звучащей речи. 

На основе исследования онтогенеза 
коммуникативного развития, в частности 

становления речевосприятия, можно за-
ключить, что у детей в первые годы жизни и 
в дошкольном возрасте складывается опре-
деленная картина развития речевосприятия. 
Т. Г. Визель [3] выделяет следующие этапы. 

Первый этап – от 9 до 11 месяцев. Важ-
ным аспектом является то, что восприятие 
неречевых шумов окружающего мира (зву-
ки природных и созданных человеком объ-
ектов, явлений, животных) закладывает ос-
нову для восприятия звуков речи. Этот объ-
ем неречевой слуховой способности закла-
дывается до года и обеспечивается височ-
ной долей правого полушария мозга. Ребе-
нок до этого периода должен научиться 
различать неречевые шумы, окружающие 
его, и соотносить каждый вычлененный 
шум с его источником. Взрослый демон-
стрирует ребенку звукоподражания данным 
неречевым шумам и стимулирует малыша к 
их имитации по подражанию (например, 
молоточек стучит – тук-тук; вода капает – 
кап-кап; гром гремит – ба-бах; труба гу-
дит – у-у-у; собака лает – ав-ав; киса мяу-
кает – мяу-мяу; и т. п.). Таким образом, 
нормативное восприятие речевых звучаний, 
по мнению Т. Г. Визель, не может быть при-
обретено, если не сформировано в доста-
точном объеме слуховое восприятие нере-
чевых шумов. 

На втором этапе – около одного года – 
актуальные для речи акустические призна-
ки неречевых звучаний получают левопо-
лушарное представительство и трансфор-
мируются в речевые звучания. Данный фе-
номен недостаточно изучен, но как чрезвы-
чайно важный факт отмечен в работах 
А. В. Семенович [18] и Т. Г. Визель [3]. По 
мнению данных авторов, левое полушарие 
мозга становится ведущим по речевоспри-
яию на достаточно ранних сроках онтогене-
за. У малыша на данном этапе развивается 
способность опознавать и различать рече-
вые звуки, что подтверждается его попыт-
ками продуцировать звукоподражания, с 
которыми ранее его знакомил взрослый 
(бум-бум; ав-ав; би-би; и т. п.). 

На третьем этапе – между 1 годом и 
1 годом и 2 месяцами – ребенок начинает 
воспринимать и опознавать звуковую обо-
лочку слов, то есть слышать и соотносить 
эти слова с соответствующим объектом. 
В этом возрасте дети активно запоминают 
на слух звучание слов, но могут еще не по-
нимать их значение, произносить их в зна-
комой ситуации, но не всегда адекватно. 
Т. Г. Визель акцентирует внимание на дан-
ном аспекте как на начале овладения ре-
бенком речеслуховым гнозисом и эффе-
рентным артикуляционным праксисом. 
В некоторых случаях малыши, не осознавая 
еще значение слов, могут эхолалировать, 
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что свидетельствует об активизации вто-
ричных полей речеслуховой зоны. Чтобы 
быстрее преодолеть эту проблему, взрослые 
должны в рамках игр-занятий с ребенком 
закреплять смысловые признаки, уточнять 
значения знакомых легко воспроизводимых 
слов в различных ситуациях: называть сло-
во и демонстрировать то предмет, то его 
плоскостное изображение, комментировать, 
какой он по размеру, цвету и т. п. Следует 
акцентировать внимание не только на 
предметах (что способствует развитию пас-
сивного и активного номинативного слова-
ря), но и на предикативной и атрибутивной 
лексике (словах, обозначающих действия и 
качественные характеристики предметов, 
явлений и живых существ). 

На четвертом этапе, включающем весь 
ранний возраст, происходит активное осво-
ение ребенком предметов и объектов окру-
жающего мира, их действий, действий с 
ними, а также знакомство с их качествами и 
свойствами. Благодаря взаимодействию 
различных анализаторных систем, прежде 
всего слуховой и зрительной, дети расши-
ряют свой пассивный и активный словарь, 
что значительно облегчает их понимание 
речи окружающих людей. Это связано с 
овладением «фонематическим кодом язы-
ка» (Т. Г. Визель) или «решеткой фонем» 
(Н. И. Жинкин). На этом этапе осуществля-
ется переход от восприятия речи на уровне 
слухового гнозиса (в котором задействова-
ны вторичные поля коры) к языковому 
уровню (обеспечивающемуся третичными 
полями коры). Дальнейшее речевое разви-
тие связано с формированием связной речи 
и имеет более сложную организацию. 

В процессе становления речеязыковой 
системы ребенка формирование речевого 
слуха происходит только в единстве с усвое-
нием произносительных навыков (навыков 
звуковоспроизведения, постановки словес-
ного, фразового ударений, паузации, инто-
нирования, воспроизведения орфоэпических 
норм, характерных для данного языка). 

Знание онтогенеза становления различ-
ных компонентов речевого слуха в соответ-
ствии с разными возрастными этапами спо-
собствует глубинному анализу состояния ре-
чевого слуха в процессе проведения логопе-
дического обследования у различных кате-
горий детей с отклонениями в развитии. 

В настоящее время выделяются ряд 
нейропсихологических, психолингвистиче-
ских и логопедических концепций струк-
турной и уровневой организации рецептив-
ного звена нашей речи (Т. Г. Визель, 
А. Р. Лурия, Е. Ф. Соботович, Е. Д. Хомская, 
Л. С. Цветкова и др.), а также определения 
различных вариантов нарушений компонен-
тов речевого слуха при органическом пора-

жении и функциональной незрелости элемен-
тов речеслухового анализатора (Т. Г. Визель, 
Е. Н. Винарская, Б. М. Гриншпун, Н. Н. За-
ваденко, С. И. Кайданова, В. К. Орфинская, 
Н. Н. Трауготт и др.). В логопедическом 
плане актуальны представления о фонема-
тическом недоразвитии Р. Е. Левиной, 
Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и др. 

Методика логопедического обследования 
компонентов речевого слуха у детей раннего и 
дошкольного возраста с отклонениями в раз-
витии была разработана Н. Ю. Григоренко [4] 
и апробирована (с 2007 г.) на базе образова-
тельных организациях г. Москвы и Москов-
ской области. В течение последних двух лет 
данная диагностическая методика начала 
активно использоваться в практике ГБОУ 
СО для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной по-
мощи, Центр «Ресурс» (г. Екатеринбург). 

Методическую основу логопедического 
обследования речевого слуха составили ра-
боты Л. Н. Ефименковой, Г. А. Каше, 
Р. Е. Левиной, Л. Ф. Спировой, Т. Б. Фили-
чевой, М. Ф. Фомичевой, Т. А. Фотековой, 
Н. А. Чевелевой, Г. В. Чиркиной, А. В. Яст-
ребовой, а также схемы логопедического 
обследования Л. В. Лопатиной, Н. В. Сереб-
ряковой, Л. В. Венедиктовой, Р. И. Лалае-
вой, О. Г. Приходько, Ю. А. Разенковой. 

Цель диагностической методики за-
ключается в определении актуального 
уровня развития речевого слуха как психо-
лингвистической способности ребенка в 
раннем и дошкольном возрасте. 

Задачи диагностической методики: 
определить состояние различных компо-
нентов речевого слуха у детей (учитывая 
возрастные нормативы); выявить актуаль-
ный уровень развития рецептивного звена 
речевого механизма у детей с отклонениями 
в развитии; определить необходимую стра-
тегию логопедического воздействия по сти-
муляции и коррекции проблемных компо-
нентов речевосприятия у детей. 

Методика оценки возможностей рече-
вого слуха у детей раннего возраста объ-
единяет 4 серии заданий, которые включа-
ют 12 направлений исследования. Задания 
могут быть упрощены или усложнены в за-
висимости от возраста и особенностей раз-
вития детей. Используются игрушки (кукла, 
животные, кубики), детские музыкальные 
инструменты (колокольчик, бубен, бара-
бан), предметы (бумага), картинки. 

Задания I-й серии – изучение состоя-
ния слухового внимания – распределены по 
двум направлениям: 1) оценка возможно-
стей восприятия и локализации неречевых 
звуков в пространстве (звуков колокольчи-
ка, бубна, стука кубиков друг об друга, 
шуршания смятой бумаги); 2) оценка воз-
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можности восприятия и определения лока-
лизации в пространстве помещения рече-
вых звукокомплексов (звукоподражаний).  

Задания II-й серии – изучение состоя-
ния слухового восприятия и опознавание 
неречевых и речевых звучаний при выборе 
из нескольких вариантов – соответствуют 3 
направлениям: 3) оценка состояния слухо-
вого восприятия при дифференциации не-
речевых звуков (слуховое восприятие и опо-
знавание звука при выборе из двух 
/колокольчик – шуршание бумаги; бубен – 
стук кубиков; бубен – смятая бумага и 
т. п./); 4) оценка состояния слухового вос-
приятия при дифференциации речевых 
звуков (слуховое восприятие и дифферен-
циация гласного и согласного звуков /а – 
ф/; двух гласных звуков; трех звуков 
/гласные и согласные/); 5) оценка способ-
ности к слуховому восприятию слогов (слу-
ховое восприятие и дифференциация сло-
гов при выборе из двух /му-му – пи-пи/, из 
трех /му-му – пи-пи – ав-ав/, из четырех). 

Задания III-й серии – изучение состоя-
ния звуковысотного слуха, способности к 
восприятию громкости голоса и интонаци-
онно-мелодической окраски речи – пред-
ставлены по 5 направлениям: 6) оценка 
восприятия изменений голоса по высоте 
при выборе из двух звукоподражаний (вос-
приятие и дифференциация высокого и 
низкого голоса, высокого, среднего и низко-
го голоса при произнесении звукоподража-
ний); 7) оценка восприятия и дифференци-
ация высокого, среднего и низкого голоса 
во фразе (задания для детей 3-го года жиз-
ни); 8) оценка восприятия эмоциональной 
окраски речи (эмоций радости и грусти при 
выборе из двух; эмоций удивления и запре-
та при выборе из двух вариантов); 9) оценка 
восприятия громкости речевого высказыва-
ния (тихого и громкого голоса при воспро-
изведении взрослым звукоподражания, 
фразы); 10) оценка восприятия и различе-

ния интонации (фраз с побудительной, во-
просительной интонацией).  

Задания IV-й серии – изучение состоя-
ния фонематического восприятия – распре-
делены по 2 направлениям: 11) изучение 
фонематического восприятия на уровне 
слогов (с оппозиционными звуками ранне-
го онтогенеза); 12) изучение фонематиче-
ского восприятия на уровне слов (с оппози-
ционными гласными /и – ы/, согласными 
/б – п/ и т. д.).  

Оценка выполнения заданий осуществ-
ляется по 4-балльной шкале (0–3 балла). 
Средний балл подсчитывается по итогам 
каждой серии заданий, что позволяет опре-
делить уровень сформированности того или 
иного умения (по сравнению с возрастными 
нормативами). 

Подводя итог, следует отметить, что 
рассматриваемое нами речевосприятие яв-
ляется важным компонентом сложной ре-
чеязыковой системы (ее импрессивной сто-
роны) и представляет собой многоаспектное 
понятие. Организация диагностики состоя-
ния речевого слуха у детей раннего и до-
школьного возраста с отклонениями в раз-
витии должна учитывать возрастной аспект, 
особенности проявлений дизонтогенеза. 
При выраженных трудностях выполнения 
заданий ребенком, предложенных ему в со-
ответствии с его возрастом, следует перейти 
к менее сложным заданиям, которые отно-
сятся к более раннему возрастному этапу. 
Очень важно выявить не определенные от-
ставания в развитии речевого слуха от воз-
растной нормы, а фактический (актуаль-
ный) уровень сформированности тех или 
иных компонентов речевосприятия. По-
дробное исследование способности к рече-
восприятию на ранних этапах позволяет 
выявить задержку развития импрессивного 
плана речи и предупредить фонематическое 
недоразвитие в дошкольном возрасте. 
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