
Научно-исследовательская статья
УДК 376-056.264-053.4
DOI: 10.25688/2076-9121.2023.17.2.10

КОМПОНЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Анна Павловна Амельянчик1, 
Нигина Сафоевна Бабиева2, 
Ольга Вячеславовна Серебровская3, 

Людмила Викторовна Шабанова4

1, 2    Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, 
Москва, Россия

1      annaamell@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6617-9440
2      babieva_n_s@staff.sechenov.ru, https://orcid.org/0000-0001-8076-3494
3      Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы, 

Москва, Россия 
olga_srb@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3044-1048

4      Школа № 2000, Москва, Россия 
shabanovalv@2000.edu.ru https://orcid.org/0000-0003-1065-0640

Аннотация. Актуальность исследования компонентов детерминации фонема-
тического восприятия у детей с общим недоразвитием речи обусловлена растущим 
коли чеством детей, у которых выявлено общее недоразвитие речи, недостаточной 
изученностью проблемы детерминации фонематического восприятия. Изучение 
детерминации речевых функций открывает возможности эффективного воздействия 
на те механизмы, которые участвуют в появлении речевой патологии. В связи с этим 
статья направлена на выявление центрально обусловленных детерминантов фонема-
тического восприятия, которые в дальнейшем могут быть использованы для повыше-
ния результативности процесса коррекции нарушений фонематического восприятия 
при общем недоразвитии речи. В ходе исследования применялись аналитические, 
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эмпирические методы, статистический анализ. В статье приведен анализ научной ли-
тературы по проблеме значения высших психических функций в формировании фоне-
матического восприя тия, раскрыто понятие «центрально обусловленная детерминация 
фонематического восприя тия», представлены результаты исследования, в ходе которого 
была обнаружена связь между сформированностью фонематического восприятия и сук-
цессивного гнозиса, слухоречевой памяти и внимания. В статье проанализированы 
операциональный и регуляторный компоненты фонематического восприятия, выявлены 
компоненты централь но обусловленной детерминации фонематического восприятия, 
которые включают операциональные и регуляторные процессы как центрально обус-
ловленные механизмы слухового восприятия. Представленные в статье материалы 
ориентируют на более глубокое понимание детерминации фонематического восприятия 
и возможных путей его коррекции в системе преодоления общего недоразвития речи 
с учетом индивидуальности каждого ребенка. Полученные выводы могут являться осно-
ванием для опоры на формирование выявленных компонентов детерминации фонема-
тического восприятия в процессе коррекции общего недоразвития речи как на базовые 
условия и факторы созревания фонематического восприятия.  
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восприятия, центрально обусловленная детерминация фонематического восприятия, 
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Abstract. The relevance of the study of the components of the determination of phonemic 
perception in children with general speech underdevelopment is due to the growing number 
of children with general speech underdevelopment, insufficient knowledge of the problem 
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of the determination of phonemic perception. The study of the determination of speech func-
tions opens up the possibility of effective influence on those mechanisms that are involved 
in the appearance of speech pathology. In this regard, the article is aimed at identi fying 
central ly determined determinants of phonemic perception, which in the future can be used 
to improve the effectiveness of the process of correcting phonemic perception disorders 
in gene ral speech underdevelopment. Analytical, empirical methods, statistical analysis were 
used in the course of the study. The article provides an analysis of the scientific literature 
on the problem of the importance of higher mental functions in the formation of phone-
mic perception, reveals the concept of “centrally determined determination of phonemic 
perception”, presents the results of a study during which a connection was found between 
the formation of phonemic perception and successive gnosis, auditory memory and atten-
tion. The article analyzes the operational and regulatory components of phonemic percep-
tion, identifies the components of the centrally determined determination of phonemic 
perception, which include operational and regulatory processes as centrally conditioned 
mechanisms of audi tory perception. The materials presented in the article focus on a deeper 
understan ding of the determination of phonemic perception and possible ways to correct 
it in the system of overcoming the general underdevelopment of speech, taking into ac-
count the individuality of each child. The obtained conclusions can be the basis for relying 
on the formation of the identified components of the determination of phonemic perception 
in the process of correcting the general underdevelopment of speech, as the basic conditions 
and factors of maturation of phonemic perception.

Keywords: phonemic perception, determination of phonemic perception, centrally 
determined determination of phonemic perception, successive gnosis, auditory-speech 
memory, attention, operational and regulatory components, general underdevelopment 
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Введение

Актуальность исследования связи нарушения фонематического вос-
приятия с нарушениями других высших психических функций 
при общем недоразвитии речи объясняется растущим количеством 

детей, у которых выявлено общее недоразвитие речи, недостаточной изучен-
ностью детерминантов фонематического восприятия, малым количеством 
исследований в этой области. 

Исследование детерминации психических процессов имеет большое значе-
ние для коррекционной педагогики, поскольку, по словам С. Л. Рубинштейна, 
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исследование детерминантов психических процессов связано с постижением 
условий их формирования и закономерной обусловленности, следовательно, 
ведет к их целенаправленному изменению и построению путей их коррекции 
(Рубинштейн, 2003, с. 229).

Методологические концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта и ло-
кализации высших психических функций, А. Р. Лурии и его последователей 
Т. Г. Визель, Е. Д. Хомской, Л. С. Цветковой о трех функциональных блоках 
мозга, исследования Л. С. Волковой, А. Н. Корнева, Р. Е. Левиной, Т. Б. Фи-
личевой и Г. В. Чиркиной и других ученых внесли значительный вклад в изу-
чение детерминантов речевого развития и разработку методов коррекции речи 
у различных категорий детей с речевой патологией (Визель, 2005; Визель, 
2020; Визель, 2021; Выготский, 2006; Волкова, 1998; Корнев, 2003; Левина, 
1968; Лурия, 2006; Филичева и Чиркина, 2004; Хомская, 2005; Цветкова, 2010). 

Речь ребенка развивается в тесном взаимодействии со всей его психиче-
ской сферой. Изучение связи речевых расстройств с формированием высших 
психических функций, а именно детерминации речевых функций высшими 
психическими функциями, открывает возможность эффективного воздействия 
на те механизмы, которые участвуют в появлении речевой патологии. 

Для выявления специфики процесса фонематического восприятия необ-
ходимо определиться с основными организующими его дефинициями. Ос-
новной категорией в выявлении специфики процесса является детерминация 
как причин ное обусловливание явлений и процессов (Головин, 1998, с. 91). 

Детерминация определяет не только конструкт составляющих его эле-
ментов, но и является фильтром, приводящим к специфике процессов через 
искажения и преломления элементов функциональной системы слухового вос-
приятия. Эти связи имеют как внутрисистемную дифференциацию, так и меж-
системное взаимодействие центральных механизмов слухового восприятия. 
Внутрисистемная дифференциация, как и межсистемная, имеет разные уровни 
проявления. 

В связи с вышесказанным нами используется понятие «центрально обус-
ловленная детерминация фонематического восприятия», включающее базис-
ные, церебральные, центрально обусловленные (основанные на мозговых 
механизмах) факторы созревания фонематического восприятия. 

Классические исследования проблемы фонематического восприятия 
рас  сматри вались в работах Н. И. Жинкина, А. Р. Лурии, В. К. Орфинской, 
Н. Х. Швачкина и других исследователей (Жинкин, 1958; Лурия, 1979; Орфин-
ская, 1967; Швачкин, 2004). 

Современные исследования проблемы фонематического восприятия разрабо-
таны в логопедии, сурдопедагогике и смежных отраслях коррекционной педаго-
гики и специальной психологии, а также в нейропсихологии и психофизио логии 
(Бадалян, 2012; Визель, 2005; Визель, 2020; Визель, 2021; Волкова, 1998; Голов-
чиц, 2001; Каше, 1985; Корнев, 2003; Левина, 1968; Назарова, 2001; Речицкая, 
2004; Филичева и Чиркина, 2004; Хомская, 2005; Цветкова, 2010).
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Одним из наиболее часто встречающихся речевых нарушений у детей до-
школьного возраста является общее недоразвитие речи (ОНР). Одной из функций, 
претерпевающих недоразвитие различной степени выраженности при этой рече-
вой патологии, является фонематическое восприятие (Левина, 1968, с. 14).

Рассматривая механизм фонематической недостаточности при ОНР, сле-
дует упомянуть, что общее недоразвитие речи по характеру возникновения 
является центральной речевой патологией, при которой наблюдается пораже-
ние корковых речевых зон в пренатальном, натальном или раннем доречевом 
периодах. ОНР обусловлено понижением возбудимости нервных процессов, 
упадком работоспособности коры головного мозга. Страдают глубинные струк-
туры головного мозга, вторичные (относящиеся к гнозису и праксису) поля 
головного мозга, а также третичные (связанные с языковыми функциями) поля 
и проводниковые связи между участками коры головного мозга. По словам 
Т. Г. Визель, коннективность между зонами слуховой коры левого полушария 
и другими зонами головного мозга оказывается незрелой. Вследствие этого 
в составе нарушения всех компонентов речевой системы наблюдаются наруше-
ния речевого слуха, фонематического восприятия, нарушается ход овладения 
средствами языка (Визель, 2005, с. 180–182).

Фонематическое восприятие — это процесс формирования перцептив-
ных образов фонем, направленный на дифференциацию фонем и определе-
ние звукового состава слова. Зрелость фонематического восприятия являет-
ся одним из базовых условий речевого развития. Фонематическая система 
является базисной по отношению к другим компонентам речевой системы, 
так как без восприятия фонем невозможно понимание слова, нормированное 
звукопроизношение, формирование семантических полей, процессы слово-
изменения, словообразования, построение предложения (Визель, 2020, с. 40; 
Волкова, 1998, с. 661).

При этом фонематическое восприятие является одной из самых уязвимых 
предпосылок интеллектуального развития даже при незначительных пораже-
ниях головного мозга резидуального характера (Волкова, 2015, с. 30; Корнев, 
2003, с. 18). 

Анализ слышимой речи, определение наличия звука в слове, его звучания 
в определенной позиции, количества и последовательности звуков в слове, 
дифференциация близких по акустическим характеристикам звуков происходит 
в центральной части речеслухового анализатора — задней трети левой височной 
извилины, а именно в центре Вернике (Визель, 2021, с. 61). 

Материальная основа любой высшей психической функции — нейрофи-
зиологические функциональные системы как иерархически организованные 
комбинации зон коры. Как было сказано выше, решающую роль в восприятии 
фонематических признаков играют системы височной зоны, являющиеся кор-
ковым представительством слухового анализатора. Однако любая высшая пси-
хическая функция осуществляется при обязательном участии всех трех блоков 
мозга (Лурия, 1979, с. 269; Микадзе, 2008, с. 24).
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Протекание психической деятельности осуществляется на основе опти-
мальной энергетической активности головного мозга (1-й функциональный 
блок мозга), построения целей, программ и под их сознательной и произволь-
ной регуляцией и контролем (3-й функциональный блок мозга) и операцио-
нальным компонентом деятельности — обработкой сенсорной информации 
(2-й функциональный блок мозга) (Хомская, 2005, с. 77).

С опорой на данную структуру психической деятельности нами рассмотрены 
и проанализированы операциональный и регуляторный компоненты фонематиче-
ского восприятия как центрально обусловленные механизмы его формирования.

Центральная часть речеслухового анализатора — это височный отдел до-
минантного полушария (у правшей — левого), а именно центр Вернике, где 
происходит анализ воспринимаемой речи, определяется наличие звука в слове, 
его звучание в определенной позиции, количество и последовательность звуков 
в слове, дифференциация близких по акустическим характеристикам звуков 
(Визель, 2005, с. 61).

Височные доли характеризуются сложной иерархической структурой. «Во-
рота» звукового восприятия представлены извилиной Гешля — проекционной 
зоной слуха, которая служит первичной акустической системой. Первичные 
поля — это корковый конец слухового анализатора, обеспечивающий физиче-
ский слух. Вторичные отделы — латеральные части левой височной зоны (зона 
Вернике) — надстроены над первичными. В них заложен мозговой механизм 
восприятия речевого высказывания: эти поля обеспечивают вторичную органи-
зацию слуха и трансформируют способность физически слышать звуки окру-
жающего мира в речевой гнозис. В результате работы этого механизма человек 
способен членораздельно воспринимать речь. Благодаря третичным полям 
височной области формируется и в дальнейшем развивается фонематическая 
система языка, обеспечивающая способность выделить из речевого потока 
значимые смыслоразличительные признаки, сформировать четкое и констант-
ное образование — решетку фонем (Визель, 2005, с. 184; Лурия, 1979, с. 125).

Кроме того, височные отделы коры включают в себя внеядерные (конвек-
ситальные) зоны, в связи с чем отвечают не только за слуховой анализ и син-
тез, но и за другие психические процессы. Восприятие звуковой последова-
тельности базируется не только на анализе элементов звуковой информации, 
но и на удержании в памяти последовательности сигналов. В связи с этим 
слуховое восприятие нуждается в участии мнестических процессов. При по-
ражении конвекситальных отделов височной области наблюдается нарушение 
слухоречевой памяти, в основе чего лежит недостаточность нейродинамиче-
ских факторов функционирования слухового анализатора, проявляющаяся 
патологическим торможением (Корсакова и Московичюте, 1988, с. 28). 

Методологической основой приведенной характеристики фонематического 
восприятия послужили исследования Т. Г. Визель, описывающие вертикаль 
слухового восприятия, но с точки зрения анатомиии и физиологии представлены 
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горизонтально «в иерархически соотносимых полях височной коры мозга от ядра 
зоны к периферии» (Визель, 2016, с. 63).

Фонематическое восприятие осуществляется за счет самых высоких 
по иерар хии третичных полей коры височной доли головного мозга. Однако 
еще до его окончательной фокусировки в левой височной доле оно должно 
быть обеспечено правополушарными факторами, «превербитумом», совместно 
с формированием межполушарного взаимодействия. Развитие фонематического 
восприятия стремится от правого полушария к левому. Фокусируясь в левом 
полушарии, оно становится более дифференцированным, сукцессивно органи-
зованным только после его диффузного, полимодального начала формирования 
в правом полушарии (Семенович, 2007, с. 42). 

Особенность функционирования речеслухового анализатора заключается 
в специфике обработки акустических стимулов, при восприятии которых необ-
ходим перевод сукцессивно (линейно, последовательно) поступающих звуков 
в целостный образ. Так как фонема образует минимальный линейный элемент 
языка, фонемная сегментация речевых последовательностей — это трансфор-
мация звукового континуума в ряд дискретных единиц. Поскольку фонемы 
в слове представлены в определенной последовательности, в которой они соче-
таются друг с другом по определенным правилам, фонематическое восприятие 
является сукцессивным. Сукцессивность характеризует структуру и способ 
реализации процесса восприятия. Понятие «сукцессивный» рассматривается 
как развернутый во времени, подчиненный последовательной программе, в от-
личие от «симультанного» — одномоментного, целостного. Сформированность 
сукцессивных функций является одной из предпосылок интеллекта и одним 
из компонентов функционального базиса речи (Визель, 2020, с. 46; Корнев, 2003, 
с. 18; Корсакова и Московичюте, 1988, с. 28; Хомская, 2005, с. 187). 

Поскольку такие модально-специфические процессы, которые затрагивают 
обработку информации от анализаторных систем, обусловливаются работой 
1-го функционального блока мозга и являются операциональными, то механизмы 
слухового гнозиса, заключающиеся в линейном, последовательном восприя тии 
и дифференциации поступающих акустических импульсов от периферических 
рецепторов к коре головного мозга, и слухоречевая память составляют опера-
циональный компонент фонематического восприятия. 

Созревание фонематического восприятия в онтогенезе обеспечивается 
не только формированием операционального обеспечения слухового восприя-
тия, но и зависит от зрелости глубинных структур и лобных долей, обеспечи-
вающих регуляторные функции и сенсомоторный базис психических функций, 
нейродинамические процессы, функцию произвольного внимания, сознатель-
ные контроль и регуляцию. 

Активное планирование, программирование и контроль за любой 
психической деятельностью, а также прогнозирование результата, детек-
ция ошибок обеспечиваются регуляторными функциями, исполняемыми 
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3-м функциональным блоком мозга — лобными долями, образующими единую 
систему с глубинными структурами, отвечающими за активацию и энерге-
тический потенциал головного мозга — 1-м функциональным блоком мозга 
(Семенович, 2007, с. 43). 

Регуляторные функции — сознательные управление и регуляция выполняе-
мой деятельности, детерминируемые мотивами, обозначенными с помощью 
речи, и выражающиеся в программировании, регуляции и контроле за собствен-
ным поведением и выполняемой деятельностью (Хомская, 2005, с. 94). 

Затрагивая проблему формирования регуляторных функций у детей до-
школьного возраста, А. Н. Веракса обращается к модели A. Mиякe, получившей 
название Unity with diversity. Согласно данной модели, регуляторные функции 
включают в себя рабочую память, переключение внимания и сдерживающий 
контроль (процессы торможения доминанты с целью дать требуемый задачей 
ответ). Внимание определяется как средство контроля за интеллек туальной 
деятельностью, которое служит ориентировке на сенсорные стимулы, вычлене-
нию стимулов для их дальнейшей обработки, поддержке активности головного 
мозга. Рабочая слуховая память обеспечивает хранение и переработку слуховой 
информации в режиме реального времени при выполнении актуальной задачи 
(Алмазова, Бухаленкова и Веракса, 2019; Веракса и др., 2019; Miyake, Friedman, 
& Emerson, 2000; Posner, Rothbart, & Ghassemzadeh, 2020, с. 215). 

О значении памяти для дифференцированного восприятия звуков речи 
говорит А. Н. Корнев, обращая внимание на сукцессивную речеслуховую 
память как способность узнавать, запоминать и воспроизводить словесные 
стимулы и различные ритмы. Н. К. Корсакова, Л. И. Московичюте отмечают, 
что восприятие звукового ряда базируется не только на анализе его элемен-
тов, но и на сохранении в памяти всех его звеньев (Корнев, 2003; Корсакова 
и Моско вичюте, 1988). 

Объем кратковременной слуховой памяти является важнейшим компонен-
том восприятия речи, формирования фонематических представлений. Память 
включает в себя подсистему, которая отвечает за фонематическое восприятие, 
кратковременное запоминание слов и называется фонологическим циклом 
(phonological loop). Фонологический цикл является одним из компонентов 
рабочей памяти, функция которого заключается в запоминании звуков речи 
в определенной последовательности (Baddeley, 2010; Frankish, 1996; Waring 
et al., 2019).  

Внимание определяет направленность сознания, которая обеспечивает 
повышение уровня сенсорной, мыслительной и двигательной активности ин-
дивида. Внимание повышает точность восприятия, прочность запоминания, 
избирательность памяти, продуктивность. Внимание служит повышению ка-
чества и результативности любой произвольной деятельности человека. Вни-
мание, по словам А. Р. Лурии, выполняет функцию контроля за протеканием 
психической деятельности (Бердников, 2017; Лурия, 2006).
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Поскольку функции программирования деятельности, самоконтроля и са-
морегуляции в процессе восприятия и запоминания сенсорных стимулов 
обеспечиваются регуляторными функциями, исполняемыми лобными отде-
лами (3-й функциональный блок мозга), принимающими, в свою очередь, 
специфические активационные воздействия от глубинных структур (1-й функ-
циональный блок мозга), то внимание и произвольное запоминание являются 
регуляторным компонентом фонематического восприятия.

Таким образом, изучение научной литературы, посвященной проблемам 
структуры фонематической системы у детей, позволило предположить, что 
компонентами детерминации фонематического восприятия являются опера-
циональная составляющая и регуляторные функции как центрально обуслов-
ленные механизмы фонематического восприятия. 

В связи с данным предположением нами был проведен эксперимент, направ-
ленный на выявление взаимосвязи нарушения фонематического восприятия и выс-
ших психических функций (сукцессивного гнозиса, слухоречевой памяти, внима-
ния) у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Структура исследования

Цель исследования состояла в выявлении компонентов детерминации фо-
нематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи.

Эксперимент был проведен на базе Центра патологии речи и нейрореаби-
литации ДЗМ в июне 2022 г. В исследовании участвовали 20 детей старшего 
дошкольного возраста (6–6,5 лет) с общим недоразвитием речи. 

Методы исследования: эксперимент, качественный и количественный 
анализ результатов исследования, статистический анализ результатов иссле-
дования (критерий ранговой корреляции Спирмена). 

Отбор респондентов в группу участников эксперимента осуществлял-
ся на основе результатов комплексного клинико-психолого-педагогического 
обсле дования. Критериями отбора выступали:

1) возраст (6–6,5 лет);
2) речевой статус (общее недоразвитие речи, 3-й уровень речевого развития);
3) когнитивный статус (сохранность интеллекта);
4) состояние анализаторных систем (сохранность зрения, слуха). 
Для формирования диагностического комплекса нами были использованы 

следующие методики: 
1. Методика № 1. Исследование фонематического слуха у детей дошколь-

ного возраста (Т. Г. Визель). 
2. Методика № 2. Исследование сукцессивного гнозиса у детей дошколь-

ного возраста (А. Н. Корнев). 
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3. Методика № 3. Исследование слухоречевой памяти у детей дошкольно-
го возраста (Т. Г. Визель). 

4. Методика № 4. Исследование внимания у детей дошкольного возраста 
«Корректурная проба» в модификации Ж. М. Глозман (Глозман, Потанина 
и Соболева, 2008).

В ходе оценки процесса и результатов выполнения респондентами заданий 
нами была использована балльная шкала количественной оценки Т. Г. Визель 
и система оценки степени выраженности нарушения исследуемых функций 
была использована традиционная 4-балльная система оценки, применяемая 
в ходе нейропсихологической диагностики (табл. 1) (Визель, 2005).

Таблица 1 /  Table  1
Балльная шкала количественной оценки и оценки степени выраженности 

нарушения исследуемой функции, по Т. Г. Визель 
The point scale of quantitative assessment and assessment of the severity 

of the violation of the studied function by T. G. Wiesel

Оценка 
(в баллах) 0 1 2 3

Вывод о степени 
выраженности 
нарушения 

Нормативное 
развитие 
исследуемой 
функции

Легкая Средняя Грубая

Критерий 
оценки

Испытуемый 
выполнил 
все задания

Испытуемый 
выполнил 
зада ния больше 
чем на 50 %

Испытуемый 
выполнил 
задания на 25 %

Испытуемый 
не выполнил 
задания

Реализация разработанной программы эксперимента опиралась на прин-
ципы системности, учета возрастных и индивидуальных особенностей, учета 
ведущего вида деятельности.  

Результаты исследования

По результатам исследования были выявлены следующие степени нару-
шения фонематического восприятия у исследуемой выборки, которые пред-
ставлены на рисунке 1. 

У большинства испытуемых выявлена средняя степень нарушения фоне-
матического восприятия, у 15 % испытуемых отмечена легкая степень нару-
шения фонематического восприятия, 20 % испытуемых продемонстрировали 
грубую степень нарушения фонематического восприятия. У данной категории 
детей были выявлены следующие особенности нарушения фонематическо-
го восприя тия: нарушение дифференциации близких по звучанию фонем, 
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отличающихся одним (реже — двумя) дифференциальным акустико-гностиче-
ским признаком, в результате чего происходит ассимиляция фонем при общ-
ности большинства их признаков; нечеткость и повышенная тормозимость 
акустических следов. Данные особенности говорят о незрелости латеральных 
и конвекситальных отделов левой височной области. 

По результатам исследования у исследуемой выборки были выявлены 
следующие степени нарушения сукцессивного гнозиса, которые представлены 
на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели степени нарушения сукцессивного гнозиса 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Fig. 2. Indicators of the degree of violation of successive gnosis 
in older preschool children with general speech underdevelopment

В процессе исследования степени нарушения сукцесивного гнозиса 
у 60 % ис пытуемых была выявлена средняя степень нарушения сукцессивно-
го гнози са, у 30 % испытуемых — легкая степень нарушения сукцессивного 

Рис. 1. Показатели степени нарушения фонематического восприятия 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Fig. 1. Indicators of the degree of phonemic perception disorder 
in older preschool children with general speech underdevelopment
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гнозиса, 10 % испытуемых продемонстрировали грубую степень нарушения 
сукцессивного гнозиса. У данной категории детей были выявлены следующие 
особенности нарушения сукцессивного гнозиса: нарушение восприятия после-
довательно предъявляемых звуковых сигналов и ритмических структур; суже-
ние объема восприятия и воспроиз ведения; нарушения акустического анализа 
ритма; нарушение процессов удержания в памяти и извлечения из нее звуковой 
последовательности, актуализации заданного ритмического рисунка и слухо-
вого контроля. Данные особенности говорят о незрелости конвекситальных 
отделов левой височной области, заднелобных отделов левого полушария, 
отвечающих за фактор сукцессивности.

По результатам исследования у исследуемой выборки были выявлены 
следующие степени нарушения слухоречевой памяти, которые представлены 
на рисунке 3. 

Рис. 3. Показатели степени нарушения слухоречевой памяти 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Fig. 3. Indicators of the degree of violation of auditory-speech memory 
in older preschool children with general speech underdevelopment

У большинства детей выявлена легкая степень нарушения слухоречевой 
памяти (65 %). В ходе диагностики нами были выявлены следующие осо-
бенности слухоречевой памяти у данной категории детей: снижение объема 
слухоречевой памяти, нечеткость и повышенная тормозимость слухоречевых 
следов; отсутст вие оттормаживания в условиях интерференции, возникающее 
в результате взаимовлияния элементов звукового ряда; применение дополни-
тельных способов самоконтроля и компенсаторных стратегий, стимулирующих 
сохранные сенсорные каналы, участвующие в функциональной системе фоне-
матического восприятия, в частности опора на речевые кинестезии (соответст-
вующие артикуляционные уклады) как регрессивный механизм, используемый 
в качестве компенсации незрелых регуляторных функций и неустойчивости 
акустических следов воспринимаемой на слух информации. Данные особен-
ности говорят о незрелости конвекситальных отделов левой височной области, 
нейродинамических параметров функционирования слухового анализатора, 
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проявляющихся патологическим ретроактивным торможением, а также о не-
зрелости лобных (префронтальных) отделов, отвечающих за регуляторные 
функции и мнестические процессы в звене их целенаправленности и произволь -
ности. 

По результатам исследования у исследуемой выборки были выявлены следую-
щие степени нарушения внимания, которые представлены на рисунке 4. 

Рис. 4. Показатели степени нарушения внимания 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Fig. 4. Indicators of the degree of violation of attention 
in older preschool children with general speech underdevelopment

У большинства детей была выявлена легкая степень нарушения внима-
ния, у четверти детей — средняя степень нарушения внимания, у 20 % детей 
оказалось нормативное развитие внимания. В ходе диагностики нами были 
выявлены следующие особенности внимания у данной категории детей: по-
вышенная отвлекаемость детей на посторонние раздражители как проявление 
импульсивности, низкого уровня концентрации внимания, недостаточности 
его распределения, объема и устойчивости; дефицитарность произвольного 
внимания и соскальзывание на непроизвольные его формы. Данные осо-
бенности говорят о незрелости лобных долей, отвечающих за регуляторные 
функции; недостаточности нейродинамических параметров и энергетического 
обеспечения произвольной регуляции деятельности. 

В ходе количественной обработки полученных данных объектом нашего 
внимания послужили случаи сочетания нарушения фонематического восприя-
тия с недостаточностью других исследуемых нами высших психических функ-
ций. Нами было зафиксировано, что в 100 % случаев нарушение развития 
фонематического восприятия любой степени тяжести сопровождается нару-
шением сукцессивного гнозиса и нарушением слухоречевой памяти также 
любой степени тяжести. Нарушение фонематического восприятия сочетается 
с нарушением внимания любой степени тяжести в 80 % случаев. 

Для удобства оценки сочетаемости степени нарушения фонематического 
восприятия со степенью нарушений сукцессивного гнозиса, слухоречевой 
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памяти, внимания, результаты исследования фонематического восприятия 
были разделены на 2 группы:

1) случаи средней и грубой степени нарушения фонематического восприя-
тия — 85 % от общего числа наблюдений.

2) случаи легкой степени нарушения фонематического восприятия — 15 % 
от общего числа наблюдений (случаев нормативного развития фонематическо-
го восприятия не выявлено).

В ходе оценки сочетаемости степени нарушения фонематического восприя тия 
со степенью нарушений сукцессивного гнозиса, слухоречевой памяти, внимания 
было выявлено, что в 82 % случаев нарушения фонематического восприятия 
средней и грубой степени наблюдаются средняя или грубая степень нарушения 
сукцессивного гнозиса (в остальных случаях функция нарушена в легкой степени). 
В 35 % случаев нарушения фонематического восприятия средней и грубой степени 
наблюдаются аналогичные степени нарушения слухоречевой памяти (в остальных 
случаях она нарушена в легкой степени). В 23,5 % случаев средняя и грубая сте-
пени нарушения фонематического восприятия и внимания сочетаются (внимание 
нарушено в легкой степени или не нарушено). 

Во всех случаях легкой степени расстройства фонематического восприятия 
у детей выявлена легкая степень нарушения сукцессивного гнозиса. Зафик-
сировано две трети случаев сочетания легкой степени нарушения фонемати-
ческого восприятия с легкой степенью недостаточности (или нормативным 
развитием) слухоречевой памяти и внимания. 

Обратив внимание на описанную тенденцию, нами была выявлена связь 
между нарушениями фонематического восприятия и нарушениями высших 
психических функций, а именно сукцессивного гнозиса, слухоречевой памяти 
и внимания, которая отражена в количественном формате при помощи метода 
ранговой корреляции Спирмена. Для оценки тесноты связи нами была исполь-
зована шкала Чеддока, позволяющая определить характер связей между изучае-
мыми процессами (Кричевец, Корнеев и Рассказова, 2019, 216; Сизова, 2016).

В ходе применения данного метода нами были получены следующие резуль-
таты, которые представлены на рисунке 5.

Вышеприведенные показатели являются статистически значимыми (при вы-
бран ном уровне статистической значимости, равном 0,05), поскольку значение 
каждого из трех вычисляемых коэффициентов ранговой корреляции больше 
критического коэффициента при данном объеме выборки. 

Таким образом, по результатам исследования нами сформулирован сле-
дующий вывод: существует прямая зависимость между сформированностью 
фонематического восприятия и сформированностью сукцессивного гнозиса, 
слухоречевой памяти и внимания, то есть чем выше уровень развития сукцес-
сивного гнозиса, тем выше уровень развития фонематического восприятия; 
чем выше уровень развития слухоречевой памяти, тем выше уровень развития 
фонематического восприятия; чем выше уровень развития внимания, тем выше 
уровень развития фонематического восприятия. 
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Заключение

Выявленная в ходе статистического анализа прямая зависимость между сфор-
мированностью фонематического восприятия и сформированностью сукцессив-
ного гнозиса, слухоречевой памяти и внимания позволяет определить компоненты 
детерминации фонематического восприятия у детей старшего дошкольного воз-
раста. Компоненты центрально обусловленной детерминации фонематического 
восприятия как произвольного процесса восприятия и дифференциации линейной 
последовательности фонем составляют опера циональные и регуляторные процес-
сы как центрально обусловленные механизмы слухового восприятия.

Фонематическое восприятие как произвольный процесс последовательно-
го, развернутого во времени восприятия и дифференциации линейной после-
довательности фонем является сукцессивным, и его детерминантами являются 
операциональные и регуляторные процессы как центрально обусловленные 
механизмы слухового восприятия. 

Полученные выводы могут являться основанием для опоры на данные ком-
поненты детерминации фонематического восприятия в процессе его коррекции 
при общем недоразвитии речи как на базовые условия и факторы созревания 
фонематического восприятия. Становление компонентов детерминации требует 
построения многоуровневого процесса формирования операциональной и регу-
ляторной составляющих фонематического восприятия путем последовательно-
го воздействия на функции всех трех блоков мозга с учетом направления век-
тора коррекционной работы от пассивного отражения алгоритмов и программ 
деятельности к постепенной автоматизации, сворачиванию самостоятельных 
программ до уровня автоматизмов.

 
Нарушение внимания 

Нарушение слухоречевой памяти 

Нарушение сукцессивного 
гнозиса 

0,753 

 0,654 

 0,58 
Нарушение 

фонематического 
восприятия 

у детей старшего 
дошкольного 

возраста с ОНР 

— высокая связь — заметная связь 

Рис. 5. Схема связей нарушения фонематического восприятия 
с нарушениями внимания, слухоречевой памяти и сукцессивного гнозиса 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
Fig. 5. The scheme of relations of phonemic perception disorders 

with impaired attention, auditory-speech memory and sequential gnosis 
in older preschool children with general speech underdevelopment
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Проведенное экспериментальное исследование предоставляет возможность 
расширить спектр коррекционных мероприятий по устранению недостатков 
фонематического восприятия у детей с ОНР, обогащает вариативность под-
ходов к коррекции фонематического восприятия с учетом индивидуальности 
каждого ребенка, позволяет построить логику коррекционной работы по устра-
нению нарушений фонематического восприятия у данной категории детей 
с учетом выявленной структуры детерминации фонематического восприятия. 

Таким образом, теоретическая значимость результатов исследования 
заклю чается в том, что сформулированные выводы о компонентах детерми-
нации фонематической недостаточности у детей дошкольного возраста с ОНР 
представляют собой материал для дальнейшего дифференцированного иссле-
дования детерминантов фонематического восприятия у детей с речевой пато-
логией, более детального анализа влияния нарушений неречевых процессов 
на механизмы недоразвития речи. 

Результаты исследования обладают практической значимостью для логопе-
дов, работающих над коррекцией общего недоразвития речи у детей дошколь-
ного возраста, поскольку сформулированные выводы ориентируют на более 
глубокое понимание детерминации фонематического восприятия и возможных 
путей его развития, а также расширяют возможности для индивидуализации 
коррекционного маршрута детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. 
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