
Последовательность  

развития фонематического 

восприятия в норме 



Фонематическое восприятие в процессе онтогенеза проходит 

определенные стадии своего развития. 

Основой для развития фонематического восприятия является 

нормальное развитие слухового восприятия:  

• уже в 1 – 2 месяца отмечаются ориентировочные реакции на 

слуховой раздражитель (звучание погремушки, голос матери, мелодия);  

• в 2 – 3 месяца – ориентировочно-поисковые реакции;  

• в 3 – 4 месяца ребёнок находит источник звука, различает голоса 

близких, различает строгую и ласковую интонации, спокойную и 

плясовую мелодии, по-разному реагирует на своё и чужое имя, начинает 

формироваться избирательное внимание к речи окружающих. 

Интонация играет ведущую семантическую роль в понимании и 

выражении ребёнка во вторую четверть первого года его жизни. 



Советский психолог Н.Х. Швачкин подчёркивает, что 

возникновение сенсомоторных связей, относящихся к четвёртому 

месяцу жизни ребёнка, является важнейшей предпосылкой речи 

вообще и звуков речи в частности.          

В 6 – 7 месяцев развивается способность не просто слышать звуки, 

но и воспринимать звучащую речь. На шестом месяце особую 

семантическую функцию получает ритм.  

На 7 – 8 месяце ребёнок понимает многие слова, узнаёт названия 

некоторых предметов, которые ему показывают.  

В конце первого года жизни вслед за интонацией и ритмом 

семантическую значимость начинает получать звуковой рисунок слова. 

Этот этап развития детской речи автор назвал дофонемным. 

Под воздействием изменения семантики происходит переход к 

фонематическому восприятию речи, связанный с коренной 

перестройкой  артикуляции и речевого слуха ребёнка. Зачатки этого 

перехода отмечаются в начале второго года жизни. Речь второго 

периода Н.Х. Швачкин назвал фонемной. 



По Н. X. Швачкину различение звуков, развитие 

фонематического восприятия происходит в 

определенной последовательности. Вначале 

формируется различие гласных, затем – различение 

согласных. Это объясняется тем, что гласные 

«сонорнее» согласных и в связи с этим 

воспринимаются лучше. Кроме того, в русском языке, 

по данным А. М. Пешковского, гласные встречаются 

в пять раз чаще, чем согласные. 

Различение между наличием и отсутствием 

согласного возникает раньше различения согласных. 

Раньше других согласных ребенок выделяет в речи 

сонорные. Это, по-видимому, объясняется тем, что 

сонорные звуки по своей акустической 

характеристике наиболее близки к гласным. Среди 

шумных согласных раньше других начинают 

выделяться артикулируемые шумные звуки, т. е. 

звуки, которые уже имеются в речи ребенка. До этой 

стадии ведущую роль в развитии фонематического 

восприятия играл слух, затем начинает оказывать 

влияние артикуляция. 



Таким образом, в процессе развития речи речеслуховой и 

речедвигательный анализаторы тесно взаимодействуют друг с другом.  

Недоразвитие речедвигательного анализатора оказывает свое 

тормозящее влияние на функционирование речеслухового анализатора. 

Так, ребенок начинает различать твердые и мягкие согласные, причем 

сначала те, которые артикулируются, а затем уже те, которые позднее 

появляются в речи. Столь раннюю дифференциацию твердых и мягких 

согласных можно объяснить тем, что это различие семантически 

значимо в русском языке и используется очень часто. Так, по данным                                    

А. М. Пешковского, после каждых двух твердых согласных в русском 

языке встречается мягкий согласный. 

В последующем ребенок усваивает дифференциацию внутри групп, 

сначала сонорных, затем шумных. 



Н.Х. Швачкин составил общую схему 

фонематического развития. На первой стадии 

ребенок овладевает различением гласных: 

• [а] в отличие от других гласных; 

• противопоставление по ряду [и] – [у], [э] – [о], 

[и] – [о], [э] – [у]; 

• противопоставление гласных среднего и 

верхнего подъема [и] – [э], [у] – [о]. 

На второй стадии ребенок учится определять 

наличие или отсутствие согласных в слове, затем 

овладевает умением различать согласные: 

• различение сонорных– шумных; 

• различение твёрдых – мягких; 

• различение сонорных между собой; 

• различение губных и язычных; 

• различение взрывных и щелевых; 

• различение переднеязычных и заднеязычных; 

• различение глухих и звонких согласных; 

• различение шипящих и свистящих; 

• различение плавных и йот. 



Cоветским педагогом и психологом Р. Е. Левиной выделены следующие 

стадии усвоения  фонематической системы языка: 

1. Первая стадия  (0 – 6 месяцев) – полное отсутствие дифференциации 

звуков речи. При этом у ребенка нет понимания речи. Эта стадия определяется 

как дофонематическая. 

2. На второй стадии (6 месяцев – 2 года) становится возможным различие 

акустически далеких фонем, в то время как акустически близкие фонемы не 

дифференцируются. Ребенок слышит звуки иными, чем взрослый. Искаженное 

произношение, вероятно, соответствует неправильному восприятию речи. 

Правильное и неправильное произношение не различаются. 

3. На третьей стадии (2 – 4 года) ребенок начинает слышать звуки в 

соответствии с их смыслоразличительными признаками. Однако с предметом 

соотносится и искаженное, неправильно произнесенное слово. При этом                        

Р. Е. Левина отмечает сосуществование на этом этапе двух типов языкового 

фона: прежнего, косноязычного и формирующегося нового. 

4. На четвертой стадии (4 года – 5 лет) при восприятии речи у ребенка 

преобладают новые образы. Экспрессивная речь почти соответствует норме, но 

фонематическая дифференциация еще нестойкая, что проявляется при 

восприятии незнакомых слов. 

5. На пятой стадии (5 – 6 лет) происходит завершение процесса 

фонематического развития, когда и восприятие, и экспрессивная речь ребенка 

правильны. Самым существенным признаком перехода на эту ступень является 

то, что ребенок различает правильное и неправильное произношение. 



В возрасте 5 – 6 лет у детей уже довольно высокий уровень 

фонематического развития, они правильно произносят звуки родного языка. У 

детей формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и 

отдельных звуков. Всё это составляет основу для овладения звуковым анализом 

и синтезом. 

От развития фонематического восприятия зависит формирование всей 

фонематической системы ребёнка, а в дальнейшем и процесс овладения устной 

и письменной речью. 

Поступление ребёнка в школу – важный этап в жизни, который меняет 

социальную ситуацию его развития. К обучению в 1-ом классе ребёнка 

необходимо готовить.  

Важно, чтобы дети 7-летнего возраста владели, прежде всего, грамотной 

фразой, развёрнутой речью, объёмом знаний, умений, навыков, определённых 

программой подготовительной группы дошкольных учреждений общего типа.  

Ведущие учёные (Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, 

Г.Е. Чиркина, И.К. Колпоковская, А.В. Ястебова и др.) доказали, что 

существует прямая зависимость между уровнем речевого развития ребёнка и 

его возможностями овладения грамотой.  

Одной из основных задач педагогической работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении грамоте, является формирование у них 

психологической готовности, достаточного уровня общего развития и 

умственных способностей. 

 

 



Исследования ряда психологов, педагогов, 

лингвистов (Д.Б. Эльконина, А.Р. Лурия,                            

Д.Н. Богоявленского, Ф.А. Сохина, А.Г. Тамбовцевой, 

Г.А. Тумаковой и др.) подтверждают, что 

элементарное осознание фонетических особенностей 

звучащего слова влияет на общеречевое развитие 

ребёнка: на усвоение грамматического строя, словаря, 

артикуляции и дикции. И будет лучше для ребёнка с 

речевыми нарушениями прийти в школу не только с 

фонетически чистой речью, грамматически 

правильной, лексически развёрнутой, но и умеющим 

читать.  

Навык чтения формируется у ребёнка только 

после овладения слиянием звуков речи в слоги и 

слова. 



По мнению известного психолога Д.Б. Эльконина, «чтение есть 

воссоздание звуковой формы слова по его графической (буквенной модели)». 

К.Д. Ушинский отмечал, что «сознательно читать и писать может только тот, 

кто понял звуко-слоговое строение слова». Если мы хотим, чтобы ребёнок 

усвоил письменную речь (чтение и письмо) быстро, легко, а также избежал 

многих ошибок, то следует обучить его звуковому анализу и синтезу. В свою 

очередь звуковой анализ и синтез должны базироваться на устойчивом 

фонематическом восприятии каждого звука родного языка. 

Если у ребенка отмечаются хотя бы лёгкие отклонения в развитии 

фонематического восприятия, то обязательно будут затруднения в овладении 

чтением и письмом. 

Из этого следует, что необходима система поэтапного формирования 

фонематической стороны речи в процессе ознакомления обучающихся со 

звуками. Известно, что вторичные отклонения легче предупредить, чем 

исправить уже сформировавшиеся нарушения, поэтому фонематические 

процессы необходимо развивать. 


