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Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей осуществления корректирующих воздействий на вербальные 
проявления активности старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Описаны особенности 
речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста. Систематизированы теоретические материалы по проблеме 
нарушений овладения навыком правильного звукопроизношения у старших дошкольников с фонетико- фонематическим 
недоразвитием речи. Доказано, что нарушение звукопроизношения является весьма распространенным нарушением речи 
у детей старшего дошкольного возраста. К вербальным проявлениям речевой активности детей, имеющих недостаточный 
уровень сформированности правильности произношения звуков, отнесены низкий темп и слабая произвольная регуля-
ция. Определено наличие замен, искажения звуков при их произношении либо их фактическое отсутствие. В результате 
эмпирического исследования выявлено сочетание неправильного произношения со звуками, частично согласованными 
в определенном контексте. К числу когнитивных параметров отнесены наличие трудностей запоминания вербальной 
информации, низкий уровень объема слуховой памяти. Дети плохо запоминают устную информацию направленные 
на активную речевую деятельность упражнения выполняют с огромным количеством ошибок и недочетов. Представлены 
данные о специфике методик логопедической работы по формированию фонематического слуха. Экспериментально 
апробирован комплекс мер, направленный на коррекцию речевых нарушений детей старшего дошкольного возраста 
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
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Введение
Рост количества детей с различными речевыми откло-
нениями является одной из важных проблем современ-
ности. Нарушение звукопроизношения является весьма 
распространенным нарушением речи у детей старшего 
дошкольного возраста. Недостаточная речевая активность 
накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интел-
лектуальной, аффективно-волевой сферы у детей. При 
осознанном усвоении материала дошкольники испытыва-
ют затруднения с вербальной памятью. Если компоненты 
недостатка сложные, то проблем у дошкольника будет 
больше, именно из-за этого обследование и исправление 
дефекта должны происходить вовремя, ведь это самое 
важное правило коррекции проблем речи.

Фонетико-фонематическое нарушение речи является 
дефектом, часто встречающимся у детей старшего дошколь-
ного возраста. Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи (ФФНР) описывается как неполноценное развитие 
звукового аспекта речи, которое имеет как фонетические, 

так и фонематические дефекты. Ведущим показателем ФФНР 
представляется незаконченное развитие звукопроизноше-
ния, понимания фонем, схожих по акустическим и артику-
ляционным параметрам. ФФНР представляется серьезной 
помехой в овладении чтением и письменностью, из-за чего 
возникает угроза формирования дислексии и дисграфии 
у дошкольников старшего возраста.

Значительный вклад в изучение вопроса речевого онто-
генеза сделан отечественными педагогами и психолога-
ми. Анализируя специфику онтогенетических изменений 
в параметрах речи, Т. Е. Браудо с коллегами предлагают 
учитывать особенности развития сенсомоторных навыков, 
сформированность высших психических функций и уровень 
социальной активности [1, c. 43].

В период развития речевых функций огромным смыс-
лом обладает сохранность слухового, кинестетического 
и зрительного анализаторов. Большое значение имеет 
сохранность ответных реакций, которые вовремя передают 
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сигнал от внешних рецепторов организма в центральную 
нервную систему (ЦНС) в образе импульса. Е. Ф. Архипова 
отмечает, что работу над формированием у дошкольников 
умений понимать речевые высказывания следует осущест-
влять с опорой на зрение, слух, двигательный, тактильный, 
осязательный сенсорные каналы [2, с. 41].

В возрасте шести-семи лет у детей формируются все 
стороны речи. Их дикция становится лучше, выражения – 
правильнее, фразовая речь – полнее. Увеличение пассив-
ного и активного словарей ребенка производится путем 
освоения глаголов и наименований, составляющих вещи, 
но главным образом благодаря существительным, которые 
обозначают предмет, его свойство и качество. В речи  воз-
никают собирательные существительные, прилагательные, 
описывающие предмет.

Л. А. Боровцова и Л. Ф. Козодаева подчеркивают, что 
именно на данном этапе онтогенетического развития 
наблюдается развитие фонем, формируются представле-
ние о слоговой структуре слова, умения произносить слова 
различной слоговой структуры [3, с. 115].

В шесть лет у ребенка поставлены все звуки. Но есть 
исключения, когда в этом возрасте подходит к концу чистое 
усвоение таких звуков, как [ж], [ш], [ч], [щ], [р], [л]. С этим 
приобретением ребенок способен правильно выговари-
вать слова любой трудности. Произношение ребенка семи 
лет становится приближено к идеалу. Дошкольнику надле-
жит говорить верно, проговаривать любые звуки русско-
го языка. Мы придерживаемся позиции Е. Э. Артемовой 
и А. А. Басовой, которые утверждают, что при нормальном 
развитии речи к пяти-шести годам у ребёнка спонтанно 
корригируются физиологические нарушения звукопроиз-
ношения [4].

Грамматика почти полностью развита: ребенок обладает 
навыком построения разных по структуре предложений, 
согласования слов в роде, падеже и числе.

Произношение звуков у старших дошкольников обладает 
некоторой спецификой:

1. Ребенок умеет анализировать звуки, без труда находит 
звуки в слове.

2. Четкое и правильное произношение всех звуков род-
ного языка.

3. Прекращаются замены звуков [ш], [ж], [ч], [щ], [ц], 
[с], [з].

4. Шипящие и сонорные звуки у некоторых дошколь-
ников еще сформированы не до конца.

К числу типичных проблем речевого развития детей 
дошкольного возраста О. Е. Кондрашина предлагает относить 
односложность речи, неспособность грамматически пра-
вильно построить распространенное предложение [5, c. 73].

Итак, у детей шести лет развивают произношение звуков, 
умение отличать схожие звуки, совершенствуют формиро-
вание понимания речи. Происходит развитие силы голоса, 
тембра, ритма, мелодики, темпа, интонации, т. е. воспитание 
звуковой выразительности речи. В семь лет осуществляется 

важнейшее формирование фонематического понимания 
и звукового анализа слов; развитие интонационно-звуковой 
выразительности речи.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи
Формирование произносительной системы языка у детей 
дошкольного возраста зависит от различных факторов, 
к числу которых относят дефекты восприятия и произно-
шения фонем. Е. И. Редозубова и Л. Р. Лизунова отмечают, 
что основной качественной характеристикой данного про-
цесса выступает незаконченность процессов становления 
и дифференциации звуков [6, c. 113].

В группу с ФФНР входят дошкольники с нормальным 
слухом и интеллектом, но имеющие дефекты звукопроизно-
шения и фонематического слуха. Речь дошкольников с ФФНР 
часто характеризуется вялой артикуляцией, недостатком 
словаря и определенной задержкой в развитии грамматиче-
ского строя речи. Дизартрия, ринолалия и дислалия – чаще 
всего у детей с ФФНР стоят такие диагнозы. Также у них 
бывают разные формы ФФНР: акустико-фонематическая 
или артикуляторно-фонематическая.

Дизартрия определенно влияет на развитие речи, 
из-за чего возникает некоторое отставание от нормы. 
У ребенка встречаются признаки стойкого нарушения ЦНС 
в виде слабости мышц, нарушения их тонуса, дискинезии 
мимики и артикуляции, патологии рефлексов. Двигательная 
сфера ребенка тоже подвержена изменениям мышечного 
статуса и не ярко выраженными парезами. Мышечная сила 
неплохая. Жесты активны и производятся полностью, 
но с замедлением и небольшим затруднением, диффе-
ренциация движений слабая. Неврологический статус 
ребенка с данным диагнозом характеризуется наличием 
изменений ганглионарной нервной системы, часто прояв-
ляющимся потливостью рук и ног. Когнитивная сфера имеет 
различные уровневые характеристики. У одной группы 
детей отклонений не отмечается, у другой же – задержка 
психического развития или олигофрения. Увлеченность 
таких дошкольников не стабильна, отмечается низкий 
уровень переключаемости. Память слабая, ребенок плохо 
запоминает что-либо.

Дошкольники с ФФНР характеризуются слабым внима-
нием и интересом, таким детям трудно сосредоточиться 
на конкретном предмете. В связи с тем, что объем памя-
ти маленький, таким детям необходимо больше времени 
для выполнения задания и заучивания материала. Уровень 
развития наглядно-образного мышления – в пределах воз-
растной нормы. Мысленные процессы и понимание про-
текают медленно, поэтому учиться таким детям труднее. 
Им сложно понимать невидимые отношения и понятия. 
У таких детей часто меняется настроение, они быстро 
утомляются. Им трудно запомнить указания воспитателя.

Для звукопроизношения дошкольников свойственны 
замена, частично адекватное употребление, искажение 
звуков при их произношении. По данным Н. В. Макаровой, 
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к числу наиболее проявляющихся относят нарушения произ-
ношения свистящих и шипящих звуков [7, c. 49]. Выявлено 
сочетание неправильного произношения со звуками, частич-
но согласованными в определенном контексте. По мнению 
Е. М. Елфимовой, несформированность правильного арти-
куляционного уклада выступает детерминантой отсутствия 
звука. Ребенок пропускает его в употребляемых языковых 
единицах (слогах, словах, предложениях и т. д.) по причи-
не неумения произносить звук изолированно [8, c. 31]. 
По мнению Р. И. Лалаевой, возможны трудности различия 
большого количества звуков из нескольких фонетических 
групп [9, c. 66].

Мы согласны с точкой зрения Е. Н. Сениной и А. А. Ионо-
вой, которые предлагают учитывать отчетливость, 
ясность произношения, способность дифференцировать 
звуки, контролировать темп речи, параметры речевого 
дыхания [10, c. 131].

Не считая дефектов произношения и дифференциации 
звуков, для дошкольников с ФФНР присущи нестабиль-
ность внимания. Дети плохо запоминают устную инфор-
мацию направленные на активную речевую деятельность 
упражнения выполняют с огромным количеством ошибок 
и недочетов.

По мнению Л. М. Ильмурзиной, следует дифференци-
ровать факторы появления ФФНР как незавершенного 
процесса произношения и восприятия фонем у детей, 
к числу которых относят неблагоприятные условия окружа-
ющей среды, а также внутренние (экзогенные) и внешние 
(эндогенные) причины [11, c. 28].

Дефекты правильного произношения звуков способны 
проявляться в различных случаях. Самым распространенным 
нарушением является искаженное звукопроизношение, 
но звучание при этом не изменяется. Пропуск или замена 
артикуляционно схожих фонем вызывают обстоятельства 
для объединения аналогичных звуков и ведут к проблемам 
в усвоении письменности. В случае синтеза близких фонем 
у дошкольников формируется артикуляционные уклады, одна-
ко развитие фонемообразования еще не достигло завершения. 
В таких ситуациях сложно различать схожие звуки конкретной 
фонетической группы. Произношение звуков нарушается 
по-разному: от совсем неясного и неверного до в полной 
мере ясного и четкого с несовершенством в звукопроизно-
шении единиц. В отдельных случаях присутствует всего лишь 
нечеткость речи. Можно сделать вывод, что для отклонения 
в звукопроизношении типичны такие явления:

1. Несовершенство в дикции некоторых звуков, замены 
их на схожие по звучанию звуки. Артикуляционно неверные 
фонемы заменяются по принципу упрощения: [с], [ш] – [ф], 
звонкие звуки заменяются на глухие; шипящие и свистящие 
на [т], [т’], [д], [д’]. Отсутствие или замена звуков другими 
и дает почву для слияния соответствующих фонем. Если 
фонемы, схожие по артикуляционному движению или 
по звучанию, сливаются, то у дошкольника развивает-
ся артикулема. Развитие звукообразования не приходит  

к концу. Затруднения в дифференциации схожих фонем 
ведут к их слиянию в чтении и письме. Число неискаженных 
звуков может достигать большого числа, примерно до 20.

2. Замещение части фонем смешанной артикуляцией. 
На смену пары артикуляционно схожих звуков ребенок 
произносит промежуточный неясный звук: [ш] и [с] – [щ], 
[ч] и [т] – смягченная [ч] [12, c. 190]. Причиной такой заме-
ны может быть несовершенно развитый фонематический 
слух и его нарушение.

3. Нестабильное использование фонем в разговоре. 
Определенные звуки по указанию педагога ребенок изолиро-
ванно произносит верно, но в спонтанном разговоре их нет 
или происходит замена на другие. За редким исключением 
дошкольник одно слово в разных местах применения или 
при повторе говорит по-другому.

4. Неправильная дикция одного или нескольких фонем. 
Дошкольник способен неправильно произносить от двух 
до четырех фонем или произносить без недостатков, но слу-
шая, не дифференцировать намного больше звуков из разных 
групп. Даже если ребенок правильно произносит звуки, это 
не значит, что все хорошо, у него может быть замаскирован-
ное глубокое недоразвитием фонематических процессов.

Следует согласиться с точкой зрения Е. А. Лариной, которая 
подчеркивает, что низкий уровень сформированности инто-
национных умений детерминирует возникновение трудно-
стей организации коммуникативной деятельности [13, c. 73].  
По мнению Е. А. Елисейкиной и Е. А. Немойкиной, наиболее 
часто у дошкольников наблюдается нарушение восприятия 
гласных звуков – не как самостоятельных, а как оттенков 
согласного звука [14, c. 29]. Источником неправильной 
дикции чаще всего служит слабо развитая моторика арти-
куляционного аппарата или вообще ее дефект. Искаженное 
образование звуков речи препятствует формированию 
правильного понимания фонем, искажает союз между 
артикуляцией и ее слуховым контролем.

По данным, полученным в исследовании О. Н. Двуре-
ченской и Е. В. Жулиной, сформированность фонемати-
ческого синтеза у дошкольников с ФФНР определяется 
на низком уровне [15, c. 106].

При несформированности фонематического слуха 
из-за дефекта слухо-речевого анализатора возникают труд-
ности в развитии правильных проприоцепций, которые 
формируют нормальное произношение. Недостаток этой 
связи препятствует образованию правильных звуков, в связи 
с чем приводит к дефектам устной речи, чтения и пись-
менности. По мнению Н. В. Ивановой и Я. А. Савиной, 
нарушения слоговой структуры слова свидетельствуют 
о том, что у детей нет достаточно четкого представления 
о звуковом составе слова [16, c. 110].

Искажение звукопроизношения при ФФНР имеет свой-
ство выражаться заменой и слиянием фонем, что приво-
дит к дефектам звукообразовательных процессов. Речевое 
несовершенство вследствие этого полностью охва-
тывает фонетическую речь. Если число несовершенно  
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произнесенных фонем велико, то следствием этого 
будут ошибки в слоговом компоненте слова и их дикции. 
Вследствие коррекции дикции обусловлен особый инте-
рес к проблеме постановки нужной артикуляции фонем, 
хотя это не гарантирует, что ребенок начнет правильно 
воспринимать слово на слух и анализировать его. У опре-
деленной группы дошкольников неразвитость фонетиче-
ской области речи сопровождается трудностью создания 
лексико- грамматической основы языка. Иногда часть детей 
с ФФНР испытывают сложности в проговаривании слов, 
тяжелых по своей слоговой системе, слов с соединяющимися 
согласными, фраз и предложений с этими словами. В момент 
произношения у них проявляются фонетические дефекты, 
пропускаются слоги, дети меняют их порядок, опускают 
и добавляют ненужные звуки и пр. Следует согласиться 
с позицией А. Ю. Усольцевой, согласно которой нарушение 
фонематического слуха выступает фактором, оказывающим 
сдерживающее влияние на процесс овладения словарным 
запасом и грамматическим строем речи [17].

Для нахождения дефектов в произношении дошколь-
ников нужно правильно проводить диагностику речи, 
чтобы определить все затруднения и верно организовать 
исправительный процесс. Мы считаем важным согласиться 
с точкой зрения Д. В. Солдатова и Л. Н. Роденковой, кото-
рые предлагают, учитывая сложность структуры и систем-
ный характер совокупности фонематических процессов, 
обеспечивать создание дифференцированной системы 
коррекции, учитывающей специфику фонематического 
дефекта у конкретного ребенка [18, c. 227].

Методы и материалы
На базе МБДОУ № 155 «Центр развития ребенка – дет-
ский сад» была проведена опытно-экспериментальная 
работа по обследованию детей старшего дошкольного 
возраста с диагнозом ФФНР. На начальном этапе рабо-
ты, в связи с тем, что единая модель диагностики ФФНР 
отсутствует, мы отобрали пять методик, которые, на наш 
взгляд, более точно выявляют принцип произношения 
звуков и вид органических поражений артикуляционного 
аппарата у дошкольников с ФФНР:

1. Исследование строения артикуляционного аппара-
та (И. Т. Власенко, Г. В. Чиркина), методика направлена 
на выявление особенностей строения артикуляционного 
аппарата [19, с. 6–8].

2. Исследование подвижности артикуляционного аппа-
рата (Т. А. Фотекова) – на выявление дефектов в способ-
ности движения речевого аппарата [20].

3. Исследование звукопроизношения (Ф. Ф. Рау, 
М. Ф. Фомичева) – на выявление недостатков в произно-
шении фонем [21].

4. Исследование фонематического анализа (Л. Ф. Спи-
рова) – на выявление особенностей фонематического 
анализа [22].

5. Исследование фонематического синтеза (Г. А. Волкова) – 
на выявление недостатков при фонематическом синтезе [23].

Мы придерживаемся точки зрения Н. П. Задумовой 
и Н. А. Мазакиной, согласно которой подбор речевого мате-
риала следует осуществлять на основе онтогенетических 
закономерностей, ориентированных на учет возрастно- 
обусловленных аспектов усвоения фонем и сформирован-
ность артикуляционных умений [24, c. 86].

Результаты
По мнению А. К. Богатковой и Е. Ю. Медведевой, коррек-
ция фонетико-фонематических нарушений достигается 
посредством проведения целенаправленных логопедиче-
ских занятий по исправлению артикуляции и развитию 
фонематической стороны речи [25, c. 38]. Главными целями 
в коррекционной работе со старшими дошкольниками 
с ФФНР в детском учреждении представляются:

• развитие правильного произношения звуков;
• формирование фонематической перцепции;
• настраивание ребенка на обучение правильно читать 

и писать в таком количестве, как это требуется про-
граммой для первого класса общей школы.

Восприятие и автоматизация умения правильно пользо-
ваться артикуляцией базируются на осмысленном самокон-
троле тактильных и фонетических чувств и соединяются 
с формированием понимания звуков, другими словами – 
с задачами по дифференциации фонем с помощью слуха, 
и формированием фонематической памяти.

Артикуляционные умения формируются совместно 
с пониманием звуков и формированием оценивания и сое-
динения фонетической структуры высказывания. Занятия 
с фонетическим анализом и синтезом приводят к появлению 
сознательного навыка правильной дикции.

Общая выборка детей старшего дошкольного возрас-
та с ФФНР (48 человек) была разделена на две равные 
по количеству детей группы: экспериментальную (ЭГ) 
и контрольную (КГ). Для подтверждения того, что группы 
статистически не различаются по результатам применения 
диагностических методик, было проведено сравнение 
групп по критерию t-Стьюдента для независимых выборок. 
Согласно данным (табл. 1), мы считаем возможным кон-
статировать отсутствие значимых различий по изучаемым 
показателям.

Формирующий эксперимент представлял собой непосред-
ственно образовательную деятельность по коррекции дикции, 
развитию фонематического понимания, формированию арти-
куляционных умений со старшими дошкольниками, входящими 
в ЭГ, 1 раз в неделю продолжительностью 25–30 минут.

Следуя рекомендациям С. Н. Каштановой и Е. А. Смир-
новой, мы чередовали занятия с использованием развива-
ющих игр, дидактических упражнений и информационных 
технологичных средств (видео, презентации, игры) в каче-
стве инструмента подачи и закрепления новой информации, 
а также для развития психических процессов [26, c. 18].
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Реализация экспериментальной программы осущест-
влялась поэтапно:

I. Артикуляторный этап. Уточнение артикуляторной 
базы сохранных и не сложных в произношении звуков: глас-
ные, сонорные, смычно-взрывные и щелевые, целью которо-
го является формирование понимания звуков и их анализ. 
Такие звуки при произнесении дошкольниками выговари-
ваются нечетко, движения речевого аппарата не активны, 
происходит смешивание звуков, схожих по месту локализа-
ции, или замена звуков, которые отсутствуют, это означает, 
что этап образования фонем не завершен.

Логопед обучает правильным артикуляционным позам 
и формирует фонематическое понимание на фронталь-
ных занятиях. Важным условием является правильное 
произношение у всех детей, участвующих в этом занятии. 
Далее педагог выстраивает цепочку фронтальных занятий 
из поставленных к этому моменту звуков. Одновременно 
совершается подготовка дошкольников к сравнению и син-
тезу фонетических компонентов слова.

II. Дифференцировочный этап. Предполагает фор-
мирование умения дифференцировать звуки. Все верно 
произнесенные звуки соотносятся со звуками, схожими 
по локализации или звучанию.

Важно конкретизировать различия гласных, правильная 
дикция которых играет большую роль в формировании 
четкого произношения и сравнения звуко-слоговых ком-
понентов слова. В дальнейшем на этапе овладения правиль-
ной артикуляции звука, который заменялся в произноше-
нии, дифференциация начинает происходить и на уровне 
говорения.

III. Этап развития звукового сравнения и синтеза:
1. Развитие усвоения и представления о терминах, кото-

рые они означают (согласные и гласные, глухие и звонкие, 
мягкие и твердые звуки).

2. Развитие понятия о цепочке звуков, следующих в сло-
ве друг за другом, и числе содержания их в слове.

3. Вследствие установившихся речевых умений артику-
ляции звуков [а], [у], [и] осваивается самый несложный вид 
сравнения – дифференциация начального гласного звука 
из начала слова.

4. Формирование навыка разделения слова на слоги, 
анализа слоговой структуры слова.

5. Конкретизация артикуляционных движений при произ-
ношении согласных. Отбор крайнего согласного звука в словах.

6. Умение выделять согласные звуки, которые стоят 
в начале слова.

7. Выделение ударных гласных звуков.
8. Сравнение и комбинирование слога прямого типа.
9. Полное звуко-слоговое сравнение и комбинирование 

слов из трех звуков (односложных) и двусложных слов 
с помощью схем, на которых обозначаются слоги и слова.

10. Звуко-слоговое сравнение и комбинирование слов 
с рядом стоящими согласными, произношение таких слов 
не должно отличаться от их написания.

11. Преобразование слов с помощью замены некоторых 
звуков.

12. Ознакомление с буквами, систематизирование их  
в слоги и т. д.

13. Полное звуко-слого-буквенное сравнение слов.
14. В учебную деятельность, представленную для старших 

дошкольников с ФФНР, входит 2 типа взаимной деятель-
ности специалистов: последовательность в формировании 
произношения и в формировании психических процессов.

При организации коррекционной работы мы использова-
ли комплексный подход [27, c. 21]. По мнению И. Б. Агаевой 
и А. С. Валевич, основными направлениями деятельности 
учителя-логопеда при работе с детьми с ФФНР являются 
формирование правильного звукопроизношения, развитие 
фонематического слуха и фонематического восприятия, 
развитие звукового анализа и синтеза [28, c. 16].

На контрольном этапе исследования мы провели повтор-
ную диагностику детей с ФФНР старшего дошкольного 
возраста для выявления речевых нарушений, определяющих 
зону риска будущего недоразвития речи. Обследование 
детей проводилось в той же последовательности, что 
и на констатирующем этапе исследования.

По итогам сравнения показателей до и после экспе-
римента было выявлено, что произошло статистически 
значимое повышение показателей по уровню сформиро-
ванности всех умений (табл. 2): умение правильно пользо-
ваться артикуляцией (t=2,43; p<0,05), умение правильно 
произносить фонемы (t=2,25; p<0,05), умение осущест-
влять фонематический анализ (t=3,43; p<0,05), умение 
осуществлять фонематический синтез (t=3,41; p<0,05).

Табл. 1. Сравнение фонетико-фонематических характеристик 
речевого развития старших дошкольников в ЭГ и КГ на начальном 
этапе исследования 
Tab. 1. Comparison of phonetic and phonemic characteristics of speech 
development in senior preschoolers in the control and experimental 
groups at the initial stage

Показатель
Среднее 
значение t p
ЭГ КГ

Отсутствие дефектов 
в строении артикуляционного 
аппарата

2,00 2,00 0,00 1,00

Умение правильно  
пользоваться артикуляцией

1,78 1,80 0,20 0,84

Умение правильно  
произносить фонемы

2,16 2,12 0,38 0,65

Умение осуществлять 
фонематический анализ

3,08 3,10 0,18 0,87

Умение осуществлять 
фонематический синтез

3,04 3,02 0,18 0,87
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Табл. 2. Сравнение фонетико-фонематических харак-
теристик речевого развития старших дошкольников 
в ЭГ на начальном и заключительном этапах исследования 
Tab. 2. Comparison of phonetic and phonemic 
characteristics of speech development in senior preschoolers 
in the experimental group at the initial and final stages

Показатель

Среднее 
значение

t p

Н
ач

ал
ьн

ы
й 

 
эт

ап

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

эт
ап

Отсутствие дефектов 
в строении артикуляционного 
аппарата

2,00 2,00 0,00 1,00

Умение правильно  
пользоваться артикуляцией

1,78 2,32 2,43 0,03

Умение правильно  
произносить фонемы

2,16 2,64 2,25 0,04

Умение осуществлять 
фонематический анализ

3,08 3,96 3,43 0,01

Умение осуществлять 
фонематический синтез

3,04 3,94 3,41 0,01

Следует отметить, что у детей с диагнозом ФФНР 
на начальном этапе экспериментальной работы были отме-
чены недостатки в правильном звукопроизношении слов, 
резко выраженные нарушения синтеза слов. На контроль-
ном этапе исследования у детей отмечаются улучшения 
показателей по всем методикам обследования.

На основании проведенных исследований мы сделали 
вывод, что у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР 
отмечается положительная динамика в формировании пра-
вильного звукопроизношения и синтеза слов. Рассмотренная 
нами положительная динамика у дошкольников с ФФНР 
является результатом проведенной нами логопедической 
работы, которая включала в себя развитие правильного 
произношения звуков, формирование фонематической 
перцепции.

Далее нами было проведено сравнение показате-
лей на заключительном этапе у дошкольников КГ и ЭГ.  
Сравнительный анализ полученных данных в процессе 
контрольного среза дает право утверждать, что фонетико- 
фонематические характеристики речевого развития стар-
ших дошкольников в ЭГ выше, чем в КГ. Дети старшего 
дошкольного возраста из ЭГ, с которыми проводились 
занятия по коррекции ФФНР, показали более высокие 
результаты. Различия между показателями групп подтверж-
дены статистически (табл. 3).

Табл. 3. Сравнение фонетико-фонематических харак-
теристик речевого развития старших дошкольников 
в ЭГ и КГ на заключительном этапе 
Tab. 3. Comparison of phonetic and phonemic 
characteristics of speech development in senior preschoolers 
in the experimental and control groups at the final stage

Показатель
Среднее 
значение t p
ЭГ КГ

Отсутствие дефектов 
в строении артикуляционного 
аппарата

2,00 2,00 0,00 1,00

Умение правильно  
пользоваться артикуляцией

2,32 1,80 –2,43 0,03

Умение правильно  
произносить фонемы

2,64 2,12 –2,25 0,04

Умение осуществлять 
фонематический анализ

3,96 3,10 –3,43 0,01

Умение осуществлять 
фонематический синтез

3,94 3,02 –3,41 0,01

По завершению контрольной диагностики мы опреде-
лили положительную динамику в коррекционной работе 
с детьми старшего дошкольного возраста с ФФНР. У детей 
на контрольном этапе исследования звукопроизношение 
стало значительно лучше и четче. Большинство детей в спон-
танной речи стали произносить почти все звуки правильно, 
звукопроизношение стало более сформированным.

Во время работы со старшими дошкольниками на стадии 
завершения формирующего этапа исследования мы замети-
ли, что дети стали активнее и разговорчивее. Полученные 
данные сопоставимы с результатами исследований 
Ю. Г. Ющенко [29]. Дети продемонстрировали достаточ-
ный уровень сформированности интонационного анализа 
предложений, что согласуется с данными, представленными 
в работе С. Н. Силантьевой [30, с. 193].

Заключение
Речь представляет собой процесс произношения звуков, 
который задействует различные части головного мозга. 
Следствием нарушения функций (осмысление, воспро-
изведение речи, слух, восприятие и т. п.) головного мозга 
является нарушение речи.

Период старшего дошкольного возраста характери-
зуется активным восприятием детьми русского языка, 
формированием фонетики, лексики и грамматики, а также 
последовательных высказываний. Основа речевого онтоге-
неза детей формируется еще до начала обучения в школе, 
следовательно, взрослые должны обращать на нее особое 
внимание в этот период, тем более если у детей есть какие- 
либо дефекты, связанные с речью.

Нормой для детей, поступивших в школу, является 
сформированное произношение звуков, фонематическая  
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и произносительная дифференциация. От этого зави-
сит, как хорошо ребенок будет усваивать школьную 
программу.

У дошкольников с отклонениями речевого развития 
периоды онтогенеза проходят так же, как и у детей с нор-
мальным развитием, однако медленнее. Это связано с тем, 
что для детей с дефектом характерно запаздывание в изме-
нении развития фонематического слуха и речи. В то же вре-
мя подвержены отставанию память, внимание и мото-
рика (неречевые функции). Для дошкольников с ФФНР 
характерны слабые способности к восприятию разницы 
в физической характеристике основы языка, трудности 
в дифференцировании понятий, заключенных в лексических 
и грамматических единицах языка. Это приводит к ограни-
чению их комбинаторных возможностей, которые важны 
для самостоятельного применения разумных компонентов 
русского языка в построении высказывания. Из этого сле-
дует, что ребенку с ФФНР необходима помощь логопеда 
и коррекционные занятия.

В соответствии с данной программой обучения дошколь-
ников с ФФНР работа логопеда по формированию фонема-
тических процессов у таких детей направлена на устранение 
нарушений звукопроизношения. Главные направления 
занятий по устранению ФФНР у детей старшего дошколь-
ного возраста представляют собой работу по постанов-
ке и автоматизации звуков; становление фонетической 
культуры и фонематического понимания, формирование 
представления о лексике и грамматики; развитие связных 

высказываний; преподавание грамоты. Система последо-
вательности постановки звуков, восприятие структуры 
предложения, форм грамматики, формирование связных 
высказываний зависит от развития речи в норме для данного 
возраста. Дидактический материал и методики на каждом 
этапе работы усложняются.

При коррекционной работе логопеда дети с ФФНР 
учатся верно произносить и дифференцировать все звуки 
русского языка, осмысленному фонетическому сравнению 
и комбинированию слов, которые состоят из разных слогов, 
приобретают умения осознанного чтения и письма по сло-
гам. Данное обучение помогает дошкольникам достичь 
правильного речевого взаимопонимания при общении, 
а затем и настроить их на обучение в школе.
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