
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  
 

  Развитие слухового 

восприятия 

детей дошкольного 
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Дошкольный возраст является периодом наиболее интенсивного развития речи, 

эффективность которого зависит от нормального функционирования и взаимодействия 

различных анализаторных систем. Слуховая система – одна из важнейших 

анализаторных систем. Посредством слухового восприятия обогащаются 

представления ребенка об окружающем мире. Познание предметов и явлений тесно 

связано с восприятием звука как свойства предметов. 

Развивающееся слуховое восприятие имеет решающее значение для 

возникновения и функционирования устной речи. В настоящее время наблюдается 

неуклонный рост количества детей с различными отклонениями в развитии, что, 

несомненно, влияет на подготовку детей к школьному обучению, а в дальнейшем и на 

качество усвоения школьных программ. 

Исследования отечественных ученых Р. Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. 

Спировой и других показывают, что “недоразвитие фонематического восприятия, в 

будущем влечет за собой серьезные отклонения в формировании правильного 

звукопроизношения, а также письма и чтения (дислексия и дисграфия). 

Известно, что ребенок обучается говорить со слуха. Он слышит речь взрослых и 

извлекает из нее то, что доступно его пониманию и произнесению. Поскольку 

слуховой анализатор человека имеет достаточно сложное строение, он обеспечивает 

разные уровни слухового восприятия. Уточним еще раз функциональные роли 

каждого из них. 

Физический слух – наиболее элементарный уровень слуховой функции. 

Благодаря ему мы слышим различные звуки окружающего нас мира, которые глухие 

люди не слышат. Физический слух обеспечивается первичными полями слуховой 

коры мозга, называемыми также корковыми концами анализаторов. 

Неречевой слух, неречевой слуховой гнозис, включая музыкальный, реализуется 

вторичными полями височной коры правого полушария мозга. Он открывает 

возможность различать всевозможные природные, предметные и музыкальные шумы. 

Речевой слух или, иначе, речевой слуховой гнозис, – более высокого уровня, чем 

физический слух: это уровень фонетики. Такой слух можно обозначить и как 

фонетический. Место его локализации – вторичные поля височной коры левого 

полушария. 

Можно иметь замечательный музыкальный слух и очень плохой речевой, то есть 

плохо понимать речь. 

Фонематический слух – наиболее высокий по иерархии, предназначенный для 

дифференциации фонем, в том числе и оппозиционных. 

При недостаточности фонематического слуха фонемы смешиваются, сливаются между 

собой в словах, да и сами слова нередко сливаются друг с другом. В результате 

слышимая речь плохо воспринимается (декодируется). Фонематический слух 

базируется на способности различать неречевые (природные и предметные) шумы, за 

которые ответственно правое полушарие мозга. 

Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на звуке, 

выделять его характерные особенности – исключительно человеческая способность, 

благодаря которой происходит познание окружающей действительности. Слуховое 

восприятие начинается с акустического (слухового) внимания и приводит к 

пониманию смысла речи через узнавание и анализ речевых звуков, дополняемых 

восприятием неречевых компонентов (мимики, жестов, позы).  



Следовательно, акустико-перцептивное восприятие является основой для 

слухового восприятия, и эти процессы неразрывно связаны друг с другом. 

Слуховой и речедвигательный анализаторы имеют большое значение для развития 

речи, становления второй сигнальной системы человека. 

Умение сосредоточиться на звуке (акустическое (слуховое) внимание) – важная 

способность человека, которую необходимо развивать. Она не возникает сама собой, 

даже если у ребенка острый слух от природы. Ее нужно развивать с первых лет жизни. 

Развитие акустического внимания идет по двум направлениям: с одной стороны, 

развивается восприятие речевых звуков, то есть формируется фонематический слух, а 

с другой стороны, развивается восприятие неречевых звуков, то есть шумов. 

Неречевые звуки играют значительную роль в ориентировке ребенка в 

окружающем мире. Различение неречевых звуков помогает воспринимать их как 

сигналы, свидетельствующие о приближении или удалении отдельных предметов или 

живых существ. Правильное определение направления источника звука (его 

локализация), помогает ориентироваться в пространстве, определять свое 

местонахождение, направление движения. Так, шум мотора говорит о приближении 

или удалении автомашины. Иными словами, хорошо опознаваемые и осознанно 

воспринимаемые звуки могут определять характер деятельности ребенка. В обычной 

жизни все звуки могут восприниматься только на слух или с опорой на зрение – 

слухозрительно. Кроме того, уровень развития речевого слуха напрямую зависит от 

развития неречевого слуха детей, т.к. все характеристики неречевых звуков 

свойственны и для речевых. 

Основное качество слуховых образов – предметная отнесенность. Игры на 

восприятие звука дают представление о разных по характеру шумах: шуршании, 

скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, пении птиц, шуме поезда, машин, 

криках животных, о громком и тихом звуке, шепоте и др. 

Природа – живая книга, с которой ребенок находится в непосредственном 

соприкосновение, развертывает широчайшие возможности для развития слухового 

восприятия. Дети познают окружающую действительность через собственный 

деятельности опыт. Деятельность детей в природном окружении (экскурсии, 

наблюдения, походы) дают возможность наблюдать за различными природными и 

бытовыми шумами, например шум ветра, звон капели, скрип снега. Как правило, 

организуя экскурсии в природу, педагоги ставят ограниченные задачи: например, 

познакомиться в подходящий для этого день ранней весны с первыми проталинами, 

свойствами снега, особенности состояния погоды и растительного мира.  

Однако в такие наблюдения целесообразно включать и задания направленные на 

развитие слухового восприятия. Например: идем в сад, ищем места, где уже растаял 

снег, где видна земля. Это и есть проталины. Присмотримся к ним: есть большие и 

маленькие, круглые и угловатые. Дети бегают, ищут, находят проталины. 

Присматриваемся к тому, что на них находится. Вот сухие бурые листья, давайте 

возьмем их и послушаем, как они звучат.  

Тем для таких наблюдений много. Сосульки на крыше у южной стены дома, 

свисающие в виде роскошной ледяной бахромы. Как много понятий можно дать детям 

на этом оригинальном материале: блеск льда, радужные переливы его цветов в лучах 

солнца, размер сосулек, их длина и толщина, ощущение холода от обломанной 

сосульки, проникающее через теплые варежки, звонкое падение капель и лопающегося 

льда. 



При наблюдении падающего зимой снега послушать его скрип, тишину 

безветренной погоды, крики птиц. и т.д 

Каждая такая экскурсия, являющаяся для детей прогулкой, дает им массу 

впечатлений, восприятий, не предусмотренных вашим планом, но план необходимо 

точно наметить, с чем вы будете знакомить детей и в каком объеме. При планировании 

прогулок, экскурсий не забывайте включать задания на развитие слухового 

восприятия и слуховой памяти. 

Для закрепления полученных детьми знаний в ходе проведенных экскурсий, 

прогулок целесообразно провести беседу, например: 

 Рассмотрите с детьми картинки, предложите произнести звуки, которые 

слышали сегодня на прогулке. Задайте детям вопросы: 

 Чем отличаются звуки шуршание листьев в сухую погоду от сырой? 

 Какие из предложенных картинок можно объединить одним звуком? 

 Найди в доме предметы, с помощью чего ты смог бы изобразить услышанные 

сегодня звуки. 

 Вспомни и произнеси другие звуки природы (это задание можно организовать в 

виде упражнения “Угадай, на что похож звук?”) 

 В практической деятельности: нарисовать совместно с ребенком предметы 

окружающего мира и явления природы, звуки которых вы слышали во время 

совместной прогулки. 

Кроме того для развития слухового восприятия необходимо включать 

совместную деятельность с детьми упражнения на развитие мелкой моторики, 

например: 

Ветер северный подул:  

“С-с-сс”, все листья 

С липы сдул... (Пошевелить пальцами и подуть на них.) 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать: 

“Кап-кап-кап, кап-кап-кап!” (Постучать пальцами по столу.) 

Град по ним заколотил, 

Листья все насквозь пробил. (Постучать кулаками по столу.) 

Снег потом припорошил, (Плавные движения кистями рук вперед – назад.) 

Одеялом их накрыл. (Ладони крепко прижать к столу.) 

Закреплению навыков звукоразличения, способствует и специально 

организованная предметная среда в группе: уголок с различными свистящими, 

шумящими, гремящими, скрипящими шуршащими и т.п. предметами, каждый из 

которых имеет свой характерный “голос”, подборка аудиоматериалов. 

В специально организованном уголке целесообразно разместить предметы, 

издающие различные звуки: 

банки из-под кофе, чая, соков, наполненные горохом, косточками, камешками, 

щепочками, песком; 

шуршание метелки из обрезков магнитофонной ленты, бумаги, полиэтилена и т.п.; 

шишки, шумящие морские раковины, стучащие палочки разной толщины из дерева 

разных пород; 

сосуды с разным количеством воды (наподобие ксилофона); 

свистки и дудочки из глины и дерева. 



аудиозаписи природных шумов и подборка игр к ним, например: “Кто кричит, что 

звучит?”, 

Игры с этими звучащими предметами помогают детям открыть хорошо 

известные предметы с совершенно новой стороны. Знакомство детей со звучащими 

игрушками начинаю постепенно. На начальном этапе для различения неречевых 

звуков (как и речевого материала) требуется зрительная, зрительно-двигательная или 

просто двигательная опора. Это означает, что ребенок должен видеть предмет, 

который издает какой-то необычный звук, сам попробовать извлечь из него звук 

разными способами, то есть совершать определенные действия. Дополнительная 

чувственная опора становится не обязательной лишь тогда, когда у ребенка 

сформировался нужный слуховой образ 

Развитие у ребенка способности различения на слух неречевых звуков 

проводится по таким направлениям: 

 звуки природы: шум ветра и дождя, шелест листьев, журчание воды и др.; 

 звуки, которые издают животные и птицы: лай собаки, мяуканье кошки, 

карканье вороны, чириканье воробьев и гуление голубей, ржание лошади, 

мычание коровы, пение петуха, жужжание мухи или жука и т. д.; 

 звуки, которые издают предметы и материалы: стук молотка, звон бокалов, 

скрип двери, жужжание пылесоса, тиканье часов, шуршание пакета, шорох 

пересыпаемой крупы, гороха, макарон и т. п.; транспортные шумы: сигналы 

автомобилей, стук колес поезда, скрип тормозов, гудениесамолета и т. п.; 

 звуки, которые издают различные звучащие игрушки: погремушки, свистульки, 

трещотки, пищалки; 

 звуки детских музыкальных игрушек: колокольчик, барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, гармошка, пианино и др. 

Желательно ежедневно в группе проводить “Сказочные минутки”, где дети могли 

бы прослушивать различные аудио-сказки. В результате у детей развивается 

фонетический слух 

Вместе с педагогами работающими с детьми, в развитии слухового восприятия 

обязательно должны участвовать и родители. Формирование акустико перцептивного 

гнозиса у детей будет успешной при объединении усилий педагогов и родителей. 

Тесное и комплексное взаимодействие специалистов способно обеспечить детям не 

только полноценное речевое общение, но и, в конечном счете, подготовить их к 

успешному обучению в общеобразовательной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пример дидактических игр: 

1. Игра «Испорченный телефон» 

2. Игра «Узнай по звуку» 

Ребенок садится спиной к взрослому, который производит шумы и звуки различными 

предметами. Ребенок должен догадаться, чем произведен звук. 

3. Игра «Где позвонили?» 

Ребенок закрывает глаза, а взрослый встает в стороне от него (слева, справа, сзади) и 

звенит в колокольчик. Ребенок должен указать направление, откуда доносится звук. 

4. Игра «Кто больше?» 

Дети закрывают глаза и слушают минуту, что происходит вокруг. Когда минута 

истечет, считают, кто больше звуков услышал. 

5. Игра «Найди коробочку с таким же шумом» 

 

 


