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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

дБ НПС (dB HL) – децибел относительно нормального порога 
слышимости

дБ УЗД (dB SPL) – децибел относительно исходного уровня зву-
кового давления

КИ – кохлеарный имплант
СА – слуховой аппарат
ФУНГ – феномен ускоренного нарастания громкости
ЦСР – центральные слуховые расстройства
ЧБР – тестирование чередующейся бинаурально речью
RuMatrix – Russian matrix sentence test – русский матриксный фра-

зовый тест
SNR – signal-to-noise ratio – отношение сигнал/шум (дБ)
SRT – speech recognition threshold – пороговый уровень разбор-

чивости речи – минимальный уровень речевого сигнала (или от-
ношения «сигнал/шум»), при котором показатель разборчивости 
речи равен 50 % 
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ВВЕДЕНИЕ

Звуки речи являются для человека не только сложными аку-
стическими сигналами, но и информационным кодом, который 
обрабатывается слуховым анализатором. Именно речь играет 
важнейшую роль в социальной жизни человека. В этой связи уста-
новление нарушений ее восприятия и различения занимает суще-
ственное место в экспертизе и диагностике слуховых расстройств 
различного происхождения. 

Методика, позволяющая количественно оценивать речевой 
слух путем определения разборчивости речи при различной ее 
интенсивности, получила название речевой аудиометрии. В каче-
стве тестирующих сигналов при речевой аудиометрии предлага-
лось использовать логатомы, слоги, слова или фразы – стимулы, 
представляющие собой сложное сочетание быстро сменяющих-
ся звуков различной частоты и силы. Речевой материал может 
предъявляться не только в тишине, но и на фоне шума, что имеет 
особое значение при оценке слуха как социальной категории, по-
скольку в обыденной жизни человек значительно чаще вынужден 
распознавать речь в шумной обстановке, чем в тишине. Речевую 
аудиометрию можно проводить с использованием головных те-
лефонов или звуковых колонок (в свободном звуковом поле), что 
позволяет оценивать эффективность слухопротезирования, в том 
числе – кохлеарной имплантации. Некоторые варианты речево-
го тестирования с успехом применяются для диагностики уровня 
поражения слуховой системы и выявления центральных слуховых 
расстройств. 

В настоящем издании обобщен многолетний опыт использо-
вания разных вариантов речевой аудиометрии, которые активно 
внедрялись и продолжают совершенствоваться в лаборатории 
слуха и речи НИЦ ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, начиная с ее основа-
ния в январе 1971 года. Большую роль в этом сыграли профессора 
И.М. Белов (1925-1991; зав. лабораторией в 1971-1991 гг.) и А.И. Ло-
потко (1935-2008; зав. лабораторией в 1991-2007 гг.). 

В наши дни вопросы речевой аудиометрии широко обсужда-
ются среди специалистов разного профиля и публикуются в виде 
научных статей, разделов учебников, однако отдельных изданий 
на эту тему в отечественной литературе крайне мало. В основу 
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данной книги легло учебное пособие М.Ю. Бобошко «Речевая ау-
диометрия» (2012), которое потребовало целого ряда изменений и 
дополнений, прежде всего, в связи с утверждением в РФ стандарта 
выполнения речевой аудиометрии (ГОСТ Р ИСО 8253-3-2014)1; дан-
ный стандарт был впервые введен в 2015 году с целью обеспече-
ния точности и сопоставимости результатов речевого тестирова-
ния. Кроме того, в период  2016-2019 гг. в лаборатории слуха и речи 
НИЦ ПСПбГМУ совместно с кафедрой общего языкознания СПбГУ 
была проведена работа по созданию новых тестовых таблиц слов, 
используемых для речевой аудиометрии, а также их апробация, 
в которой участвовали сотрудники Городского сурдологического 
центра СПб ГУЗ «Городской гериатрический медико-социальный 
центр»; получено Свидетельство о регистрации базы данных, со-
держащей речевой материал для оценки восприятия русской речи 
у взрослых и детей (Бобошко М.Ю. и соавт., 2019). В настоящем из-
дании не только приводятся тестовые таблицы слов для речевой 
аудиометрии на русском языке, но и представлены лингвистиче-
ские принципы их формирования, описана процедура апробации.

Несмотря на большое число исследований по вопросам рече-
вой аудиометрии как в нашей стране, так и за рубежом, эта тема не 
только не теряет своей актуальности, но и приобретает все боль-
шее значение. Стремительное совершенствование разнообраз-
ных слуховых устройств в условиях современного технического 
прогресса прежде всего направлено на улучшение распознавания 
речи, количественная оценка которого возможна посредством 
речевой аудиометрии. Изложение методов речевой аудиометрии, 
доступных на русском языке и применимых в клинической практи-
ке, было основной задачей авторов при написании данной книги. 

 1 ГОСТ Р ИСО 8253-3-2014 Акустика. Методы аудиометрических испытаний. Часть 3. Ре-

чевая аудиометрия. – М.: Стандартинформ. – 2015. – 35 с. (далее – ГОСТ Р ИСО 8253-3—

2014), доступен по: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=188887 
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1. ОСНОВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 
РЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

Термин «речь» многозначен. Согласно Словарю лингвистиче-
ских терминов О.С. Ахмановой (1966), в своем первом значении 
он синонимичен термину «говорение» – это «деятельность говоря-
щего, применяющего язык для взаимодействия с другими члена-
ми данного языкового коллектива; употребление (использование) 
разнообразных средств языка для передачи сложного содержа-
ния».  Благодаря речи психология и опыт одного человека стано-
вятся доступными другим людям, обогащают их, способствуют их 
развитию, причем в гораздо большей степени, чем это может по-
зволить наблюдение и другие процессы неречевого познания.

Речь является сложным психофизиологическим процессом, ос-
нованным на работе различных анализаторов: слухового, зритель-
ного, тактильного и двигательного. 

С точки зрения акустики речевые сигналы – это совокупность 
элементов акустической энергии с быстро меняющимися амплиту-
дами и частотами. Волновой сигнал гласных звуков более прост по 
сравнению с формой согласного звука, так как отличается значи-
тельной степенью периодичности. Частотный спектр гласных зву-
ков неравномерный и, как правило, имеет подъемы, называемые 
формантами. Спектры согласных звуков таких подъемов почти не 
имеют (Базаров В.Г. и соавт., 1984). Звуковые единицы, из которых 
состоят слова, называются фонемами. Изменение последователь-
ности или количества фонем ведет к изменению слова (Чистович 
Л.А. и соавт., 1976). 

Каждому языку присуще определенное число звуковых единиц. 
В соответствии с представлениями Ленинградской (Петербург-
ской) фонологической школы в русском языке различаются 36 со-
гласных и 6 гласных фонем2  (Бондарко Л.В. и соавт., 2004).  Каждый 
звук речи имеет свой частотный спектр и длительность, которые 
зависят не только от самой фонемы, но и от того, какой звук пред-
шествует или следует за ней. Как в системе гласных, так и в системе 
согласных отмечается большое разнообразие позиционных видо-

2 Московская фонологическая школа выделяет 37 согласных и 5 гласных фонем.
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изменений. В частности, гласные в безударной позиции ослабля-
ются и в ряде случаев не различаются.

Выделяют два основных процесса – восприятие речи и ее проду-
цирование (порождение). Восприятие речи – это многоуровневый 
процесс. В коллективной монографии «Физиология речи. Воспри-
ятие речи человеком» (1976) была предложена модель восприятия 
и понимания речи, включающая в себя три уровня (Чистович Л.А. 
и соавт., 1976): 
•	 установление фонологической структуры, т.е. переход от аку-

стического сигнала к цепочке фонем;
•	 преобразование последовательности фонетических элемен-

тов в описание смысла фразы посредством обращения к сло-
варю и использования грамматических правил;

•	 объяснение и оценка полученных сведений о явлениях, собы-
тиях и т.д.

А.В. Венцов и В.Б. Касевич (2003) определяют восприятие речи 
как «приписывание языковой структуры речевому сигналу» и ука-
зывают на то, что возможна разная глубина восприятия.  

Еще в начале ХХ века И.П. Павлов, введя понятие о второй 
сигнальной системе, отметил особенности высшей нервной де-
ятельности человека, существенно отличающие его от животных. 
Функцией второй сигнальной системы является, прежде всего, 
способность человека к анализу и синтезу обобщенных речевых 
сигналов, которая наиболее тесно связана с развитием фонема-
тического слуха, т.е. слуха, обеспечивающего восприятие и пони-
мание фонем данного языка. Как известно, волокна проводящих 
путей слухового анализатора оканчиваются в поперечной височ-
ной извилине (извилине Гешля), которая является первичной (про-
екционной) слуховой зоной коры. Как и для всех уровней слуховой 
системы, для коркового отдела слухового анализатора характерна 
достаточно строгая тонотопическая организация: в медиальных 
отделах извилины Гешля оканчиваются волокна, несущие импуль-
сы от волосковых клеток основания улитки (воспринимают высо-
кие звуки), а в латеральных отделах – волокна, несущие импульсы 
от волосковых клеток верхушки улитки (воспринимают низкие 
тоны). За счет перекрестов волокон «слухового пути» поражение 
извилины Гешля одного полушария, как правило ведет лишь к ча-
стичному снижению слуха на противоположное ухо. Роль слуховой 
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коры заключается не только в том, чтобы принимать звуковые сиг-
налы от периферического рецептора, но и в том, чтобы стабилизи-
ровать эти сигналы, позволяя человеку учитывать и их более ко-
роткие компоненты. Возбуждения, дошедшие до извилины Гешля, 
передаются дальше на аппараты внешних отделов височной коры 
(поле 22 Бродмана), которые являются вторичной слуховой зоной. 
Преобладание нейронов II и III слоев, которым отличается эта зона, 
а также ее связи с другими (двигательными) отделами коры делают 
из вторичной слуховой зоны важнейший аппарат, позволяющий 
осуществлять восприятие речи. 

Основную роль в распознавании речевых сигналов отводят слу-
хоречевому центру Вернике, расположенному в задней трети верх-
ней височной извилины левого полушария и обеспечивающему 
возможность слышать и понимать чужую речь. Другим централь-
ным органом речи является речедвигательный центр Брока, кото-
рый у лиц с доминированием речи по левому полушарию находит-
ся в нижних отделах третьей лобной извилины левого полушария 
и обеспечивает моторную организацию речи, т.е. возможность го-
ворить. 




