
"Особенности развития дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи" 
 
Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 
энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них стойкого 
речевого расстройства с различными особенностями психической 
деятельности. 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие 
речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой 
стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных 
формах детской речевой патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР) 
  
У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении 

дети пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 
дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации 
непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в 
основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 
некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает 
импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и 
грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой 
структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, 
состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение 
звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 
произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят 
зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка 
неясна и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, 
появляются простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, 
высказывания бедны и однотипны по содержанию; чаще выражают 
предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается значительное 
отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 
нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по 
смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно 
употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании 
частей речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов 



и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение 
слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. 
Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 
заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 
уровня отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и 
синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в 
речи используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в 
построении сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения 
составляет понимание и усвоение сложных грамматических форм 
(причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 
(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем 
словарного запаса у детей с ОНР 3 уровня значительно увеличивается: дети 
употребляют в речи практически все части речи (в большей степени – 
существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 
типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают 
ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 
падежных окончаний и ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура 
слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 уровня 
звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но 
в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 
звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, 
имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 
словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня 
достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 
значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и 
поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня 
испытывают трудности в логическом изложении событий, часто 
пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, 
повторяют ранее сказанное. 

  
Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в 

дошкольном возрасте являются: 
-Развитие игровой деятельности. 
-Развитие речевого общения с окружающими. 
-Расширение запаса знаний и представлений об окружающем. 
-Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и 

временных представлений, коррекция их нарушений. 
-Развитие внимания, памяти, мышления . 



-Формирование математических представлений. 
-Развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом. 
-Воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 
Значительное место в коррекционно-педагогической работе отводится 

логопедической коррекции. Ее основная цель - развитие вербальных средств 
общения, совершенствование произносительной стороны речи, ее 
разборчивости, выразительности, грамотности. 

Вся работа с дошкольниками должна быть построена таким образом, 
чтобы 

ребенок не воспринимал себя особым ребенком, а ощущал себя 
полноправным членом общества. 

Целью коррекционных занятий является максимальное развитие 
познавательных способностей детей. При этом решаются следующие 
задачи: 

-развитие сохранных сторон познавательной деятельности; 
-коррекция отклонений в психическом развитии; 
-формирование компенсаторных способов познания окружающей 
действительности; 
-формирование предпосылок к усвоению ребенком материала занятий, 
проводимых воспитателями, и закрепление этого материала; 
-формирование предпосылок учебной деятельности. 
Основные направления в развитии познавательной деятельности на 
занятиях: развитие сенсомоторной сферы, развитие речи, развитие 

мышления, развитие внимания и памяти, формирование математических 
представлений, подготовка к овладению чтением и письмом. 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, 
педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Взаимодействие педагогов и детей нацелено на осуществление 
развивающего обучения. 

Осуществление общеразвивающих задач неразрывно связано с решением 
коррекционных задач. 
При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень 

знаний, 
умений и навыков по всем видам детской деятельности, выявляются 

основные трудности в овладении ими, определяются коррекционные 
мероприятия по преодолению имеющихся затруднений. 

Воспитатель формирует навыки самообслуживания в процессе 
выполнения режимных моментов, навыки трудовой деятельности, 
формирование учебной деятельности. Развитие речи и коррекцию речевых 



расстройств осуществляет учитель-логопед. Педагог-психолог корригирует 
нарушения личностного развития, работая непосредственно с детьми и их 
окружением: семьей и персоналом детского сада. Развитием 
функциональных возможностей рук занимаются и учитель-логопед, 
воспитатели, 

развития и общих способностей; консультирование по личностным, 
эмоциональным проблемам; диагностику нарушений способности к 
обучению; 

участие в планировании и проведении образовательных программ; 
консультирование родителей. 
 


