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Характеристика особенностей развития детей  

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Характеристика общего недоразвития у детей  (по Левиной Р.Е - «Основы теории и 

практики логопедии» под ред. Р.Е. Левиной, - М.: «Просвещение», 1967 г.) 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи. 

При общем недоразвитии речи отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, 

аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевое недоразвитие у детей может быть выражено в разной степени: от полного 

отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с элементами 

фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

Условно можно выделить три уровня общего недоразвития речи, причем первые два 

характеризуют глубокие степени нарушения речи, а на третьем, более высоком уровне, у 

детей остаются лишь отдельные пробелы в развитии звуковой стороны речи, словарного 

запаса и грамматического строя. 

Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти полным 

отсутствием словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей речь в основном сформирована. Дети имеют скудный активный словарь, состоящий 

из звукоподражаний и звуковых комплексов. Эти звуковые комплексы, сопровождаемые 

жестами, образованы самими детьми и непонятны для окружающих. Так, вместо машина 

поехала ребенок говорит «биби», вместо пол и потолок – «ли», сопровождая речь 

указательным жестом, вместо дедушка – «де» и т.д. 

По своему звучанию лепетная речь состоит как из сходных со словами элементов (петух – 

«уту», киска – «тита»), так и из совершенно непохожих на правильное слово звуковых 

сочетаний (воробей – «ки»). 

Одновременно с лепетными словами и жестами на этом уровне развития речи дети могут 

пользоваться и отдельными общеупотребительными словами, однако, как правило, эти 

слова еще недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, а также 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. 

Объединение предметов под тем или иным названием определяется сходством отдельных 

частных признаков. Ориентируясь на внешнее сходство, дети часто один и тот же предмет 

в разной ситуации называют разными словами; например, паук на разных картинках 

назывался то жук («сюк»), то таракан («тлякан»), то пчела («теля») ,то оса («атя»). 

Названия действий очень часто заменяются названиями предметов: открывать – «древ» 

(дверь); играть в мяч – просто «мяч», а названия предметов в свою очередь могут 

заменяться названиями действий (кровать– «пать», самолет – «летай»). 



Фразой на этой стадии речевого развития дети почти не владеют. Лишь у некоторых из 

них, более развитых в речевом отношении, наблюдаются попытки высказать свои мысли 

целыми лепетными предложениями, например: «Тетя во бак» (Тетя, вот бак); «Папа 

туту» (Папа уехал). 

Стремясь рассказать о каком-либо событии, дети оказываются способными назвать только 

отдельные слова или одно-два искаженных предложения. Например, вспоминая свой 

поход за грибами, десятилетний мальчик рассказывает: «Маля Митя гиби. Идот. Сем» Это 

должно означать, что маленький Миша ходил за грибами в лес, принес грибы домой и 

дома их ел. 

Небольшой запас слов, имеющийся у детей, отражает главным образом непосредственно 

воспринимаемые через органы чувств предметы и явления. Словесное выражение более 

отвлеченных отношений действительности на этой ступени речевого развития детям 

почти недоступно. 

При глубоком недоразвитии речи еще почти невозможно отметить сколько-нибудь 

стойкого пользования морфологическими элементами для выражения грамматических 

значений. Здесь преобладают «корневые» слова, лишенные флексий. Чаще всего это 

неизменяемые звуковые комплексы, и лишь у некоторых детей, находящихся на этом 

уровне речевого развития, можно встретить попытки выделить названия предметов, 

действий, качеств. Пассивный словарь детей, находящихся на первом уровне речевого 

развития, значительно шире активного. Это создает впечатление, что дети все понимают, 

но сами сказать ничего не могут. 

Почти полностью отсутствует понимание значений грамматических изменений слова. 

Дети в обстановке, свободной от ситуационных ориентирующих признаков, не различают 

форм единственного и множественного числа существительного, прошедшего времени 

глагола, прилагательного, форм мужского и женского рода, не понимают предлогов, не 

соотносят с различными ситуациями формы числа глаголов и прилагательных (бежит–

бегут, сидит – сидят, пьет – пьют и т.д.), не различают слов большая – большие, 

красный – красная – красное, разбил – разбила и т.п. 

Существенную роль на этом уровне понимания речи играет лишь лексическое значение, а 

грамматические формы в расчет не принимаются. 

Наряду с этим можно наблюдать смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(рамка – марка, деревня–деревья). 

Переходя к характеристике звуковой стороны речи, следует отметить, что бедность и 

своеобразие словарного запаса не всегда позволяют точно определить на этом уровне 

состояние произношения отдельных звуков речи; обнаруживаются такие черты, как 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов (карандаш – «адас», 

дверь – «теф», «вефь», «веть»); произношение отдельных звуков часто лишено 

постоянной артикуляции, вследствие чего точное звучание слов передать невозможно. 

Для детей с глубокими степенями недоразвития речи весьма характерна также 

ограниченная способность воспроизводить слоговые элементы слова. В самостоятельной 

речи детей преобладают односложные и двусложные образования, а в отраженной речи 

явно заметна тенденция сократить повторяемое слово до одного-двух слогов (кубики – 

«ку», карандаш – «дас»). 

На этом уровне недоразвития речи способность к восприятию и воспроизведению 

слоговой структуры слова еще не сформировалась вовсе. Лишь у отдельных детей, 

находящихся на верхней границе данного уровня, можно отметить появление единичных 

трех и четырехсложных слов с достаточно постоянным составом звуков. Обычно это 

слова, часто употребляемые в обиходе. Они составляют своего рода образец, по которому 

в дальнейшем перестраивается вся речь. 

На уровне лепетной речи звуковой анализ слова совершенно недоступен ребенку. Сама по 

себе задача выделения отдельных звуков оказывается для него непонятной.  

Основные положения к характеристике первого уровня развития речи: 



1. Активный словарь в зачаточном состоянии. Он состоит из звукоподражаний, лепетных 

слов и лишь небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. 

2. Пассивный словарь шире активного, однако, понимание речи вне ситуации весьма 

ограниченно. Фразовая речь почти полностью отсутствует. 

3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще не 

сформирована. 

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые возможности детей 

значительно возрастают, общение осуществляется не только с помощью жестов, 

сопровождаемых лепетными обрывками слов, но и посредством достаточно постоянных, 

хотя и очень искажённых в фонетическом и грамматическом отношении, речевых средств.  

  На этом уровне дети уже пользуются личными местоимениями, изредка предлогами и 

союзами в элементарных значениях. Появляется возможность более или менее развернуто 

рассказать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Но недоразвитие 

речи выступает еще очень отчетливо или даже резко: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слова, аграмматизм, хотя смысл 

рассказанного понять можно даже вне наглядной ситуации. Так, вместо слова чистить 

мальчик говорит: «Пальто шоткомстряхает»; слово дворник заменяется объяснением 

«Такой дядька пометает дволь». 

Иногда дети прибегают к пояснениям неправильно названного слова жестами. То же 

самое происходит и при неумении назвать действие; название действия заменяется 

названием предмета, на который это действие направлено или которым оно совершается. 

Слово сопровождается соответствующим жестом (подметает – «пол» – и показ действия; 

режет хлеб «хлеб», «ножик» – и жест резания). 

Нередко дети заменяют нужное слово названием сходного другого предмета, но при этом 

добавляют отрицание не (помидор – «яблоко не»). 

Существительные употребляются главным образом в именительном падеже, а глаголы в 

инфинитиве или в форме третьего лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, но при этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

ни в числе, ни в роде. Например, на вопрос «С кем ходил в кино?» ребенок отвечает: 

«Мама», «Папа». – «Что делал?» – «Я умываца». Существительные в косвенных падежах в 

речи детей встречаются, но употребление их носит случайный характер, фраза, как 

правило, бывает аграмматичной («играет с мячику», «пошли на горке»). Также 

аграмматичным является изменение имен существительных по числам – «две уши», «два 

печка». 

Форма прошедшего времени глагола нередко заменяется формой настоящего времени, и 

наоборот («Витя елку иду» – вместо пойдет; «Витя дом рисовал» – вместо pucует). 

Аграмматизм наблюдается и в употреблении числа и рода глаголов. Встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа («кончилась уроки», «девочка 

сидат»), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода («мама 

купил», «девочка пошел» и др.). Средний род как существительных, так и глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей на этой стадии еще не употребляется. 

Прилагательные употребляются значительно реже, чем существительные и глаголы, и 

притом они могут в предложении не согласовываться с другими словами («Красин лента», 

«вкусная грибы»). Предлоги употребляются редко и притом неправильно, чаще 

опускаются, например: «Я была лелька» (Я был на елке); «Сопака живет на будке» 

(Собака живет в будке). Союзами и частицами дети пользуются мало. На этой стадии 

речевого развития иногда обнаруживается стремление найти нужную грамматическую 

форму, как и нужную структуру слова, но эти попытки чаще всего бывают безуспешными. 

Например, составляя предложения по картинке, мальчик говорит: «На... на... стала лето... 

лета... лето»; «У дома делеве... дереве». Понимание речи на этой стадии речевого развития 

улучшается, появляется различение некоторых грамматических форм, но это различение 



еще очень неустойчиво. В определенных условиях на втором уровне речевого развития 

дети различают на слух и дифференцированно понимают формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, особенно с ударными окончаниями. 

Здесь происходит ориентация не только на лексику, но и на морфологические элементы, 

которые приобретают смыслоразличительное значение. Становится возможным 

различение на слух и правильное понимание форм мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, хотя ошибки при выделении этих форм еще нередки. 

Понимание форм числа и рода прилагательных на этой стадии речевого развития почти 

полностью отсутствует, а значения предлогов различаются только в хорошо знакомой 

ситуации. 

Таким образом, намечающееся грамматическое словоизменение касается главным 

образом существительных и глаголов, т.е. тех слов, которые раньше вошли в активную 

речь детей. Имена прилагательные и слова, относящиеся к другим частям речи, 

изменениям подвергаются мало. Они используются в той грамматической форме, которая 

является для ребенка изначальной. 

Способами словообразования на этой ступени речевого развития дети совсем не 

пользуются. 

На этом уровне речевого развития возможна более точная характеристика звуковой 

стороны речи. Можно выделить правильно и неправильно произносимые звуки, 

количество последних нередко достигает 16-20. Нарушенными чаще всего оказываются 

звуки с, с з, з ц, ш, ж, ч, щ, л, р, р, б, б, д, д, г, г. 

Для детей с поздним началом речи характерны замены твердых согласных мягкими или, 

наоборот, мягких согласных твердыми (пять – «пат», пыль – «пил»). Гласные обычно 

артикулируются неотчетливо. 

Между воспроизведением звуков изолированно и употреблением их в речи часто еще 

имеются резкие расхождения. Так, умея правильно произносить звонкие взрывные 

согласные, ребенок смешивает их с глухими (боты – «боды», белка – «пелька»). 

Аналогично могут взаимозаменяться свистящие и шипящие, сонорные р–л (подушка – 

«бадуська», репа – «леба»). 

Несформированность звукопроизношения сопровождается затруднениями в 

произношении слов и предложений, хотя воспроизведение слоговой структуры слова на 

этом уровне речевого развития оказывается более доступным, чем на предыдущем. 

Дети часто могут правильно воспроизводить контур слов любой слоговой структуры, но 

звуковой состав этих слов является еще очень диффузным. Более или менее правильно 

передается звуковой состав односложных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(например, мак), без стечения согласных. Повторение простейших двусложных слов, 

состоящих из прямых слогов, во многих случаях не удается, хотя в отдельности звуки, 

входящие в состав таких слов, произносятся правильно (пила – «ля»; ваза – «вая» и т.д.). 

Еще более ярко выраженные затруднения встречаются при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, имеющих в своем составе обратный и прямой слоги. 

Количество слогов в слове сохраняется, однако звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов в слове часто воспроизводится неверно (окно – «кано», «ано», «ако», 

«анек»; очки – «атки», «аки» и т.д.). 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом часто обнаруживается 

выпадение звуков (банка – «бака», вилка – «вика» и т.д.). 

Наибольшие затруднения вызывает произношение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных в слоге. Здесь часто наблюдается выпадение одного из рядом 

стоящих согласных, а иногда и нескольких звуков (звезда–«визьга», «вида», «ада» и т.д.). 

В трехсложных словах, наряду с искажением и опусканием звуков, встречаются 

перестановки слогов и опускание их (голова – «aвa», «ува», «коволя»; борода – «адя», 

«быда», «добора» и др.). 



В трехсложных словах искажения звуков значительно более резко выражены, чем в 

двусложных. 

Четырех-, пятисложные слова и сложные слоговые структуры произносятся детьми 

настолько искаженно, что слова становятся совершенно непохожими на образцы. В ряде 

случаев происходит укорачивание многосложной структуры (милиционер – «аней», 

«мытате»; велосипед– «сипед», «сипек», «апед», «тапитет»). 

Произношение еще более нарушается в развернутой речи. Нередко слова, которые 

отдельно произносились либо правильно, либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с заданным словом (В клетке лев – «Клекивефь», «Креткиреф»). 

Недостаточное овладение звуковым составом слова мешает овладению словарным 

запасом и грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть и др.).  

Таким образом, в большинстве случаев дети имеют значительно 

большуюсформированность речевых средств, чем на стадии лепетной речи, хотя 

недостатки произношения, бедность словаря и аграмматизм проявляются очень резко. 

Второй уровень речевого развития плохо говорящих детей характеризуется следующим: 

1. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых (преимущественно качественных) прилагательных и 

наречий. 

2. Происходит некоторое обогащение речи за счет использования отдельных форм 

словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы по временам, однако эти попытки чаще всего оказываются неудачными. 

3. На втором уровне речевого развития дети начинают пользоваться фразой. 

4. Улучшается понимание речи, расширяется пассивный и активный словарь, возникает 

понимание некоторых простых грамматических форм. 

5. Произношение звуков и слов, как правило, нарушено резко. Легко обнаруживается 

неподготовленность детей к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Встречаются также дети, общее недоразвитие речи у которых значительно менее 

выражено. Можно считать, что такие дети находятся на третьем, более высоком уровне 

развития речи. 

Третий уровень речевого развитияхарактеризуется тем, что на фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 



пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-

слоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 

иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Четвертый уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой  - Филичева Т.Б. 

Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. – М., 1999.)  имеют 

дети, у которых нет грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 



недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения звуко-слоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет к ань — ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвуко-слоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор 

вместомальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий 

дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточнаясформированность лексических средств языка 

и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных 

антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности 

их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенкомкак много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучкавместоскрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместодомище), либо называют его произвольную форму (домущавместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместоледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи 

детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 



женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и 

маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными 

(Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические 

формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно 

в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Группы комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ) посещают дети, имеющие речевые заключения: ФФНР (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи), дизартрия; ФФНР, сложная дислалия,  ФД  

(фонетический дефект), дизартрия. 

Дизартрия (Логопедия.Учебник для вузов под редакцией Волковой Л.С., 

Шаховской С.Н.;Москва 1999 г.) — нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 

периферической нервной систем. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в разной степени и зависят 

от характера и тяжести поражения нервной системы. В легких случаях имеются отдельные 

искажения звуков, «смазанная речь», в более тяжелых наблюдаются искажения, замены и 

пропуски звуков, страдает темп, выразительность, модуляция, в целом произношение 

становится невнятным. 

При тяжелых поражениях центральной нервной системы речь становится невозможной 

из-за полного паралича речедвигательных мышц (анартрия). Дизартрические нарушения 

речи наблюдаются при различных органических поражениях мозга. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в результате поражения 

различных структур мозга, необходимых для управления двигательным механизмом речи. 

К таким структурам относятся: 

• периферические двигательные нервы к мышцам речевого аппарата (языка, губ, щек, 

нёба, нижней челюсти, глотки, гортани, диафрагмы, грудной клетки); 

• ядра этих периферических двигательных нервов, расположенных в стволе головного 

мозга; 

• ядра, расположенные в стволе и в подкорковых отделах мозга и осуществляющие 

элементарные эмоциональные безусловнорефлекторные речевые реакции типа плача, 

смеха, вскрикивания, отдельных эмоционально-выразительных восклицаний и др. 

Поражение перечисленных структур дает картину периферического паралича (пареза): 

нервные импульсы к речевым мышцам не поступают, обменные процессы в них 

нарушаются, мышцы становятся вялыми, дряблыми, наблюдается их атрофия и атония, в 



результате перерыва спинальной рефлекторной дуги рефлексы с этих мышц исчезнут, 

наступает арефлексия. 

Дислалия (Логопедия.Учебник для вузов под редакцией Волковой Л.С., Шаховской 

С.Н.; Москва 1999 г.) - неправильное произношение звуков речи, выражающееся в их 

искажении или замене.Дислалия является одним из самых распространенных дефектов 

речи. Среди причин дислалии выделяют: 

1. Соматические - физическая и неврологическая ослабленность из-за длительных 

хронических заболеваний организма (расстройство пищеварения, частые простудные 

заболевания); 

2. Социальные: 

- Педагогическая запущенность (родители не исправляют недостатки в речи детей и не 

демонстрируют образцов правильного звукопроизношения, бывает в неблагополучных 

семьях - алкоголиков или сильно занятых бизнесменов); 

- Двуязычие в семье (Когда родители разговаривают на разных языках, ребенок вставляет 

в один язык другой.Например, французский + русский = горловой звук «Р»); 

- Образец неправильной речи в окружении ребенка (по подражанию). 

- Выбор неправильной артикуляции; 

- Недоразвитие фонематического слуха. 

3. Органические - связанные со строением органа (языка, десны, зуба и др.); 

4. Наследственные - передаются из поколения в поколение (редкие зубы, выдвинутая 

вперед нижняя челюсть – прогения и др.); 

- Врожденные - дефекты, сформировавшиеся в период внутриутробного развития; 

- Приобретенные - дефекты, возникшие в момент родов или в течении последующей 

жизни (удаленные зубы, переломы челюстей и др.). 

 В зависимости от дефекта выделяются три основные формы дислалии: акустико-

фонематическая, артикуляторно-фонематическая, артикуляторно-фонетическая. 

 К акустико-фонематической дислалии относятся дефекты звукового оформления 

речи, обусловленные избирательной несформированностью операций переработки фонем 

по их акустическим параметрам в сенсорном звене механизма восприятия речи. К таким 

операциям относятся опознания, узнавания, сличения акустических признаков звуков и 

принятие решения о фонеме. 

В основе нарушения лежит недостаточная сформированность фонематического слуха, 

назначением которого является узнавание и различение входящих в состав слова фонем. 

При этом нарушении система фонем оказывается не полностью сформированной по 

своему составу. Ребенок не опознает тот или другой акустический признак сложного 

звука, по которому одна фонема противопоставлена другой. Вследствие этого при 

восприятии речи происходит уподобление одной фонемы другой на основе общности 

большинства признаков. 

В связи с неопознанием того или другого признака звук узнается неправильно. Это 

приводит к неправильному восприятию слов. Эти недостатки мешают правильно 

воспринимать речь как самому говорящему, так и слушающему. 

Не различение, ведущее к отождествлению, уподоблению, наблюдается при дислалии 

преимущественно в отношении фонем с одномерными акустическими различиями. 

Например, в отношении шумных фонем, различающихся по признаку глухости-звонкости, 

некоторых сонорных фонем (р-л) и некоторых других. В тех случаях, когда тот или иной 

акустический признак является дифференциальным для группы звуков, например 

глухость-звонкость, дефектным оказывается восприятие всей группы. Например, звонких, 

шумных, которые воспринимаются и воспроизводятся как парные им глухие (ж-ш, д-т, г-

к, з-с и др.) В ряде случаев нарушенным оказывается противопоставление в группе 

взрывных или сонорных согласных. 



При акустико-фонематической дислалии у ребенка нет нарушений слуха. Дефект сводится 

к тому, что у него избирательно не формируется функция слухового различения 

некоторых фонем. 

 К артикуляторно-фонематической дислалии относятся дефекты, обусловленные 

несформированностью операций отбора фонем по их артикуляторным параметрам в 

моторном звене производства речи. Выделяют два основных варианта нарушения. При 

первом - артикуляторная база оказывается не полностью сформированной. При отборе 

фонем вместо нужного звука отбирается звук, близкий к нему по набору 

артикуляционных признаков. Отмечается явление субституции, или замены одного звука 

другим. В роли заменителя выступает звук более простой по артикуляции. 

При втором варианте нарушения артикуляторная база оказывается полностью 

сформированной. Усвоены все артикуляторные позиции, необходимые для производства 

звуков, но при отборе звуков принимается неправильное решение, вследствие чего 

звуковой облик слова становится неустойчивым. Это приводит к смешениям звуков в силу 

их недостаточной дифференциации, к неоправданному употреблению звуков. 

Замены и смешения при этой форме дислалии осуществляются на основе 

артикуляционной близости звуков. Но, как и в предыдущей группе нарушений, эти 

явления наблюдаются преимущественно между звуками или классами звуков, 

различающихся по одному из признаков: свистящими и шипящими с-ш, з-ж (крыса - 

крыша), между взрывными шумными переднеязычными и заднеязычными т - к, д - г (Толя 

- Коля, гол - дол), между парными по артикуляции язычными твердыми и мягкими 

фонемами. Эти явления могут наблюдаться среди звуков, одинаковых по способу 

образования, между аффрикатами ц и ч, сонорными р и л. 

При этой форме дислалии фонематический слух у ребенка чаще всего сформирован 

полностью. Он различает все фонемы, узнает слова, в том числе и слова-паронимы. 

Ребенок часто осознает свой дефект и пытается преодолеть его. При этом во многих 

случаях такая самокоррекция под управлением слухового контроля проходит успешно.   

 К артикуляторно-фонетической дислалии относятся дефекты звукового 

оформления речи, обусловленные неправильно сформировавшимися артикуляторными 

позициями. Звуки произносятся ненормированно, искаженно для фонетической системы 

данного языка, которая у ребенка при этой форме дислалии полностью сформирована, но 

фонемы реализуются в ненормированных, непривычных вариантах. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к правильному.  

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) (по Каше Г. А., Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г. В. - Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи  – М.: Министерство Просвещения, 1986 г.)  –  

нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков 

в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в 

зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли 

это недоразвитие первичным или вторичным. 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных 

дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное 

взаимодействие, которое является одним из важнейших механизмов развития 

произношения. Имеет значение и низкая познавательная активность ребенка в период 

формирования речи, и ослабленное произвольное внимание.  При первичном нарушении 



фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и уровень 

сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие 

заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю 

группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более 

простыми по артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо 

артикуляционно-близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, 

например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с –  с', вместо ч –  т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 

нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с 

близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, 

создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении 

грамотой. 

 При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс 

фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких 

звуков из нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний:  

- недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении 

звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются 

правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического недоразвития; 

- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических 

групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях 

звуковой анализ нарушается более грубо; 

- при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава 

слова и определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим 

характерным проявлениям: 

а)  замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются 

звуком ф; 

 б)  наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

 в)  нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

 г)  искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для 

речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не 

нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. 

Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

 При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается 

произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). 

Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную 

сформированность фонематического восприятия. 



 Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а)  нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь 

глухих –  звонких, свистящих –  шипящих, твердых –  мягких, шипящих –  свистящих –  

аффрикат и т. п.); 

 б)  неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 в)  затруднение при анализе звукового состава речи. 

 У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная 

зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных 

звуков, т. е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое 

восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и 

восприятием звуков. 

 Так, например, ребенок может искаженно произносить 2–  4 звука, а на слух не различать 

большее число, причем из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. В таких случаях только применение специализированных заданий вскрывает 

сложную патологию. 

 У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. 

Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией –  акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы. 

 Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 

выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым условием для 

успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений 

письма. 

 Фонетический дефект (поЧиркиной Г.В. - Основы логопедической работы с 

детьми) – это недостаток речи, при котором дефекты произношения составляют 

изолированное нарушение. Сущность фонетических нарушений заключается в том, что у 

ребенка под влияниемразличных причин (например, отклонений в строении или 

подвижности артикуляционного аппарата — зубов, челюстей, языка, нёба — или 

подражания неправильной речи) складывается и закрепляется искаженное 

артикулирование отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает 

нормальному развитию других ее компонентов. Типичные примеры нарушений, 

относящихся к данной группе, — велярное, увулярное или одноударное произношение 

звука р, мягкое произношение шипящих при нижнем положении языка, 

межзубноепроизношение свистящих, т.е.различные искажения звуков. 
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