
 

Общее недоразвитие речи 3, 4 уровень.  

Ребёнок плохо говорит. 

«Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой си-

стемы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и 

интеллекте». (Логопедия. \ под ред. Л.С.Волковой. 2-е изд.1995г.\). 

ОСОБЕННОСТИ ОНР 

ОНР, или общее недоразвитие речи, - это системное нарушение речи, ко-

гда в речи ребенка нарушены почти все стороны речи: лексика, грамматика, сло-

говая структура, звукопроизношение.… Такую картину дает практически любое 

речевое нарушение (особенно если не заниматься речью до 5 лет). 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ (ОНР 3) 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в ос-

новном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической 

группы. Например, мягкий звук Сь, сам еще недостаточно четко произносимый, 

заменяет звук С («сяпоги»), Ш («сюба» - шуба), Ц («сяпля» - цапля), Ч («сяйник» 

- чайник), Щ («сётка» - щётка); замены групп звуков более простыми по артику-

ляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится 

по-разному; смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит опреде-

ленные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом 3-4-х сложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика -  

«Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звукона-

полняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при сте-

чении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребле-

ние многих лексических значений. В активном словаре преобладают существи-

тельные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состо-

яния предметов и действий. Неумение пользоваться способами словообразования 

создает трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается под-

бор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и при-

ставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого пред-

мета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные пред-

ложения, почти не употребляются сложные конструкции. 



 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с суще-

ствительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Боль-

шое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и слож-

ных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к 

норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выража-

емых приставками, суффиксами, наблюдаются трудности в различении морфоло-

гических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-

грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического 

строя у детей школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в 

школе, создавая большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным 

материалом. (Логопедия. \ под ред. Л.С.Волковой. 2-е изд.1995г.\). 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ 

К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. Не-

значительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе деталь-

ного обследования при выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов 

и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении 

звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются па-

рафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – 

персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность 

формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточ-

ный уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является 

важным показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразова-

ния. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены 

у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разно-

образном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых жи-

вотных и птиц (пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных профес-

сий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, 

ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь – 

птичка, деревья – елочки, лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользу-

ются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный 

– круглый; переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в за-

мене слов, близких по ситуации (дядя красит щеткой забор – вместо «дядя красит 



 

кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (вы-

сокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – взрослый). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

 уменьшительно-ласкательных существительных 

 существительных с суффиксами единичности 

 прилагательных, образованных от сущ-ых с различными значениями соотне-

сенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый); 

 прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое сост. объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый); 

 притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встреча-

ются в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмеча-

ются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо кни-

голюб – книжник; ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчель-

ник, пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

Можно полагать, что указанные проявления объясняются тем, что в силу 

ограниченности речевой практики дети даже в пассивном плане не имеют воз-

можности усваивать перечисленные категории. 

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, 

как дети выражают «системные связи и отношения, существующие внутри лекси-

ческих групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на раз-

мер предмета (большой – маленький), пространственную противоположность (да-

леко – близко), оценочную характеристику (плохой – хороший). Трудности про-

являются в выражении антонимических отношений следующих слов: бег – хож-

дение, бежать, ходить, не бег; жадность – не жадность, вежливость; вежливость – 

злой, доброта, не вежливость. 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени аб-

страктности предложенных пар слов. 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, также 

справляются не все дети: чаще подбираются слова, близкие к синонимам (при-

гнуть – загнуть; впустить – запустить; вкатить – закатить; отнимать – забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко просту-

пает у этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным 

значением. Например, “румяный, как яблоко” трактуется ребенком как “много 

съел яблок”; “столкнуться нос к носу” – “ударились носами”; “горячее сердце” – 

“обжечься можно”; 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет 

выявить ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков, 



 

лисов, собаков); в использовании некоторых предлогов (выглянул из двери – “вы-

глянул из-за двери”; упал из стола – “упал со стола”; мяч лежит около стола и 

стула – вместо “между столом и стулом”). Кроме того, в отдельных случаях отме-

чаются нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в 

одном предложении находятся существительные мужского и женского рода. 

Недостаточная сформированность лексико-грамматических форм языка не-

однородна. У части детей выявляется незначительное количество ошибок, и они 

носят непостоянный характер, причем, если детям предлагается сравнить пра-

вильный и неправильный варианты ответа, выбор осуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление грамматиче-

ского строя находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже при 

выборе правильного образца спустя некоторое время в самостоятельной речи они 

по-прежнему пользуются ошибочными формулировками. Своеобразие речевого 

развития этих детей тормозит темп их интеллектуального развития. 

При ч е т в е р т о м уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых 

предлогов, незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагатель-

ных с существительными. Однако остаются выраженными трудности в использо-

вании сложных предлогов, в согласовании числительных с существительными. 

Наиболее ярко эти особенности выступают в сравнении с нормой. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений 

с разными придаточными: 

 пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не ходил 

далеко”); 

 замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 

 инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели ко-

тенка, которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей ч е т в е р т о г о у р о в н я 

является своеобразие их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 

картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застрева-

ние» на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных 

эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему 

с элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформа-

тивными предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответ-

ствующих языковых средств. 

Учитель-логопед Е.С.Шитова 


