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Развитие связной речи у детей с ОНР 

Вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах К.Д. Ушинским, Е.И. 
Тихеевой, Е.А. Флериной, A.M. Бородич и другими. "Связная речь, — подчеркивал Ф.А. 
Сохин, — это не просто последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выра-
жены точными словами в правильно построенных предложениях... Связная речь как бы 
вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении его звуковой 
стороны, словарного запаса и грамматического строя". По тому,  как дети строят свои вы-
сказывания можно судить об уровне их речевого развития. 

По мнению профессора А.В. Текучева, под связной речью следует понимать любую 
единицу речи, составные языковые компоненты которой (знаменательные и служебные слова, 
словосочетания) представляют собой организованное по законам логики и грамматического 
строя данного языка единое целое. В соответствии с этим каждое самостоятельное отдельное 
предложение можно рассматривать как одну из разновидностей связной речи. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она 
носит характер последовательного систематического развернутого изложения. Основная 
функция связной речи — Коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах — 
диалоге и монологе. 

Диалог как форма речи состоит из реплик, из цепи речевых реакций, он осуществляется 
либо в виде сменяющих друг друга вопросов и ответов, либо в виде разговора (беседы) двух 
или нескольких участников. Опирается диалог на общность восприятия собеседников, 
общность ситуации, знание того, о чем идет речь. 

Монологическая речь понимается как связная речь одного лица, коммуникативная цель 
которой — сообщение о каких-либо фактах действительности. Монолог представляет собой 
наиболее сложную форму речи, служащую для целенаправленной передачи информации. К 
основным свойствам монологической речи относятся: односторонний характер 
высказывания, произвольность, обусловленность содержания ориентацией на слушателя, 
ограниченное употребление невербальных средств передачи информации, произвольность, 
развернутость, логическая последовательность изложения. Особенность этой формы речи 
состоит в том, что содержание ее, как правило, заранее задано и предварительно 
планируется. 

Связная речь может быть ситуативной и контекстной. Ситуативная речь связана с 
конкретной наглядной ситуацией и не отражает полностью содержания мысли в речевых 
формах. В контекстной речи ее содержание понятно из самого контекста. Сложность 
контекстной речи состоит в том, что здесь требуется построение высказывания без учета 
конкретной ситуации с опорой только на языковые средства. 

Развитие обеих форм (диалога и монолога) связной речи играет ведущую роль в 
процессе речевого развития ребенка и занимает центральное место в общей системе работы 
по развитию речи в детском саду. Обучение связной речи можно рассматривать как цель и 
как средство практического овладения языком. Освоение разных сторон речи является 
необходимым условием развития связной речи, и в то же время развитие связной речи 
способствует самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и синтаксиче-
ских конструкций. 

У детей без речевой патологии развитие связной речи происходит постепенно вместе с 
развитием мышления, связано с развитием деятельности и общения. 

На первом году жизни в процессе непосредственного эмоционального общения со 
взрослым закладываются основы будущей связной речи. На основе понимания, сначала 
очень примитивного, начинает развиваться активная речь детей. 

К началу второго года жизни появляются первые осмысленные слова, позднее они 
начинают служить обозначениями предметов. Постепенно появляются первые 
предложения. 

На третьем году жизни быстрыми темпами развивается понимание речи, собственная 
активная речь, резко возрастает словарный запас, усложняется структура предложений. 
Дети пользуются диалогической формой речи. 

В дошкольном возрасте происходит отделение речи от непосредственного практического 
опыта. Главной особенностью является возникновение планирующей функции речи. Она 
приобретает форму монологической, контекстной. Дети осваивают разные типы связных 
высказываний (описание, повествование, рассуждение) с опорой на наглядный материал и 
без него. Усложняется синтаксическая структура рассказов, увеличивается количество 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

К моменту поступления в школу связная речь у детей с нормальным речевым развитием 
развита достаточно хорошо. 

У детей с ОНР связная речь сформирована недостаточно. Ограниченный словарный 
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запас, многократное использование одинаково звучащих слов с различными значениями 
делает речь детей бедной и стереотипной. Правильно понимая логическую взаимосвязь 
событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий. 

При пересказе дети с ОНР ошибаются в передаче логической последовательности 
событий, пропускают отдельные звенья, "теряют" действующих лиц. 

Рассказ-описание мало доступен для них, обычно рассказ подменяется отдельным 
перечислением предметов и их частей. Отмечаются значительные трудности при описании 
игрушки или предмета по плану. 

Творческое рассказывание детям с ОНР дается с большим трудом, чаще не 
сформировано. Дети испытывают серьезные затруднения в определении замысла рассказа, 
последовательном развитии выбранного сюжета и его языковой реализации. Нередко 
выполнение творческого задания подменяется пересказом знакомого текста. 

Формирование связной речи у детей с ОНР приобретает первостепенное значение в 
общем комплексе коррекционных мероприятий. Организация обучения детей с недоразвитием 
речи предполагает формирование умений планировать собственное высказывание, само-
стоятельно ориентироваться в условиях речевой ситуации, самостоятельно определять 
содержание своего высказывания. 

Л.Н. Ефименкова делает попытку систематизировать приемы работы по развитию речи 
детей с ОНР. Вся коррекционная работа делится на три этапа. На каждом этапе проводится 
работа по развитию словаря, фразовой речи и выходу в связную речь. Формирование 
связной речи — основная задача третьего этапа. Работа начинается с понятия о слове, о связи 
слов в предложении. Автор предлагает обучать детей с ОНР сначала подробному, затем 
выборочному и творческому пересказу. Любому виду пересказа предшествует анализ текста. 
Завершается работа над связной речью обучением составлению рассказа на основе личного 
опыта. 

В.П. Глухов предлагает систему обучения рассказыванию детей в несколько этапов, 
предусматривающих овладение детей навыками монологической речи в следующих формах: 
составление высказываний по наглядному восприятию, воспроизведение прослушанного 
текста, составление рассказа-описания, рассказывание с элементами творчества. 

Т.А. Ткаченко при работе над формированием связной речи у детей с ОНР использует 
вспомогательные средства, такие как наглядность и моделирование плана высказывания. 
Упражнения располагаются в порядке возрастающей сложности, с постепенным убыванием 
наглядности и "свертыванием" плана высказывания. В результате обозначается следующий 
порядок работы: 

— пересказ рассказа по наглядному действию; 
.   — рассказ по следам наглядного (демонстрируемого) действия; 

— пересказ рассказа с использованием фланелеграфа; 
— пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 
— составление рассказа по серии сюжетных картин; 
— пересказ рассказа по сюжетной картине; 
— рассказ по сюжетной картине. 
Особенностью данной системы работы является то, что последовательно применяя 

этапы обучения, удается формировать связную речь у тех детей, которые изначально не 
владели развернутыми смысловыми высказываниями. 

В специальной литературе недостаточно полно отражено содержание коррекционно-
педагогической работы по обучению старших дошкольников умениям и навыкам построения 
связного высказывания с элементами творчества, особенно придумывание, рассказов, сказок. 

При оценке готовности к творчеству детей учитываются следующие моменты: 
— правильно ли передается замысел, тема; 
— какова степень точности в обрисовке персонажей; 
— какова самостоятельность и логическая последовательность 

изложения; 

— какие используются художественные средства, характерные 

для сказок; 
— использование выразительности голоса (смысловых пауз, уда 

рений, интонационной окраски). 
Для выявления возможностей детей в составлении рассказов с элементами творчества 

и особенностей монологической речи при их выполнении детям предлагаются следующие 
задания: 

1. Составить рассказ о каком-либо случае с девочкой (мальчиком) в лесу. Например, 
предлагается картинка, где изображены дети с корзинками в лесу на поляне, 
разглядывающие ежиху с ежатами. Дети должны самостоятельно придумать свои рассказ, 
используя подсказку, кого еще можно увидеть в лесу, если внимательно понаблюдать. 
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2. Завершить рассказ по готовому началу (с опорой на картинку). Цель - выявить 
возможности детей в решении поставленной творческой задачи, умении использовать при 
составлении рассказа предложенный речевой и наглядный материал. Дети должны 
продолжить рассказ о ежихе с ежатами, придумать концовку о том, что сделали дети после 
того, как понаблюдали за семейством ежей. 

3. Прослушать текст и найти в нем смысловые ошибки. (Осенью  вернулись из жарких 
стран зимующие птицы — скворцы, воробьи, соловьи. В лесу дети слушали песни певчих 
птиц — соловьев, жаворонков, воробьев). После исправления смысловых ошибок составить 
предложения, заменив слово "летают" другими, более характерными для разных птиц 
словами: кружат, мелькают ласточки; суетятся, вьются воробьи; проносятся стрижи. 
    4. Пересказать короткий текст. Рассказ Л.Н. Толстого «Катя и Маша». Задания: 

• придумать продолжение событий; 
• инсценировать рассказ; 
• ввести новые персонажи. 

5. Составить рассказ-описание любимой игрушки или той игрушки, какую хочешь 
получить в день рождения. 

Чаще всего дети испытывают затруднения в составлении развернутого рассказа по 
картинке, серии сюжетных картинок, иногда затрудняются выделить основную мысль 
повествования, определить логику и последовательность в изложении событий. Рассказы 
составляют с акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-
следственные взаимоотношения действующих лиц. 

При пересказе короткого текста дети не всегда полностью понимают смысл 
прочитанного, опускают существенные для изложения детали, нарушают 
последовательность, допускают повторы, добавляют лишние эпизоды или воспоминания из 
личного опыта, затрудняются в выборе необходимого слова. 

Описательный рассказ беден, страдает повторами; не используется предложенный план; 
описание сводится к простому перечислению отдельных признаков любимой игрушки или 
знакомого предмета. 
 

Речевой материал по развитию связной речи у детей с ОНР. 

1 Составление рассказов по сюжетной 

картинке. 

«Снеговик».  «Осенью в лесу». 

2 Тексты для составления рассказов по 

серии сюжетных картинок. 

«Выращиваем помидоры». «Хорошие 

соседи». «Кормушка для птиц». 

3 Тексты для пересказа. «Собака», «Белка», «Заяц»  Е. Чарушин. 

«Заяц и черепаха» ингушская сказка. 

4 Тексты для обучения рассказыванию по 

демонстрируемому действию с 

использованием фланелеграфа и без. 

«Храбрые щенята» (по М. Петрову). «Для 

чего руки нужны» (Е. Пермяк). 

5 Тексты для игр – драматизаций и 

кукольного театра. 

«Белка и волк» (по Л. Толстому). «Кто?», 

«Как Маша стала большой», «Торопливый 

ножик», «Как Миша хотел маму 

перехитрить» (Е Пермяк). «Для чего 

говорят «спасибо»?» (В. Сухомлинский). 

6 Тексты для обучения ведения диалога, 

развития просодики речи. 

«Ревушка» (по И. Мазнину). «Муравей и 

сороконожка» «Снег и ветер» (Н. Сладков). 

7 Тексты для составления рассказов – 

описаний. 

«Кто самый быстрый (по С. Юматову). 

«Синицы», «Над болотом» (по Н. Соколову 

– Микитову). 

 

 

Литература: 
1. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно – методическое пособие / под 

общ. ред. Т.В. Волосовец. – М.: В. Секачев, 2007. – 224с. 

2. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. Пособие / Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. – 4-е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 224с.  


