
Речь в первые недели и месяцы жизни
Сразу  после  рождения  начинается  интенсивное  развитие  структур

головного  мозга,  устанавливаются  новые  связи  между  нейронами.

Одновременно  развиваются  органы  слуха  и  артикуляции,  формируется

физический  и  фонематический  слух.  Без  полноценного  слуха  детям

невозможно овладеть речью, так как искажение или отсутствие поступающих

в  мозг  звуковых  сигналов  делает  невозможным  формирование  речевых

умений.

В  первые  недели  и  месяцы  жизни  именно  речь  окружающих

стимулирует начальный этап речевого развития. Малыш прислушивается к

речи близких людей, он на время затихает, когда слышит материнский голос,

импульсивные движения ручек и ножек ненадолго останавливаются. Спустя

ещё некоторое время он начинает поворачивать голову к источнику звука.

Не все мамы и папы разговаривают с  новорождёнными и грудными

детьми первых месяцев жизни. Им кажется это излишним, потому что малыш

ещё ничего не понимает. Такие односторонние «беседы» родителей с детьми,

сопровождающие  их  купание  и  бодрствование,  развивают  слуховое

сосредоточение,  желание  отозваться.  Внимательные  родители  могут

заметить,  как  ребёнок  пытается  шевелить  губами,  как  будто  хочет  что-то

сказать.  Ещё  лучше,  если  родители  часто  называют  малыша  по  имени,

показывают ему игрушки, зовут ребёнка, ненамного отходя от кроватки.

Вот в каком возрасте ребёнок начинает говорить гласные и согласные.

До 3 месяцев ребёнок произносит следующие звуки:

гласные – А, У, Э;

согласные – М, К, Х, П, Б, Г.

Эти  фонемы  пока  звучат  нечётко  и  произносятся  непроизвольно.

Такими умениями обозначается  первый этап речевого развития – гуление.

Кроме  этого,  крик  малыша  1–3  месяцев  достаточно  выразителен.  По



интонации мама может определить, скучает малыш, хочет есть, или пришла

пора сменить мокрые пелёнки, то есть он начал овладение интонацией.

От гуления к лепету

В  начале  четвёртого  месяца  малыш  начинает  искать  взглядом

взрослого,  улыбается,  начинает  интенсивно  двигать  ручками  и  ножками

(комплекс  оживления).  Он  начинает  издавать  протяжные  и  певучие

сочетания  звуков  –  агукает,  произнося  а-а,  а-гу,  а-га.  Часть  звуков

воспроизвести просто невозможно, таких фонем нет в русском языке.

Спустя  ещё  2–3  месяца  приходит  очередь  лепета.  Сначала  это

отдельные слоги па, ка, на, ма, которые чуть позже становятся похожи на

своеобразные слова па-па-па, ка-ка-ка, на-на-на. Чаще всего лепет появляется

тогда, когда малыш сыт, выспался и находится в хорошем настроении. Это

ещё  не  речь,  а  подготовка  к  ней,  своеобразные  подготовительные

упражнения.

Хотя он пока не говорит, он многое понимает – поворачивает голову,

когда ему показывают знакомую игрушку, птичку, кошку. Дети 6–7 месяцев

выполняет простые просьбы – даёт ручку, играет в ладушки, и это тоже шаг

по пути развития речи.

Как стимулировать лепет

С 6 месяцев, дети получают возможность перемещаться в пространстве

– сидеть и ползать. Их восприятие совершенствуется, они могут повторять

звуки  за  взрослым.  Это  умение  можно  развивать  –  как  только  ребёнок

произнёс слоги, родители их повторяют вслед за ним. Такой приём развивает

слух, органы артикуляции, речевой выдох, побуждает малыша произносить

эти слоги ещё и ещё раз.  Такие мини-уроки проводят с  бодрым, сытым и

здоровым грудничком. Если ему холодно, он хочет есть, или недомогает –

словесные игры с родителями не пойдут на пользу.



Хорошо, если ребёнок видит лицо того, кто с ним говорит,  тогда он

сможет повторять движения губ мамы или папы. Чтобы звуки были слышны

отчётливо,  нужно  обеспечить  полную  тишину  –  выключить  музыку,

приглушить звук работающего телевизора.

Можно  поиграть  в  «прятки»,  прикрывая  личико  ребёнка  пелёнкой,

приговаривая «ку-ку». Хорошо развивает пассивный словарь показ взрослым

предметов  окружающей  обстановки.  При  этом  нужно  чётко  их  называть,

сопровождая  указательным  жестом.  Вскоре  и  ребёнок  будет  находить  их

взглядом, реагируя на вопрос взрослого «Где часики?», «Где кошка?», «Где

машинка?».

Когда появляются первые слова и фразы

Невозможно назвать точную дату во сколько дети начинают говорить

первые слова. Они могут появиться и в 8–9 месяцев, и в 1 год 2 месяца. И всё

это  норма.  По  наблюдениям  родителей  и  педагогов,  девочки  обычно

начинают  разговаривать  раньше,  чем  мальчики,  хотя  и  здесь  имеются

исключения. На рубеже между первым и вторым годом в лексиконе малыша

имеется от 2 до 20 слов.

Обычно  это:  упрощённые  слова  (ма-ма,  па-па,  ля-ля,  ки-са,  ам-ам);

звукоподражания (би-би, ку-ку, пи-пи).

Именно  в  этом  возрасте  ребёнок  говорит  мама.  Почему  дети

произносят слова на родном языке? Потому что окружающие его взрослые

выделяют из лепета малыша слоги и звукосочетания, присущие именно их

языковой  системе,  и  повторяют  только  их.  Поэтому  период  лепета  имеет

важное значение для развития детской речи.

В полтора года или немного позже малыш начинает объединять слова в

предложения, пока они состоят из двух слов. Слова в них не согласованы,

пример такой фразы: «Дай ку» (дай куклу), «Папа нет» (папы нет дома). Но

это возраст, когда внимательные мамочки замечают, что их малыш начинает

говорить предложениями.



Как стимулировать произношение слов в 1 год

К 1 году речь пока ещё не является важнейшим средством общения для

детей.  Нужно приучать  малыша пользоваться  речью.  Для  этого  не  нужно

сразу  давать  игрушку,  которую  хочет  взять  малыш.  Сначала  нужно

произнести название игрушки (можно упростить  его):  «Тебе дать  ля-лю?»

Пусть  малыш  попробует  повторить  «ля-ля»,  «би-би».  Подавая  желаемую

вещь, можно подчеркнуть: «Это ляля, на».

В лексиконе взрослого,  общающегося с  малышом, должны быть как

полные, так и сокращённые слова: «кар-кар» «динь-динь», «тук-тук», «тик-

так». Данные заменители полных слов носят временный характер и нужны

только потому, что ребёнку их легче произносить.

Чтобы у детей установилась связь между словом и действием, нужно

просить его выполнить какое-то действие: дать или взять игрушку, показать

знакомый  предмет,  помахать  ручкой.  Также  оречевлять  все  действия,

которые  он  выполняет  с  игрушками.  С  этой  же  целью  играют  с  2–4

знакомыми игрушками и  просят  малыша,  например,  взять  мячик,  бросить

или поймать его. Все действия взрослые осуществляют эмоционально, чётко

произнося как слова-предметы, так и слова-действия.



Развитие речи малыша с 1-2 лет
Речь малыша в год активно пополняется новыми словами и фразами,

активизируясь к двум годам. Но самое главное — она становится основным

средством общения.

Речь  ребёнка  в  1  год  зависит  от  того,  как  проводилась

подготовительная работа по её развитию с рождения до года. Гуление, лепет

и произнесение первых слов подготовило артикуляционный аппарат к более

сложной работе, знакомство малыша с предметами ближайшего окружения

обогатило его пассивный словарь.

В год малышу уже известны значения многих слов, активный словарь

содержит  10–25  слов,  он  начинает  пользоваться  речью,  как  средством

общения.  Он  может  произносить  слова  правильно  (мама,  ляля,  баба),

лепетать  (па,  ма,  бах),  частично  воспроизводить  формы  слов  («кач»  –

качаться, «зя» – нельзя), и подражать голосам животных и окружающим его

звукам (му-му, бу-бу, пи-пи, би-би).

Пассивный и активный словарь

В  этот  период  обращает  на  себя  внимание  такая  характерная

особенность, как подражание словам взрослых. Малыш повторяет не только

знакомые  слова,  но  и  неизвестные  ранее.  Это  могут  быть  слова,

адресованные  ребёнку,  или  слова,  которые  он  услышал  от  окружающих.

Такое активное подражание можно заметить уже с 1 года 5 месяцев. Здесь

важно не сюсюкать с детьми, подделывая свою речь под «детский» язык, а

давать пример правильного произношения слов.

Начиная  с  года  жизни  растёт  понимание  слов,  малышу  знакомы

названия  предметов  его  ближайшего  окружения,  названия  предметов,

животных  и  прочих  объектов,  которые  ему  чаще  всего  показывают  на

картинках в детских книжках, на улице. Малыш очень любит рассматривать



яркие цветные книжные иллюстрации. Взрослые должны поддерживать этот

интерес, подбирая понятные картинки.

Комментируя  иллюстрации  малышу,  нужно  высказываться  точно,

простыми  словами,  стараться  обозначать  предмет  одним,  постоянным

словом, чтобы смысл изображённой картинки не был потерян в потоке речи

взрослого. Например, пока словом обезьяна называем мартышку и гориллу.

К  полутора  годам  жизни  активный  словарь  ребёнка  равен  20–30

словам, по своему звуковому составу он пока прост. Благодаря стремлению

подражать  речи  взрослых,  малыш  к  концу  второго  года  увеличивает

количество  произносимых  слов  в  десять  раз.  В  речи  преобладают

существительные, но встречаются глаголы (их в 2–3 раза меньше) и наречия

(там, тут, здесь).

Изредка к двум годам в детской речи можно встретить употребление

прилагательных,  эта  особенность  сохранится  и  далее,  в  младшем

дошкольном  возрасте.  Часто  встречаются  в  речи  ребёнка  и  легко

используются личные местоимения (я, ты, он, она).

Грамматический строй речи и звукопроизношение

После  полутора  лет  появляется  способность  изменять  слова

простейшими способами, связывая их в одну фразу (дай куклу – «дай ку»).

Чаще всего используются односложные предложения. В таких примитивных

предложениях  одно  слово  может  употребляться  в  разных  значениях.

Произнося  слово  «му»,  ребёнок  в  одном  случае  хочет,  чтобы  ему  дали

игрушку, а в другом тем же самым словом обращает внимание взрослого на

глазки или рожки игрушечной коровы, которую он держит в руках.

К окончанию второго года жизни в предложениях может быть и три, и

четыре  слова.  Предложения  бывают  и  вопросительными,  и

восклицательными. Сами вопросительные слова пока ребёнку недоступны,

он выражает вопрос интонацией, с которой произносит такое предложение.

Предлогов в словах пока тоже нет («Сева би-би» – у Севы машинка).



Все гласные звуки на втором году жизни уже произносятся малышом.

Доступны его артикуляции и некоторые согласные звуки: м, п, к, т, д, н, ф, х,

б,  г,  в,  й.  Чёткость  их  произношения  зависит  от  места  звука  в  слове  и

количества слогов в нём. В простых словах из одного – двух слогов все звуки

произносятся правильно (Катя, папа, Таня, Вова). Эти же звуки «глотаются»

и  искажаются  в  более  сложных  словах  (писина  –  машина).  Не  даются

малышу и сочетания двух согласных звуков рядом (хеб – хлеб),  особенно

если это сложные в произношении звуки, например: с, ш, р, л.

Становится заметен разный темп освоения речи детьми одного и того

же  возраста.  Это  зависит  от  индивидуальных  особенностей  малыша,

наследственности,  и  от  перенесённых  в  раннем  детстве  заболеваний.

Большое значение имеет интенсивность общения взрослых с ребёнком, то,

как стимулируется речевое развитие ребенка в 1 год.

Нормы развития речи на втором году жизни малыша

Оценивать  речь  ребёнка  в  год  очень  проблематично:  ориентиры  её

развития весьма условны и допустима задержка речевой активности. Можно

привести приблизительные нормы к концу второго года жизни:

малыш отвечает на простые вопросы;

он может выполнить простое поручение, например, отнести бабушке чашку,

подать вещь или игрушку;

ребёнок легко повторяет за взрослыми несложные фразы и простые слова;

его произношению доступны все гласные и большинство согласных звуков;

к  полутора  годам  малыш объединяет  в  предложение  два  слова,  а  к  двум

годам строит предложение из 3–4 слов;

он  активно  и  по  собственной  инициативе  вступает  в  общение  с  другими

детьми и знакомыми взрослыми;

он может задавать вопрос, пользуясь интонацией;

ребёнок способен произнести не менее 50 слов, чаще 200–300;



начинает  использовать  единственное  и  множественное  число

существительных  (кубик  —  кубики),  уменьшительно-ласкательные

суффиксы (дом —домик);

он может понять и выполнить инструкцию из двух этапов: «Возьми на столе

ложку и отнеси её папе»;

малыш может показать две - три части тела или больше;

слушает потешки, сказки, стишки, пытается запоминать небольшие кусочки.

Если  в  списке  выше  вы  видите  пункт,  которому  ваш  малыш  не

соответствует,  стоит  пристально  понаблюдать  за  ребёнком,  оценить,

стремится ли он к общению с окружающими, понимает ли обращённую к

нему речь. Вполне возможно, что у малыша небольшая задержка речевого

развития.

Диагностика мелкой и крупной моторики

Обследованию  моторики  не  напрасно  придаётся  такое  большое

значение.  Зоны  головного  мозга,  отвечающие  за  развитие  речи  и  мелкой

моторики ребёнка, расположены рядом друг с другом. Нет проблем с мелкой

моторикой  –  значит,  сохранны  механизмы  возникновения  речи,  и,  скорее

всего,  проблема  лежит  не  в  области  невропатологии.  Неуверенные  и

нескоординированные  движения,  невозможность  совершать  точные

движения  кистью  руки  и  пальчиками  –  нужна  консультация  невролога  и

тщательная диагностика.

Показатели развития общей моторики к окончанию второго года жизни

ребёнка:

он умеет бегать;

неплохо поднимается  по лестнице,  наступая  по очереди  одной ножкой на

каждую ступеньку;

невысоко  подпрыгивает  вверх  или  перепрыгивает  через  очень  низкое

препятствие;

ударяет ногой по мячику;



перешагивает через предметы;

марширует, хотя и не слишком ловко;

может пятиться назад.

Достижения в развитии мелкой моторики у двухлетнего малыша:

пытается остановить катящийся к нему мячик;

он может поставить друг на друга от 4 до 6 кубиков («строим башню»);

ребёнок рисует вертикальные линии или просто «каракули», хотя карандаш

или фломастер держит зачастую неправильно;

у  него  отлично  развит  «пинцетный  захват»,  когда  очень  мелкие  детали

игрушек или кусочки пищи малыш берёт двумя пальчиками;

он нанизывает колечки пирамидки на штырь подставки;

отрывает от листа бумаги, куска пластилина мелкие кусочки.

Для определения уровня развития моторики не нужно организовывать

специальное  обследование,  достаточно  внимательно  понаблюдать  за

движениями ребёнка во время бодрствования.

Основные задачи по развитию детской речи с 1 года до 2 лет, стоящие

перед родителями:

учить малыша подражать речи взрослых;

поддерживать его стремление общаться с окружающими;

развивать умение понимать речь близких людей;

учить ребёночка дуть в дудочки, свистульки, пускать мыльные пузыри;

перед  зеркалом  вместе  с  мамой  выполнять  нехитрые  упражнения:

улыбнуться, вытянуть губки, надуть щёчки и другие;

различать всевозможные предметы по их звуковому наполнению, например,

колокольчик от пищащей игрушки, свистульку от звучания барабана;

складывать,  перекладывать,  откручивать,  переливать,  собирать  различные

игрушки и предметы;

учить выражать свои мысли словами и короткими фразами.

Ребёнка  учат  отыскивать  нужный  предмет  («игра  в  прятки»),  выбирать

нужную  вещь  или  игрушку  из  нескольких  предметов.  Усложняя  такие



задания,  родители  предлагают  внешне  сходные,  но  имеющие  разные

названия  игрушки  или  предметы  (и  утка,  и  курица  –  птицы).  Они  могут

попросить найти игрушки, имеющие одно название, но разную величину, или

разные цвета (большие и маленькие куклы, разноцветные машинки, колечки

от пирамидки).

Для малышей, которые хорошо понимают речь взрослых, но медленно

осваивают активный словарь, эффективны такие просьбы: покажи, где это,

или дай то-то и то-то. Всегда после этого обязательно спрашиваем что сделал

малыш. Отличный приём – разыгрывание небольших сюжетов при помощи

игрушек.  Такие мини-спектакли помогают малышу понимать связи между

предметами  и  действиями.  Кроме  этого,  нужно  постоянно  называть

предметы, встречающиеся в окружении ребёнка, описывать их форму, цвет,

размер, материал. Постепенно у малыша сформируется умение обобщать.

Дети  этого  возраста  уже  способны выполнять  посильные поручения

взрослых.  Единственное условие  –  они должны состоять  из  одного  этапа.

Сложные инструкции типа сначала сделай то, а потом это, могут быть пока

недоступны малышу. Стимулируют детскую речь ситуации, когда ребёнок

вынужден  обращаться  к  взрослым.  Эти  ситуации  нужно  создавать

искусственно, а не предупреждать желания малыша, не давая ему то, что он

просит.  Мы  постоянно  заставляем  малыша  попытаться  выразить  свою

просьбу словами.

Задавайте  ему  вопросы,  на  которые  нужно  дать  ответ  простыми

словами, и не спешите сами же на них отвечать, но предлагайте варианты

ответа,  комментируйте  их.  «Куда  Сева  сейчас  пойдёт?  гу,  гулять».  «Что

Танечка  будет  делать?  бай,  спать».  Хороший  приём  –  провоцирующие

вопросы.  Например,  показывая  машину,  мама  спрашивает:  «Это  чашка?».

Ребёнок может захотеть поправить взрослого, назвать правильно предмет.

Работа  с  картинками  в  детских  книжках  –  благодатная  почва  для

развития  речи.  Естественный  в  этом  возрасте  интерес  к  красочным  и

понятным иллюстрациям нужно не только поддерживать, но и использовать



в обучающих целях. До полутора лет малыша просят показать какой-нибудь

предмет, найти на картинке кошку, собачку, машину. В дальнейшем нужно

обращать внимание ребёнка на действия животных или людей на картинках,

спрашивая, что они делают.

Чтение  простых  сказок,  фольклорных  произведений  типа  потешек,

прибауток очень полезно для развития речи. Слушая стихи, малыш ощущает

их ритмический рисунок, пытается в такт похлопать в ладошки или качает

головой,  двигает  телом.  Очень  хорошо,  если  родители  поощряют

договаривание  и  повторение  слов  или  фраз  из  стихотворений,  потешек,

сказок.

Если этого не произошло, а малыш общается при помощи мимики и

жестов,  нужно  провести  обследование  его  слуха,  органов  артикуляции,

понимания  речи.  Коррекционная  работа,  проводимая  по  рекомендациям

специалистов: логопеда, психолога, дефектолога, и с их участием, поможет

ребёнку достичь нормы развития речи для своего возраста.



Развитие речи детей от 2 до 3 лет
Речь  ребёнка  в  два  года  проходит  фазу  активного  развития,  ему

необходима активная помощь родителей. Без неё малыш может столкнуться

с задержкой речевого развития и его последствиями.

Речь ребёнка в 2 года активно формируется на фоне развития основных

психических процессов. Мышление помогает ему сравнивать предметы друг

с другом, устанавливать простые связи. Повышение устойчивости внимания

позволяет слушать рассказы или чтение взрослого. Память и восприятие всё

больше  совершенствуются  и  дают  возможность  с  большим  успехом

осваивать  нормы родного  языка.  Слушание  коротких  сказок  и  небольших

рассказов  происходит  уже  осмысленно,  ребёнок  может  повторить  за

взрослым и сложные слова, простые фразы, и небольшой кусочек пересказать

самостоятельно.

На втором году жизни малышу интересно всё, что происходит вокруг

него. Он наблюдает за предметами окружающего мира и осваивает действия,

которые  с  ними  можно  производить.  Главные  проводники  в  мир  новой

информации  –  взрослые  из  ближайшего  окружения.  Но  получить  от  них

помощь и новые знания малыш может, если он владеет речью. Общение с

близкими людьми — главный стимул освоения родного языка в возрасте от

двух до трёх лет.

Особенности речевого развития детей 2–3 лет

Двухлетний  ребёнок  уже  настолько  овладел  речью,  что  может

рассказать  о  своих  впечатлениях,  объяснить,  что  ему  нужно,  наладить

общение со сверстниками и со взрослыми.

Нормальное развитие речи ребёнка в 2 года приводит к тому, что к 2,5

годам его словарь насчитывает от 1 тыс. до 1200 слов. Это количество в 3–4

раза больше, чем тот словарный запас, с которым он пришёл к двум годам.

Чаще всего он употребляет существительные (60% всего словаря) и глаголы



(в  среднем 25% от общего количества  слов).  Встречаются прилагательные

(около 10%), местоимения, предлоги, и наречия.

Двухлетними  детьми  реже  используются  причастия,  деепричастия  и

числительные. Прилагательными ребёнок обозначает:

размеры предметов (большой, маленький);

цвет (зелёный, красный, синий, жёлтый, белый, чёрный);

свойства предметов (сладкий, кислый, холодный, горячий);

качества (хороший, плохой);

форму (круглый, квадратный, треугольный).

В  речи  малыша  активно  появляются  обобщающие  слова,  такие  как

игрушки, фрукты, овощи, одежда, мебель, посуда, животные. Он может ещё

путать  предметы  из  одной  и  той  же  группы,  называя  словом  туфли  и

ботинки, и тапочки, и даже короткие сапожки или сами понятия овощи —

фрукты. Всё реже и реже встречаются в речи ребёнка облегчённые слова (би-

би вместо слова машина).

Активно развивается словотворчество, малыш сам придумывает слова.

Доказательством  того,  что  в  этом  возрасте  дети  способны  осознавать

звуковую  сторону  слова,  может  служить  хрестоматийный  пример,

приведённый Корнеем Чуковским в его книге «От двух до пяти»: мазелин –

вазелин, мокресс — компресс.

Грамматические особенности речи

Основное  наполнение  детской  речи  в  этом  возрасте  –  простые

повествовательные  или  восклицательные  предложения.  Сложные

предложения появляются нечасто, их образцы должны давать в своей речи

родители  малыша.  Например,  «мы сегодня  не  пойдём  гулять,  потому что

идёт дождь», или «сейчас мы почитаем книжку, а потом будем спать». Слова

в предложениях у детей третьего года жизни согласованы по родам и числам,

но зачастую встречаются ошибки в падежных окончаниях.



Вопросительные предложения пока задаются интонацией, хотя дети в

этом  возрасте  уже  в  состоянии  использовать  вопросительные  слова:  где,

почему,  когда,  как.  Можно предложить малышу:  «Спроси  у  бабушки,  где

машинка?», «Спроси папу, почему чай горячий?», давая тем самым образцы

вопросительного предложения.

Звукопроизношение

Органы  произношения  на  третьем  году  жизни  ребёнка  значительно

окрепли,  мышцы  языка,  губ,  нижней  челюсти  работают  более  слаженно.

Однако  в  звукопроизношении  двухлетних  зачастую  встречается  много

трудностей,  хотя  малыши стараются  привести  её  как  можно ближе  к  той

речи, которая звучит вокруг них.

Чаще  всего  страдает  произношение  шипящих  звуков,  которые

заменяются свистящими, как более лёгкими по артикуляции (кася – каша,

сяпка – шапка, коська – кошка). Твёрдые звуки могут заменяться мягкими

(лапа  –  ляпа,  дай  –  дяй),  при  стечении  согласных  одна  из  них  не

произносится, выпадает, особенно если это такие звуки, как ш, ж, щ, ц, ч, л, р

(стой – той, травка — тавка).

Слова  из  3–4  слогов  ребёнок  укорачивает,  меняет  слоги  местами,

пропускает отдельные звуки, хотя в простых словах те же самые звуки он

произносит безупречно. Различия между звукопроизношением детей одного

и того же возраста к этому периоду могут быть очень значительным. Одни

дети  к  3  годам  осваивают  все  звуки  родного  языка,  даже  сложный  для

артикуляции звук р, а другие имеют нечёткую речь с отсутствием большей

части звуков или не имеют речи совсем.

Норма речевого развития от 2 до 3 лет

Ребёнок этого возраста,  с которым с первых месяцев жизни активно

общались,  занимались  родители,  свободно  ориентируется  в  ближайшем

окружении, знает названия многих предметов и действий, производимых с



ними. Малыш с интересом слушает небольшие по объёму сказки с простым

сюжетом.  Он  пока  не  может  в  полном  объёме  их  пересказывать,  но  в

состоянии повторить за взрослым отдельные фразы или слова.

К  концу  третьего  года  жизни  малыш  способен  запомнить  наизусть

небольшие тексты,  досказывать  стишки,  которые ему многократно  читали

родители,  отгадывает  простые  загадки  с  подсказками  в  тексте.  «Длинный

хвост, маленькие ножки, боится кошки, пищит «пи-пи-пи». Кто это?» Хотя в

речи  детей  недостаёт  большого  числа  правильно  произносимых  звуков,

высказывания малыша без труда можно понять.

Уровень речевого развития у детей от 2 до 3 лет зависит от ситуации, в

которой  ребёнок  находится.  Его  пониманию  недоступны  отвлечённые

категории,  обозначаемые  словами  типа  дружба,  болезнь,  страх.

Грамматические  ошибки  в  согласовании  частей  речи  считаются  в  этом

возрасте нормой. Фразы, произносимые малышом, чаще всего просты, хотя в

них  к  концу  третьего  года  могут  появиться  дополнения,  обстоятельства:

«Девочка едет на санках», «Собака быстро бежит».

Ребёнок задаёт вопросы, воспроизводит интонацию речи взрослых как

по показу,  так  и  самостоятельно.  Детский голос ещё не  окреп,  малыш не

способен управлять им в полной мере. Так, он не может произнести слова

громче, если его об этом попросят, ему недоступна и шёпотная речь.

Признаки задержки развития речи

После двух лет часть ребят не могут использовать речь как средство

общения из-за того, что речевое развитие детей запаздывает.  Поводом для

тревоги у их родителей становится полное отсутствие речи или ограниченное

количество  имеющихся  слов.  Кроме  бедного  словарного  запаса,  задержка

речевого развития (ЗРР) выражается такими симптомами:

ребёнок  не  может  воплотить  свою  мысль  в  речевое  сообщение,  он

затрудняется при ответе на вопросы взрослого;

активный и пассивный словарь накапливаются очень медленными темпами;



дети с трудом строят даже короткую фразу: «Девочка мяч упали или девочка

мяч» (У девочки упал мяч);

распространённое  предложение  дети  не  могут  не  только  построить

самостоятельно, но и повторить за взрослым, например, Мишка косолапый

вышел из леса;

в  произносимых словах  часто  встречаются  перестановки  слогов  и  звуков,

замещение одного звука другим;

при  произношении  отдельных  звуков  у  ребёнка  заметно  напряжение  или

подёргивание мышц лица;

он не понимает смысл прочитанной взрослым сказки, потешки, затрудняется

ответить на простой вопрос по её содержанию, пытаться пересказать;

у малыша возникает сложность при собирании матрёшек, кубиков, разрезных

картинок, состоящих из четырёх частей.

 Причинами  этих  нарушений  могут  быть  как  дефекты  строения

речевого  аппарата,  так  и  патологические  отклонения  от  нормы  структур

головного мозга. У здорового ребёнка нарушения развития речи может быть

от  неправильного  воспитания,  когда  с  ним  мало  общаются,  не  уделяют

внимания  его  речевому  развитию.  Неправильное  произношение  взрослым

многих  звуков,  «сюсюканье»  с  ребёнком  могут  стать  причинами

функциональной задержки речи.

Самостоятельная диагностика задержки

Проведение диагностических мероприятий лучше запланировать ближе

к концу третьего года жизни. Для начала нужно внимательно понаблюдать за

ребёнком  когда  он  играет,  в  обычных  ситуациях,  при  общении  со

сверстниками  и  взрослыми.  Обращается  внимание  на  словарный  запас

малыша,  на  умение  строить  фразу,  на  количество  слов  в  предложениях.

Важно отметить,  быстро или медленно говорит ребёнок,  так  как быстрый

темп речи – предпосылка для возникновения заикания.



Для проверки звукопроизношения детям предлагают назвать предметы,

изображённые на  картинках,  а  не  повторить слова за  взрослым.  Иначе он

даст  необъективную  картину,  так  как  ребёнок,  подражая  старшим,

произносит звуки лучше, чем обычно. Проверяется наличие таких звуков:

свистящие – с, з, ц;

шипящие – ш, ж, ч ,щ;

звонкие – в, б, г, д;

сонорные – л, р.

Одновременно  определяют,  не  переставляет  ли  малыш  слоги,  не

пропускает ли звуки в словах, не укорачивает ли сами слова. Чтобы узнать,

как ребёнок строит фразу, ему предлагают картинки с изображёнными на них

действиями знакомых персонажей: детей, домашних животных. Можно для

этих целей использовать иллюстрации в детских книжках. Достаточно, чтобы

во фразах составленных ребёнком было 2–3 слова.

Как избежать задержки развития речи

Если ребёнок в два года говорит мало и невнятно, нужно показать его

специалисту:  логопеду,  психоневрологу,  дефектологу.  Возможно,  у  него

темповая задержка речи или общее недоразвитие речи. Для коррекции этих

нарушений  проводятся  регулярные  занятия,  совместно  с  логопедом

вырабатывается стратегия речевого поведения родителей малыша.

Чтобы  развитие  речи  у  детей  2  лет  соответствовало  возрастным  нормам,

нужно  постоянно  стимулировать  её  развитие.  Основные  задачи,  стоящие

перед родителями в этот период:

Показывать пример чёткой и ясной речи, произнося слова и звуки, сохранять

ровный  спокойный  темп,  не  заимствовать  у  ребёнка  неправильно

произносимые им слова.

Помогать малышу с накоплением активного и пассивного словаря.

Учить ребёнка строить фразы, задавать вопросы.



Совершенствовать звукопроизношение детей третьего года жизни, заучивать

небольшие стихотворения, чистоговорки.

Использовать  для  развития  речи  лучшие  образцы  детской  литературы:

сказки, рассказики, стихотворения, потешки, песенки.

Итак, как развивать речь ребёнка, чтобы в 3 года она соответствовала

норме? Полноценное развитие детей 2 лет невозможно без сенсорной базы –

усвоения малышом понятий о цвете, форме, размере, количестве предметов.

Накапливая  эти  знания,  нужно  использовать  игры  с  предметами:

цветные  пирамидки,  кубики  различной  величины  и  фактуры,  сортеры,

конструкторы, плоские и объёмные геометрические фигуры. Манипулируя с

ними  под  руководством  взрослого,  дети  развивают  мелкую  моторику  и

запоминают качества предметов.

Пальчиковая  гимнастика  включается  в  развитие  ребёнка  начиная  с

раннего дошкольного возраста. Большое количество миниатюр, разыгранных

с помощью пальчиков и ручек под стихотворное сопровождение, помогают

ещё и тем, что их исполнение стимулирует речевые области головного мозга.

Можно отыграть потешку своими руками или надеть на пальчики фигурки

персонажей  сказок,  потешек,  стишков.  С  таким  пальчиковым  театром

крепко-накрепко запомнится любое художественное произведение.

Расширение  пассивного  словаря  лучше  всего  вести  по  отдельным

обобщающим  темам:  «Моя  комната  —  мебель,  игрушки»,  «Мы  едим  —

овощи,  фрукты,  посуда»,  «Животные».  Выбрав  тему,  нужно  постараться

чаще называть  практически  каждый предмет и  связанное  с  ним действие.

Этот  приём  склоняет  малыша  к  запоминанию  слов.  Очень  полезно

рассматривать  предметные  картинки.  Если  родители  не  просто  называют

предмет,  а  обращают внимание на его  качества,  на то,  что делают живые

существа на картинке, это значительно обогащает детскую речь в 2 года.

Нужно дать образец правильного суждения: «мячик красный», а яблоко

красное; «кошка лежала», а кот лежал. Такая работа – это начало освоения

связной  речи.  Одновременно  с  обучением  составлению  фраз,  обращают



внимание  на  произносительную сторону речи.  Хотя  возможности  малыша

ещё  невелики,  всё  равно  родители  учат  его  говорить  чётко,  стараться

правильно произносить звуки и слова.

Развитие речи у 2-летних детей идёт во многих направлениях. Для её

совершенствования требуется неустанная работа родителей по наполнению

словаря,  коррекции  звукопроизношения,  обучению  детей  высказываться  и

задавать вопросы.

Внимание  к  детской  речи  позволит  в  кратчайшие  сроки  освоить

грамматику и «звуковые правила» родного языка, избежать зрр.  Такую же

цель  преследует  знакомство  детей  с  фольклором  –  образцами

художественной речи, проверенными временем.



Речевое развитие детей от 3 до 4 лет
В три года дети начинают делать умозаключения, могут рассуждать о

предметах и явлениях. Задержка развития речи в этом возрасте затрагивает

все стороны речи.

К трём годам большинство малышей уже достаточно самостоятельны,

они имеют представление об окружающем их мире, вооружены некоторым

запасом знаний о предметах и их свойствах, а речь ребёнка в 3 года содержит

достаточное количество связанных слов и предложений. Ведь многие знания

проверены ими на практике, то есть дети опробовали на собственном опыте,

как можно манипулировать с предметами своего окружения, и теперь могут

говорить об этом с пониманием.

Развитие речи ребенка в 3 года имеет особенно широкий диапазон для

разных  детей  одного  и  того  же  возраста.  Одни  не  испытывают  никаких

трудностей  в  своих  высказываниях,  чутко  реагируют  на  малейшее

отклонение  от  нормы  в  речи  окружающих  их  взрослых  и  сверстников,

проявляют интерес к звуковому анализу слова. Другие же малыши в это же

самое время только начали более-менее правильно строить фразы, и их речь

очень далека от совершенства.

Особенности развития речи детей 3–4 лет

В этом возрасте детская речь продолжает активно развиваться.  Дети

четвёртого года жизни начинают делать умозаключения, могут рассуждать о

предметах и окружающих их явлениях. Ребёнок интересуется миром людей и

вещей,  ему  интересно  общаться  с  близкими  и  с  посторонними  людьми.

Наступает пора вопросов, ответы на которые малыш в силу своего возраста

иногда не в состоянии дослушать до конца.



Активный и пассивный словарь

Развитие речи для детей 3–4 лет приводит к тому, что количество слов,

которые дети употребляют в речи (активный словарь), возрастает в два раза:

от  1  тысячи  слов,  доступных  им  к  трём  годам,  до  2  тысяч  к  окончанию

третьего  года  жизни.  Причём  они  их  не  просто  используют,  а  пытливо

вслушиваются в значение слов,  и даже создают собственные.  «Кто назвал

кошку кошкой, а бегемота – бегемотом?» Дети играют со словом, пробуя его

«на вкус», рифмуют и изменяют, придумывая несусветные комбинации из

звуков: молоко, толоко, далеко, колоко; плям, тлям, глям, слям.

 Длинные  новые  слова,  непонятные  по  содержанию,  могут

произноситься  искажённо  (липестричество  –  электричество,  лисипед  –

велосипед), в них нередко переставлены местами слоги и звуки (певрый –

первый,  гамазин  –  магазин).  Сочетания  двух  согласных  звуков  подряд

продолжают  вызывать  сложность  в  произношении.  Чтобы  их  правильно

проговорить, ребёнок вставляет между ними гласный звук (зинаю – знаю),

или просто не произносит один согласный звук.

Дети уже могут называть детали предметов, различать внешне сходные

предметы,  например,  чашка-кружка,  тигр-лев.  К  наступлению трёхлетнего

возраста, большинство ребят уже должны легко различать зверей на картинке

ниже (покажите её своему малышу, и проверьте):

Осваивая новые слова, дети этого возраста устанавливают смысловые

связи  между  предметами,  действиями  и  их  названиями.  Они  начинают

осмысленно  относиться  к  лексике  родного  языка.  Тем  не  менее,  для

полноценного  общения  детская  речь  ещё  недостаточно  развита.  Если  на

бытовом  уровне  малышу  ещё  хватает  освоенных  слов,  то  для  пересказа

длинной  сказки  или  описания  запомнившегося  события  их  бывает

недостаточно.



Грамматика речи трёхлетних детей

Речь  малыша четвёртого  года  жизни  состоит  из  фраз.  В  среднем,  в

предложении  насчитывается  3–4  слова.  В  четыре  года  они  становятся

распространёнными,  начинают  встречаться  сложные  конструкции  –

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.  Например:  «кукла

хочет  кушать,  я  приготовлю  суп»,  «когда  наступает  весна,  прилетают

птицы».

Дети могут использовать во фразах однородные члены в единственном

и во множественном числе. Например, «я рисую цветы и облака», «мышка

прыгает  и  смеётся».  Существительные  и  глаголы начинают уступать  свои

позиции,  в  речи  встречается  всё  больше  прилагательных,  наречий,

местоимений и числительных (один, два, три, первый, второй, третий).

Но речь 3-х летнего ребёнка ещё несовершенна, ему сложно образовать

множественное  число  многих  существительных,  например,  деревья,  рты,

рукава. В согласовании прилагательных с существительными он тоже может

допускать ошибки, например, «спелая яблоко», «яркая солнце».

Нередко  в  речи  малышей  встречаются  неправильные  падежные

окончания,  страдает  изменение глагола  по лицам и числам.  Например,  «я

вижу деревы», «у меня много конфетов», «дети едют на велосипеде».

Звукопроизношение

Ребёнок  растёт  –  укрепляется  его  артикуляционный  аппарат,

становятся  более  точными  и  скоординированными  движения  языка,  губ,

нижней челюсти. Окрепший язычок позволяет правильно произносить ранее

смягчаемые согласные звуки: маляко – молоко, сядик – садик. Легче даются

длинные слова из 3–5 слогов, а также слова со стечениями двух согласных

типа хлеб, класс, бутылка.

Чаще  всего  в  этом  возрасте  встречаются  следующие  нарушения

звукопроизношения:

Замена шипящих звуков свистящими: сапка – шапка, нозик – ножик;



Нечётко произносимый звук ц, ч: тсыпленок – цыплёнок, принтс — принц,

тяй-чай;

Отсутствие в речи звуков л, р или замены их звуками й, в, смягчённым л:

либа – рыба, йодка – лодка, вожка — ложка.

Заметив  у  своего  чада  эти  нарушения,  не  стоит  беспокоиться,  а

необходимо  проконсультироваться  с  логопедом.  Он  всегда  подскажет

является  это  возрастной  нормой,  пока  не  требующей  вмешательства

специалиста,  или  нет.  Хотя,  надо  отдать  должное,  уже  в  этом  возрасте

встречаются  дети,  звукопроизношение  которых  практически  не  имеет

дефектов.

Развитие речи в 3 года допускает перестановки и пропуски слогов в

многосложных  словах  типа  здравствуйте,  пожалуйста,  фиолетовый.  Такие

недостатки  произношения  успешно  преодолеваются  к  окончанию  этого

возрастного периода.

Растёт  интонационная  выразительность  речи  –  малыши  могут

подражать взрослым, вносить в чтение стихотворений наизусть и в рассказы

из собственного опыта очень выразительные нотки. Регулировка темпа речи

и её громкости не всегда доступна детям четвёртого года жизни. Они могут

говорить  очень  тихо,  особенно  когда  разговаривают  с  незнакомыми  им

людьми. Когда впечатления от какого-нибудь значимого события слишком

велики, ребёнок может рассказывать о них «взахлёб», сбиваясь и торопливо

произнося слова.

Появляется очень ценное качество – внимание к собственной речи и к речи

окружающих.  Дети  начинают  замечать  недостатки  произношения,

допущенные их сверстниками, но реже – собственные.

Связная речь

Трёхлетний  ребёнок  пока  ещё  не  в  состоянии  логично  и  связно

рассказать  о  том,  что  он  видел,  что  его  заинтересовало,  полностью

пересказать  содержание прочитанного  ему художественного произведения.



Произнести монолог на какую-нибудь тему дети этого возраста пока ещё не

могут без дополнительных вопросов. Детские высказывания не развёрнуты,

фразы просты и не всегда связаны друг с другом.

Дети не могут составить связный рассказ  по картинке.  Им доступно

только перечисление предметов, изображённых на ней, и действий, которые

производят герои изображения. «Тут зайка. Он ест морковку. Там его мама.

Она сидит и смотрит».

Дети этого возраста легко запоминают и с удовольствием декламируют

понятные  им  по  содержанию  стихи  и  потешки.  Они  могут  неоднократно

слушать одну и ту же сказку, а затем практически дословно пересказать её

содержание, причём содержание некоторых слов им может быть совершенно

непонятно (избушка лубяная, смоляной бочок).

Нормы развития речи детей с 3 до 4 лет

Несмотря на то, что дети этого возрастного периода могут находиться

на различных уровнях развития речи, существуют примерные ориентиры, на

которые можно опираться, оценивая речь своего ребёнка. К окончанию трёх

лет малыш приходит с такими достижениями:

Его речь более отчётлива, а произношение заметно улучшилось;

Малыш может назвать практически все предметы, окружающие его: одежду,

обувь, мебель, игрушки, предметы интерьера;

В  речи  появляется  всё  больше  прилагательных,  наречий,  местоимений,

предлогов;

Ребёнок  согласует  слова  по  родам,  падежам  и  числам,  но  не  всегда

правильно;

Дети могут запомнить и пересказать небольшие стихи и сказки.

Нормально развивающиеся дети этого возраста стремятся к общению

со сверстниками  и  взрослыми,  активно  налаживают  контакты с  помощью

речи.



Как определить задержку речевого развития детей 3 лет

Развитие  речи  ребёнка  в  3  годика  чаще  всего  сопровождается

нарушениями моторики и  поведения.  Специалисты,  работающие с  такими

детьми, с полной уверенностью могут сказать, что у детей с нарушениями

речи отмечаются такие признаки деятельности:

Дети  неловки,  их  движения  не  скоординированы,  они  плохо  удерживают

равновесие;

Заметно отставание мелкой моторики пальцев, недоступны точные движения

с  мелкими  деталями  игрушек,  настольных  игр,  дети  не  любят  одеваться,

застёгивать пуговицы, не могут регулировать силу нажима на карандаш во

время рисования.

Малыши невнимательны, постоянно отвлекаются;

Среди  таких  детей  часты  проявления  гиперактивности,  или,  наоборот,

заторможенности.

Наличие  этих  симптомов  говорит  о  том,  что  имеются  нарушения

центральной  нервной  системы,  обусловленные  её  органической

недостаточностью. В некоторых случаях задержка речевого развития (ЗРР)

может быть вызвана неблагоприятными условиями воспитания ребёнка, его

социальным окружением.

Задержка речевого развития у детей 3 лет затрагивает все стороны речи: и

звукопроизношение, и словарный запас, и связную речь, и её грамматическое

оформление. Возможные проблемы:

Дети не произносят не только фразы, но и отдельные слова, их речь остаётся

на уровне лепета.

Согласование  частей  речи  отсутствует,  детская  речь  похожа  на  речь

иностранца,  только  что  выучившего  русский  язык.  Например,  «Таня  дай

киса», «Коля пошла спать», «Мама сел стула».

Неправильно  произносятся  целые  группы  звуков,  ребёнок  искажает  или

заменяет  одни  звуки  другими,  переставляет  звуки  и  слоги  не  только  в



многосложных,  но и  в  простых словах.  Например,  носик –  носки,  очик –

очки, палата – лапата.

Предлоги отсутствуют или употребляются неправильно (на, в, над, под, за,

перед, между).

Речь ребёнка неплавная, её темп слишком быстрый или слишком медленный.

Фразы  состоят  из  1–2,  реже  из  3  слов,  в  них  присутствуют  только

существительные и глаголы («телеграфный» стиль речи).

Самостоятельная диагностика задержки речи

Основной метод диагностики ЗРР в домашних условиях – это наблюдение за

речью своего ребёнка.  Наблюдая за малышом, нужно отметить,  насколько

развит  его  словарь,  как  много  слов  он  употребляет.  Для  этого  создаются

игровые  ситуации,  где  детей  побуждают  назвать  предметы  и  игрушки,

разыгрываются маленькие спектакли с его игрушками. Нужно внимательно

проанализировать, как малыш строит фразы, из скольких слов они состоят.

Для  оценки  понимания  ребёнком  речи  взрослых  можно  предложить  ему

такие задания:

Показать части своего тела, части тела игрушечных животных;

Показать  на  сюжетных  картинках,  что  делают  их  герои.  Например,  кто

бежит, кто поливает цветы, кто кормит кур, кто спит;

Дать  простые  поручения,  состоящие  не  менее  чем  из  двух  ступеней.

Например, сначала возьми из шкафа куклу, а потом посади её на стул;

Спросить  о  назначении  предметов.  Например,  покажи,  чем  ты  ешь,

вытираешь руки, чистишь зубы;

Прочитать небольшой текст и задать вопросы по его содержанию.

Нужно  отметить,  какие  звуки  малыш  произносит  неправильно,  какими

звуками он заменяет те, что произносит. Оценивается способность ребёнка

пересказать  короткую сказку,  его  умение пользоваться интонацией.  Кроме

оценки  речи,  надо  обратить  внимание  на  состояние  общей  и  мелкой

моторики. Проверяют такие показатели:

сохраняет ли ребёнок равновесие при ходьбе и беге,



умеет ли перешагивать через предметы;

как он ловит мяч,

умеет ли он лазать;

сохраняет  ли  равновесие  на  уменьшенной площади опоры,  стоя  на  одной

ноге,

может ли застёгивать пуговицы,

в состоянии ли малыш совершать точные движения пальчиками рук.

При  отклонении  развития  речи  и  моторики  ребёнка  от  нормы  следует

обратиться  за  консультацией  к  специалисту  и  пройти  рекомендуемое

углублённое  обследование.  Если  в  этом  имеется  необходимость,  нужно

начать коррекционную работу с логопедом, дефектологом, психологом.

Упражнения для профилактики речевого развития

Роль  взрослых  в  профилактике  недоразвития  детской  речи  трудно

переоценить. Если они внимательны к ребёнку, постоянно разговаривают с

ним, отвечают на детские вопросы, знакомят малышей с новыми предметами

и  явлениями,  большинство  возрастных  несовершенств  быстро  исчезает.

Помимо  развития  речи,  такая  родительская  стратегия  способствует  и

умственному развитию ребёнка.

Во время прогулок нужно рассказывать малышу обо всём, что он видит: о

деталях дома и автомобиля, из чего «состоят» и как называются деревья и

цветы. Нужно называть, из чего сделаны те или другие предметы привычного

окружения.  Их  цвет,  форма,  величина,  другие  качества  –  отличная

возможность поучиться правильному согласованию слов и построению фраз.

Можно дать собственный пример верного построения предложения, можно

деликатно исправить фразу, произнесённую ребёнком.

Нужно учить детей сравнению предметов, обращать их внимание на то, чем

они  отличаются  друг  от  друга.  Большое  значение  для  речевого  развития

имеет  детская  литература.  Надо  внимательно  отбирать  произведения  для

чтения,  отдавая  предпочтение  лучшим образцам,  подходящим по возрасту



для  малышей  четвёртого  года  жизни.  Дети,  которым  регулярно  читают,

начинают размышлять, задают вопросы о содержании произведений.

Стихи,  сказки,  рассказы  лучше  читать  неоднократно,  спрашивать  о

содержании произведения, рассматривать книжные иллюстрации. Подбирая

загадки,  потешки,  стихи,  доступные  детям,  родители  стимулируют  их  на

запоминание, тем самым развивая не только речь, но и память ребёнка.

Для выработки более точного звукопроизношения нужно обращать внимание

детей на неправильно произнесённые им звуки, учить прислушиваться в речи

окружающих.  Это  поможет  малышу  замечать  недостатки  своего

произношения и стараться их исправить. Укреплению мышц языка помогает

выполнение таких развивающих упражнений:

цокать языком как лошадка, при этом активно растягивать губы в улыбке;

открывать и закрывать широко рот, как птенчик;

высунуть язык и убрать его обратно в рот;

сделать язык лопаткой, а потом трубочкой;

поводить высунутым языком вправо-влево, поиграть в часики.

Нервные и возбудимые дети, как правило, отличаются торопливостью речи,

произнесением  слов  в  ускоренном  темпе.  Для  профилактики  этого

недостатка  нужно  показывать  пример  собственной  размеренной  речи,

создавать в семье спокойную и доброжелательную атмосферу. Таким детям

помогают  занятия  продуктивной  деятельностью,  лепкой,  рисованием,

конструированием,  настольными  играми,  пением.  Торопливая  речь  часто

является  предвестником появления такого  тяжёлого  речевого  дефекта,  как

заикание.

Успешное  развитие  речи  у  детей  3-х  лет  позволяет  в  4  года  получить

отличные  результаты.  Для  этого  нужно  способствовать  накоплению  ими

знаний  об  окружающем,  учить  малышей  правильно  строить  фразу  и

согласовывать  слова  в  предложениях.  Рассматривание  картинок,  чтение

художественных  произведений,  беседы  по  их  содержанию,  заучивание

стихов и потешек значительно обогатят речь ребёнка 3 лет, помогут освоить



интонационные средства выразительности. Отклонения от возрастных норм

речевого развития требуют обязательной коррекции с участием невролога,

дефектолога, логопеда, психолога.



Развитие речи ребёнка с 4 до 5 лет
Развития речи ребёнка с 4 до 5 лет сильно зависит от уровня семейного

воспитания,  и  от  того,  какого  качества  образование  дети  получают  в

дошкольном учреждении.

Речь ребёнка в 4 года богата своим содержанием, точна и разнообразна.

Практически  все  слова  он  произносит  правильно,  активно  общается  со

взрослыми и детьми. Интеллектуальное развитие малыша движется вперёд

семимильными шагами, его уровень ясно виден в точном изложении мыслей,

которыми дети спешат поделиться со своими собеседниками.

Внимательные родители  серьёзно  относятся  к  развитию речи  своего

ребёнка, участвуют в её формировании и не отмахиваются от бесконечных

вопросов  «обо  всём  на  свете»,  в  семье  не  проходит  ни  дня  без  чтения

интересной  книжки.  Речь  такого  малыша  будет  правильной  и

эмоциональной.

Особенности речи четырёхлетних детей

Уровень  развития  речи  в  этот  возрастной  период  очень  зависит  от

уровня  семейного  воспитания,  от  того,  какого  качества  образование  дети

получают в дошкольном учреждении. Эта разница становится тем заметнее,

чем ближе он подходит к рубежу пяти лет.

Если ещё и в детском саду ему повезло попасть к чуткому педагогу,

понимающему важность  речевого развития дошкольников,  можно считать,

что к началу школьного обучения он придёт с солидным багажом развитой и

образной  речи,  а  с  чтением  и  письмом в  первом  классе  у  него  не  будет

больших проблем.

В  семьях,  где  отмахиваются  от  попыток  малыша  пообщаться  или

спросить о том, что его интересует, где в доме нет ни одной детской книги, а

все обязанности, посвящённые развитию детей, мама и папа переложили на



детский сад, нянь и своих родителей, красивая и правильная речь у ребёнка к

началу школьного обучения встречается очень редко.

Словарный запас

От четырёх до пяти лет словарный запас малыша увеличивается с двух

с  половиной  до  трёх  тысяч  слов.  Такое  богатство  лексикона  даёт  ему

возможность  точно  называть  предметы  и  их  качества  (сильный,  весёлый,

крепкий,  тонкий,  высокий,  длинный,  маленький).  Дети со  способностью к

словотворчеству  активно  придумывают  собственные  слова.  Каждый

родитель  может  при  желании  вспомнить  не  один пример  таких  словечек,

придуманных их детьми в этом возрасте.

Всехний – общий, мелкоскоп – микроскоп, огнята – искорки огня, —

эти примеры словотворчества  приводит  в  своей книге  «От двух  до  пяти»

исследователь  детской  речи  писатель  К.И.  Чуковский.  Помимо  активного

образования новых слов, дети с удовольствием играют рифмой, придумывая

собственные стихи. Эти стихи могут состоять из странных сочетаний звуков,

не похожих ни на одно известное нам слово («А я придумал слово, смешное

слово «плям»). Не стоит осуждать ребёнка за такое бессмысленное, с точки

зрения  взрослых,  занятие.  Маленькие  поэты так  тренируют  речевой  слух,

учатся подбирать близкие по звучанию слова.

Нормальное речевое развитие детей 4–5 лет  приводит к тому,  что  в

словаре появляется  всё  больше прилагательных,  так  как  теперь в  речи  на

первом  плане  уточнение  качеств  и  признаков  предметов.  Цвет  предмета

теперь  не  только  синий  и  красный,  он  может  быть  розовым,  сиреневым,

тёмным и светлым, голубым и оранжевым.

В  речи  четырёхлетнего  ребёнка  становится  больше  предлогов,  они

становятся  сложней  (из-за,  из-под).  Увеличивается  количество  личных

местоимений, они все чаще употребляются как сказуемые (я,  мы, ты, вы).

Изредка  можно  услышать  и  собирательные  существительные,  которые  он

теперь употребляет к месту (овощи, фрукты, посуда, мебель).



Грамматика детской речи

В этом возрасте дети уже в состоянии построить логически правильно

оформленное высказывание из нескольких фраз. Предложения могут быть не

только простыми, но и сложными. (Мы оденем сапоги, потому что холодно.

Мне купили конфеты, а брату печенье).

Бурное  развитие  речи,  желание  высказаться,  резкий  скачок  в

количестве освоенных слов приводит к тому, что в речи нередко встречаются

ошибки:

нарушается структура предложений;

встречается  неправильное  согласование  по  родам  и  числам  (два  стульев,

синего колготка);

неправильно изменяются глаголы (мы хочем, они смеятся).

Несмотря на встречающиеся недостатки, в большинстве случаев дети

правильно  оформляют  свои  высказывания,  начинают  овладевать

монологической  речью.  Не  сразу,  с  помощью  взрослого,  дети  осваивают

пересказ короткого текста, прочитанного рассказа или сказки. Четырёхлетние

ребята  фиксируют  ошибки  в  речи  сверстников,  но  почти  не  замечают

собственных недочётов.

Звукопроизношение

Ребёнок растёт, и вместе с остальными мышцами крепнут и становятся

более  координированными  мышцы  органов  артикуляции,  особенно  губ  и

языка.  Становится  заметно,  что  дети  правильно  произносят  большинство

многосложных  слов,  не  переставляя  местами  слоги,  правильно  ставят

ударение, их речь приближена к литературным нормам родного языка. Если

в семье или в детском саду ранее проводилась работа по развитию речевого

слуха, то теперь дети уже могут узнавать звуки на слух, придумывать слова

на заданный звук.



В четыре года многие малыши освоили произношение всех звуков, они

произносят  их  чисто  и  чётко.  Некоторые  недостатки  артикуляции,

встречающиеся  в  этом  возрасте,  считаются  возрастной  нормой  и  могут  с

течением времени исчезнуть без коррекции и специальных занятий:

употребление  шипящих  и  свистящих  звуков  может  быть  неустойчивым,

правильным в одних словах и неправильным в других (шуба – скола, жаба –

зук, щёки – сётка);

звуки л и  р,  хотя и  верно  произносятся  в  изолированном виде,  не  всегда

правильно  произносятся  в  словах,  дети  заменяют  их  другими  звуками

(йошадь – лошадь, мовоко – молоко, йюки – руки, Малина – Марина);

неотчётливо произносит малознакомые слова.

 Помощь логопеда требуется при явной шепелявости (межзубное [с] и [з]) и

грассированном произношении звука [р], когда вибрирует не кончик языка, а

мягкое нёбо или маленький язычок в глотке («французское произношение»,

«картавость»). Когда такое дефектное произношение закрепится, исправить

его впоследствии будет очень сложно. На коррекцию грассирующего звука

[р] может потребоваться от года до полутора лет. Если есть сомнения в том,

правильно ли ребёнок произносит этот звук,  нужно попросить произнести

его с открытым ртом. При дефектном звуке [р] это сделать невозможно.

Норма речевого развития детей пятого года жизни

Состояние детской речи в возрасте от четырёх до пяти лет может быть

очень  разным:  от  идеального  владения  возможностями  родного  языка  до

очень  невнятных  высказываний  со  скудным словарным запасом  и  массой

грамматических ошибок.

Ориентиры, на которые можно опираться, анализируя состояние речи

детей:

ребёнок пятого года жизни употребляет слова точно по смыслу;

кроме  основных  частей  речи  он  активно  пользуется  прилагательными,

наречиями, местоимениями;



дети могут достаточно полно описать игрушки, предметы, картинки;

большинство звуков произносятся чётко и правильно, хотя может быть ещё

не освоена артикуляция [л] и [р];

он в состоянии управлять громкостью своей речи, умеет говорить шёпотом;

темп высказываний средний, без замедленности и чрезмерной торопливости;

при  декламации  стихов,  рассказывании  сказок  дети  пользуются

выразительной интонацией.

На пятом году жизни дети уже могут говорить быстрее и медленнее,

произносить слова тише и громче, замечать эти нюансы в речи других людей.

Малыши придают своим высказываниям интересный эмоциональный окрас,

пользуются  интонацией  для  выразительности  своих  сообщений.  Это

позволяет  им  с  большим  артистизмом  рассказывать  стихи,  выученные

наизусть.

Основное  качество  детской  речи  на  этом  возрастном  этапе  –  её

связность и последовательность изложения мыслей.

Задержка развития речи

В редких случаях в этом возрасте могут встречаться дети, которые не только

не умеют бегло говорить, но и не могут составить простое предложение из 2–

3 слов.  Неговорящие дети  должны к  этому возрасту  вызвать  у  родителей

обеспокоенность, так как задержка речевого развития у детей 4 лет требует

немедленной  коррекции  и  вмешательства  специалистов.  Возможными

причинами такого отставания могут быть:

проблемы в области неврологии;

нарушения интеллекта, умственная отсталость;

перенесённая родовая травма, патология беременности у матери малыша;

проблемы  с  моторикой  органов  артикуляции  («волчья  пасть»,  расщелина

мягкого нёба);

социальная запущенность, отсутствие общения со взрослыми.

Не  всегда  вызывает  беспокойство  у  родителей  другой  тип  речевой

задержки – неразборчивая речь ребёнка,  особенно если со слов родителей



«он  всё  понимает,  только  сказать  не  может».  Для  детей  с  неразборчивой

речью характерны такие нарушения:

неправильное  произношение  многосложных  слов  (игнусинный  –

игрушечный, тивилизиль – телевизор), в словах переставлены и пропущены

слоги и звуки;

не может ответить  на вопрос взрослого распространённым предложением,

его ответы односложны;

он  не  может  закончить  начатую  взрослым  фразу,  рассказать  о  предмете,

игрушке, картинке;

словарный  запас  скудный,  ограничен  примитивным  набором  слов,  чаще

всего используемых в быту;

с трудом подбирает нужные слова, может их перепутать, если они близки по

звучанию, но разные по значению;

в его артикуляции отсутствует произношение большинства звуковых групп:

шипящих, свистящих, часты замены звуков, он не замечает речевых ошибок

у себя и у окружающих.

Диагностика речевых нарушений

Чтобы  проверить  самостоятельно,  как  обстоят  дела  с  речевыми

нарушениями  у  неразборчиво  говорящего  малыша,  можно  провести

несколько  простых  тестов.  Для  исследования  словарного  запаса  ему

предлагают назвать по картинкам животных, времена года, посуду, игрушки,

мебель.

Детей  просят  назвать  предметы,  явления,  качества  предметов,

выполнить поручение (нарисовать что-то, принести предмет или игрушку).

Чтобы узнать, как они умеют изменять слова, предлагают такие задания:

образовать множественное число (нос – носы, стул – стулья),

предложить  посчитать  предметы,  определяя,  как  он  согласовывает

существительные с числительными (одна книга, две книги и т.д.);

сказать «ласково» (кукла – куколка, кровать – кроватка).



Чтобы определить уровень развития фразовой речи, детям предлагают

закончить предложение, начатое взрослым: «Мальчик… играет в мяч». Для

этого используются картинки с различными сюжетами. Наблюдая за детской

речью  в  обычной  жизни,  нужно  отметить  для  себя,  какие  части  речи

используются ребёнком, оценить его умение правильно строить фразу.

Для  обследования  слоговой  структуры  слова  малышу  предлагаются

словесные задания без использования картинок: повторить слоги из разных

согласных и гласных (ло-се-ку, пи-ка-чу), слоги из одинаковых согласных и

разных гласных (да-ду-ды-до), из одинаковых гласных и разных согласных

(ла-ма-ка-са).  Чтобы понять,  чувствует  ли ребёнок ритмичность  речи,  ему

простукивают ритм простого слова и просят повторить так же.

Профилактика задержки речевого развития

Для  развития  речи  у  детей  4-летнего  возраста,  родители  должны

поощрять  стремление  детей  этого  возраста  поделиться  своими

впечатлениями,  рассказать  о  том,  что  они  видели  и  даже  о  том,  что  они

сочинили.  При  любой  занятости  не  стоит  обрывать  попытки  малыша

пообщаться. Если же ребёнок не стремится к общению, мало разговаривает,

нужно  всеми  способами  стимулировать  его  высказывания,  попросив

рассказать о том, что он нарисовал, слепил, что видел на прогулке,  с кем

играл в детском саду.

Произведения  художественной литературы,  особенно полюбившиеся,

дети этого возраста могут слушать по нескольку раз. Чтение надо закончить

беседой по содержанию произведения, оценить поступки героев. Так лучше

запоминается смысл и содержание сказки, рассказа, стихотворения. На этом

возрастном  этапе  нужно  развивать  понятия  о  пространстве  и  времени,

активизировать  в  речи  эти  понятия  (справа,  слева,  посередине,  сзади,

впереди).



Родители наблюдают вместе с ребёнком за явлениями и предметами,

окружающими  малыша,  учат  его  описывать  увиденное.  Для  тренировки

мышц,  отвечающих  за  правильную  артикуляцию  звуков,  можно  делать

специальную гимнастику:

поиграть с язычком в прятки,

сделать его узким и широким,

постучать по зубкам кончиком языка.

Детям,  умеющим  говорить  чётко,  но  ленящимся  это  делать,  стоит

каждый раз напоминать о том, что нужно сказать слова чётко, и даже сделать

вид, что их высказывания непонятны окружающим.

Когда внимание родителей направлено на развитие речи для детей 4–5

лет,  они  могут  в  короткие  сроки  добиться  появления  правильных  и

распространённых  высказываний,  появления  богатых  интонаций,  чёткой

артикуляции.  Невнятно  говорящие  дети  должны  быть  обследованы

логопедом,  с  ними  следует  проводить  специальные  занятия  с  участием

логопеда,  психолога,  дефектолога.  Как  только  у  ребёнка  наметилось

отставание  от  сверстников  в  темпе  освоения  речи,  следует  немедленно

обратиться к специалистам.



Речевое развитие детей с 5 до 6 лет
Речь  у  дошкольников  этого  возраста  имеет  большое  значение  и

подразумевает, что они должны уметь связно излагать свои мысли, строить

логичные полные высказывания.

Развитие  речи  детей  с  5  до  6  лет  имеет  большое  значение,  ведь  в

ближайшем будущем этот маленький человек будет стоять на пороге школы,

которая предъявляет высокие требования к уровню развития речи, особенно

связной.  Умение  логично  и  последовательно  излагать  свои  мысли

подразумевает,  что  ребёнок  овладел  всеми  сторонами  родного  языка:  его

грамматикой,  фонетикой,  он  имеет  богатый  лексический  словарь  и

выразительную речь.

Особенности речевого развития детей шестого года жизни

Речь  детей,  развитию  которой  уделялось  большое  внимание  их

родителями  и  педагогами,  на  этом  возрастном  этапе  практически  не

отличается от речи взрослых.  От того на каком уровне она находится,  во

многом зависит успешное овладение грамотой и письмом в первом классе.

Если старший дошкольник меняет местами звуки и слоги в устной речи, он

точно так же будет это делать при письме и во время чтения.

Скудный словарный запас и неразвитая связная речь, спустя некоторое

время  помешают  ребёнку  в  школе  пересказать  текст  из  учебника  или

объяснить, как он получил ответ решения задачи. Опрометчиво поступают

мамы и папы, пытаясь наверстать упущенные возможности за 3–4 месяца до

поступления в первый класс.

Интенсивные занятия с репетитором может и дадут кратковременное

преимущество  будущему  первокласснику,  но  этот  рывок  вперёд  потеряет

своё  значение  уже  к  середине  первого  учебного  года,  если  у  ребёнка

неразвита речь. Между тем за два года до школы ещё многое можно сделать

при внимательном отношении к речевому развитию детей.



Словарный запас

Активный  словарь  пятилетнего  ребёнка  насчитывает  около  3  тысяч

слов.  Дети  уже  точно  понимают,  что  подразумевается  под  обобщающими

словами — птицы, дикие и домашние животные, насекомые, деревья.  Они

владеют огромным диапазоном понятий, причём их познания простираются

не  только  на  предметы  быта  в  пределах  видимости,  но  и  на  довольно

отвлечённые  вещи.  Они  накопили  внушительный  опыт  познания  и  могут

рассуждать, например, о космонавтике и взаимоотношениях людей.

Растёт  и  качество  произносимых слов,  всё  реже  в  речи  появляются

досадные ошибки вроде переставленных, добавленных слогов и заменённых,

добавленных  ипереставленных  звуков.  Они  теперь  могут  проскользнуть

только  при  произношении  многосложных  малознакомых  слов,  например,

парикмахерская,  регулировщик,  электричество,  экскаватор,

бронетранспортёр. Игры со словом продолжаются, так же, как с рифмами и

сочинением стихов.

Большой популярностью у детей этого возраста пользуются шутливые

литературные произведения с перестановками слов, а также всевозможные

словесные перевёртыши и загадки:

Ехал Ваня на коне, вёл собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус

на окне.

Ехал Ваня на ремне, вёл собачку на коне, а старушка в это время мыла фикус

на окне.

Ехала деревня мимо мужика. Вдруг из-под собаки лают воротА.

Он схватил дубинку разрубил топор. А по нашей кошке пробежал забор.

Грамматика родного языка

Если пятилетнему ребёнку задать вопрос на знакомую тему, он легко

ответит на него полным и развёрнутым предложением. В обычной речи дети

пользуются  простыми  фразами,  которые  к  шести  годам  становятся  все

длиннее и распространённее. Большинство слов в предложениях правильно



употребляются  и  изменяются,  хотя  встречается  и  неправильные  формы,

например, медвежонков и слонёнков вместо медвежат и слонят, карандашов

вместо карандашей, стеклов вместо стёкол.

Дети с огромным удовольствием играют в различные словесные игры:

испорченный телефон;

как назвать по-другому (на подбор синонимов);

скажи наоборот (поиск антонимов);

что бывает мягким (сладким, высоким, деревянным);

узнай предмет по описанию;

закончи фразу.

Речь  ребёнка  не  будет  грамматически  правильной,  если  взрослые  в

ближайшем  окружении  не  становятся  для  него  примером  образцового

произношения.  Если  они  неправильно  произносят  слова,  неверно  ставят

ударения,  злоупотребляют  ненормативной  лексикой,  то  и  ребёнок  будет

делать так же.

Звукопроизношение

Речевой  аппарат  ребёнка  шестого  года  жизни  полностью

сформировался  и,  если  нет  отклонений  в  его  строении  (короткая  уздечка

языка, высокое нёбо, нарушения прикуса), большинство звуков произносится

детьми  правильно.  Наиболее  часто  встречающиеся  в  этом  возрасте

недостатки произношения:

искажение, замены или отсутствие звука [л] (маяко — молоко, ёука — ёлка,

игойка — иголка, ководец — колодец);

замена звука [р] звуками [л] или [й], полное его отсутствие или искажение

(йёдка – лодка, лыба – рыба, баан – баран);

Дети  этого  возраста  уже  могут  самостоятельно  заметить  подобные

недостатки  и  у  себя  и  окружающих.  Бытует  мнение  среди  дошкольных

логопедов,  что  звуки,  не  появившиеся  в  речи  у  детей  до  пяти  -  пяти  с

половиной  лет,  самостоятельно  вряд  ли  уже  появятся.  При  дефектном



произношении  или  отсутствии  какого-нибудь  звука,  нужно  обратиться  к

специалисту для обследования и проведения коррекционных занятий.

Связная речь

Невозможно  дать  точную  характеристику  уровня  развития  связной

речи,  общую  для  речи  детей  5  лет.  Её  диапазон  очень  широк  –  от

развёрнутой,  богатой  эпитетами  и  умением  применять  средства

выразительности  (интонацию,  сравнения),  у  ребёнка,  который  может

сочинять  собственные  сказки,  до  невыразительной  и  монотонной  у

дошкольника, развитием речи которого никто не занимался.

В этом возрасте дети могут составить рассказ по картинке, пересказать

прочитанное  им  художественное  произведение,  поделиться  своими

впечатлениями  о  поездке,  о  походе  в  театр,  в  музей,  просмотренном

мультфильме,  о  совместных  играх  с  друзьями.  Они  уже  сознательно

подбирают  наиболее  яркие,  точные,  подходящие  по  смыслу  слова,  чтобы

полнее выразить свои мысли.

Норма развития детской речи в возрасте от 5 до 6 лет

После того как мы разобрали особенности речевого развития детей 5–6

лет,  поговорим  о  существующих  нормах.  Старший  дошкольник  в  этом

возрасте почти не делает грамматических ошибок. Иногда он может неверно

поставить ударение в малознакомых словах, употребить существительное в

ошибочной  форме.  Если  взрослые  указывают  на  допущенные  ошибки,  то

дети  в  большинстве  случаев  их  уже не  повторяют.  Ребёнок шестого  года

жизни развёрнуто отвечает на вопросы взрослых, делает это чётко и внятно

произнося слова.

Он может составить рассказ по картинке или по серии последовательно

расположенных  картинок,  придумать  начало  и  окончание  истории,

придумать самостоятельно сказку или рассказ, пересказать прочитанные ему



произведения. Описывать предметы пятилетний ребёнок тоже умеет, так же

как и отыскивать предмет по описанию взрослого.

Дети  этого  возраста  могут  говорить  громче  и  тише,  быстрее  и

медленнее, шёпотом. Рассказывая стихи и сказки наизусть, пятилетние дети

делают это очень артистично, подбирают нужную интонацию, вовремя делая

остановки,  предусмотренные  автором.  Они  могут  подобрать  похожие  или

противоположные  по  смыслу  слова.  Например,  грустный  –  это  значит…

невесёлый,  печальный.  Начинают  активно  использовать  приставочные

глаголы. Например, этот кран открыт, а этот… закрыт.

Дети продолжают классифицировать  слова по группам:  ёлка,  берёза,

осина,  сосна  –  это  деревья.  Аист,  ласточка,  грач,  скворец  —  это  птицы.

Творог,  молоко,  сыр,  кефир  –  это  молочные  продукты.  Практически  все

звуки дети шестого года жизни произносят правильно, но может встречаться

отсутствие или нечёткое произношение звуков [л] и [р].

Симптомы задержки речевого развития в 5 лет

Первое,  на  что  нужно  обратить  внимание  тем  родителям,  которые

подозревают  ,что  у  их  ребёнка  проблемы  с  развитием  речи  –  это  то,

насколько она понятна. Признаки неразвитой речи:

его не всегда могут понять посторонние люди;

он говорит невнятно;

из-за  того,  что  речь  неразборчива,  трудно  определить,  насколько  она

грамотна,  и какими грамматическими категориями он может пользоваться.

Например,  числом  и  родом  имён  существительных,  падежами,  числом  и

лицом глаголов;

словарный запас очень мал, даже неспециалисту заметно, что он отстаёт от

сверстников;

фразы,  используемые  в  речи,  короткие  и  неполные,  состоят  из

существительных и глаголов;



неправильно произносится или не произносится совсем большое количество

звуков.

Если у вашего ребёнка есть хотя бы один из этих признаков, можно с

уверенностью сказать, что налицо речевая задержка.

Самостоятельная диагностика задержки развития речи

Родители могут самостоятельно определить, всё ли в порядке с речью

их  детей  в  5  лет.  Для  проверки  словарного  запаса  можно  предложить

следующие задания:

спросить,  что  делает  тот  или  иной  человек,  как  действует  какой-либо

предмет. Например, «Что делает корабль?» (плывёт). «Что делает дедушка?»

(копает грядку);

попросить  назвать  противоположные  действия,  например,  «сел  –  встал,

открыл  –  закрыл»  или  противоположные  признаки,  например,  «лёгкий  –

тяжёлый, мягкий – твёрдый»;

предложить назвать детёнышей животных, например, «У козы кто детёныш?

Козлёнок. У медведя кто? Медвежонок. У коровы кто? Телёнок. У лошадки

кто? Жеребёнок» и т. д.;

проверить,  знает  ли  он  основные  цвета  и  оттенки,  формы  предметов

(треугольная, круглая, квадратная, овальная, прямоугольная, многоугольная);

проверить, может ли он описать предмет, например, «Стул какой? Мягкий,

деревянный, коричневый, с металлическими ножками»;

предложить достать предмет, который находится под коробкой, на коробке,

над коробкой, под коробкой, перед коробкой, за коробкой, в коробке, между

коробками для определения правильного употребления предлогов.

образовать множественную форму слова, например «Это нога, а это… ноги.

Это окно, а это… окна. Это воробей, а это... воробьи»;

просклонять  существительное:  «Это  что?  Книга.  Нет  чего?  Книги.  Что

убрали? Книгу. К чему положить тетрадь? К книге. Чем я закрыла тетрадь?

Книгой. О чём мы говорим? О книге»;



изменить слово, употребив его в другом роде: «Сын пришёл в парк. Как это

можно сказать про дочку? Дочка пришла в парк». Разложить перед ребёнком

картинки (жёлтая груша, жёлтый цыплёнок, жёлтое солнце, жёлтые бусы) и

попросить их назвать.

Развиваем речь

Для  проверки  построения  фраз,  надо  предложить ребёнку  закончить

предложение, используя при этом сюжетную картинку: «Девочка… поливает

цветы», где мама или папа произносят только первое слово. Далее,  можно

задавать  наводящие  вопросы,  чтобы  фраза  стала  более  полной:  «Чем

поливает? Где поливает? Зачем поливает?»

Проверяя,  не  страдает  ли  у  детей  структура  слова,  им  предлагают

повторить  сложные  слова  типа  простокваша,  академия,  механизатор,

складчина, потолок, фармацевт. Пусть ребёнок повторит слово несколько раз

подряд,  чтобы  проверить,  не  переставляет  ли  он  слоги  местами,  не

пропускает или не заменяет слоги и буквы в слогах.

Профилактика речевой задержки

На  формирование  совершенной  речи  старшего  дошкольника  влияют

условия его жизни, особенности родительского стиля воспитания, а, главное,

усилия неравнодушных взрослых.  Чтобы на пороге  школы не оказаться  в

ситуации,  когда  у  ребёнка  обнаружились  многочисленные  речевые

нарушения,  и  нет  времени на  их  коррекцию,  нужно заранее  заботиться  о

гармоничном развитии детской речи.

Для решения данное задачи большое значение имеет тесное общение

детей  со  взрослыми.  Совместные  прогулки,  занятия  творчеством,

рассматривание  книжных  иллюстраций  с  параллельным  обсуждением

увиденного,  прочувствованного.  Данная  проделанная  работа  даст  мощный

толчок развитию речи малыша. Очень ценно разучивание и использование

такого богатейшего материала, как считалки, скороговорки, стихи, загадки,



поговорки,  потешки,  пословицы.  Все  слова,  непонятные  детям,  нужно

объяснять, следить, чтобы они правильно использовались.

Чтение  детской литературы надо сопровождать  беседой о  поступках

героев,  разъяснением  непонятных  слов.  При  заучивании  поэтических

произведений  очень  полезно  для  пополнения  словарного  запаса  ребёнка

обращать его внимание на обороты речи, использованные автором. «Тёмный

лес, что шапкой принакрылся чудной…» «Про какую шапку написал поэт?»

«И заснул под нею тихо, беспробудно…» «Как ты думаешь, может ли лес

заснуть?» «Как ты понимаешь слово беспробудно?»

Чтобы в полной мере подготовиться к школьному обучению, ребёнок

пяти  —  шести  лет  должен  уметь  связно  излагать  свои  мысли,  строить

логичные  полные  высказывания.  Важно  вовремя  исправить  недостатки

звукопроизношения, научить детей пользоваться своим голосом, средствами

выразительности.  Если  дети  получают  из  окружающего  мира  и  из

художественной  литературы много  позитивной  информации,  которую они

могут  обсудить  со  взрослыми,  это  отлично стимулирует  речевое  развитие

детей.
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