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Речевое развитие детей раннего возраста. 

Для развития речи должны быть развиты: дыхание (важно для образования звуков); 

артикуляция (мелкие движения губ, языка, щек); способность имитировать звуки. 

До 1 года необходимо устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, брать на 

руки, ловить взгляд ребенка, привлекать внимание, менять тон голоса, напевать, 

покачивать головой, имитировать движения и вокализации ребенка; развивать мелкую 

моторику (различные крупы, пальчиковые краски), темп и ритм (с 6 мес. книжки, 

картинки, песенки). 

1 год — 1,5 года — период, когда с ребенком можно играть. Развивать дыхание 

(дуть на снежинку, бабочку, слона; буря в стакане, ракета; мыльные пузыри; футбол, 

горка, хомяк; вдох носом-выдох ртом (лежа, сидя); артикуляцию: 1. Для 

языка (лопаточка, иголочка, часики, варенье, лошадка, грибок);2. Для губ (улыбка, 

трубочка с помощь рук взрослого - Важна быстрота смены артикуляционных укладов; 

заборчик, круговые движения); 3. Для щек (футбол верх- низ, лево — право); жевание; 

глотание; соска; твердая пища; Звуки (с картинками или действиями):- гласные с 1 м до 

6 мес.; - к, г, х, м, н, п, б, в; - д, с, з (вызывание); - с 7 мес. мягкие варианты; - к 8 мес. 

инструкции — дай ручку, ладушки; жесты: Указательный (посмотри на, расскажи об); 

да, нет; дотягивание: Дай мне. ; сила голоса (стаканчик);  звукоподражание аф –гав и т.д. 

1,5 — 3 года — наращивание активного и пассивного словаря; развитие активной 

фразовой речи. ( При общении с ребенком нужно держать предметы или картинки около 

губ, чтобы у ребенка была визуальная возможность считывать речь — артикуляцию). 

Для развития понимания речи  взять 2 - 3 игрушки (кошка, собака, цыпленок). 

Задание: - Аня, где кошка? 

Соотносить слово не только с предметами, но и с действиями. Провоцировать 

речевую деятельность ребенка (создавать специальные ситуации) вне повседневных дел. 

Ранний возраст является периодом, особенно благоприятным для освоения речи. 

Бурное развитие речи в дошкольном периоде связано с предметной деятельностью 

ребенка. 

На втором году жизни у ребенка возрастает интерес ко всему окружающему: он 

хочет все увидеть, познать, взять в руки. Эти желания превышают возможности ребенка, 

и он вынужден обратиться за помощью к взрослому. Однако имеющихся средств 

общения (жесты, мимика, отдельные слова) ребенку уже не хватает, чтобы быть 

понятым, чтобы его  потребность в общении была удовлетворена. 

Возникает противоречие, которое разрешается путем возникновения новой формы 

общения – активной самостоятельной речи. Этот скачок в развитии происходит обычно 

в возрасте от 1 года 5 месяцев до 2 лет. 

Переход к самостоятельной речи - важный этап во всем психическом развитии 

ребенка, это переход от младенческого к раннему возрасту. 

Второе полугодие второго года жизни характеризуется интенсивным развитием 

словаря ребенка (к 1 году 8 месяцам он достигает 100 слов, к 2 годам-свыше 300 слов). 

Развитие словаря представляет собой процесс неравномерного накопления 

различных категорий слов: «Слов-предметов у ребенка всегда больше, чем слов-

действий; слов-отношений больше, чем слов-признаков». 

В словаре детей 3-го года жизни, по данным В. В. Гербовой, преобладают 

существительные, обозначающие средства передвижения, предметы обихода и объекты 

живой природы. При этом пассивный словарь выше активного в 1,2-1,3 раза. 



На протяжении раннего возраста словарь ребенка усложняется, многозначность 

слова сменяется более высокой устойчивостью, ярко выражена предметная отнесенность 

слова. 

Кроме быстро растущего словаря конец 2-го года жизни характеризуется 

усвоением грамматического строя предложений. В этом процессе А. Н. 

Гвоздев(1961)выделяет два периода: от 1 года 3 месяцев до 1 года 10 месяцев и от 1 года 

10 месяцев до 3 лет. 

Первый-это период предложений, состоящих из аморфных слов-корней, которые 

во всех случаях употребляются в одном неизменном виде. 

Здесь отчетливо выделяется стадия однословного предложения(1 год 3 месяца-1 

год 8 месяцев) и стадия двух-трехсловных предложений. 

Первые предложения ребенка являются однословными и имеют несколько 

разновидностей: 

1. Предложение-наименование предмета типа назывного (дядя, папа); 

2. Предложение-обращение, выражающее преимущественно просьбу, 

желание (баби-баби-баби, тэта-тэта, тата); 

3. Предложение, выражаемое каким-либо междометием или автономным 

словом (чик-чик, ам-ам). Очень часто это глагольные формы (спать, кушать). 

А. Н. Гвоздев(1961) отмечал, что слова-предложения по своему значению 

представляют законченное целое, выражающее какое-либо сообщение. Но высказывание 

тем отличается от слова, что слово только называет предмет, а высказывание отражает 

ситуацию. Дети говорят о том, что делают, видят, что в данный момент происходит. 

Таким образом, однословные предложения можно отнести к ситуативной речи. Она 

понятна собеседнику только при учете жестов, движений, мимики, интонации. 

Появление двухсловного предложения вызвано новыми потребностями, 

возникшими как результат противоречия между прежней формой речевого общения и 

необходимостью ребенка более точно выразить свои желания. А. А. 

Леушина(1941) описывает такой случай. Девочка (1 год 7 месяцев) просит мать поиграть 

с ней, выражая это словами «ма-ми, ма-ми, ма-ми!». И когда ее просьба остается без 

ответа, ребенок неожиданно говорит: «Мами, игай!»(играй), «Мами, гиди!»(гляди). 

Второй период в овладении грамматикой – это период усвоения грамматической 

структуры предложения, связанный с формированием грамматических категорий и их 

внешнего выражения. Он характеризуется быстрым ростом разных типов простого и 

сложного предложений, усвоением служебных слов. К трем годам ребенок овладевает 

почти всеми падежами и всеми предметными отношениями, которые с их помощью 

выражаются. Например: Где моя мама? Почему слон живет в лесу? Я сегодня купила в 

магазине для Кати не зеленые, не синие, не желтые, а прямо красные туфельки (из 

дневника А. Д. Салаховой). 

На первом этапе развития речь ребенка ситуативна. Так как она тесно связана с 

практической деятельностью, осуществляемой совместно со взрослыми и сверстниками, 

то чаще всего протекает в форме диалога. Диалог как форма речевого общения имеет 

чрезвычайно большое значение, так как способствует развитию социальных отношений 

у детей. Посредством диалога дети привлекают друг друга к общей игре, занятию, 

устанавливают контакт. 

Некоторые дети не умеют поддержать разговор ни сверстника, ни взрослого. В 

таких случаях взрослые привлекают ребенка к таким играм, где есть роли для 

разговаривающих детей, темы разговора подсказываются ситуацией игры, или 



привлекают к заучиванию маленьких сценок из сказок. Выученные обороты речи дети 

используют как материал в играх-драматизациях. 

В раннем возрасте возникает и описательная речь ребенка. Появление ее связано с 

расширением круга общения дошкольника, его представлений, с ростом его 

самостоятельности. Ситуативная, свернутая речь уже не может обеспечить полного 

взаимопонимания, когда, например, ребенок хочет рассказать воспитателю о событиях, 

происшедших в семье или во дворе, в которых педагог не принимал участия. 

Жесты, мимика, так широко используемые в ситуативной речи, в этом случае 

ребенку не могут существенно помочь. Возникшее противоречие между потребностью в 

общении, взаимопонимании и ограниченностью имеющихся средств для этого ведет к 

возникновению описательной, развернутой речи. Важная роль в ее формировании 

принадлежит взрослому, который знакомит ребенка с примерами такой речи, ее 

эталонами (сказки, рассказы). Получает дальнейшее развитие в раннем возрасте и 

понимание речи ребенком. 

По данным А. А. Люблинской (1971), особое значение при понимании речи имеет 

вычленение ребенком самих действий с предметами и обозначение взрослыми этих 

действий в словах. Ребенок способен понять поручение и инструкцию взрослого, что 

является одним из важнейших условий формирования «делового» общения взрослого и 

ребенка, а также позволяет руководить поведением ребенка при помощи речи. Поводом 

для действий ребенка является уже словесное обращение, чего не наблюдалось в период 

доречевого общения. 

На третьем году понимание речи возрастает и по объему, и по качеству. Дети 

понимают уже не только речь-инструкцию, но и речь-рассказ. Это важное приобретение. 

В сказке, рассказе, стихотворении сообщается много информации о предметах и 

явлениях, недоступных непосредственному опыту («Репка», «Три медведя», «Курочка 

Ряба»). 

Совершенствуется в раннем возрасте и звуковая сторона языка. Она включает в 

себя различение звуков языка (фонематический слух) и формирование правильного 

произношения звуков речи. Сначала, ребенок улавливает общую ритмико-мелодическую 

структуру слова или фразы, а в конце второго, на третьем году жизни строится 

правильное произношение звуков. Это повышает требование к речи взрослых. Очень 

важно, чтобы она была правильной, все звуки, произносимые взрослыми, были четкими, 

а ритм речи - не слишком быстрым. Если речь ухаживающего за ребенком взрослого 

имеет дефекты: картавость, шепелявость, заикание, то эти дефекты будут 

воспроизводиться ребенком. Дети любят произносить какое-нибудь слово, часто 

искаженное или ничего не значащее, только потому, что им нравятся звуки этого слова. 

К. И. Чуковский в книге «От двух до пяти» собрал большой материал по усвоению 

ребенком звуковой оболочки языка. Рифмотворчество является неизбежной и очень 

рациональной системой упражнений в фонетике. 

Итак, в раннем возрасте ребенок активно усваивает все компоненты родного 

языка. 

Особенности речи детей  младшего возраста. 

В младшем дошкольном возрасте дети становятся более самостоятельными, 

активными в семье и детском саду. Круг общения расширяется, дети взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. Ведущим видом деятельности становится игра. 

 Сюжеты игр просты — с одной, двумя ролями. Педагоги и родители организуют 

игры детей с мозаикой, пазлами, кубиками, конструктором, а также подвижные, 

музыкальные игры. Участие ребят в различных играх требует достаточно развитой речи, 



умения устанавливать простейшие связи между предметами, явлениями, делать 

элементарные обобщения. Игры обогащают словарный запас ребѐнка, активизируют его 

речь, формируют наглядно-образное и понятийное мышление. 

  Дети хорошо знают и правильно называют  предметы ближайшего окружения: 

игрушки, посуду, одежду, мебель. Шире начинают  использовать прилагательные, 

наречия, предлоги. Появляются зачатки  монологической речи. Малыши могут с 

небольшой помощью взрослых передать содержание хорошо знакомой сказки, прочитать 

наизусть небольшое стихотворение. 

 Развитие речи у детей 3-4 лет происходит особенно быстро. Как правило, ребѐнок 

к 3-м годам почти усваивает свой родной язык. Активный словарь малышей от3-х до 4-х 

лет растѐт буквально не по дням,  а по часам, примерно до 100 новых слов за месяц. Если 

в три года ребѐнку для общения достаточно нескольких сотен слов, в четыре года эта 

цифра достигает 1,5-2 тысячи слов. При этом надо помнить, что в семье для 

повседневного общения взрослыми используются в среднем от 3-х до 5-ти тысяч слов. 

Так же быстро улучшается и звуковое оформление слов, более развѐрнутыми 

становятся фразы. Однако не все малыши имеют одинаковый уровень речевого развития: 

одни к трѐм годам чисто и правильно произносят слова; другие говорят недостаточно 

отчѐтливо, неправильно произносят слова; третьи говорят недостаточно отчѐтливо, 

неправильно произносят отдельные звуки. Наиболее типичными ошибками являются 

пропуск и замена звуков, перестановка звуков и слогов, нарушение слоговой структуры 

(сокращение слов- «тамва», вместо трамвай, неправильное ударение). Нужно не только 

обращать внимание на произношение букв, но и на речевой слух. Для этого старайтесь 

говорить по-разному: громко, тихо, быстро или медленно. Когда инсценируете сказку, 

уделяйте внимание выразительности, голосу и соответствующей интонации. 

 Речь трѐхлеток однотипна. Все глаголы они произносят в настоящем времени. 

Понятие малыша о прошлом или будущем ещѐ ограничено. Предложения похожи друг 

на друга: на первом месте подлежащее, потом сказуемое¸ затем дополнение. Малыши 

легко воспринимают простые назывные предложения. В этом возрасте у детей 

появляется особый интерес к словам. Малыши пытаются установить значение слов, их 

происхождение, создают свои слова (кружинка вместо пружинка). Малыша 

привлекают звуковое оформление слов, и он даже пытается исправлять плохо говорящих 

сверстников, хотя ещѐ не может определить, какой звук или часто в слове произнесено 

неправильно. 

 Ребѐнок ещѐ не может самостоятельно определить, из каких звуков состоит слово, 

установит их последовательность, разложить слово на части (слоги звуки). 

 Проблема развития речи детей младшего дошкольного возраста приобретает свою 

актуальность в связи с психофизиологическими особенностями развития ребенка в 

период 3-4 лет, в виду сензитивности речевого развития. Именно в этом возрасте ребенок 

наиболее чувствителен к восприятию речи окружающих, а также к влиянию разных 

факторов со стороны внешней и внутренней среды, следовательно, данный возраст 

является особенно продуктивным для речевого развития ребенка. 

В дошкольном возрасте речь играет доминирующую роль в развитие высших 

психических функций ребенка, она напрямую связана с развитием и формированием 

таких процессов как мышление, память, восприятие, внимание, воображение. Речь тесно 

связана с развитием мыслительных процессов: анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, умозаключения, т. е. чем выше будет уровень развития речи, тем 

качественно выше будет интеллект ребенка. Усвоение языка также существенно влияет 

на формирование продуктивной, осознанной, не механической памяти. В возрасте 3-4 



лет у дошкольников наблюдается переход от чувственного опыта к обобщенному 

познанию, это происходит в результате перестройки восприятия, которое качественно 

меняется под влиянием речевого развития. Внимание становится произвольным, 

прекращая подчиняться законам ориентировочного рефлекса. Таким образом, речь и ее 

развитие находится в тесной взаимосвязи со всеми психическими процессами ребенка, и 

потому очень важно способствовать ее развитию именно в период 3-4 лет, наиболее 

благоприятный и пластичный для ребенка. 

Воспитание звуковой культуры речи.  Работа по воспитанию звуковой культуры 

речи включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового восприятия. Для развития артикуляционного аппарата можно использовать 

артикуляционную гимнастику, звукоподражательные слова, голоса животных (например, 

дать ребѐнку музыкальные инструменты-дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», 

колокольчик звенит «динь-динь»; корова мычит и т.д.). Для развития силы голоса можно 

попросить ребѐнка громко помяукать (мама кошка) и тихо (котятки). 

Развитие словарного запаса. Большое внимание в словарной работе уделяется 

накоплению и обогащению активного словаря на основе знаний и представлений ребѐнка 

об окружающей жизни. Становление лексической системы родного языка происходит 

постепенно. Ребѐнку необходимо показать, что каждый предмет, его свойства и действия 

имеют названия. Для этого нужно научить различать предметы по существенным 

признакам, правильно называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто это?»), 

видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества (Какой?), а 

также действия, связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные 

действия человека («Что делает? Что с ним можно делать?»). Такое обучение можно 

провести в играх «Что это?», «Скажи какой?», «Кто что умеет делать?». Далее от 

называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) можно переходить к 

перечислению свойств, внутренних качеств предмета, его характеристике (например 

«Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). 

 При рассматривании разных предметов или картинок с предметами ребѐнок 

учится сравнивать и называть слова с противоположным значением (антонимы): эта 

кукла большая, а та …маленькая, карандаш длинный и короткий, лента узкая и широкая, 

дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и тѐмные. 

 У детей 3-4 лет формируются понимание и употребление обобщающих понятий 

(платье, рубашка – это одежда; кукла, мяч-это игрушки; чашка, тарелка – это посуда), 

развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его 

части (поезд - окна, вагоны, колѐса). 

 В этом возрасте дети учатся понимать семантические отношения слов разных 

частей речи в едином тематическом пространстве: птица летит  –  рыба 

… плывѐт; дом строят  – суп …варят; мяч сделан из резины, карандаш …из дерева. 

 При рассматривании предметов или картинок ребѐнка можно познакомить с 

многозначными словами: ножка стула-ножка стола – ножка у гриба; ручка у сумки –

ручка у зонтика – ручка у чашки; иголка швейная – иголка у ежа на спине – иголка у 

ѐлки. 

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребѐнка к пониманию 

значения слова, обогатить его речь смысловым содержанием. 

Формирование грамматического строя речи. В развитии грамматического строя 

речи занимает развитие понимания и использования в речи грамматических средств и 

активный поиск ребѐнком правильной формы слова. Например, в играх с предметами 

(«Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы родительного падежа 



единственного и множественного числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек, 

платья, рубашки). 

 Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около) подводит 

ребѐнка к употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, 

около кровати). Можно поиграть с ребѐнком «В прятки», что поможет освоить эти 

грамматические формы (игрушки прячутся в разных местах, а ребѐнок, находя эти места 

правильно называет слова с предлогами). 

 Играя с ребѐнком в игру «Кто как голос подаѐт?» (воробей чик-чирик-

чирикает, утка кря-кря-крякает, лягушка ква-ква-квакает) знакомим со способами 

образования глаголов. А на материале названий игры на музыкальных инструментах 

ребѐнку показывается способ образования глаголов с помощью суффиксов (на барабане-

барабанят, на дудочке-дудят, на трубе- трубят, а на гитаре и гармошке играют). «Что 

будет делать зайчик, если возьмѐт в руки барабан? Дудочку? Трубу?» -такие вопросы 

подводят малыша к пониманию, что игра на музыкальных инструментах – это действие, 

имеющее своѐ название. 

 Различные способы образования глаголов можно закрепить в играх «Кто что 

делает», «Кто больше назовѐт действий?», «Что делают на 

музыкальных инструментах?», «Какие профессии ты знаешь? Что делает учитель? 

Строитель?». В игре «Что? Где? Когда?»  можно задавать вопросы в трѐх вариантах: 

«Что ты делаешь в группе, зале, дома?», «Где ты играешь, спишь, умываешься?», «Когда 

ты здороваешься, прощаешься, раздеваешься?». Такие игры можно проводить на улице, 

спрашивать о временах года, о знакомом ребѐнку окружении. 

 В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить 

разные типы предложений – простые и сложные. Использование игровых сюжетов 

помогает ребѐнку заканчивать предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что 

умеет делать Саша?». Взрослый начинает: «Саша умеет …пол (подметать), цветы 

(поливать), посуду (мыть, вытирать)». Также можно предложить малышу картинки, а 

малыш называет действия персонажей, видимые и воображаемые, т.е. перечисляет 

однородные члены, составляя предложение по картине. 

Таким образом, взаимосвязь всех сторон речи (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарной работы) является 

предпосылкой развития связной речи.  

Развивать связную речь ребѐнка можно при пересказывании литературных 

произведений (воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам взрослого, а затем вместе с ним (взрослый называет одно слово или фразу, а 

ребѐнок заканчивает предложение) и, наконец самостоятельно), рассказыванию по 

картине, игрушке (сначала ребѐнок отвечает на вопросы по содержанию картины, а затем 

составляет короткий рассказ вместе со взрослым, а затем самостоятельно).  

Таким образом, побуждая ребенка к постоянным словесным высказываниям, 

создавая специальные условия для организованного развития, можно достичь высоких 

результатов в речевом развитии дошкольника, что существенно повлияет на развитие 

всех психических процессов и облегчит процесс социализации ребенка. 

Нормы речевого развития в 3-4 года 

• Активный словарь составляет 1500-2000 слов. 

• Проблемы с произношением свистящих и шипящих звуков и их мягких аналогов. 

• Персеверации в слогах слов (невеста – венеста, тюльпаны-пальтюны, математика 

– темаматика и т. д., также путаница в звуках (самолет – фамает) 



• Путаница с местоимениями, окончаниями слов (мой мама, моя папа, Эля принес 

игрушку, хочу выпить вода и т. д.) 

• Неумение создавать полные, логически завершенные рассказы. 

• Активный интерес к заучиванию, слов, стихотворений, к рифмованию слов.  

В 3-4 года с нормальным речевым развитием ребенок должен уметь: 

• Называть свое имя, фамилию, отчество. 

• Называть имена родственников, друзей и знакомых. 

• Описывать увиденную ситуацию. 

• Пересказывать сюжеты сказок и мультфильмов. 

• Называть признаки и свойства предметов (мягкий, стеклянный, прозрачный). 

• Называть действия (сидеть, играть, бегать, убирать). 

• Обобщать предметы (посуда, игрушки, транспорт, животные). 

• Изменять громкость голоса, голоса, говоря громко и тихо. 

• Говорить простыми предложениями, постепенно переходя к сложным. 

Своевременное развитие речи  зависит не только от физического состояния 

ребенка, но и от его психического развития. При отставании в общем психическом 

развитии, у детей чаще всего страдает и речевая функция. А недостаточное развитие 

речи в свою очередь оказывает влияние на психическое развитие, еще сильнее замедляя 

его.  Именно поэтому так важно своевременно заметить нарушения в развитие речи 

ребенка и при возникновении сомнений обратиться за консультацией к логопеду. 

Многие родители считают, что бить тревогу раньше 5-летия малыша не стоит, и все 

проблемы сами собой исчезнут к этому возрасту. Некоторые нарушения, прежде всего 

физиологическое  косноязычие действительно полностью перестают беспокоить ребенка 

и его родителей, но значительные отставания речевой функции можно исправить, только 

совмещая домашние занятия и специальную коррекционную программу, предлагаемую 

специалистом-дефектологом, и в 5 лет сделать это будет значительно труднее, чем в 3 

или 4.  Можно выделить четыре основные проблемы речевого развития: 

Прежде всего, это проблема артикуляции отдельных звуков. Для речи 3-летнего 

ребенка замена некоторых звуков сходными по звучанию. К числу сложных для 

дошкольников звуков относятся шипящие – «Ч», «Щ», «Ж» и «Ш»; свистящие – «З», «С» 

и «Ц» и сонорные – «Р» и «Л».  До пяти лет такие мены допустимы, но если и после 

достижения этого возраста Ваш малыш не может чисто произносить все звуки, то 

необходимо обратиться к логопеду. В большинстве случаев подобное расстройство речи 

происходит из-за недостаточной подвижности языка. Лечится нарушение 

звукопроизношения при помощи специального комплекса артикуляционной гимнастики. 

Упражнения, укрепляющие мышцы речевого аппарата необходимо выполнять 

ежедневно.  Подобные упражнения можно выполнять и в более раннем возрасте дома  - 

предложите малышу поцокать язычком как лошадка, потом изобразить часы, раскачивая 

язык из стороны в сторону, потом высунуть его и облизнуться как кошечка и т.п. Те 

звуки, которые малышу даются труднее всего,  можно потренироваться говорить 

изолированно, а затем подобрать специальные стихи и скороговорки, которые помогут 

ребенку отработать его произношение в речи. 

Другой серьезной речевой проблемой является общее недоразвитие речи, оно 

характеризуется скудным словарным запасом, использованием в речи неправильных 

грамматических форм, отсутствие связности речи. Дошкольники с подобной речевой 

проблемой часто испытывают затруднение, если им предлагают описать картинку или 

пересказать хорошо известную ему сказку, путают предлоги и окончания. Обычно общее 

недоразвитие речи сопровождается и проблемами с произношением звуков. Также у 



таких детей хуже развит фонематический слух, им сложнее вычленять отдельные звуки 

из состава слова.  

Подобное нарушение речи может иметь несколько причин. Возможно, на 

отставание в развитии речи влияет нарушение работы зон мозга, отвечающих на речь. 

Для преодоления подобных нарушений логопеды предлагают использовать пальчиковую 

гимнастику и разнообразные задания и упражнения, тренирующие мелкую моторику 

рук.  

Но недоразвитие речи может развиться и из-за того, что родители, стремясь 

обеспечить ребенка лучшими игрушками, следя за режимом его питания и соблюдением 

санитарно-гигиенических норм упускали важность общения. Иными словами, если Вы 

мало разговариваете со своим малышом, если для него не создается коммуникативной 

среды стимулирующей общения, его речь без практики может долгое время оставаться 

скудной. Помимо специальных логопедических программ недоразвитие речи может 

предотвратить элементарное внимание по отношению к ребенку: спрашивайте у малыша 

о его новостях или настроении, просите рассказать о любимых сказочных или 

мультипликационных героях, во время прогулок обсуждайте все, что вы видите вокруг. 

Недоразвитие речи могут провоцировать не только очень занятые, но и чрезмерно 

заботливые родители, которые всячески стремятся предугадать любое желание или 

просьбу своего чада, тем самым лишая его необходимости самому формулировать свои 

желания и мнения. 

Логоневроз  или заикание – одна из речевых проблем, которые диагностируются в 

раннем возрасте и требуют специализированной коррекции 

дефектолога. Самостоятельно решить проблему заикания нельзя, поэтому если Вы 

замечаете, что Ваш малыш заикается, сразу отправляйтесь к специалисту. Поставить 

диагноз логоневроз можно уже в 3 года, иногда чуть раньше. При раннем обращении к 

врачу можно добиться устойчивой ремиссии этого речевого расстройства. Причины 

возникновения у детей заикания до сих пор до конца не изучены, бытующий миф о том, 

что его появление провоцирует сильный испуг, не подтверждаются научными теориями, 

так как многие дети в разном возрасте испытывают стрессовые ситуации, но только 

некоторые начинают после этого заикаться.  

При возникновении глубоких нарушений работы зон коры головного мозга, 

ответственных за развитие речи может наблюдаться одна из самых серьезных речевых 

проблем – алалия или задержка развития речи. Если в три года словарный запас 

малыша ограничивается 5-10 словами или он вообще не начал разговаривать, то тянуть с 

посещением логопеда нельзя. 

При раннем начале корректирующей терапии это нарушение речи можно успешно 

преодолеть. Родители могут подкреплять занятия у дефектолога регулярными 

развивающими и обучающими играми. Крайне важно преодолеть все имеющиеся у 

ребенка речевые проблемы перед походом в школу, ведь не устраненные нарушения 

могут не только негативно сказаться на успеваемости в целом, но и привести к 

возникновению у первоклассника дисграфии и дислексии.  

 


