
Нормальный ход речевого развития



1.Факторы, влияющие на полноценное 
развитие речи детей. 
2. Этапы становления детской речи. 
Характеристика этапов становления речи.
3. Проблемы ранней диагностики. 
Профилактика речевых нарушений в ранний и 
дошкольный период. 
4. Пропаганда логопедических знаний среди 
родителей, учителей, воспитателей.



Первые слова ребенок произносит в конце 
первого года жизни. Как правило у девочек 
11-12 месяцев в активном словаре имеется уже 
около десяти слов. К мальчикам первые слова 
приходят в 13-14 месяцев - в речевом развитии 
девочки опережают мальчиков примерно на 3-4 
месяца. Но тот или иной период в развитии 
речи может наступить в разное время. Уровень 
физического развития ребенка, состояние его 
нервной системы, влияние языковой среды - 
все это либо стимулирует либо тормозит 
формирование его речи.



Слуховое внимание
Стремительное развитие речевого слуха может тормозить все другие виды 
слуховой чувствительности. Звуковысотный, музыкальный слух 
развивается обычно значительно медленнее, чем фонематический. Это 
происходит потому, что взрослые гораздо чаще разговаривают с ребенком, 
чем слушают с ним музыку или поют.
В раннем возрасте необходимо озаботиться развитием слухового внимания 
ребенка. Начиная с 6-7 месяцев он должен определять направление звука 
(колокольчика, погремушки). Нужно продемонстрировать малышу, как они 
звучат, а затем он должен это повторить. Обязательно нужно давать ребенку 
слушать музыку. Уже в период гуления, услышав музыку, он оживляется, 
начинает "подпевать", стучит ручками, ножками. В конце первого года 
жизни ребенок правильно реагирует на многие, обращенные к нему слова. 
Когда говорят "Покажи носик", "Сделай ладушки", "Где мама?" - малыш 
показывает нос, хлопает в ладоши, ищет глазами маму. Он чувствителен к 
интонации, адекватно реагируя на вопросы и восклицания, на строгий тон и 
похвалу. Взрослые должны следить за своей речью, за правильностью и 
четкостью в произношении звуков, за ритмом и темпом речи, так как они 
дают материал для подражания.



Моторное развитие.
Так, например, языковое развитие ребенка нельзя отделить от его моторного развития. 
Большинство дошкольных педагогов убеждены в том, что такая связь существует и она очень 
сильная. Поэтому для хорошего языкового развития малыш нуждается в таких играх, которые 
включали бы нагрузку для всех пяти органов чувств и всех мускулов тела.
При этом надо знать, что ребенок не сразу начинает контролировать движения всех своих 
мускулов, и ему нужно помочь научиться делать это. Например, движения мелких мускулов 
начинают контролироваться позже, чем движения крупных мускулов. 
После шести месяцев необходимо обратить особое внимание на артикуляционную моторику. 
Например, ребенок улыбается - активизируются мышцы губ. Чем раньше ребенок научится 
щелкать языком, присасывая язык к небу, тем быстрее в его речи появятся звуки, требующие 
верхнего подъема языка (ш, ж, р, л, и т.д.).
Уровень развития речи находится также в прямой зависимости от степени сформированности 
тонких движений пальцев рук, на это указывают исследования деятельности детского мозга и 
психики.
Поэтому уже с 4-5 месяцев необходимо уделять внимание тренировкам пальцев рук (массажу 
кистей рук, каждого пальца, каждой его фаланги). Разминать и поглаживать их в течение двух - 
трех минут ежедневно. А с 10 месяцев подключают и активные упражнения для пальцев рук: 
малыши должны катать небольшие мячи, играть кубиками, пирамидками, учиться 
перекладывать некрупные предметы из одной кучки в другую. Как можно раньше необходимо 
приучать ребенка к самостоятельности. Было замечено, что дети, которые, как говорится, 
"могут обслужить себя сами", меньше картавят и сюсюкают, быстрее переходят к 
предложениям. Это и понятно, ведь такие "упражнения", как действия с ложкой, расстегивание 
пуговиц и т. п., отлично развивают мелкую моторику кисти.



Вот список основных сенсомоторных навыков, которыми обладает хорошо 
развитый ребенок в возрасте приблизительно трех лет. Если соответствует - 
никакие задержки речи ребенку не страшны. Он хорошо развивается и со 
временем будет прекрасно говорить.
 - он хорошо ощущает свое положение в пространстве и по отношению к 
другим предметам;
 - у него хорошая координация движений;
 - он понимает отношения в пространстве: далеко-близко, назад-вперед;
 - у него хорошая осанка и чувство равновесия;
 - он может и любит делать разные ритмичные движения;
 - он может опознавать многие предметы на ощупь:
 - знает разницу между "горячо", "холодно", "тепло";
 - понимает, что существуют разные цвета, формы предметов, разные звуки 
и фактуры поверхностей;
 - может подобрать разные вещи по сходству;
 - у него сформировалась координация "глаз-рука":
 - ему знакомы такие понятия: длинный - короткий маленький - большой 
высокий - низкий широкий - узкий вверху - внизу твердый - мягкий;
 - он различает запахи, узнает различные звуки.



Интеллектуальный рост
Конечно, на речь ребенка всегда влияет его интеллектуальный 
рост. На бытовом уровне мы понимаем это так: глупый ребенок 
говорит плохо, умный - хорошо. Однако, многие родители 
часто думают, что наши дети глупее, чем они есть, когда 
принимают за речевые ошибки те высказывания, которые 
просто отражают иной, чем у взрослых, взгляд на мир, свои 
мысли по поводу слов, свои ассоциации? Как часто родители в 
таких случаях торопятся исправить ошибки в речи малыша, 
вместо того, чтобы дать ему подумать, и тем самым лишают 
его возможности развиваться. "Каждый раз, когда взрослый с 
высоты своих позиций учит ребенка тому, что он мог бы 
открыть для себя сам, он лишает малыша возможности понять 
это явление до конца".



Эмоциональное развитие
Умение говорить тесно связано у ребенка и с эмоциональным 
развитием. Дети, которые хорошо относятся к себе, чувствуют 
свою значимость для окружающих, защищенность, 
эмоциональную связь с родителями, всегда хорошо говорят. А 
вот детям, которые пережили много огорчений и стрессов, 
бывает трудно научиться говорить.
Задержку в речевом развитии может вызвать и смена 
привычной обстановки, например, переезд из дома в дом или 
разлука с человеком, который раньше ухаживал за малышом.
Даже слишком жесткое приучение к горшку и к опрятности 
может сделать окружающий мир неуютным для малыша, а тот 
будет бороться с этим миром своим нежеланием говорить.



Общение
Но главным фактором, определяющим речевое развитие 
ребенка, является его желание и умение общаться с людьми. 
Ведь речь существует не только для того, чтобы выразить 
мысли или эмоции, но и просто, чтобы поддержать приятный 
разговор. И об этом знают уже самые маленькие дети. Часто 
можно наблюдать, как малыш, который едва освоил первые 
слова, уже заводит на улице "светский разговор" с незнакомым 
человеком. Конечно, нет сомнений в том, что такой ребенок 
будет хорошо развиваться в языковом отношении: у него есть 
желание высказаться и он может уже на своем уровне 
пообщаться с другим людьми. Сформировать этот навык ему 
поможет только пример родителей: их реакции и поведение 
при разговоре. 



Этапы становления 
речи



1-3 месяца. Здоровый младенец реагирует на общение с ним: перестает плакать, 
сосредотачивается на взрослом, улыбается (комплекс оживления
4 месяца. Появляется первый смех - повизгивание в ответ на эмоциональное общение со 
взрослым.
5 месяцев. Ребенок реагирует на направление звука, "поет", меняя интонацию голоса.
6 месяцев. К этому времени у здорового ребенка появляется первый слог ба или ма. Возникает 
начальное понимание обращенной речи: ребенок прислушивается к голосу взрослого, 
правильно реагирует на интонацию, узнает знакомые голоса.
7 месяцев. Малыш уже готов к игровой деятельности со взрослым, использует различные 
голосовые реакции для привлечения внимания окружающих.
8 месяцев. Возникает реакция на незнакомое лицо. В это время один из важнейших 
показателей нормального развития речи - лепет, т.е. повторение одинаковых слогов: ба-ба, да-
да, па-па.
9 месяцев. Ребенок активно общается с помощью жестов, с радостью играет в "ладушки".
10 месяцев. На этом этапе малыш использует в общении как минимум 1-2 "лепетных слова" 
(типа ляля, баба), понятных в конкретной ситуации.
11 месяцев. Использует уже как минимум 3 "лепетных слова", понятных в конкретной 
ситуации.
1 год. К этому сроку нормально развивающийся ребенок употребляет уже 3-4 "лепетных 
слова", понимает отдельные слова, соотносит их с конкретными предметами. Понимает 
простые инструкции, сопровождаемые жестами ("поцелуй маму", "где папа?", "дай ручку", 
"нельзя").



1 год 3 месяца. Словарный запас увеличивается до 6 слов, ребенок понимает простую 
инструкцию без жеста, знакомые слова показывает на картинке.
1 год 6 месяцев. Показывает одну из частей тела, словарный запас 7-20 слов.
1 год 9 месяцев. Показывает три части тела, использует фразу из двух слов. Словарный запас 
20 слов.
2 года. На этом этапе здоровый ребенок показывает пять частей тела, имеет словарный запас 
минимум 5 слов. Малыш понимает и правильно выполняет двухэтапную инструкцию ("пойди 
в кухню и принеси чашку"), верно использует местоимения «Я», «Ты», предложения строит из 
двух слов. К двум годам ребенок уже усиливает звуки: п, б, м, ф, в, т, д, и, к, г, х. Свистящие 
звуки (с, з, ц), шипящие (щ, ж, ч, щ) сонорные (р, л) он обычно пропускает или заменяет.
2 года 6 месяцев. Повторяет две цифры в правильной последовательности, имеет понятие 
"один". Ребенок понимает обозначение действий в разных ситуациях ("покажи, кто сидит, кто 
спит"), значение предлогов в привычной конкретной ситуации ("на чем ты сидишь?"), 
Правильно произносит звуки: с, з, л.
3 года. Словарный запас до 1500 слов, использует предложения из пяти-восьми слов, овладел 
множественным числом существительных и глаголов. Ребенок называет свое имя, пол и 
возраст, понимает значение простых предлогов - выполняет задания типа "положи кубик под 
чашку", "положи кубик в коробку", употребляет в предложении простые предлоги и союзы 
потому что, если, когда. Малыш понимает прочитанные короткие рассказы и сказки с опорой 
на картинки и без нее, может оценить свое и чужое произношение, задает вопросы о значении 
слов.



4 года. В речи четырехлетнего малыша уже встречаются сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения, употребляются предлоги. Словарный запас 1500-2000 слов, 
в том числе слова, обозначающие временные и пространственные понятия. Ребенок правильно 
произносит шипящие звуки ш, ж, ч, щ, а также звук ц. Исчезает смягченное произношение 
согласных.
5 лет. К пяти годам запас слов у ребенка увеличивается до 2500-3000. Он активно употребляет 
обобщающие слова ("одежда", "овощи", "животные" и т.п.), называет широкий круг предметов 
и явлений окружающей действительности. В словах уже не встречаются пропуски, 
перестановки звуков и слогов; исключение составляют только некоторые трудные незнакомые 
слова (экскаватор). В предложении используются все части речи. Ребенок овладевает всеми 
звуками родного языка и правильно употребляет их в речи. 
5 - 7 лет. В словаре ребенка активно накапливаются образные слова и выражения, устойчивые 
словосочетания («ни свет ни заря», «на скорую руку» и др.). Усваиваются грамматические 
правила изменения слов и соединения их в предложении. В этот период ребенок активно 
наблюдает за явлениями языка: пытается объяснить слова на основе их значения, размышляет 
по поводу рода существительных. Таким образом, развивается языковое и речевое внимание, 
память, логическое мышление и другие психологические предпосылки, необходимые для 
дальнейшего развития ребенка, его успешного обучения в школе.



Проблемы ранней диагностики



Логопедическую работу по профилактике 
речевых нарушений у детей раннего возраста 
следует строить с учетом основных положений 
специальной педагогики в области раннего 
вмешательства (раннее целенаправленное и 
дифференцированное «пошаговое» обучение; 
использование специфических методик, 
приемов, средств обучения; более глубокая 
дифференциация и индивидуализация 
обучения; обязательное включение родителей в 
развивающий процесс (А.А. Семенович).



В основу работы должны быть положены следующие принципы:
- принцип комплексности, заключающийся в медицинском и психолого-
педагогическом воздействии на весь комплекс речевых и неречевых 
отклонений ребенка, основанном на согласованной деятельности всех 
специалистов (невропатолога, психолога, логопеда) и родителей;
- принцип опоры на различные анализаторы, предполагающий участие в 
формировании высших психических функций зрительной, слуховой, 
кинестетической и двигательной функциональных систем;
- принцип поэтапности, обеспечивающий преемственность и 
непрерывность этапов профилактической работы;
- принцип учета зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), 
предполагающий предоставление ребенку заданий определенного уровня, 
выполнение которых возможно с дозированной помощью со стороны 
взрослого. При этом следует учитывать уровень психомоторного и речевого 
развития ребенка;



- принцип усложнения материала, предполагающий постепенное включение 
трудностей в развивающую работу;
- принцип наглядности, предполагающий использование наглядных средств 
на занятиях с детьми, что обеспечивает усвоение содержания задания и 
достижение конкретного результата;
- принцип онтогенетический, требующий учета последовательности 
формирования психомоторной сферы и видов деятельности ребенка (в том 
числе речевой деятельности) в онтогенезе;
- принцип реализации деятельностного подхода, предполагающий в раннем 
возрасте опору на ведущий вид деятельности - предметную деятельность, 
способствующую психическому развитию ребенка в целом: развитию 
моторики, восприятия, мышления, речи и т.д. (А.А. Венгер, Ю.С. 
Шевченко).



Профилактика нарушений 
звукопроизношения у детей 
раннего (дошкольного) возраста



Организация полноценной речевой среды
 Так как речь ребенка развивается путем подражания речи окружающих людей (в основном, взрослых - 
родителей, членов семьи, педагогов дошкольного учреждения и др.), сначала механического 
(рефлекторного), а затем все более и более осознанного, необходимо целенаправленно влиять на этот 
процесс. Влияние прежде всего выражается в создании соответствующей возрасту детей активной речевой 
среды: правильная, чистая речь взрослых; чтение произведений художественной литературы; посещение 
театральных представлений, выставок, концертов и т.д. В условиях дошкольного учреждения педагоги умело 
привлекают и акцентируют внимание детей на образцах правильной речи при помощи разнообразных 
дидактических игр и пособий; ведут просветительную работу с родителями воспитанников, так как 
некоторые из них в своей речи стремятся приноровиться к языку ребенка и сознательно искажают слова -
сюсюкают; другие недостаточно обращают внимание на общение с ребенком и заменяют его просмотром 
телевизионных программ, фильмов, играми на компьютере и т.д., что также не способствует формированию 
правильного звукопроизношения. Обращаясь к ребенку, следует не торопясь, достаточно громко и отчетливо 
произносить каждый звук с соответствующей смыслу слова интонацией, четко выделять ударный слог; 
каждое новое слово должно быть понятным ребенку, т.е. произнося его, одновременно надо обратить 
внимание ребенка на соответствующий предмет, явление или действие; неправильно сказанное слово надо 
спокойно и ласково произнести два-три раза. Правильное добровольное повторение слова ребенком следует 
поощрять. Излишне настойчивое требование верного произношения, которое ему еще не по силам, вместо 
желания говорить может вызвать у него отвращение к речи. Как уже отмечалось, основной причиной 
несовершенства звукопроизношения у детей дошкольного возраста становится несовершенство движений 
артикуляционных органов или их недоразвитие. Поэтому важнейший этап в профилактике возникновения 
нарушений звукопроизношения - работа по подготовке артикуляционного аппарата. Организация работы по 
развитию артикуляционного аппарата. В младшем дошкольном возрасте целесообразнее использовать не 
артикуляционные упражнения для постановки отдельных звуков, а универсальный пропедевтический 
комплекс упражнений.



Артикуляционная гимнастика
Проводить артикуляционную гимнастику следует ежедневно, чтобы двигательные навыки закреплялись, 
становились более прочными, уточнялись и совершенствовались основные движения органов артикуляции. 
Продолжительность занятий составляет 3—5 минут. Каждое упражнение проводится в занимательной 
игровой форме и повторяется 6— 8 раз.
— «Лопаточка»: рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. Язык в таком положении 
удерживать не менее 5 секунд.
— «Чашечка»: рот широко открыт. Передний и боковые края широкого языка подняты, но не касаются зубов. 
Язык в таком положении удерживать 5—10 секунд.
— «Иголочка»: рот открыт, узкий длинный язык выдвинут вперед. Язык в таком положении удерживать не 
менее 5 секунд.
— «Горка»: рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята вверх. Язык в таком 
положении удерживать не менее 10 секунд.
— «Трубочка»: рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх и образуют узкий желобок. Язык в таком 
положении удерживать не менее 5 секунд.
— «Качели»: рот открыт. Напряженным языком попеременно тянуться сначала к носу, затем к подбородку.
— «Катушка»: рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты к верхним 
коренным зубам. Широкий язык «выкатывается» вперед и убирается в глубь рта.
— «Лошадка»: присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть подъязычную 
связку, постепенно убыстряя темп упражнения.
— «Маляр»: рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних резцов до мягкого неба. 
Проследить, чтобы подбородок при этом не шевелился (можно придерживать его рукой).
— «Вкусное варенье»: рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык в глубь рта.
— «Автомат»: рот закрыт. Напряженным кончиком языка постучать в зубы, многократно и отчетливо 
произнося: [т-т-т-т-т-т-т] [д-д-д-д-д-д-д]. Постепенно убыстрять темп.
— «Фокус»: рот приоткрыть, язык в форме «чашечки» высунуть вперед и приподнять, плавно выдохнуть на 
кончик носа.



Формирование речевого дыхания
 Педагогам дошкольного учреждения следует уделять пристальное внимание развитию 
речевого дыхания у детей, как базе для правильного развития не только звукопроизношения, но 
всей речи в целом. Полезно ежедневно выполнять с воспитанниками (в зависимости от 
возраста, от 3 до 6 минут) дыхательные упражнения и игры:
 - дуть на легкие шарики, бумажные полоски; играть на детских музыкальных духовых 
инструментах;
 - дуть на привязанные к ниточке ватные шарики, разноцветные картонные и бумажные 
фигурки;
 - надувать воздушные шарики, пускать мыльные пузыри;
 - сдувать со стола ватные или бумажные пушинки в определенном направлении (игра в 
«Футбол»);
 - дуть вверх, не давая упасть вниз пушинке, ватке, воздушному шарику и т.д.
Выполнение дыхательных упражнений не только влияет на формирование правильного 
речевого дыхания, но и способствует профилактике заболеваний ЛОР-органов. Профилактика 
заболеваний ЛОР-органов - важнейший компонент работы по развитию звукопроизношения 
дошкольников. Очень часто причиной нарушений звукопроизношения являются именно эти 
заболевания. Они затрудняют процесс правильного речевого дыхания, меняют интонацию 
голоса, вызывают изменения в строении языка, прикуса, нёба. Так, например: хронический 
ринит приводит к постоянной заложенности носа, затрудняет дыхание. Со временем ребенок 
привыкает дышать ртом, вследствие чего у него может увеличиться размер языка, что 
приводит к возникновению интердентального (межзубного) сигматизма и т.д.



Дыхательная гимнастика
Для профилактики и лечения этих заболеваний, а также формирования правильного носового 
дыхания необходимо ежедневно проводить следующую дыхательную гимнастику:
— Погладить нос (боковые части носа) от кончика к переносице — сделать вдох. На выдохе 
постучать по крыльям носа указательными пальцами (5—6 раз).
— Сделать по 8—10 вдохов и выдохов через правую ноздрю, затем — через левую, по очереди 
закрывая отдыхающую указательным пальцем.
— Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», одновременно постукивая 
пальцами по крыльям носа.
— При вдохе оказывать сопротивление входящему воздуху, надавливая на крылья носа 
пальцами. Во время более продолжительного выдоха сопротивление должно быть переменным 
за счет постукивания по крыльям носа.
— Спокойный вдох через нос. На выдохе одновременно с постукиванием по крыльям носа 
произнести звуки «ба-бо-бу» и «г-м-м-м».
— Быстро втянуть внутрь живота брюшные мышцы, одновременно сделав резкий выдох через 
нос (3—4 раз).
— Во время выдоха широко раскрыть рот и, насколько возможно, высунуть язык, стараясь 
кончиком его достать до подбородка. Беззвучно произнести звук [а-а-а-а] (5—6 раз).
— Полоскать горло 1,5%-ным раствором морской (поваренной) соли.


