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Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве - 

одно из основных условий нормального развития малыша и в дальнейшем 

его успешного обучения в школе. Любая задержка и любое нарушение   в 

этом плане отражаются на поведении ребенка, а также на его деятельности в 

различных ее формах.    

  Родители, сталкиваясь с трудностями, возникающими при обучении их 

ребенка, естественно, расстраиваются, задают многочисленные вопросы: 

почему их маленький школьник безграмотно пишет; пропускает буквы при 

письме и теряет целые слоги при чтении; не может применять на практике 

хорошо выученные правила правописания и  пр. А ведь многие усердно 

занимались своим ребенком, водили его в различные кружки, центры 

развития и вроде бы добились цели, которую перед собой ставили,  малыш 

умеет читать и писать, поступил в ту школу, которую они выбрали для него. 

В чем же дело? Что было сделано не так? И что надо делать, чтобы избежать 

последствий неправильного речевого развития ребенка?  

Опыт работы показывает, что взаимодействие детского сада и семьи - 

необходимое условие полноценного речевого развития дошкольника, так   

как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги (воспитатели, 

логопеды) и родители действуют согласованно. Однако подобное 

взаимодействие не возникает сразу, ему предшествует целенаправленная 

работа педагогов, в ходе которой родители периодически включаются   

жизнь группы, приобщаются к проблемам своих детей.  



Участие семьи в речевом развитии начинается с момента прихода ребенка в 

детский сад. Уже на этом этапе (и во время последующих встреч) родителей 

стараются убедить в том, что именно их роль в этом вопросе значима; часто 

все усилия педагогов без их помощи будут не достаточны, а иногда и вовсе 

безрезультатны. 

Нельзя сводить проблему формирования речи к обучению грамоте (освоению 

навыков чтения и письма), так как развитие речи - сложный процесс, в 

котором освоение письменной формы является лишь   составной, частью. 

Чтение и письмо - нелегкие навыки, которые требуют от ребенка 

определенного развития, в том числе и речевого. Известно, что качественно 

овладеть чтением и письмом невозможно без чистого звукопроизношения, 

без развитого речевого слуха и т. п. Овладение грамотой - не самоцель, это 

определенный этап речевого развития, которому должна предшествовать 

серьезная работа.  

Необходимо весьма осторожно относиться к раннему введению других 

языков в жизнь ребенка. Если у него проблемы с родным языком или речь 

находится в стадии формирования, то не стоит усугублять его проблемы 

приобщением к другой языковой системе. Почему?  

Практически все языки по некоторым своим характеристикам вступают в 

противоречие друг с другом. Прежде всего, это касается их фонематической 

(звуковой) стороны: любой язык имеет в своем арсенале звуки, которые 

характерны только для него, а обучение другому языку подразумевает 

постановку правильного звукопроизношения. Вот тут и начинаются 

трудности.  

Так, в татарском языке есть межзубные звуки, которых нет в русском языке. 

Более того, межзубное произношение звуков русского языка (шипящих и 

свистящих) считается речевым дефектом (межзубный сигматизм), 

требующим значительной работы по его исправлению.  

В сознании малышей знакомые слова «оживают» в ассоциациях, основанных 

на прежнем  личном опыте. Благодаря этому они понимают и рассказ, не 



сопровождающийся показом предмета, и иллюстрации того, что видели, 

пережили; с удовольствием вспоминают о недавних событиях. Интерес к 

звучащему слову изменяет и активную речь  малышей, они стремятся 

улучшить свое произношение. На занятиях и в повседневном общении с 

детьми, решая задачи развития нравственных чувств, например при показе 

инсценировок с куклой, с игрушками-животными, при рассматривании 

картинок, надо обращать внимание ребенка на состояние и настроение 

действующих лиц, обогащая соответствующий словарь: плачет - замерз, 

кушать хочет, испугался; радуется - подарили куклу, пригласили на веселый 

праздник; заботится, жалеет, любит (малышку, собачку, старенькую 

бабушку). Расширяя в доступных пониманию малыша пределах значения 

слов, следует одновременно формировать умение высказывать элементарные 

суждения. Здесь существенную роль играют вопросы взрослых.  

Поэтому полезно задавать ребятам вопросы, отвечая на которые они должны 

мысленно представить всю цепь действий. Дети отвечают на вопросы: где? 

когда? почему? для чего?, что свидетельствует о понимании временных,   

причинных, целевых и других отношений. Процесс этот   совершенствуется в 

4-5 лет.  

Хотя многие звуки родного языка ребятишки этого возраста произносят 

верно (за исключением свистящих, шипящих и сонорных), звуковая культура 

их речи еще несовершенна. Пытаясь воспроизвести новый звук правильно, 

они иногда искажают уже освоенные. Чистота речи ухудшается, если 

ребенок заболел или утомлен. Несовершенно у малыша и речевое дыхание, 

неравномерен темп речи. Но именно этот возрастной период наиболее благо-  

приятен для воспитания звуковой культуры речи: дети способны легко 

усваивать многие звуки и закреплять их в собственном произношении, 

учиться пользоваться своим голосовым аппаратом. Совершенствуется работа 

мышц языка, губ, нижней челюсти.  

 2-3 раза в месяц необходимо планировать упражнения по формированию 

звукопроизношения, (например: «Лошадка», «У Ляли болят зубы», «Ослик», 



«Гости»), слухового внимания и восприятия (например: «Чей голос?», 

«Угадай по голосу»), развитию дыхания (например: «Ветерок», «Снежинки», 

«Паровоз»). Длительность таких упражнений 3-6 минут.  

  Чтобы научить детей хорошо произносить звуки, отчетливо и ясно 

выговаривать слова, правильно пользоваться голосовым аппаратом (менять 

громкость и скорость речи, применять интонационные средства 

выразительности), надо прежде всего научить их слышать и слушать речь 

окружающих, то есть развивать слуховое восприятие. Иными словами, 

умение слышать и дифференцировать различные звуки, различать громкость 

и скорость их произнесения.  

Обязательно нужно обращать внимание малышей на то, что одни и те же 

звуки можно произносить громко и тихо, быстро и медленно. Тренируя 

слуховое восприятие, воспитатель предлагает детям упражнения на 

соотнесенность звукоподражания с определенным объектом. (Кто-то 

подошел к Макару, остановился за его стулом и говорит: "Поиграй со мной, 

Макар. Ква-ква-ква". Кто пришел поиграть с тобой, Макар?»)  

Работа эта начинается с гласных звуков («А», «У», «И», «О») И простых в 

артикуляционном отношении согласных («М», «П», «Б», «Ф», «В»). Знакомя 

ребенка со звуком или звукосочетанием, необходимо связывать их с 

определенным образом (звук «У» - гудит паровоз, «И-И» - ржет лошадка, 

«Тук-тук-тук» - стучит молоточек, «Га-га-га» - кричит гусь и т. д.).  

Дальнейшее закрепление пройденных звуков осуществляется во фразовой 

речи. Целесообразно использовать шутки-чистоговорки, в которых нужный 

звук неоднократно повторяется. Например, при закреплении звука «С» детям 

предлагается такая чистоговорка: «Са-са-са - у Оли  коса».  

Голосовой аппарат ребенка 3-го года жизни еще недостаточно окреп. 

Поэтому для его развития в качестве подготовительных упражнений 

предлагаются задания, в которых одни и те же звуки или звукосочетания 

нужно произносить с различной громкостью. Упражнения для  развития 

голосового аппарата чаще всего проводятся как часть занятия. Начиная с 



этого возраста необходимо учить детей пользоваться умеренным темпом, то 

есть говорить не торопясь.  

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное 

произношение звуков, слитное и плавное произнесение слов и фраз. Чтобы 

выработать у ребенка относительно плавный и продолжительный выдох, 

следует предлагать ему задание подуть на какой-нибудь легкий предмет 

(султанчик); даются задания на протяжное и длительное произнесение звуков 

(например, дети поют «длинную» песенку: «Ууууу»). Следует обратить 

особое внимание на слитное произнесение ребенком двух гласных звуков в 

звукоподражаниях типа: «ау, уа, ио, аи». Дети  должны учиться произносить 

их на одном выдохе, плавно  переходя от звука к звуку.  

Для правильного и эффективного воздействия на формирование речи своего 

ребенка родителям необходимо учесть следующие моменты:  

• Следует реально оценить состояние здоровья ребенка. В последние годы 

резко увеличилось количество детей с различными отклонениями в развитии 

головного мозга, а при этом одной из первых страдает именно речь.  

• Если родителей что-то беспокоит в речевом развитии ребенка, не надо 

бояться обращаться за консультацией к специалистам.  
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