
Что надо знать о 

развитии речи ребенка  

 

Общее развитие 6-7 лет 

Возрастные нормы развития ребенка от 6 до 7 лет. Готовность к школе 

Математические представления 

Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, 

части суток, времена года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 20, решает 

примеры.   

Память 

Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). 

Нормой для детей 6-7 лет считается повторение 5-6 цифр. Запоминание 10 слов 

(например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын). Ребенок 

прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. После одно-

го предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, 

после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов.  

Мышление 

Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между 

предметами и явлениями.  

Речевое развитие 

Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать 

простые слова.  

Представления об окружающем мире 

Хорошо, если ребенок имеет представления о природе - о диких и домашних 

животных, хищных и травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, 

кустарниках и деревьях, о садовых и полевых цветах, о плодах растений; о 

явлениях природы. Также необходим запас географических знаний - о городах 

и странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен 

с профессиями людей; видами спорта.  

Готовность к школе 

Психологическая готовность к школе - сложное образование, предполагающее 

достаточно высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной сфер 

и сферы произвольности. Обычно выделяют два аспекта психологической 

готовности - личностную (мотивационную) и интеллектуальную готовность к 

школе. Оба аспекта важны как для того, чтобы учебная деятельность ребенка 

была успешной, так и для его скорейшей адаптации к новым условиям, безбо-

лезненного вхождения в новую систему отношений. 

Личностная готовность 

Не только педагогам известно, как трудно научить чему-то ребенка, если он 

сам этого не хочет. Чтобы ребенок успешно учился, он, прежде всего, должен 

стремиться к новой школьной жизни, к "серьезным" занятиям, 

"ответственным" поручениям. На появление такого желания влияет отношение 

близких взрослых к учению как к важной содержательной деятельности, гораз-

до более значимой, чем игра дошкольника. Влияет и отношение других детей, 

сама возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах младших и 

сравняться в положении со старшими. В результате у ребенка формируется 

внутренняя позиция школьника. Л.И. Божович, изучавшая психологическую 

готовность к школе, отмечала, что новая позиция ребенка изменяется, стано-

вится со временем содержательнее. Первоначально детей привлекают внешние 

атрибуты школьной жизни - разноцветные портфели, красивые пеналы, ручки 

и т.п. Возникает потребность в новых впечатлениях, новой обстановке, жела-

ние приобрести новых друзей. И лишь затем появляется желание учиться, 

узнавать что-то новое, получать за свою "работу" отметки (разумеется, самые 

лучшие) и просто похвалу от всех окружающих. 

Стремление ребенка к новому социальному положению - это предпосылка и 

основа становления многих психологических особенностей в младшем школь-

ном возрасте. В частности, из него вырастет ответственное отношение к школь-

ным обязанностям: ребенок будет выполнять не только интересные для него 

задания, но и любую учебную работу, которую он должен выполнить. 

Кроме отношения к учению в целом, для ребенка, поступающего в школу, 

важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. В конце дошкольного 

возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со взрослыми, как 

внеситуативно—личностное общение.  
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Взрослый становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания.  

Его требования выполняются, на его замечания не обижаются, напротив, стараются испра-

вить ошибки, переделать неверно выполненную работу. При таком умении отнестись ко 

взрослому и его действиям как к эталону, дети адекватно воспринимают позицию учителя, 

его профессиональную роль.  

Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены непосредственные эмоциональ-

ные контакты, когда нельзя говорить на посторонние темы, поделиться своими пережива-

ниями, а можно только отвечать на поставленные вопросы и самому задавать вопросы по 

делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, 

понимают условность учебного общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, 

ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особые отношения с учителем, 

но и специфические отношения с другими детьми. Учебная деятельность по сути своей - 

деятельность коллективная. Ученики должны учиться деловому общению друг с другом, 

умению успешно взаимодействовать, выполняя совместные учебные действия. Новая 

форма общения со сверстниками складывается в самом начале школьного обучения. Все 

сложно для маленького ученика - начиная с простого умения слушать ответ одноклассника 

и кончая оценкой результатов его действий, даже если у ребенка был большой дошкольный 

опыт групповых занятий. Такое общение не может возникнуть без определенной базы. 

Личностная готовность к школе включает также определенное отношение к себе. Продук-

тивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к своим способ-

ностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития самосознания. 

Самооценка школьника не должна быть завышенной и недифференцированной. Если ребе-

нок заявляет, что он "хороший", его рисунок "самый хороший" и поделка "лучше всех" (что 

типично для дошкольника), нельзя говорить о личностной готовности к обучению. 

О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению на групповых 

занятиях и во время беседы с психологом. Существуют специально разработанные планы 

беседы, выявляющей позицию школьника (методика Н.И. Гуткиной), и особые эксперимен-

тальные приемы. Например, преобладание у ребенка познавательного или игрового мотива 

определяется по выбору деятельности - прослушивания сказки или игры с игрушками. 

После того как ребенок рассмотрел в течение минуты игрушки, находящиеся в комнате, 

ему начинают читать сказку и на самом интересном месте прерывают чтение. Психолог 

спрашивает, что ему сейчас больше хочется - дослушать сказку или поиграть с игрушками. 

Очевидно, что при личностной готовности к школе доминирует познавательный интерес и 

ребенок предпочитает узнать, что произойдет в конце сказки. Детей, мотивационно не 

готовых к обучению, со слабой познавательной потребностью, больше привлекает игра. 

Определяя личностную готовность ребенка к школе, помимо особенностей развития моти-

вационной сферы необходимо выявить и специфику развития сферы произвольности. 

Произвольность ребенка проявляется при выполнении требований, конкретных правил, 

задаваемых учителем, при работе по образцу. Поэтому особенности произвольного поведе-

ния прослеживаются не только при наблюдении за ребенком на индивидуальных и группо-

вых занятиях, но и с помощью специальных методик. 

Интеллектуальная готовность 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием мыслительных 

процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, объединять причинно-следственные зависимости, делать выводы. 

У ребенка должны быть определенная широта представлений, в том числе образных и 

пространственных, соответствующее речевое развитие, познавательная активность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Две вещи, лучшие в человеческой природе: разум и речь". 

Плутарх. 

Значение речи в жизни людей огромно. Речь – это орудие мышления, 

показатель общего культурного уровня развития человека. Таким 

образом, речь это визитная карточка человека. Есть люди, которых 

можно полюбить с первого взгляда и разлюбить после первого услы-

шанного от него слова. Речь не является врожденной способностью, а 

развивается в процессе развития ребенка с рождения и до конца жиз-

ни и служит показателем его общего развития. Установлено, что опре-

деляющими для развития речи ребенка являются первые 2-3 года его 

жизни. 

В норме к году кончается доречевой период и начинается развитие 

речи. Ребенок выражает эмоциональное отношение своеобразными 

звукосочетаниями, умением произносить первые слоги и 3-4 лепетных 

слова, часто понятных только матери ребенка. Быстро растет пассив-

ный словарь (количество понимаемых слов). 

Второй год жизни – критический период развития ребенка. Это пери-

од, когда формируются предпосылки речи и начинается развитие 

речи, развивается потребность в общении.  

К 2 годам ребенок понимает почти все слова, которые произносит 

взрослый, называя окружающие его предметы. Имеет словарный за-

пас минимум в 50 слов, появляется речь простой фразой, понимает и 

правильно выполняет двухэтапную инструкцию (пойди на кухню и 

принеси чашку). 

Речевая активность обычно возрастает между 2 и 3 годами. К 3 годам 

активный словарь ребенка достигает 250-700 слов, он уже использует 

предложения из 5-8 слов. Проявлением речевой и интеллектуально 

активности является период вопросов (почемучки), начинающийся в 

возрасте 2,5-3 лет. 

Содержание уровня развития детей определяется характером их обще-

ния как со взрослыми, так и со сверстниками. Влияние речевой среды 

на развитие речи может быть положительным, если ребенок окружен 

людьми, владеющими культурой речи и, если взрослые общаются с 

детьми, поощряя их активную речь. Напротив, недостаточное внима-

ние к детской речи, неправильная речь окружающих оказывает небла-

гоприятное воздействие на речевое и психическое развитие ребенка. 

Зависимость речи детей от форм и особенностей речи людей, с которы-

ми они живут и общаются, очень велика. 

Нужно знать и помнить, что 6-7 летний ребенок должен иметь пра-

вильное произношение всех звуков русского языка, правильно пользо-

ваться простыми и распространенными предложениями. Словарный 

запас увеличивается до 3500 слов, усваиваются грамматические пра-

вила. Ребенок должен уметь поддерживать беседу, наизусть рассказы-

вать стихотворения. Еще лучше, если ребенок умеет читать и писать 

печатными буквами. 

Формирование речи является одной из основных характеристик разви-

тия ребенка. 

Причинами отставания в развитии речи ребенка могут быть: патологи-

ческое течение беременности и родов у матери, нарушения функции 

артикуляционного аппарата, поражение органов слуха, общее отстава-

ние в физическом и психическом развитии, влияние наследственности 

и неблагополучных социальных факторов, перенесенные в раннем 

детстве тяжелые заболевания, неправильное и неполноценное пита-

ние. При воздействии таких факторов детей относят в группу риска по 

возможности возникновения различного рода нарушений речи в про-

цессе дальнейшего развития. 

 

Речевые нарушения в возрасте 2-4 лет условно относят к задержкам в рече-

вом развитии. Термин «задержка речевого развития» трактуется как задерж-

ка темпа формирования средств общения с задержкой речемыслительной 

деятельности при нормальном строении артикуляционного аппарата и со-

хранном слухе. 

Уже в раннем возрасте у ребенка обращают на себя внимание отсутствие или 

ограничение лепета. Родители отмечают молчаливость ребенка, подчеркива-

ют, что он все понимает, но не желает говорить. Вместо речи развиваются 

мимика и жестикуляция, которыми дети пользуются избирательно в эмоцио-

нально окрашенных ситуациях. Минимальное количество слов, либо их отсут-

ствие сохраняется на длительное время.  

Первые слова и фразы появляются поздно и понятны только родителям. Речь 

замедлена, словарный запас формируется медленно и искаженно. Часто 

встречаются неправильное использование слов, трудности построения фразы. 

С возрастом разрыв отставания в развитии речи от возрастных норм увеличи-

вается почти в геометрической прогрессии. По данным Н.С. Жуковой из ин-

ститута дефектологии если в возрасте 3 лет ребенок отстает на 1-1,5 года, то в 

6 летнем возрасте он отстает почти на 3 года. 

Речевые привычки, сложившиеся в детстве, отличаются высокой устойчиво-

стью. Дефекты речи сохраняются и закрепляются. Взрослые наносят большой 

вред развитию речи ребенка, если подделываются под детский лепет, упот-

ребляют исковерканные ребенком слова, которые он еще не в состоянии про-

изнести. Каждое слово родителей должно быть значимым, должно помогать 

ребенку познавать окружающий мир и осваивать язык. Воздействовать на 

формирование речи необходимо с ранних лет жизни, когда окружающая речь 

является основой речи ребенка. 

Любая задержка, любое нарушение в ходе развития речи отражается на пове-

дении, а также деятельности в различных ее формах, отрицательно сказыва-

ется на общении детей с окружающими людьми. 

Общение - один из ближайших факторов общего психического развития ре-

бенка. Оно было и остается важнейшим условием развития нормальной речи. 

Ребенок начинает говорить только в ситуации общения и только по требова-

нию взрослого. Если с ребенком мало разговаривают и он растет «один», если 

ребенок все время лежит и смотрит в потолок или белый верх коляски, речь у 

такого малыша будет развиваться медленно, с задержкой, которая скажется в 

последующие годы. Миф о саморазвитии речи по мере взросления такого 

ребенка успокаивает родителей, а в итоге – мы поздно начинаем оздоравли-

вать его и нередко тогда, когда в статусе уже видное место начинают зани-

мать вторичные отклонения в развитии: страдает познавательная деятель-

ность, снижен общий запас знаний и представлений, нередки нарушения 

поведения. Поэтому необходим комплексный подход к изучению и преодоле-

нию не только речевых нарушений, но и вторичных отклонений в развитии, 

которые требуют совместных усилий врачей, психологов, дефектологов, лого-

педов, социальных работников, родителей. 

Именно поэтому ранняя коррекция недостатков недоразвития ребенка стано-

вится все более актуальной проблемой социальной педагогики не только в 

России, но и во всем мире. 

Некоторые советы: 

Не ждать с надеждой, что, взрослея, ребенок разговорится до нормы без 

какой-либо помощи. 

Помнить, что если период от года до трех лет для обучения овладению 

речи пропущен, то восполнить его будет очень трудно. 

Каждый ребенок с нарушением речи к 2 – 3 годам должен иметь речевой 

диагноз и заключение с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Возраст 2-3 года является наиболее оптимальным для начала речевых реаби-

литационных мероприятий в условиях специализированного детского учреж-

дения. 

Видное место в общем объеме реабилитации должна занимать медицинская 

реабилитация. Многие дети с речевой патологией должны получать необходи-

мое медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, лечебную физкульту-

ру, массаж. 

Эффективность ранней реабилитации способствует не только своевременной 

коррекции речевого дефекта, но и устранению намечающихся вторичных 

осложнений развития ребенка. 

 

Возрастные особенности развития ребенка от 4 до 5 лет 

Восприятие и предметно-игровая деятельность 

Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем приме-

ривания или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины 

колец путем зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 

частей путем зрительного соотнесения.  

Память выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе 

взрослого запоминает до 5 слов.  

Внимание 

Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут.  

Речь 

Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии 

людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, 

читает наизусть короткие стихотворения.  

Математика 

Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, квадрат, шар, 

куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называет времена года, части суток. Различает правую и левую руку.  

Двигательное развитие, моторика рук, графические навыки 

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые фор-

мы. Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), 

человека (2-3 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины 

средней величины на толстую леску или проволоку. Определяет предметы в мешке 

на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой ноге, ходит по 

бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит из пластилина, 

шнурует ботинки. 

Возрастные нормы развития детей от 5 до 6 лет 

Общая моторика 

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и 

другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. 

Зрительно-двигательная координация 

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие дета-

ли к картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по 

образцу. Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры. 

Речевое развитие 

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из кото-

рых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет 

писать печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в словах, количест-

во звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Определяет ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, слово. 

Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Вырази-

тельно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. 

Математические представления 

Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из нера-

венства делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. 

Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к самому малень-

кому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. Выде-

ляет в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на листе бумаги. 

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им описа-

ние. 

Психическое развитие 

Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время демонстра-

ции каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. 

Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, 

карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. Ребенок должен вспомнить не 

менее 4-5 слов. Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профес-

сии. 


