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 Дошкольный возраст, как известно, период интенсивного развития 

ребенка, а своевременное овладение правильной речью, в том числе 

и активное пользование ею, является одним из основных условий 

нормального психофизического развития ребенка, формирования 

полноценной личности, подготовки к обучению в школе. 

Михаил Ростиславович Львов «Чтобы научиться говорить, надо 

говорить» 

Речевая активность — это свойство личности, проявляющее в 
способности высказываться и воспринимать речь другого субъекта 
речевой коммуникации. 

 

Речевая активность, ее объем и характер становятся главными 

показателями успешности учебно-познавательной, игровой, 

трудовой, коммуникативной и других видов деятельности. 

 

Все достижения ребенка в ознакомлении с окружающем миром не 

будут заметны, если они не выражаются в его активной речи. 

Мы живем вовремя, когда окружающий нас мир активно меняется. 

И система образования не остается в стороне от перемен, в 

настоящее время она также претерпевает изменения и активно 

обновляется. Современная система дошкольного образования 

постепенно уходит от учебно-дисциплинарной системы 

воспитания, становится более ориентированной на личность 

ребенка. Это значит, что цель ее уже не только вложить в ребенка 

необходимые навыки и умения, но и воспитать в нем гармоничную 

личность, создав для этого максимально комфортные условия. 

Осуществление этой задачи реализуется посредством развития 

интегративных качеств дошкольников, то есть тех его качеств и 



свойств, которые в своей совокупности и создают его 

индивидуальность. 

Так какие же это ИНТЕГРАТИВНЫЕ качества? 

• Физически развит 

• Любознателен, активен 

• Эмоционально отзывчив 

• Владеет средствами и способами общения со сверстниками и 

взрослыми 

• Владеет необходимыми умениями и навыками 

• Способен управлять своим поведением и планировать свои 

действия 

• Способен решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

• Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, природе 

• Владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

Для того чтобы ребенок смог овладеть данными качествами его 

речь должна быть достаточно хорошо развита. Лучший период 

развития речи – дошкольное детство.  

В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии 

речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных 

факторов, влияющих на речевую функцию: 

 Причины снижения речевой активности детей. 

• Ухудшение состояния здоровья детей; 

• Глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе; 

• Существенное сужение объема «живого» общения родителей и 

детей; 

• Недостаточное внимание педагогов к речевому развитию 

ребенка; 



Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные годы, тем 

выше гарантия успешного его школьного обучения. Не всегда мы 

добиваемся высокого уровня развития речи детей, используя 

традиционные методы и формы организации работы. Особенно это 

актуально в настоящее время, так как из жизни ребенка уходит 

речь. Дети много времени проводят перед телевизором, 

компьютером, телефоном, некоторые дети порой загружены 

различными «престижными» студиями, «школами грамотности». 

Взрослые отмахиваются от детских вопросов, редко выслушивают, 

не перебивая. Используют в общении с ребенком не всегда 

правильную речь. Книги, если и читают, то не обсуждают. А ведь 

ребенку крайне необходимо общение. Бедная речь ведет к агрессии, 

так как ребенок не всегда может выразить словами то, что он хочет 

сказать. Отсюда проблема словаря, проблема произношения, 

проблема выразительности речи. И нельзя не учитывать 

культурный кризис общества и, как его следствие, низкий уровень 

культуры отдельного человека, семьи, воспитательного 

пространства в целом. Безграмотные выражения, небрежная речь, 

сокращение словаря, утрата самого понятия – культура речи. 

С чего начинать речевое воспитание ребенка? 

Конечно, с изучения проблем малыша, особенностей его семейного 

воспитания, развития его личности, коммуникативных речевых 

навыков. 

Основной метод обследования, как известно, наблюдение. Нужно 

пообщаться с ребенком, понаблюдать, как общается с другими: 

• умеет ли налаживать отношения, контакты со сверстниками, 

со старшими и младшими детьми, со взрослыми; 

• выяснить, почему это у него хорошо или, наоборот, плохо 

получается, в чем причина; 

• установить, каков уровень его речевого развития; 

• обдумать, посовещаться с педагогами и определить, как мы 

сумеем помочь ребенку преодолеть его трудности. 

Нужно понаблюдать за детьми, попробовать определить, какие 

варианты отклонений в речевом развитии проявляются у детей. 



Обязательно сравнить, как отличается речь ребенка, если он 

обращается к нам, взрослым, и сверстникам. 

Если мы определили проблемы ребенка, выяснили их причины, 

истоки, то теперь наметим индивидуальную программу его 

речевого развития, его «зоны ближайшего развития» и 

перспективы. 

Но не надо торопиться – надо верить и стимулировать, поступать 

так, словно у ребенка уже имеется то качество, которого мы ждем. 

Надо создать для него ситуации успеха. Ни в коем случае не 

«зацикливать» малыша на его речевых несовершенствах, неудачах 

Стимулирование речи детей раннего возраста 

Оказать реальную и полноценную помощь по развитию речи детей 

2-3 летнего возраста, нам помогают специальные приемы 

стимуляции речевой активности.  

Приемы: 

 

Разговор с самим собой. Например, когда тот или иной ребёнок 

находится недалеко от вас, манипулируя с игрушками или просто 

задумчиво сидит, можно начать говорить вслух о том, что видите, 

слышите, думаете, чувствуете. Говорить нужно медленно (но не 

растягивая слова) и отчетливо, короткими, простыми 

предложениями — доступными восприятию ребёнка. Например: 

"Где чашка?", "Я вижу чашку", "Чашка на столе", "В чашке молоко" 

 

Параллельный разговор. Этот прием отличается от предыдущего 

тем, что мы описываем все действия ребенка: что он видит, 

слышит, чувствует, трогает. Используя «параллельный разговор», 

мы как бы подсказываем ребенку слова, выражающие его опыт, 

слова, которые впоследствии он начнет использовать 

самостоятельно.  

 

 



Провокация, или искусственное непонимание ребенка. 

Например, если ребёнок показывает на полку с игрушками, 

просительно смотрит, а мы хорошо понимаем, что нужно ему в 

данный момент, и даём ему… не ту игрушку.  

 

Приговоры. Использование игровых песенок, потешек, 

приговоров в совместной деятельности с детьми доставляет им 

огромную радость. Большинство произведений устного народного 

творчества как раз и создавалось с целью развития двигательной 

активности ребёнка, которая теснейшим образом связана с 

формированием речевой активности. Немаловажное значение 

фольклорных произведений состоит в том, что они удовлетворяют 

потребность ребёнка в эмоциональном и тактильном 

(прикосновения, поглаживания) контакте со взрослыми. 

Большинство детей по своей природе — кинестетики: они любят, 

когда их гладят, прижимают к себе, держат за руки.  

Выбор. Предоставлять ребенку возможность выбора – это ещё 

один приём. Например: "Тебе яблоко целиком или половинку?", 

"Ты хочешь играть с куклой или медвежонком?".  

 

Замещение. "Представь, что..." — эти слова наполнены для 

ребенка особой притягательной силой. В возрасте двух-трёх лет 

ребёнок с удовольствием представляет, что кубик — это пирожок, а 

коробка из-под обуви — печь. Игры-пантомимы и игры-имитации 

являются первой ступенькой театрализованной и сюжетно-ролевой 

игры.  

 

Ролевая игра. Например, игра в телефон, когда ребенок, используя 

игрушечный аппарат, может звонить маме, папе, бабушке, 

сказочным персонажам. Игра в телефон стимулирует речевое 

развитие ребенка, формирует уверенность в себе, повышает 

коммуникативную компетентность.  

 

Музыкальные игры. Значение музыкальных игр в речевом 

развитии ребенка трудно переоценить. Малыши с удовольствием 

подпевают, обожают шумовые музыкальные инструменты, 



ритуальные игры типа "Каравай", "По кочкам", "Баба сеяла горох" 

и др.  

Условия успешного речевого развития. 

Что такое диалог, диалогическая речь? 

Диалог — это разговор между двумя или несколькими лицами, 

собеседниками, это сменяющиеся вопросы и ответы на них. 

Формирование речи происходит прежде всего в диалоге. 

Говорящий и слушающий все время меняются ролями, соблюдая 

принцип кооперации: каждый стремится понять, что хочет сказать 

другой. Первый партнер ребенка в диалоге — взрослый. 

Необходимо «провоцировать» ребенка на высказывание, на ответ.  

Что помогает развитию диалога? 

Это - инсценировки, вопросы, театрализованная деятельность: 

 - Дети, как губки впитывают в себя решительно все, что их 

окружает, поэтому контролируйте свою речь, поведение, потому 

что личный пример для ребенка убедительней тысячи слов. Ребенок 

усваивает речь так называемым «материнским способом», 

подражая взрослым, поэтому важно, чтобы он слышал не только 

правильную, но и вежливую речь. 

Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо 

деятельность, невозможно!  

Исходя из этого положения, сделаем вывод, что в речевой работе 

основной целью будет не только обучение новым словам, понятиям 

и не требование, чтобы ребенок пересказал прочитанное, а 

использование речи как средства любой важной и интересной для 

него деятельности. 

Ребенок развивается в деятельности, его речь тоже развивается 

только в деятельности. Ребенок – самое трудолюбивое и 

деятельное существо на свете – так утверждают все 

исследователи дошкольного детства. 
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