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План:
● Формирование речи у детей в 
норме

● Возникновение и первые этапы 
развития речи ребенка. 

● Речь и мышление младенца



Речь — исторически сложившаяся 
форма общения людей посредством 
языковых конструкций, создаваемых 
на основе определённых правил.

Речь — высшая психическая функция.



Речь перестраивает все психические процессы: восприятие, память, 
мышление, воображение; позволяет малышу думать и придумывать, 
познавать мир вокруг и осознавать его, научиться управлять собой и своим 
поведением. 

Речь освобождает ребенка от ситуационной привязанности и позволяет 
строить свой внутренний мир. 

Слово — это знак, который всегда несет в себе общечеловеческое значение.

 Овладевая языком, ребенок овладевает знаковой системой, которая 
становится мощным орудием общения, мышления и управления собой.





Физиологические основы речи

.





В основе речи лежит деятельность 
второй сигнальной системы. Согласно И.
П. Павлову у людей существуют две 
сигнальные системы раздражителей: 
первая сигнальная система — это 
непосредственное воздействие 
внутренней и внешней среды на 
различные рецепторы (эта система есть 
и у животных) и вторая сигнальная 
система, состоящая только из слов. 

Работа второй сигнальной системы 
заключается прежде всего в анализе и 
синтезе обобщенных речевых сигналов.

Способность человека к анализу и синтезу речи связана:

• с левым полушарием головного мозга;

• со слухоречевой зоной коры больших полушарий — задней частью височной 
извилины, так называемый центр Вернике:

• с так называемой зоной Брока, расположенной в нижних отделах третьей лобной 
извилины.



Процесс речи 
предполагает, с 
одной стороны, 
формирование 
и 
формулировани
е мыслей 
языковыми 
(речевыми) 
средствами, а с 
другой стороны 
— восприятие 
языковых 
конструкций и 
их понимание.





Первый год жизни ребенка, особенно второе его 
полугодие, — это довербальный, 

подготовительный период в развитии речи. 

В этот период у ребенка формируется 
устойчивое избирательное реагирование на 
звуки человеческого голоса, выделение их среди 
звуков физических объектов. 

На этом этапе речь заменяют эмоциональные 
проявления, мимика, позы, жесты, вокализации и 
другие невербальные средства.

Чтобы речь ребенка развивалась, необходимо 
удовлетворять потребность маленького 
человека в общении. 

Если с самого рождения потребности ребенка в 
теплоте, ласке, любви удовлетворяются 
недостаточно, то это наверняка 
неблагоприятно скажется на развитии его речи.



К концу первого месяца малыш начинает 
поворачивать голову в сторону говорящего или 
следить за ним глазами. Вскоре малыш уже 
реагирует на интонацию: на ласковую – 
оживляется, на резкую – плачет.

Около 2 мес. появляется гуление и к началу 3-го 
мес. – лепет (аеу-угу, тя-тя, ба-ба и т. п.). Лепет – 
это сочетание звуков, неопределенно 
артикулируемых.

С 5 мес. ребенок слышит звуки, видит у 
окружающих артикуляционные движения губ и 
пытается подражать. Многократное повторение 
какого-то определенного движения ведет к 
закреплению двигательного навыка.

С 6 мес. ребенок путем подражания произносит 
отдельные слоги (ма- ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-
па-па и др.).

В дальнейшем путем подражания ребенок 
перенимает постепенно все элементы звучащей 
речи: не только фонемы, но и тон, темп, ритм, 
мелодику, интонацию.



С 6 мес. ребенок путем подражания произносит 
отдельные слоги (ма- ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-
па-па и др.).

В дальнейшем путем подражания ребенок 
перенимает постепенно все элементы звучащей 
речи: не только фонемы, но и тон, темп, ритм, 
мелодику, интонацию.

Во втором полугодии малыш воспринимает 
определенные звукосочетания и связывает их с 
предметами или действиями (тик-так, дай-дай, 
бук). 

В возрасте 7-9 мес. ребенок начинает повторять за 
взрослым все более и более разнообразные 
сочетания звуков.

С 10-11 мес. появляются реакции на сами слова 
независимо от ситуации и интонации говорящего.

В это время особо важны условия, в которых 
формируется речь ребенка (правильная речь 
окружающих, подражание взрослым и др.).

К концу первого года жизни появляются первые 
слова.



Второй этап – преддошкольный (от одного 
года до 3 лет) – этап становления активной 

речи.

Автономная речь: ребенок начинает говорить на 
собственном, своеобразном языке, который 
отдаленно напоминает язык взрослых. Прежде 
всего «детские» и «взрослые» слова 
различаются по своему звуковому составу.

Первые слова ребенка носят обобщенно-
смысловой характер. Понять малыша можно 
только в ситуации, в которой происходит его 
общение со взрослым. Поэтому такая речь 
называется ситуационной, сопровождается 
жестами, мимикой.

Накопление словаря и формирование 
грамматического строя речи: 
к 1 г. 6 мес. – 10-15 слов; к концу 2-го г. – 300 слов; 
к 3 г. – около 1000 слов (т.е. за год около 700 
слов).



Третий этап – дошкольный (от 3 до 7 лет).

Формируется фонематическое восприятие: к 4 г. в 
норме ребенок должен дифференцировать все 
звуки

К 3 г. у детей формируются все основные 
грамматические категории, дети пользуются в речи 
простыми и сложными предложениями,

В пятилетнем возрасте дети без дополнительных 
вопросов составляют пересказ сказки (рассказа) из 
40-50 предложений, что свидетельствует об 
успехах в овладении одним из трудных видов речи 
– монологической речью.

На протяжении дошкольного периода постепенно 
формируется контекстная (отвлеченная, 
обобщенная, лишенная наглядной опоры) речь. 

Контекстная речь появляется сначала при 
пересказе ребенком сказок, рассказов, затем при 
описании каких-нибудь событий из его личного 
опыта, его собственных переживаний, 
впечатлений.





Речь и мышление 
младенца



• Развитие речи у ребенка опосредовано обучением: ребенок научается говорить. Ребенок 
нормально овладевает речью – научается говорить – пользуясь речью в процессе 
общения, а не изучая ее в процессе учения. (Конечно, и этот процесс общения 
организуется взрослыми и притом так, чтобы привести к овладению речью.) Для 
овладения подлинным словом необходимо, чтобы оно было не просто выучено, а в 
процессе употребления, удовлетворяя реальным потребностям говорящего, включалось 
в его жизнь и деятельность.

• В течение первого, подготовительного, периода развития речи, до того как ребенок 
начинает говорить, он прежде всего приобретает некоторый пассивный фонетический 
материал, овладевает своим голосовым аппаратом и научается понимать речь 
окружающих. Первые звуки ребенка – крики. Это инстинктивные или рефлекторные 
реакции. Крики издают и глухие дети (из-за этого окружающие не всегда сразу 
распознают их глухоту); они, значит, не продукт подражания или выучки. По своему 
фонетическому составу первые звуки, которые издает ребенок, приближаются к гласным 
а, е, у; к ним прибавляется в виде придыхания звук, близкий к х и к гортанному р, в 
основном сочетание эрэ. Из согласных, далее, одними из первых появляются губные м, 
п, б; затем идут зубные д, т, наконец, шипящие.

• Около начала третьего месяца у ребенка появляется лепет, как бы игра звуком. Лепет от 
крика отличается, во-первых, большим разнообразием звуков, а во-вторых, тем, что 
звуки лепета, продукт игры звуком, менее связны, более свободны, чем инстинктивные 
крики. В лепете ребенок овладевает произнесением разнообразных, свободных по 
отношению к инстинктивным реакциям звуков. Лепет благодаря этому подготовляет 
возможность овладения в дальнейшем звуковым составом слов речи окружающих 
взрослых.



• По некоторым наблюдениям с 5 месяцев дети начинают определенным 
образом реагировать на слова. Так, по сообщению Г.Линднера, перед 
ребенком, смотревшим на часы, произносилось слово "тик-так"; когда 
затем то же слово повторялось, ребенок обращал взгляды на часы. У него 
создалась связь между звуком и некоторой ситуацией или реакцией на 
него.

• На основе понимания, сначала очень примитивного, речи взрослого и 
овладения своим голосовым аппаратом начинает развиваться речь 
ребенка. Это овладение речью как средством общения между людьми, 
отражая, с одной стороны, новые нарождающиеся потребности ребенка и 
сдвиги, происходящие в его реальных взаимоотношениях с 
окружающими, вместе с тем вносит в них радикальные изменения. 
Ребенок начинает овладевать новым специфически человеческим 
способом общения с людьми, посредством которого он может сообщать им 
свои мысли и чувства, воздействовать на их чувства и направление их 
мыслей.

• Первые осмысленные слова, произносимые ребенком, появляются к концу 
первого – началу второго года. Они состоят преимущественно из губных и 
зубных согласных, соединенных с гласным в слог, обычно многократно 
повторяющийся: мама, баба, папа. Взрослые превратили эти первые 
звукосочетания в наименование родителей и т.д. Поэтому эти слова 
имеют в своем звуковом составе столь широко распространенный 
интернациональный характер. 

• По своему значению эти первые осмысленные слова ребенка выражают 
(как подчеркнул Э.Мейман) преимущественно потребности, аффективные 
состояния, его желания.



Обозначающая функция речи выделяется позднее (приблизительно к полутора годам). Ее 
появление знаменует несомненно значительный сдвиг в развитии ребенка. Ребенок 
начинает интересоваться названиями предметов, требуя от окружающих ответа на 
вопросы "что это?". Результатом этой активности является начинающийся обычно с этого 
момента быстрый рост словаря, особенно имен существительных.

 В.Штерн говорит, что в этот момент ребенок делает величайшее открытие в своей жизни: 
он открывает, что каждая вещь имеет свое название. Ребенок открывает не общий 
теоретический принцип; он практически овладевает – при содействии взрослых – новым, 
в самой основе своей социальным, способом обращаться с вещами посредством слова. 
Он узнает, что посредством слова можно указать на вещь, обратить на нее внимание 
взрослых, получить ее. 

Основным и решающим в речевом развитии ребенка является не само по себе овладение 
обозначающей функцией слова, а именно то, что ребенок приобретает возможность 
посредством речи вступать в сознательное общение с окружающими. При этом ребенок 
начинает пользоваться отношением слова к обозначаемым им предметам, еще 
теоретически вовсе не осмыслив его.

Отношение слова к обозначаемому им предмету имеет в высшей степени абстрактный 
характер; ребенок осознает его смысл много позже, чем он практически начинает в своей 
речи этим отношением пользоваться. Ребенок, таким образом, не совершает в 1,5 года 
того теоретического открытия, которое приписывает ему Штерн, но практическое 
овладение словом для обозначения предмета, которое к этому времени происходит, 
является все же большим открытием, существенным моментом в становлении 
человеческого сознания ребенка и установления нового типа отношения его к миру.



В процессе речевого развития ребенка имеется этап, который лишь 
в исключительных случаях, как, например, в описанном К.
Штумпфом случае с его сыном, длится продолжительное время. 
Обычно он имеет более преходящий характер и потому 
относительно мало привлекает к себе внимание исследователей. 
Принципиально эта форма речи представляет все же 
определенный интерес.

 О.Йесперсен назвал ее "малой речью", У.Элиасберг и Л.С.
Выготский – "автономной речью" – ребенка. Ряд психологов 
отрицали существование такой особой автономной детской речи. В.
Вундт утверждал, что эта мнимодетская речь – попросту язык 
нянек, подделывающихся к ребенку.

 Не подлежит, конечно, сомнению, что и малая, или автономная, 
детская речь питается материалом речи взрослых. Но фактический 
материал наблюдений все же доказывает, что иногда у детей 
наблюдается речь, во многих отношениях отличная от речи 
взрослых.



Малая речь ребенка, соединяющаяся обыкновенно с пониманием речи окружающих, 
является переходным этапом к овладению речью взрослых. Особенно развитой она 
бывает у детей-однолеток, растущих вместе. О.Йесперсен наблюдал очень развитую 
форму такой малой речи у двух близнецов в возрасте около 5,5 лет. Она формируется под 
воздействием речи окружающих. 

Этим объясняется то, что в результате тщательного анализа В.Штерн в основе большей 
части слов "автономной речи" своей дочери Гильды обнаружил исковерканные слова из 
речи окружающих. Но эта речь отличается все же особенностями, придающими ей 
характер своеобразного формирования. 

По внешней форме слова автономной речи большей частью имеют моторный характер, 
являются как бы обломками слов с часто встречающимся удвоением слогов, вроде "фу-
фу", "ква-ква", "ля-ля", "ва-ва" и т.п. Флексии и синтаксические соединения в ней 
отсутствуют. По своему значению эти слова не совпадают со значением наших слов; их 
значение часто меняется от ситуации к ситуации, объединяя разнородные предметы 
посредством неустойчивых и изменчивых связей. 

Слово имеет почти столько значений, сколько употреблений. Одно и то же значение 
переносится на самые разнородные предметы, которые могут быть объединены лишь на 
основании двух признаков – удлиненной формы (собака, лошадь, кукла, термометр) и 
блестящего глазоподобного характера (запонки, жемчужины).
Психологически самым существенным в этой малой детской речи является то, что она 
вскрывает своеобразный способ "обобщения", которым определяется значение первых 
слов, употребляемых ребенком.



Широкие "обобщения", свойственные ребенку, являются 
не продуктами осознаной операции, а результатом 
установок, обусловленных аффективно-моторными 
реакциями: объективно разнородные предметы 
объединяются в одном слове в силу их 
сопринадлежности к аффективно однородной ситуации.

 В малой речи слова не выполняют еще обозначающей 
функции в полном смысле этого слова. "Малая речь" 
свидетельствует о несформированности предметного 
сознания.

Сопоставление малой детской речи с развитой речью 
особенно ярко обнаруживает, как велика роль речи 
взрослых в умственном развитии ребенка, она вводит в 
обиход ребенка качественно иной, построенный на 
объективных принципах способ классификации вещей, 
сложившийся в результате общественной практики. 

Через посредство речи, этой "общественной формы 
познания", общественное сознание начинает с раннего 
детства формировать индивидуальное сознание 
человека. 

го речь и его словесная ориентировка в мире 
регулируются не его индивидуальным восприятием, а 
общественным познанием, которое через посредство 
речи определяет и само восприятие. 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


