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ДЕТСКАЯ РЕЧЬ – ОСОБЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ 

Аннотация: речь ребенка – привлекали и привлекают внимание писателей, 

лингвистов, педагогов и психологов. «Прекрасна сама по себе…- пишет К.И. Чу-

ковский, – т.к., исследуя ее, мы тем самым вскрываем причудливые закономер-

ности дошкольников, встречаются глаголы, и они очень разнообразны в лекси-

ческом отношении: это обозначение конкретных детского мышления.» Он от-

мечал, что умственная работа ребенка над усвоением родного языка «обширна, 

многообразна и сложна». 

Ключевые слова: ребенок, речь, слова, прилагательные, глагол, наречие, 

чтение, мимика, пантомима, языковая среда, взрослые. 

В речи детей 4–5-летнего возраста много существительных в форме субъек-

тивной оценки (уменьшительно- ласкательной): домик, братик, травка и т. д. 

Вся жизнь детей связана с движением и игрой, поэтому в речи дошкольни-

ков встречаются глаголы, и они разнообразны в лексическом отношении: это 

обозначение конкретных действий, глаголы движения, глаголы, обозначающие 

различные положения в пространстве и пр. Самые распространенные: бежать, 

хотеть, прыгать, катать, плавать и др. – глаголы типа быть, говорить, звать, дать, 

сказать и др. 

В языке детей мало прилагательных. Чаще употребляются качественные 

прилагательные, обозначающие величину (большой, маленький), цвет(синий, 

желтый), но не оттенок цвета(оттенки цвета обозначаются словами – чуть, 
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капельку – яблоко красное, капельку желтое), внешние и внутренние свойства 

предмета или лица (красивый, горький, страшный, жадный и др.), качества, вос-

принимаемые органами чувств. Затем идут притяжательные прилагательные 

(мамин, папин, Колин) и относительные (железный, городской и др.) 

Количество прилагательных увеличивается в связи с обогащением пред-

ставлений ребенка о различных качествах и признаках предметов и их действий: 

в связи с развитием наблюдательности ребенок замечает в предметах и явлениях 

все большее число различных признаков и качеств, и поэтому в речи начинает 

употреблять все большее число прилагательных. 

Наречия в языке детей встречаются реже, чем у взрослых. В основном это 

такие как – туда, сюда, потом, еще, вчера, сегодня, утром, зимой, весной и др. По 

сравнению с прилагательными наречия усваиваются легче. 

Числительные появляются в речи рано, но употребляются мало. Например: 

на своей руке ребенок может пересчитать пальцы, посчитать свои машины. Но 

количественные числительные не умеет изменять по падежам. 

Речь детей характеризуется обилием союзов и предлогов, преобладают со-

юзы А, И, которые ребенок использует для соединения частей предложения. 

Но речь ребенка необходимо развивать, ибо вместе с речью совершенству-

ется и развивается его мышление. Поэтому надо больше читать детям. Художе-

ственная литература, сказки, загадки, пословицы, поговорки – неиссякаемый ис-

точник обогащения словаря ребенка. 

Большую роль в речевом развитии детей играет языковая среда, поэтому и 

дома взрослые обязаны следить за своей речью. Восприимчивая память ребенка 

впитывает не только литературные образы, но и просторечия, вульгаризмы, 

штампы, бранные слова. 

Поэтому к речи взрослого предъявляются высокие требования: содержа-

тельность, точность, логичность; лексическая, фонетическая, грамматическая, 

орфоэпическая правильность; образность, смысловая выразительность; эмоцио-

нальная насыщенность, богатство интонаций; достаточная громкость, хорошая 

дикция. 
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Важно умело использовать и невербальные средства общения (жесты, ми-

мика, пантомима). 

1. Нужно быть более внимательным к своей речи, но и к речи детей. 

2. Необходимо учить детей слышать образность речи, замечать ошибки в 

своей речи и чужой тоже, исправлять их. 

3. Учить детей говорить спокойно, без крика, отвечать по одному, не пере-

бивать говорящего, быть сдержанным, уметь терпеливо выслушать других. 

Дети должны чаще слышать и использовать в речи общепринятые выраже-

ния: «Доброе утро!», «Благодарю», «Будьте добры», «Извините», «Не могли бы 

Вы»… 

Следует учить детей деликатности в общении: «Мне кажется», «Я думаю» 

и т. д. 

При воспитании культуры речевого общения у детей следует обратить вни-

мание на типичные ошибки: 

– взрослые излишне много говорят сами, не обеспечивают активную рече-

вую практику детей; 

– у детей не формируется, в должной мере, умение слушать других: важно 

приучать детей слушать и понимать речь, обращенную ко всем, слышать взрос-

лого с первого раза; 

– не следует часто требовать от ребенка только «полных» ответов. Ответы 

детей могут быть и краткими, и развернутыми. 
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