
 

 
Отклонения в речевом развитии: 
почему ребенок в 3-4 года плохо 

разговаривает и что с этим 
делать? 

 

 

Задержка развития речи (ЗРР) – это более позднее овладение навыками 

устной речью детьми до трех лет по сравнению с возрастной нормой. Она 

характеризуется недостаточной сформированностью экспрессивной речи, 

недоразвитием словарного запаса (качественным и количественным). 

 

То есть дети с задержкой речевого развития — это дети с нормальным 

умственным развитием, слухом, пониманием речи, развитием в эмоциональной 

сфере, с выработанными артикуляционными навыками, развитие речи которых не 

укладывается в общепринятые возрастные нормативы. 

 

Задержка темпов речевого развития говорит о том, что у ребенка нарушен 

нормальный процесс усвоения элементарного словарного запаса. Он должен быть 

сформирован у детей в достаточно раннем возрасте – 3-4 года. 
 

Специалисты, работающие с такими детьми, с полной уверенностью могут сказать, 

что у детей с нарушениями речи отмечаются такие признаки деятельности: 

- Дети неловки, их движения не скоординированы, они плохо удерживают 

равновесие; 

- Заметно отставание мелкой моторики пальцев, недоступны точные движения с 

мелкими деталями игрушек, настольных игр, дети не любят одеваться, застёгивать 

пуговицы, не могут регулировать силу нажима на карандаш во время рисования. 

- Малыши невнимательны, постоянно отвлекаются; 

- Среди таких детей часты проявления гиперактивности, или, наоборот, 

заторможенности. 

 

Задержка речевого развития у детей 3 лет затрагивает все стороны речи: и 

звукопроизношение, и словарный запас, и связную речь, и её грамматическое оформление. 

Насторожить должны лишь явные симптомы отставания ребенка в речевом развитии:  

- невнятная монотонная речь;  

- быстрая, рваная или растянутая речь; непонятная «тарабарщина»;  

- речь не оформлена в предложения с подлежащими, сказуемыми, предлогами, 

дополнениями;  

- малыш произносит только фразы из мультиков или книг, не строя собственных;  

-  не может выполнить простых поручений из 2 действий (достань книгу с полки 

и отнеси папе);  

- «съедает» окончания слов; постоянно путает порядок слогов или звуков в 

большинстве слов, искажает или заменяет много звуков другими;  



- не использует в речи предлоги, союзы, наречия;  

- вообще не говорит полноценных слов;  

- у ребенка постоянно открыт рот и течет слюна;  

 

Такие признаки требуют обязательной консультации специалистов (педиатра, 

невролога, психиатра, психолога, логопеда, дефектолога, отоларинголога, сурдолога). 

Может понадобиться не только коррекция речи, но и комплексное лечение, если будут 

выявлены нарушения в работе центральной нервной системы, органов слуха или 

артикуляции. 

 

Какие занятия нужно проводить с детьми, чтобы помочь им освоить все эти 

навыки?  

Конечно, игровые. Это самый доступный и интересный для малыша вид 

деятельности. Для каждого отдельного навыка можно подобрать свои игры. При этом 

специально покупать дорогие пособия или игрушки не обязательно.  

Для развития логики полезно собирать простые пазлы (3–4 детали), находить 

отличия на картинках, объединять предметы в группы не только по очевидным 

признакам (посуда, одежда), но и менее понятным с первого взгляда (например, по 

признаку «красное» можно объединить мяч, кубик, кружку, божью коровку, машину). 

Также можно вычленять лишний предмет из группы. Тогда здесь лишней, к примеру, 

окажется божья коровка, потому что она живая. Подумать ребенка заставит и 

упражнение, в котором нужно определить, какому предмету какой контур на бумаге 

соответствует (прикладывать нельзя). Полезно расставлять несколько предметов по 

размеру – от большего к меньшему и наоборот. Вариант: расставить кастрюли-

сковородки и отдельно сложить крышки от них – пусть малыш подберет каждому свою 

«шляпу». Память и внимание тренирует, например, такое упражнение: назвать с 

закрытыми глазами все, что находится на столе, а потом открыть глаза и определить, 

какой предмет исчез. Или определить, что изменилось на картинке (дорисовала мама), 

пока малыш не видел. Можно дать ребенку запомнить несколько предметов, а затем, 

когда он закрыл глаза, добавить еще один – пусть найдет новый. Можно предложить 

ребенку картинки с ошибками (зеленый гусь, корова с крыльями, заяц ест мышь и т. 

д.) – пусть укажет, в чем подвох.  

Упражнения для развития навыка правильного употребления форм слов  могут 

быть следующими. Перемещение предмета (на стол, под, перед, за, над), когда 

малышу нужно проговаривать: мяч лежит на столе, мяч лежит под столом и т. д. 

Упражнения на сравнение предметов по количеству: один, мало, много (у тебя много 

конфет, а у меня мало; на столе много яблок, а у меня одно).  

Полезной будет игра, когда малышу предлагают полно отвечать, каким 

предметом из лежащих перед ним что можно делать (карандашом я рисую, в шапке 

пойду гулять). Еще вариант: взрослый описывает один из стоящих перед ребенком 

предметов или игрушек, а он должен догадаться, о чем речь (у нее пушистый рыжий 

хвост, маленькие лапки, она любит орешки, ее домик – дупло в дереве).  

Выразительность речи, сила голоса, интонация. Эти навыки прекрасно 

отрабатываются при ролевом обыгрывании различных народных сказок («Три 

медведя», «Теремок»). Взрослый читает ребенку сказку выразительно, меняя 

интонацию и силу голоса, потом просит ребенка озвучить одного из персонажей, затем 

– другого (Михайла Потапыча, Настасью Петровну, Мишутку, Машеньку). Пусть 

малыш по тону голоса угадает, фразу какого героя прочел взрослый. Затем можно 

поменяться ролями с ребенком. Силу голоса можно тренировать, объяснив крохе, что 



колокольчик звенит громко, а лист с дерева падает совсем тихо. Увидев колокольчик, 

он должен говорить что-то громко, увидев лист – тихо. Разные формы речи.  

Диалоговая речь развивается непосредственно при общении взрослого с 

малышом. Отвечая на вопросы, кроха постепенно научится строить и более 

развернутые предложения-ответы, и собственные вопросы.  

Монолог – это, прежде всего, рассказ ребенка о чем-то, что с ним произошло или 

особенно заинтересовало. Чем чаще его расспрашивать об этом, тем быстрее он 

научится строить связный и полный рассказ. Описание легче всего освоить, 

рассказывая, что изображено на рисунке, картине, что видно из окна, что происходит 

в песочнице во время прогулки. 

А вот развитию словарного запаса способствуют практически все эти игры. 

Плюс, конечно же, разучивание новых стихотворений, потешек, постоянное чтение 

книг, энциклопедий для самых маленьких, активное общение с малышом.  

Мы наращиваем словарный запас и развиваем речь малыша, когда: рассказываем 

на прогулке обо всем, что видим, объясняя, что из чего состоит, чем отличается, для 

чего нужно; читаем скороговорки, загадки, пословицы; обсуждаем прочитанную 

сказку, увиденный мультик или фильм; учим детей сравнивать предметы, подмечать 

их отличия; побуждаем их задуматься над смыслом прочитанного, задавать вопросы о 

сюжете или характерах героев (это приходит само собой, если читать книжки 

постоянно); попадаем в новое место (парк, аттракцион, учреждение), где можно узнать 

новые названия предметов, ощущений, профессий; играем в словесные игры («Кто 

говорит так?», «Съедобно или нет?», «Найди отличие», «Что где лежит?» и т. д.).  

 

Речь малышей важно развивать поэтапно, уделяя внимание ее  возрастным 

особенностям и уровню общего развития детей. Тогда на каждом следующем этапе им 

будет легче. А к школе мы подготовим ребенка, владеющего речью на нужном уровне.  

 


