
Особенности речевого развития детей шестого года жизни 

От того на каком уровне находится речь ребенка, во многом зависит 

успешное овладение грамотой и письмом в первом классе. Если старший 

дошкольник меняет местами звуки и слоги в устной речи, он точно так же 

будет это делать при письме и во время чтения. 

Скудный словарный запас и неразвитая связная речь, спустя некоторое время 

помешают ребёнку в школе пересказать текст из учебника или объяснить, как 

он получил ответ решения задачи. Опрометчиво поступают мамы и папы, 

пытаясь наверстать упущенные возможности за 3–4 месяца до поступления в 

первый класс. 

Интенсивные занятия с репетитором может и дадут кратковременное 

преимущество будущему первокласснику, но этот рывок вперёд потеряет 

своё значение уже к середине первого учебного года, если у ребёнка 

неразвита речь. Между тем за два года до школы ещё многое можно сделать 

при внимательном отношении к речевому развитию детей. 

Словарный запас 

Активный словарь пятилетнего ребёнка насчитывает около 3 тысяч слов. 

Дети уже точно понимают, что подразумевается под обобщающими словами 

— птицы, дикие и домашние животные, насекомые, деревья. Они владеют 

огромным диапазоном понятий, причём их познания простираются не только 

на предметы быта в пределах видимости, но и на довольно отвлечённые 

вещи.  

Растёт и качество произносимых слов, всё реже в речи появляются досадные 

ошибки вроде переставленных, добавленных слогов и заменённых, 

добавленных ипереставленных звуков. Они теперь могут проскользнуть 

только при произношении многосложных малознакомых слов, например, 

парикмахерская, регулировщик, электричество, экскаватор, 

бронетранспортёр. Игры со словом продолжаются, так же, как с рифмами и 

сочинением стихов. 

Грамматика родного языка 

Если пятилетнему ребёнку задать вопрос на знакомую тему, он легко ответит 

на него полным и развёрнутым предложением. В обычной речи дети 

пользуются простыми фразами, которые к шести годам становятся все 

длиннее и распространённее. Большинство слов в предложениях правильно 

употребляются и изменяются, хотя встречается и неправильные формы, 

например, медвежонков и слонёнков вместо медвежат и слонят, карандашов 

вместо карандашей, стеклов вместо стёкол. 



Дети с огромным удовольствием играют в различные словесные игры: 

 испорченный телефон; 

 как назвать по-другому (на подбор синонимов); 

 скажи наоборот (поиск антонимов); 

 что бывает мягким (сладким, высоким, деревянным); 

 узнай предмет по описанию; 

 закончи фразу. 

Речь ребёнка не будет грамматически правильной, если взрослые в 

ближайшем окружении не становятся для него примером образцового 

произношения. Если они неправильно произносят слова, неверно ставят 

ударения, злоупотребляют ненормативной лексикой, то и ребёнок будет 

делать так же. 

Звукопроизношение 

Речевой аппарат ребёнка шестого года жизни полностью сформировался и, 

если нет отклонений в его строении (короткая уздечка языка, высокое нёбо, 

нарушения прикуса), большинство звуков произносится детьми правильно. 

Наиболее часто встречающиеся в этом возрасте недостатки произношения: 

 искажение, замены или отсутствие звука [л] (маяко — молоко, ёука — 

ёлка, игойка — иголка, ководец — колодец); 

 замена звука [р] звуками [л] или [й], полное его отсутствие или 

искажение (йёдка – лодка, лыба – рыба, баан – баран); 

Дети этого возраста уже могут самостоятельно заметить подобные 

недостатки и у себя и окружающих.  

Звуки, не появившиеся в речи у детей до пяти - пяти с половиной лет, 

самостоятельно вряд ли уже появятся. При дефектном произношении или 

отсутствии какого-нибудь звука, нужно обратиться к специалисту для 

обследования и проведения коррекционных занятий. 

Особенно внимательно следует отнестись к появлению заикания или речевых 

запинок. Это очень трудноустранимый дефект речи, коррекция которого 

может занять несколько лет. Заикание возникает у детей, когда мысли не 

поспевают за речью, у ребят со слабым типом нервной системы, при излишне 

строгом семейном воспитании, а также в результате элементарного 

подражания ребёнком речи заикающегося взрослого. 

 



Связная речь 

Невозможно дать точную характеристику уровня развития связной речи, 

общую для речи детей 5 лет. Её диапазон очень широк – от развёрнутой, 

богатой эпитетами и умением применять средства выразительности 

(интонацию, сравнения), у ребёнка, который может сочинять собственные 

сказки, до невыразительной и монотонной у дошкольника, развитием речи 

которого никто не занимался. 

В этом возрасте дети могут составить рассказ по картинке, пересказать 

прочитанное им художественное произведение, поделиться своими 

впечатлениями о поездке, о походе в театр, в музей, просмотренном 

мультфильме, о совместных играх с друзьями. Они уже сознательно 

подбирают наиболее яркие, точные, подходящие по смыслу слова, чтобы 

полнее выразить свои мысли. 

К сожалению, некоторые родители 

не контролируют время, 

потраченное детьми на 

компьютерные игры. Даже если не 

учитывать их отрицательного 

влияния на психику, увлечение 

гаджетами негативно сказывается на 

речевом развитии. Грустно 

смотреть, как дошкольник, с трудом 

подбирающий ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

произведения, через минуту, 

торопясь и захлёбываясь, с 

увлечением рассказывает о своих 

успехах в компьютерной игре. 

Активное развитие зрительного 

восприятия компьютерной 

действительности в таких случаях 

происходит в ущерб восприятию 

речи на слух, умению связно 

выражать свои мысли. Если вовремя не принять нужных мер, в будущем это 

может стать серьёзной проблемой в детском развитии. 

 

 

 



Норма развития детской речи в возрасте от 5 до 6 лет 

После того как мы разобрали особенности речевого развития детей 5–6 лет, 

поговорим о существующих нормах. Старший дошкольник в этом возрасте 

почти не делает грамматических ошибок. Иногда он может неверно 

поставить ударение в малознакомых словах, употребить существительное в 

ошибочной форме. Если взрослые указывают на допущенные ошибки, то 

дети в большинстве случаев их уже не повторяют. Ребёнок шестого года 

жизни развёрнуто отвечает на вопросы взрослых, делает это чётко и внятно 

произнося слова. 

Он может составить рассказ по картинке или по серии последовательно 

расположенных картинок, придумать начало и окончание истории, 

придумать самостоятельно сказку или рассказ, пересказать прочитанные ему 

произведения. Описывать предметы пятилетний ребёнок тоже умеет, так же, 

как и отыскивать предмет по описанию взрослого. 

Дети этого возраста могут говорить громче и тише, быстрее и медленнее, 

шёпотом. Рассказывая стихи и сказки наизусть, пятилетние дети делают это 

очень артистично, подбирают нужную интонацию, вовремя делая остановки, 

предусмотренные автором. Они могут подобрать похожие или 

противоположные по смыслу слова. Например, грустный – это значит… 

невесёлый, печальный. Начинают активно использовать приставочные 

глаголы. Например, этот кран открыт, а этот… закрыт. 

Дети продолжают классифицировать слова по группам: ёлка, берёза, осина, 

сосна – это деревья. Аист, ласточка, грач, скворец — это птицы. Творог, 

молоко, сыр, кефир – это молочные продукты. Практически все звуки дети 

шестого года жизни произносят правильно, но может встречаться отсутствие 

или нечёткое произношение звуков [л] и [р]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Симптомы задержки речевого развития в 5 лет 

Первое, на что нужно обратить внимание тем родителям, которые 

подозревают, что у их ребёнка проблемы с развитием речи – это то, 

насколько она понятна. Признаки неразвитой речи: 

 его не всегда могут понять 

посторонние люди; 

 он говорит невнятно; 

 из-за того, что речь 

неразборчива, трудно 

определить, насколько она 

грамотна, и какими 

грамматическими категориями он 

может пользоваться. Например, 

числом и родом имён 

существительных, падежами, 

числом и лицом глаголов; 

 словарный запас очень мал, даже 

неспециалисту заметно, что он 

отстаёт от сверстников; 

 фразы, используемые в речи, 

короткие и неполные, состоят из 

существительных и глаголов; 

 неправильно произносится или 

не произносится совсем большое количество звуков. 

Если у вашего ребёнка есть хотя бы один из этих признаков, можно с 

уверенностью сказать, что налицо речевая задержка. 

Самостоятельная диагностика задержки развития речи 

Родители могут самостоятельно определить, всё ли в порядке с речью их 

детей в 5 лет. Для проверки словарного запаса можно предложить 

следующие задания: 

 спросить, что делает тот или иной человек, как действует какой-либо 

предмет. Например, «Что делает корабль?» (плывёт). «Что делает 

дедушка?» (копает грядку); 

 попросить назвать противоположные действия, например, «сел – встал, 

открыл – закрыл» или противоположные признаки, например, «лёгкий 

– тяжёлый, мягкий – твёрдый»; 



 предложить назвать детёнышей животных, например, «У козы кто 

детёныш? Козлёнок. У медведя кто? Медвежонок. У коровы кто? 

Телёнок. У лошадки кто? Жеребёнок» и т. д.; 

 проверить, знает ли он основные цвета и оттенки, формы предметов 

(треугольная, круглая, квадратная, овальная, прямоугольная, 

многоугольная); 

 проверить, может ли он описать предмет, например, «Стул какой? 

Мягкий, деревянный, коричневый, с металлическими ножками»; 

 предложить достать предмет, который находится под коробкой, на 

коробке, над коробкой, под коробкой, перед коробкой, за коробкой, в 

коробке, между коробками для определения правильного употребления 

предлогов. 

 образовать множественную форму слова, например, «Это нога, а это… 

ноги. Это окно, а это… окна. Это воробей, а это... воробьи»; 

 просклонять существительное: «Это что? Книга. Нет чего? Книги. Что 

убрали? Книгу. К чему положить тетрадь? К книге. Чем я закрыла 

тетрадь? Книгой. О чём мы говорим? О книге»; 

 изменить слово, употребив его в другом роде: «Сын пришёл в парк. 

Как это можно сказать про дочку? Дочка пришла в парк». Разложить 

перед ребёнком картинки (жёлтая груша, жёлтый цыплёнок, жёлтое 

солнце, жёлтые бусы) и попросить их назвать. 

Развиваем речь: 

Для проверки построения фраз, надо предложить ребёнку закончить 

предложение, используя при этом сюжетную картинку: «Девочка… поливает 

цветы», где мама или папа произносят только первое слово. Далее, можно 

задавать наводящие вопросы, чтобы фраза стала более полной: «Чем 

поливает? Где поливает? Зачем поливает?» 

Проверяя, не страдает ли у детей структура слова, им предлагают повторить 

сложные слова типа простокваша, академия, механизатор, складчина, 

потолок, фармацевт. Пусть ребёнок повторит слово несколько раз подряд, 

чтобы проверить, не переставляет ли он слоги местами, не пропускает или не 

заменяет слоги и буквы в слогах. 

Профилактика речевой задержки 

На формирование совершенной речи старшего дошкольника влияют условия 

его жизни, особенности родительского стиля воспитания, а, главное, усилия 

неравнодушных взрослых. Чтобы на пороге школы не оказаться в ситуации, 



когда у ребёнка обнаружились многочисленные речевые нарушения, и нет 

времени на их коррекцию, нужно заранее заботиться о гармоничном 

развитии детской речи. 

Для решения данное задачи большое значение имеет тесное общение детей 

со взрослыми. Совместные прогулки, занятия творчеством, рассматривание 

книжных иллюстраций с параллельным обсуждением увиденного, 

прочувствованного. Данная проделанная работа даст мощный толчок 

развитию речи малыша. Очень ценно разучивание и использование такого 

богатейшего материала, как считалки, скороговорки, стихи, загадки, 

поговорки, потешки, пословицы. Все слова, непонятные детям, нужно 

объяснять, следить, чтобы они правильно использовались. 

Чтение детской литературы надо сопровождать беседой о поступках героев, 

разъяснением непонятных слов. При заучивании поэтических произведений 

очень полезно для пополнения словарного запаса ребёнка обращать его 

внимание на обороты речи, использованные автором. «Тёмный лес, что 

шапкой принакрылся чудной…» «Про какую шапку написал поэт?» «И 

заснул под нею тихо, беспробудно…» «Как ты думаешь, может ли лес 

заснуть?» «Как ты понимаешь слово беспробудно?» 

Чтобы в полной мере подготовиться к школьному обучению, ребёнок пяти — 

шести лет должен уметь связно излагать свои мысли, строить логичные 

полные высказывания. Важно вовремя исправить недостатки 

звукопроизношения, научить детей пользоваться своим голосом, средствами 

выразительности. Если дети получают из окружающего мира и из 

художественной литературы много позитивной информации, которую они 

могут обсудить со взрослыми, это отлично стимулирует речевое развитие 

детей. 

Рекомендации для родителей  
Для того чтобы ребенок научился хорошо говорить: 

1. У ребенка должен быть стимул для разговора (это может быть Ваш 

вопрос, просьба о чем-то рассказать). При этом взрослый действительно 

заинтересован услышать ответ, рассказ ребенка. Можно предложить ребенку 

поделиться своими впечатлениями от просмотра мультфильма, от совместной 

прогулки, посещения спектакля, музея, выставки и т.д. 

  2. В каждой семье есть детская литература. Ее можно использовать для 

развития детской речи. Прочитайте с детьми книгу, разберите новые 

(сложные, непонятные) слова, встреченные в тексте, попросите ребенка 

рассказать понравившийся эпизод, рассмотрите вместе иллюстрации в книге 

и попросите рассказать, что на них изображено. А потом предложите 

нарисовать понравившегося героя. Важно, чтобы такая работа по развитию 

речи была систематической. Взрослые должны постоянно помнить: речь не 



передается по наследству. Ребенок перенимает опыт речевого общения от 

окружающих, т.е. овладение речью находится в прямой зависимости от 

окружающей речевой среды. Поэтому так важно, чтобы взрослые создавали 

эту речевую среду для постоянного общения с ребенком. 

Помните об этом, уважаемые взрослые!!! 

3. Не торопитесь все рассказать и объяснить сами (взрослые это очень 

любят). Дайте ребенку возможность самому рассказать, объяснить, не 

торопите его. Взрослый может подсказать необходимое слово, поправить 

произношение, но всегда нужно дать выговориться ребенку и поучиться 

внимательно его слушать, не перебивая, не торопя, не отвлекаясь. 

 ·    Верьте в силы ребенка! 

·    Обучайте в игре! 

·    Умейте выслушать ребенка. 

·    Следите за звукопроизношением ребенка в бытовой речи, ненавязчиво 

поправляя его. Лишь постоянное наблюдение за речью ребенка способствует 

успешной и быстрой автоматизации звуков. 

·    Уделять постоянное внимание собственной речи, так как высказывания 

взрослых являются образцом для правильного, а зачастую неправильного 

развития лексической, грамматической сторон детской речи. 

  Обращать внимание детей на смыслообразующие элементы речевой 

системы – глаголы, на примерах из повседневной жизни, учить детей 

дифференцировать их по смыслу (например, соответственно: встал, лег, 

зашил дырку, пришил пуговицу, вышил цветок и т.д.); 

    Привлекать внимание детей к правильному пониманию и употреблению 

пространственных предлогов в контекстной речи и изолированно (например, 

положи карандаш на стол, возьми карандаш со стола, положи карандаш под 

стол, спрячь карандаш за спину и т.д.); 

  

И самое главное – как можно чаще хвалите вашего ребенка, даже за 

небольшие успехи!!! 

Развиваем речь, играя! 

Упражнения для развития связной речи. 

Работа над связной речью предполагает обучение детей длительному 

речевому высказыванию и реализуется через ряд игровых упражнений. 

Детям легче воспринимать учебный материал через игру.  

Вот некоторые игры, которые направлены на обогащение и активизацию 

словаря, формирование грамматического строя речи.  

Игра: «Четвёртый лишний» 
Цель: Учить классифицировать предмет по характерному признаку или 

назначению. 

Дети определяют, какая картинка лишняя и почему. Материал подбирается 

соответственно лексической теме. 

 



Игра: «Один – много» 
Цель: Упражняться в составлении простых предложений. Закреплять знания 

о повадках диких животных, названия их детёнышей. 

Дети надевают маски. «Медведь» говорит: «Я медведь, я живу в берлоге. А 

кто мои детки?» Выбегают другие дети и говорят: «Мы твои детки – 

медвежата». 

 

Игра: «Угощение Маши» 

Цель: Упражняться в составлении простых предложений, употреблении 

существительных в косвенных падежах. 

Пришла Маша в лес и зовёт к себе зверей, предлагая им угощение. «Звери» 

должны сами себя назвать и рассказать, чем они питаются: медведь – медом 

и ягодами, ёж – ягодами, улитками и грибами и т.д. 

Аналогичную игру можно проводить при знакомстве с темами: «Домашние 

животные», «Домашние птицы». 

 

Игра: «Что забыл нарисовать художник?» 

Цель: Упражняться в употреблении существительных в Родительном падеже. 

Детям раздаются фигуры животных, птиц, предметов, у которых не хватает 

отдельных частей (у орла – крыла, у петуха – клюва и т.д.) Дети должны 

назвать, чего не хватает. 

 

Игра «Правда – неправда» 
Цель: Нахождение в тексте слов или фраз, не подходящих по смыслу, замена 

их подходящими. 

Взрослый читает стихотворение, дети говорят, что в нём правда, а что нет. 

Тёплая зима сейчас, 

Виноград созрел у нас. 

Конь рогатый на лугу, 

Летом прыгает в снегу. 

А зимой среди ветвей 

«Га – га – га, пел соловей. 

Быстро дайте мне ответ – 

Это правда или нет? 

 

Игра «Кто больше?» 
Цель: Учить подбирать слова, близкие по значению к сказанным. 

Примерные слова: 

Лиса – лисонька, кумушка, лисичка-сестричка, лисица, Патрикеевна… 

Малыш – малютка, карапуз, кроха, ребёнок… 

Метель – метелица, вьюга, буран, пурга… 

Влажный – мокрый, сырой… 

Красивый – прекразный, замечательный, хороший… 

 

 



Игра с мячом «Скажи наоборот» 
Цель: Нахождение слов, противоположных по значению. Взрослый кидает 

мяч и называет слово. Ребёнок называет антоним. 

Примерные слова: чистый, широкий, здоровый, весёлый, медленный, мягкий, 

острый, злой, сладкий, горячий, храбрый, высокий, ласковый, летний, 

лёгкий, старый. 

 

Игра «Что это?» 
Цель: Нахождение обобщающего слова к заданному ряду слов. 

Примерные слова: Кузов, кабина, колёса, руль, фары – машина. 

Ствол, ветки, сучья, листья – дерево 

Циферблат, стрелки, маятник, механизм – часы. 

 

Игра «Что лишнее?» 
Цель: Найти в ряду слово, не подходящее по смыслу, но созвучное с 

остальными. 

Примерные слова: 

Гусь, гусеница, гусиное. 

Больной, большой, больница. 

Баран, баранка, бараний. 

Дождик, дождливый, дожидаться. 

Море, морковь, моряк. 

Выяснить, почему данное слово лишнее. 
 
«Назови лишнее слово» 
Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а 

затем объяснить, почему это слово «лишнее». «Лишнее» слово среди имен 

существительных: 

кукла, песок, юла, ведерко, мяч; 

стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа; 

слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

волк, собака, рысь, лиса, заяц; 

лошадь, корова, олень, баран, свинья; 

роза, тюльпан, фасоль, василек, мак; 

 «Лишнее» слово среди имен прилагательных: 

грустный, печальный, унылый, глубокий; 

храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

желтый, красный, сильный, зеленый; 

  

«Чем отличаются предметы?» 
Чашка и стакан 

Яблоко и груша 

Помидор и тыква 

Тарелка и миска 
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Кофта и свитер 

 

«Что общее?» 
У двух предметов: 

огурец, помидор (овощи); 

ромашка, тюльпан (цветы); 

слон, собака (животные). 

У трех предметов: 

мяч, солнце, шар — ... 

тарелка, ваза, чашка — ... 

лист, трава, крокодил — ... 

 

"Подбери словечко" 

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 

Про что можно сказать "свежий"… (воздух, огурец, хлеб, ветер); 

"старый"… (дом, пень, человек, ботинок); 

"свежая"… (булочка, новость, газета, скатерть); 

"старая"…(мебель, сказка, книга, бабушка); "свежее"… (молоко, мясо, 

варенье); "старое"…(кресло, сиденье, окно). 

  

«Волшебные очки» 
Взрослый говорит: «Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их 

надеваешь, то все становится красным (зеленым, желтым, синим и т.д.). 

Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: красный 

мяч, красные сапоги, красное платье, красный нос. Красное окно, красная рука 

и прочие.                                                

  

 


