
Развитие слоговой структуры слова у детей в онтогенезе 
Процесс усвоения слоговой структуры слова детьми с нарушениями речи 

изучен недостаточно. Ряд авторов указывает на необходимость выделения 

внутри фонетической стороны речи особого процесса усвоения слоговой 

структуры слова наряду с усвоением отдельных звуков слова. 

Ребенок не сразу овладевает умением воспроизводить все слоги слова. 

Главной причиной, влияющей на сохранение одних слогов в слове и на пропуск 

других, является их сравнительная сила. Поэтому ударный слог, как правило, 

сохраняется. Это особенно отчетливо сказывается в том, как сокращаются 

ребенком до одного слога двусложные и трехсложные слова. 

Т.Г. Егорова, анализируя вопрос о факторах, влияющих на выделение 

звука из слова, наряду со звуковым окружением называет слоговую и 

ритмическую структуру: ребенку легче выделять звуки из двусложных слов с 

открытыми слогами, труднее анализировать слова с одним закрытым слогом и 

еще труднее со стечением согласных. 

Если сравнивать пути усвоения родного языка детьми с нормальной 

речью и пути становления детской речи при нарушении ее развития, то нельзя 

не заметить в них определенного сходства: какая бы форма патологии речи 

(при сохранном интеллекте) ни была присуща ребенку, он не минует в своем 

развитии тех трех основных периодов, которые выделены А. Н. Гвоздевым в 

его исследовании «Вопросы изучения детской речи» (1961). 

Анализ первых отдельных слов при нормальном и нарушенном развитии 

речи показывает, что первые 3–5 слов по своему звуковому составу очень 

близки к словам взрослого: «мама», «папа», «баба», «дай», «ам», «бух». Набор 

этих слов относительно одинаков у всех детей. Время появления первых слов у 

детей в норме и условиях патологии также не имеет существенных различий . 

Факты первых словесных проявлений ребенка как в норме, так и в 

условиях патологии показывают, что лепечущий ребенок первоначально 

«отбирает» из обращенной к нему речи взрослого те слова, которые доступны 

его артикулированию. Те звуковые проявления лепечущего ребенка, которые 

совпадают по звукопроизношению со словами взрослого, закрепляются. 

Многократно повторенные взрослым, они тем самым становятся для ребенка 

физиологически сильными и часто повторяющимися словесными 

раздражителями. Первые речевые реакции связываются с определенным кругом 

ситуаций или предметами и закрепляются за ними, т.е. слово формируется в его 

специфической функции – звуковой единицы (Кольцова, 1973). 

Исследователи нормальной детской речи давно заметили, что 

начинающий говорить ребенок не принимает трудных слов, что при усвоении 

детьми новых слов легче схватываются такие, как «ам-ам», «би-би», что 

ребенок вместо труднопроизносимого слова вставляет легкое. 

Замечено, что как в норме, так и в патологии имеется момент, когда дети 

повторяют только определенный набор «своих» слов, которыми активно 

пользуются в обращении с родителями и другими лицами, но отказываются 

повторять другие слова, которые им предлагаются, проявляя при этом упорный 



негативизм. Эти первоначальные слова в своем звуковом оформлении близки к 

словам взрослых, обращенных к ребенку («мама», «папа», «баба», «да», «мяу» 

и т.п.). Однако в ходе дальнейшего развития несовершенство моторной 

координации органов артикуляции заставляет ребенка отказаться от пути 

точной передачи звукового состава слов и перейти к воспроизведению не 

звуковых, а ритмико-слоговых и интонационных характеристик вновь 

усваиваемого словесного материала, например: «тититики» (кирпичики). 

Как в норме, так и при нарушении речи имеется целый ряд слов, которые 

искажаются обеими категориями детей совершенно одинаково: «яба» (яблоко), 

«мако» (молоко), «пи ко» (пить кофе). 

Чем меньше слов в лексиконе ребенка, тем больший процент составляют 

слова, правильно произносимые. Чем больше слов в лексиконе ребенка, тем 

больший процент составляют слова контурные и искаженные, что можно 

объяснить как физиологической неподготовленностью речевого аппарата 

ребенка к воспроизведению вновь усваиваемых им трудных слов, так и 

переходом на новый уровень речевого подражания, при котором дети стремятся 

передать длину слова, его «музыкальное строение». 

В этот период развития речи, как в норме, так и в патологии имеет место 

элизия (пропуск) слогов, отсутствуют многие артикуляционные уклады, 

наблюдаются пропуски и замена звуков. Возможности детей в плане 

звукопроизношения остаются очень ограниченными, однако в норме выступает 

ярко выраженная способность к передаче акцентно-мелодических контуров 

слов, и особенно к передаче в них ударения. 

Укорочение длины слова за счет опускания слогов или одного слога 

является одним из характерных симптомов, который сохраняется у детей с 

нарушением речевого развития в течение долгих лет жизни. По мере развития 

речи этот дефект может постепенно изживаться, но всегда обнаруживает себя, 

как только ребенок сталкивается с новой для себя сложной звуко-слоговой и 

морфологической структурой слова, например «матаней» (милиционер), 

«весипедник» (велосипедист) и т.п. 

Согласно схеме системного развития нормальной детской речи, 

составленной Н.С. Жуковой по материалам книги А.Н. Гвоздева «Вопросы 

изучения детской речи», формирование слоговой структуры слов проходит по 

следующим этапам: 

1 год 3 мес. – 1 год 8 мес. – ребенок часто воспроизводит один слог 

услышанного слова (ударный) или два одинаковых слога: «га-га», «ту-ту»; 

1 год 8 мес. – 1 год 10 мес. – воспроизводятся двусложные слова; в 

трехсложных словах часто опускается один из слогов: «мако» (молоко); 

1 год 10 мес. – 2 года 1 мес. – в трехсложных словах иногда все еще 

опускается слог, чаще предударный: «кусу» (укушу); может сокращаться 

количество слогов в четырехсложных словах; 

2 года 1 мес. – 2 года 3 мес. – в многосложных словах чаще опускаются 

предударные слоги, иногда приставки: «ципилась» (прицепилась); 

2 года 3 мес. – 3 года – слоговая структура нарушается редко, главным 

образом в малознакомых словах. 



В норме после трех лет слоговая структура в основном является 

сформированной, но в ряде случаев нарушения слоговой структуры после трех 

лет сохраняются и проявляются стойко. Сочетаясь с нарушением 

звукопроизношения (физиологические нарушения), с нарушением 

звуконаполняемости слов, нарушения слоговой структуры часто делают речь 

непонятной для окружающих. Нарушается ее основная развивающая функция – 

коммуникативная. В речи такого ребенка отмечаются: 

– единичные правильно произносимые слова: «папа», «мама»; 

– искаженные в плане слогового состава слова («мако» – молоко); 

– лепетные слова – «баба», «бах»; 

– интонационные контуры слов («титики» = кирпичи); 

– слова – звукокомплексы, носящие коммуникативную функцию, но 

которые не имеют ничего общего со словами родного языка («тс-тс» = 

конфета). 

Подобные нарушения в формировании слоговой структуры приводят к 

торможению развития словаря, грамматического строя и к другим проявлениям 

системного недоразвития речи. 
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