
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема статьи: «Исследование проблемы речевого 

развития ребенка старшего дошкольного 

возраста» 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

Подготовила: 

воспитатель подготовительной группы 

 Кивгазова Н.Н 

МАОУ №79 «Гусельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Речь. Характеристика речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Проблеме развития речи посвящены работы таких исследователей, как М.С. 

Соловейчик, А.А. Леонтьев, Львов М.Р., Т.А. Ладыженская, Жинкин Н.И., 

С.Л. Рубинштейн и др. 

С.Л. Рубинштейн говорит о том, что речь — это деятельность общения — 

выражения, воздействия, сообщения — посредством языка, речь — это язык 

в действии. Речь, и единая с языком, и отличная от него, является единством 

определенной деятельности — общения — и определенного содержания, 

которое обозначает и, обозначая, отражает бытие. Точнее, речь — это форма 

существования сознания (мыслей, чувств, переживаний) для другого, 

служащая средством общения с ним, и форма обобщенного отражения 

действительности, или форма существования мышления[17]. 

На основе коммуникативных отношений между людьми познавательная 

функция превращается в специфическую обозначающую функцию. 

Речь как средство выражения включается в совокупность выразительных 

движений — наряду с жестом, мимикой и пр. 

Две основные функции речи — коммуникативная и сигнификативная, 

благодаря которым речь является средством общения и формой 

существования мысли, сознания, формируются одна через другую и 

функционируют одна в другой. Социальный характер речи как средства 

общения и ее обозначающий характер неразрывно связаны между собой. В 

речи в единстве и внутреннем взаимопроникновении представлены 

общественная природа человека и свойственная ему сознательность. 

Существуют различные виды речи: речь жестов и звуковая речь, письменная 

и устная, внешняя речь и речь внутренняя[17]. 

Современная речь является по преимуществу звуковой речью, но и в 

звуковой по преимуществу речи современного человека жест играет 

некоторую роль. В виде, например, указательного жеста он часто дополняет 

ссылкой на ситуацию то, что не досказано или однозначно не определено в 

контексте звуковой речи; в виде выразительного жеста он может придать 

особую экспрессию слову или даже внести в смысловое содержание звуковой 

речи новый оттенок. 

Таким образом, и в звуковой речи имеется некоторая взаимосвязь и 

взаимодополнение звука и жеста, смыслового контекста звуковой речи и 

более или менее наглядной и выразительной ситуации, в которую нас вводит 

жест; слово и ситуация в ней обычно дополняют друг друга, образуя как бы 

единое целое. 



Однако в настоящее время язык жестов (мимика и пантомимика) является 

лишь как бы аккомпанементом к основному тексту звуковой речи: жест 

имеет в нашей речи лишь вспомогательное, второстепенное значение. 

Развитие мышления у человека существенно связано с развитием 

членораздельной звуковой речи. Поскольку отношение слова и 

обозначаемого в звуковой речи носит более абстрактный характер, чем 

отношение жеста к тому, что он изображает или на что он указывает, 

звуковая речь предполагает более высокое развитие мышления; с другой 

стороны, более обобщенное и отвлеченное мышление в свою очередь 

нуждается в звуковой речи для своего выражения. Они, таким образом, 

взаимосвязаны и в процессе исторического развития были 

взаимообусловлены[17]. 

Существенно отличны друг от друга также устная речь (как разговорная 

речь, речь-беседа в условиях непосредственного контакта с собеседником) и 

письменная речь. 

Письменная и устная речь выполняют обычно разные функции. Речь устная 

по большей части функционирует как разговорная речь в ситуации беседы, 

письменная речь — как речь деловая, научная, более безличная, 

предназначенная не для непосредственно присутствующего собеседника. 

Письменная речь при этом направлена преимущественно на передачу более 

отвлеченного содержания, между тем как устная, разговорная речь по 

большей части рождается из непосредственного переживания. Отсюда целый 

ряд различий в построении письменной и устной речи и в средствах, 

которыми каждая из них пользуется. 

Ни устная, ни письменная речь не представляют собой однородного целого. 

Существуют различные виды как устной, так и письменной речи. Устная 

речь может быть, с одной стороны, разговорной речью, речью-беседой, с 

другой — речью, ораторским выступлением, докладом, лекцией. 

Существуют также различные разновидности письменной речи: письмо 

будет по своему характеру, по стилю существенно отличаться от речи 

научного трактата; эпистолярный стиль — особый стиль; он значительно 

приближается к стилю и общему характеру устной речи. С другой стороны, 

речь, публичное выступление, лекция, доклад по своему характеру в 

некоторых отношениях значительно приближаются к письменной речи[17]. 

Существенно отличны между собой, и притом также по своему отношению к 

мышлению, внешняя, громкая устная речь и речь внутренняя, которой мы по 

преимуществу пользуемся, когда, мысля про себя, мы отливаем наши мысли 

в словесные формулировки. 



Внутренняя речь отличается от внешней не только тем внешним признаком, 

что она не сопровождается громкими звуками, что она — "речь минус звук". 

Внутренняя речь отлична от внешней и по своей функции. Выполняя иную 

функцию, чем внешняя речь, она в некоторых отношениях отличается от нее 

также по своей структуре; протекая в иных условиях, она в целом 

подвергается некоторому преобразованию. 

Внутренняя речь социальна и по своему содержанию. Утверждение о том, 

что внутренняя речь — это речь с самим собой, не совсем точно. И 

внутренняя речь по большей части обращена к собеседнику. Иногда это 

определенный, индивидуальный собеседник. "Я ловлю себя на том, — читаю 

я в одном письме, — что я целыми часами веду нескончаемую внутреннюю 

беседу с вами"; внутренняя речь может быть внутренней беседой[17]. 

С.Л. Рубинштейн говорит о том, что неправильно было бы целиком 

интеллектуализировать внутреннюю речь. Внутренняя речь-беседа (с 

воображаемым собеседником) часто бывает эмоционально насыщена. Но не 

подлежит сомнению, что с внутренней речью мышление связано особенно 

тесно. Поэтому мышление и внутренняя речь неоднократно отожествлялись. 

Именно в связи с внутренней речью в силу этого с особой остротой встает 

вопрос о взаимоотношениях речи и мышления в его общей, принципиальной 

форме[17]. 

Дошкольный этап 

Этот период характеризуется наиболее интенсивным речевым развитием 

детей. Нередко наблюдается качественный скачок в расширении словарного 

запаса. Ребенок начинает активно пользоваться всеми частями речи, 

постепенно формируются навыки словообразования. 

Некоторые авторы выделяют этап детского словотворчества, повышенного 

интереса к языковым явлениям и обобщениям (Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин и 

др.). 

Процесс усвоения языка протекает так динамично, что после трех лет дети с 

хорошим уровнем речевого развития свободно общаются не только при 

помощи грамматически правильно построенных простых предложений, но и 

многих видов сложных предложений, с использованием союзов и союзных 

слов (чтобы, потому что, если, тот... который и т.д.): 

— Я нарисую Тамусю зеленкой, потому что она все время болеет. 

— Около ушек у меня волосики будут длинные, так как это мои 

завлекалочки. 

— Мы все превратимся в сосульки, если подует злой и сердитый ветер. 



В это время активный словарь детей достигает 3-4 слов, формируется более 

дифференцированное употребление слов в соответствии с их значениями, 

совершенствуются процессы словоизменения. 

В возрасте пяти-шести лет высказывания детей достаточно пространные, 

улавливается определенная логика изложения. Нередко в их рассказах 

появляются элементы фантазии, желание придумать эпизоды, которых в 

действительности не было[14]. 

В дошкольный период наблюдается достаточно активное становление 

фонетической стороны речи, умение воспроизводить слоим различной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Если у кого-то из детей и 

возникают при этом ошибки, то они касаются наиболее трудных, мало 

употребительных и чаще всего незнакомых для них слов. 

При этом достаточно исправить ребенка, дать образец ответа и немного 

"поучить" его правильно произносить это слово, и он быстро введет это 

новое слово в самостоятельную речь. 

Развивающийся навык слухового восприятия помогает контролировать 

собственное произношение и слышать ошибки в речи окружающих. В этот 

период формируется языковое чутье, что обеспечивает уверенное 

употребление в самостоятельных высказываниях всех грамматических 

категорий. Если в этом возрасте ребенок допускает стойкий аграмматизм 

(играю батиком — играю с братиком; мамой были магазине — с мамой были 

в магазине; мяч упал и тоя — мяч упал со стола и т.д.), сокращения и 

перестановки Слогов и звуков, уподобления слогов, их замены и пропуск — 

это является важным и убедительным симптомом, свидетельствующим о 

выраженном недоразвитии речевой функции. Такие дети нуждаются в 

систематических логопедических занятиях до поступления их в школу. 

Таким образом, к концу дошкольного периода дети должны владеть 

развернутой фразовой речью, фонетически, лексически и грамматически 

правильно оформленной[14]. 

Уровень развития фонематического слуха позволяет им овладеть навыками 

звукового анализа и синтеза, что является необходимым условием усвоения 

грамоты в школьный период. Как отмечал А.Н. Гвоздев, к семи годам 

ребенок овладевает речью как полноценным средством общения (при 

условии сохранности речевого аппарата, если нет отклонений в психическом 

и интеллектуальном развитии, если ребенок воспитывается в нормальном 

речевом и социальном окружении). 

Рассмотрим, каковы особенности развития речи у старших дошкольников. 



А.Г. Арушанова говорит о том, что яркой характеристикой речи старшего 

дошкольника является активное освоение им построения разных типов 

текстов. Ребенок осваивает форму монолога. Речь становится контекстной, 

независимой от наглядно представленной ситуации общения. 

Совершенствование грамматического строя происходит в связи с развитием 

связной речи[2]. 

На шестом году в основном завершается освоение системы языка, но по-

прежнему не усвоены многие единичные традиционные формы. По-

прежнему активно протекает словотворческий процесс, количество 

инноваций даже возрастает по сравнению с предыдущей возрастной группой 

— встречаются грамматические переборы, "нащупывание" формы: бровь, 

бровев, бровей; многочисленные случаи неверной постановки ударения. 

Инновации свидетельствуют о том, что ребенок не воспроизводит готовую 

форму, а активно самостоятельно ее образовывает. 

Формирование структуры предложений 

В процессе освоения связной речи и рассказывания дети начинают активно 

пользоваться формальной сочинительной связью. (Например: Потом раз, 

подбежали... И под бревно, и все соскользнули и упали.) Возрастает 

удельный вес простых распространенных предложений, сложносочиненных 

и сложноподчиненных. Широко используется прямая речь. Предложения 

соединяются при помощи слов и, вот, потом, через синонимическую замену, 

лексический повтор[2]. 

В связи с расширением сферы общения, содержания познавательной 

деятельности, в связи с возрастающей контекстностью речи погрешности 

синтаксиса начинают преобладать над другими ошибками. На них 

приходится до 70% от общего числа грамматических погрешностей в связной 

речи. Для совершенствования структуры высказываний важную роль играет 

обучение связной речи и рассказыванию, которое может иметь игровую 

форму. 

На шестом году жизни, как и ранее, активно протекает усвоение ряда 

морфологических средств (форм множественного числа именительного и 

родительного падежей существительных, повелительного наклонения 

глаголов, степеней сравнения прилагательных и наречий). Ребенок осваивает 

новые области действительности, новый словарь и соответственно формы 

грамматического изменения новых слов. 

А.Г. Арушанова говорит о том, что на шестом году жизни, как и ранее, 

активно протекает усвоение ряда морфологических средств (форм 

множественного числа именительного и родительного падежей 

существительных, повелительного наклонения глаголов, степеней сравнения 

прилагательных и наречий). 



Ребенок осваивает новые области действительности, новый словарь и 

соответственно формы грамматического изменения новых слов[2]. 

На шестом году жизни очень активно протекает освоение способов 

словообразования. Это проявляется в овладении большим количеством 

производных слов, в интенсивности словотворчества. Инновации 

охватывают основные части речи: существительное (ласкунька, ластонька, 

аистик, аиститенок, скворятки, скворчатки, скворенки), прилагательное 

(кашенная, растайчивая, сердитные, обиденные, обедный, длинноуший), 

глагол (гакает, прокатнулся, втыкнул). 

В этом возрасте словотворчество наблюдается практически у всех детей. Это 

период расцвета словотворчества. Оно имеет теперь форму языковой игры, 

что проявляется в особом эмоциональном отношении ребенка к 

экспериментам со словом. 

Пятый год жизни знаменуется становлением произвольности речи, 

формированием фонематического восприятия, осознанием простейших 

языковых закономерностей, что проявляется, в частности, в изобилии 

языковых игр с грамматическим содержанием (словотворчество, 

"грамматические переборы"). 

Шестой и седьмой год жизни — этап овладения способами грамматически 

правильного построения развернутых связных высказываний, активного 

освоения сложного синтаксиса при произвольном построении монолога, этап 

формирования грамматически и фонетически правильной речи, освоения 

способов вычленения из речи (осознания) предложения, слова, звука. В 

старшем дошкольном возрасте происходит также становление 

скоординированного диалога со сверстниками, развитие субъектности и 

инициативности в диалоге со взрослым[2]. 

Таким образом, в качестве общих закономерностей развития речи ребенка в 

старшем дошкольном возрасте можно выделить следующие: 

- появление слова как компонента ситуации, рядоположенного другим ее 

свойствам. Здесь нельзя еще говорить о формировании семиотической 

функции; 

- отделение слова от ситуации, начало его функционирования по законам, 

присущим знаково-символическим системам. Объективное возникновение и 

развитие семиотической функции с сохранением ориентировки на 

предметное содержание слова (символическая функция); 

- возникновение рефлексии на разделение планов, которая в дальнейшем 

распространяется на все другие компоненты знаковой ситуации, 

составляющие семиотическую функцию. 
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