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Согласно психолого-педагогической литературе, развитие речи происходит 

постепенно вместе с развитием мышления и связно с усложнением детской 

деятельности и формами общения с окружающими людьми.  

В старшем дошкольном возрасте происходит отделение речи от 

непосредственного практического опыта. Главной особенностью этого возраста 

является возникновение планирующей функции речи.  

По данным В. С. Мухиной и Л. А. Венгера, у старших дошкольников, когда 

они пытаются что-то рассказать, появляется типичная для их возраста речевая 

конструкция: ребенок сначала вводит местоимение ("она", "он"), а затем, как бы 

чувствуя неясность своего изложения, поясняет местоимение существительным: 

"она (девочка) пошла", "она (корова) забодала", "он (волк) напал", "он (шар) 

покатился" и т.д. Это существенный этап в речевом развитии ребенка. 

Ситуативный способ изложения как бы прерывается пояснениями, 

ориентированными на собеседника. Вопросы по поводу содержания рассказа 

вызывают на этом этапе речевого развития желание ответить более подробно и 

понятно. На этой основе возникают интеллектуальные функции речи, 

выражающиеся во "внутреннем монологе", при котором происходит как бы 

разговор с самим собой. 

Ситуативность речи у старших дошкольников заметно снижается. Это 

выражается, с одной стороны, в уменьшении количества указательных частиц и 

наречий места, заменявших другие части речи, с другой стороны, в уменьшении 

роли изобразительных жестов при рассказывании. 

По данным А.М. Леушиной, ребенок старшего дошкольного возраста 

овладевает контекстной речью. Это свидетельствует о ведущем значении 

усвоения грамматических форм родного языка. Данная форма речи 

характеризуется тем, что ее содержание раскрывается в самом контексте и тем 

самым становится понятным для слушателя, вне зависимости от учета им той 

или иной ситуации. Контекстной речью ребенок овладевает под влиянием 

систематического обучения. На занятиях в детском саду детям приходится 

излагать более отвлеченное содержание, чем в ситуативной речи, у них 

появляется потребность в новых речевых средствах и формах, которые дети 

присваивают из речи взрослых. Ребенок дошкольного возраста в этом 

направлении делает лишь самые первые шаги. Дальнейшее развитие связной 

речи происходит в школьном возрасте. Со временем ребенок начинает все более 

совершенно и к месту пользоваться то ситуативной, то контекстной речью в 

зависимости от условий и характера общения. 

К.И. Чуковский подчеркивает, что в период от двух до пяти лет ребенок 

обладает необычайным чутьем языка и что именно оно и связанная с этим 

умственная работа ребенка над языком, создают основу столь интенсивно 

идущего процесса. Происходит активный процесс усвоения родного языка. "Без 

такого повышенного чутья к фонетике и морфологии слова  один голый 

подражательный инстинкт был бы совершенно бессилен и не мог бы привести 

бессловесных младенцев к полному обладанию родным языком". 



По данным Д.Б. Эльконина, общение в дошкольном возрасте носит 

непосредственный характер. Разговорная речь содержит в себе достаточно 

возможностей для формирования связной речи, состоящих не из отдельных, не 

связанных друг с другом предложений, а представляющей собой связное 

высказывание – рассказ, сообщение и т.п. 

В целом программы по дошкольному воспитанию раскрывают перед нами 

общие данные по старшему дошкольному возрасту. В старшем дошкольном 

возрасте дети способны активно участвовать в беседе, достаточно полно и точно 

отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные 

реплики, формулировать вопросы.  

Совершенствуется и монологическая речь: дети осваивают разные типы 

связных высказываний (описание, повествование, отчасти рассуждение) 

с опорой на наглядный материал и без опоры. Усложняется синтаксическая 

структура детских рассказов, увеличивается количество сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

В дошкольном возрасте детей также учат самим составлять простейшие 

рассказы, в содержании и форме которых должны проявляться 

самостоятельность и творческая активность ребенка. 

В детском саду воспитывается умение рассказывать неторопливо, 

обдумывая свои мысли, обращаясь к слушателям, а также умение выступать 

перед незнакомой аудиторией (на празднике, в присутствии взрослых, в другой 

группе), что способствует совершенствованию речи, развивает находчивость, 

навыки поведения в коллективе, обобщений. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие связной речи должно 

достигать довольно высокого уровня.  

Развитие детских представлений и формирование общих понятий является 

основой совершенствования мыслительной деятельности - умения обобщать, 

делать выводы, высказывать суждения и умозаключения. 

В диалогической речи дети должны пользоваться достаточно точным, 

кратким или развернутым ответом в соответствии с вопросом. В определенной 

мере проявляется умение формулировать вопросы, подавать уместные реплики, 

исправлять и дополнять ответ товарища.  

Под влиянием совершенствующейся мыслительной деятельности 

происходят изменения в содержании и форме детской речи. Проявляется умение 

вычленять наиболее существенное в предмете или явлении. 

Дети старшего дошкольного возраста более активно участвуют в беседе или 

разговоре: спорят, рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое 

мнение, убеждают товарища. В этом возрасте возникает потребность объяснить 

сверстнику содержание предстоящей игры, устройство игрушки и многое 

другое. В ходе развития разговорной речи происходит уменьшение ситуативных 

моментов в речи и переход к пониманию на основе собственно языковых 

средств. Таким образом, начинает развиваться объяснительная речь. 

Дошкольники уже не ограничиваются называнием предмета или явления и не 

полной передачей их качеств, а в большинстве случаев вычленяют характерные 

признаки и свойства, дают более развернутый и достаточно полный анализ 

предмета или явления. 



Появляющееся умение устанавливать некоторые связи, зависимости и 

закономерные отношения между предметами и явлениями находит прямое 

отражение в монологической речи детей. Развивается умение отобрать нужные 

знания и найти более или менее целесообразную форму их выражения в связном 

повествовании. Значительно уменьшается число неполных и простых 

нераспространенных предложений за счет распространенных осложненных и 

сложных. 

Словарь дошкольников активно обогащается за счёт слов, «придуманных» 

ими. Словотворчество составляет важнейшую особенность детской речи. Факты, 

собранные психологами, педагогами, лингвистами, свидетельствуют о том, что 

период от двух до пяти отличается активным словотворчеством детей. Причём 

новые слова построены по законам языка на основе подражания тем формам, 

которые они слышат от окружающих взрослых. Словотворчество является 

показателем освоения морфологических элементов языка, с которыми связано 

количественное накопление слов и развитие их значений. 

Процесс усвоения ребенком грамматического строя сложен, он связан с 

аналитика - синтетической деятельностью коры головного мозга. 

Закономерности усвоения грамматической стороны речи раскрыты известным 

лингвистом А.Н. Гвоздевым. По данным исследования ребенок усваивает 

грамматическую систему родного языка уже к трем годам во всех ее наиболее 

типичных проявлениях. Усвоение ребенком грамматического строя речи 

происходит в виде усвоения грамматических категорий, которые 

характеризуются наличием знания. Время и последовательность усвоения 

отдельных категорий зависят от характера их назначений. У детей вызывает 

затруднение усвоение тех форм, конкретное значение которых не связано 

логикой детской мысли, т. е. то, что не ясно по значению. 

А.Н. Гвоздев отмечал, что три основные части русского языка представляют 

различные трудности: в отношении существительных наиболее трудно усвоение 

окончаний, в отношении глаголов - овладение основами, в отношении 

прилагательных  - словообразование (сравнительная степень). 

По данным А.Н. Гвоздева, до трех лет отмечается усвоение только 

суффиксов уменьшительности, ласкательности, уничижительности и 

увеличительности. Усвоение всех остальных суффиксов происходит после трех 

лет и растягивается на весь дошкольный возраст. Так, после трех лет 

усваиваются: суффикс для обозначения женского пола, суффиксы действующего 

лица, суффиксы отвлеченного действия, суффиксы для обозначения детенышей, 

суффикс для обозначения собирательности. Необходимо отметить, что усвоение 

суффиксов определенной категории происходит не сразу, а растягивается на 

довольно длительный период. В этот период усваиваются также и следующие 

союзы и союзные слова: что, коли, куда, сколько, который, как, чтобы, в чем, 

хотя, ведь, все-таки, или, оттого что, зачем, почему, отчего. Усвоение этих 

союзов, обозначающих самые разнообразные зависимости, показывает 

интенсивное развитие связных форм речи.  
Важным моментом в развитии речи детей старшего дошкольного возраста 

является увеличение количества обобщающих слов и рост придаточных 

предложений. Это свидетельствует о развитии у старших дошкольников 

отвлеченного мышления. 



На шестом году жизни ребенок может довольно последовательно и четко 

составить описательный или сюжетный рассказы на предложенную ему тему. 

Однако дети все еще чаще нуждаются в предшествующем образце воспитателя. 

Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к описываемым 

предметам или явлениям у них развито недостаточно. 

В старшем дошкольном возрасте, по данным С.Н. Карповой, относительно 

небольшое число детей справляются с задачей вычленения отдельных слов из 

предложения. Это умение формируется медленно, но применение специальных 

приемов обучения помогает значительно продвинуть этот процесс. Такой этап в 

усвоении языка, назвали грамматическим.  

Что касается развития звуковой стороны речи к концу дошкольного 

возраста ребенок правильно слышит каждую фонему языка, не смешивает ее с 

другими фонемами, овладевает их произношением. Однако этого еще не 

достаточно для перехода к обучению грамоте. 

Почти все психологи и методисты, занимавшиеся этими вопросами, 

единодушно подчеркивают, что для этого очень важно иметь четкое 

представление о звуковом составе языка (слов) и уметь анализировать его. 

Умение слышать каждый отдельный звук в слове, четко отделять его от рядом 

стоящего, знать, из каких звуков состоит слово, то есть умение анализировать 

звуковой состав слова, является важнейшей предпосылкой для правильного 

обучения грамоте. Обучение грамоте – важнейший этап развития осознания 

звуковой стороны языка.  

К началу школьного возраста ребенок должен овладеть сложной системой 

грамматики, включая самые тонкие действующие в языке закономерности 

синтаксического и морфологического порядка, что усваиваемый язык становится 

для него действительно родным. 

Одной из причин неуспеваемости учащихся начальной школы по русскому 

языку называют наличие у детей недостатков звукопроизношения. Дети с 

дефектами произношения не могут определить число звуков в слове, назвать их 

последовательность, затрудняются в подборе слов, начинающихся на данный 

звук. Нередко, несмотря на хорошие умственные способности ребенка, в связи с 

недостатками звуковой стороны речи у него наблюдается отставание в 

овладении словарем и грамматическим строем речи и в последующие годы. 

Дети, не умеющие различать и выделять звуки на слух и правильно их 

произносить, затрудняются в овладении навыками письма. 

Существует и ряд других проблем в развитии речи дошкольников: 

 Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. 

Неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение. 

 Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

 Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров 

телевизионных передач), употребление нелитературных слов и выражений. 

 Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, если это 

необходимо и уместно. 



 Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами. (А ведь к 

школе приобрести это умение просто необходимо!) 

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

 Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи и т.д. 

 Плохая дикция. 

Как решить эту проблему? Выдвинем предположение, что при 

использовании игровой деятельности при построении работы по развитию речи 

детей дошкольного возраста, процесс развития будет протекать более успешно. 

 

 

 


