
Взаимосвязь развития речи и личности детей дошкольного возраста 

 

В общей основе развития личности лежит овладение речью. Речь 

зависит от эмоционального состояния человека, его интересов, склонностей, 

привычек. По мере взросления ребенка в особенностях г го речи находят 

выражение разные черты характера: самостоятельность, активность, 

произвольность, эмоциональность, креативность (способность к творчеству). 

Так, например, эмоциональная неустойчивость дошкольников может 

привести к увеличению частоты пауз, сокращению длины отрезка речи 

между ними. Дети, чаще испытывающие отрицательные эмоции, стремятся к 

более узкому кругу общения, в отличие от сверстников, склонных к 

положительным переживаниям. 

Креативность личности ребенка проявляется в творчески оформленных 

высказываниях, насыщенных собственными аргументами, доказательствами, 

образными выражениями (метафорами, фразеологизмами), выражением 

личного отношения к фактам и событиям. 

По мнению ученых, высокий уровень речевого развития у взрослого 

человека отражает высокое развитие и уравновешивание всех личностных 

структур. Низкий уровень, наоборот, указывает на отсутствие духовной 

зрелости, недостаточный потенциал личности. Недоразвитие какого-либо 

аспекта языковой компетенции может тормозить становление личности в 

целом. 

Дошкольный возраст — уникальный период для приобретения свойств 

личности. В это время закладывается ее модель. Поэтому психологу, 

воспитателю следует заботиться о развитии связной монологической речи 

воспитанника с учетом свойств его личности. Показатели речи и свойства 

личности, их взаимовлияние должны быть в центре внимания взрослых, 

заботящихся о своевременном и гармоничном развитии ребенка. 

Изучение речи вне личности значительно ограничивает возможности 

поиска методических путей становления коммуникативных черт характера 

дошкольника. 

Мысль о многоаспектном проявлении личности в речи и речи в 

личности стала лейтмотивом данной работы. Подобный подход 

представляется перспективным, благоприятствующим становлению ребенка 

как языковой личности, представляющей собой системность его качеств, 

объективированных в речи, связанных с развитием коммуникативно-

потребностной сферы, приобретаемых в целях коммуникативной 

целесообразности и проявляемых в процессе совместной деятельности в 

межличностном общении. 

В последнее время возрастает интерес к аспектам личностного и 

речевого развития. Между тем нерешенными остаются проблемы их 

взаимовлияния у детей дошкольного возраста. До сих пор динамика этих 

процессов в теории и на практике рассматривается обособленно. 

Развивающее обучение ставит своей целью не формирование знаний, 

умений и навыков, а развитие личности ребенка. Традиционное обучение 



продолжает ориентироваться на развитие коммуникативной компетенции 

дошкольника (совокупности конкретных знаний и умений) вне учета 

субъектных свойств речи, определяющих речевое поведение (выбор речевых 

тактик в коммуникации) личности. 

Наблюдения показывают, что традиционное обучение дошкольников 

пересказыванию строится на подражательной основе, преобладают 

репродуктивные приемы руководства. Функция ребенка на таком занятии 

исполнительская, а не развивающая. Дети отчуждены от самостоятельного 

выбора способов исправления ошибок и неудач пересказывания, оценочного 

этапа результатов обучения. Это препятствует развитию таких свойств 

личности ребенка, как самостоятельность, активность, творчество. 

Проведенный нами хронометраж традиционной структуры занятия 

показывает, что большая часть (2/3) последнего затрачивается на чтение 

произведения, беседу по содержанию. Недостаточно времени остается на 

пересказ детьми сказки. 

Отсутствие системы работы не дает возможности дошкольникам 

удовлетворить коммуникативную потребность, проявить творческую 

активность в виду ограниченного времени на занятии, отводимого на 

пересказ сказки. Так, у детей нет возможности улучшить пересказ ни на 

основном, ни на последующих занятиях, поскольку традиционная методика 

обучения рассказыванию не предполагает повторного обращения к 

произведению. 

Отсутствие результативности, успеха вызывает у ребят чувство 

эмоциональной неудовлетворенности и отрицательно сказывается на 

отношении к пересказыванию, закрепляет опыт механического подражания 

литературному образцу, не развивает самостоятельность, творческую 

активность. 

Как показало исследование, дети 6 лет, пересказывая такие короткие и 

знакомые сказки для младшего дошкольного возраста, как «Курочка Ряба», 

«Колобок», затрудняются в самостоятельном выборе средств речевой 

выразительности (эпитетов, сравнений, разных выражений) и грамматически 

правильном оформлении предложений. Пересказ сказки «Лиса и петух», 

адресованной старшему дошкольному возрасту, вызывает еще более 

серьезные затруднения у детей. 

Наблюдается неравномерность в раскрытии структурных частей 

(начало, середина, конец): чаще сокращаются начало и конец, в середине 

перечисляются действия героев, фрагментарны описания их внешнего вида. 

Усечение информации приводит к частичному нарушению логической 

последовательности содержания. 

В пересказах сохраняется дословное повторение целых фраз, пред-

ложений из сказки, встречаются однотипные средства связи: например, 

частое употребление формально-сочинительной (союзы «и», «а», наречие 

«потом»), что нарушает связность изложения. 

Как правило, дети заменяют распространенные предложения ряд 

двуслойных. В процессе изменения возрастает число слов, нарушающих 



связность изложения («вот», «ну», «это», «там»). Паузы нерешительности 

заполняются вокальными образованиями («м-м-м», «э-э-э»); пропускается 

подлежащее. Так, при передаче слов автора, ребенок не указывает, кому 

адресована реплика: «И говорит: "Пошли к нам в гости, у нас там 

новоселье"». «И говорит: "Нет, я бы..."». 

Допускаются неточности словоупотребления: «Заря стала наниматься», 

«Стало свергаться», «Пошли куда (глаза) глядят». Дети неверно описывают 

характер движений персонажей: «зашла в дупло»: (лисе), «залез на дерево» (о 

петухе), «забросилась туда» (о собаке). Нередко повторяются одни и те же 

слова. 

Сказка воспроизводится в замедленном темпе. В изложении часто 

встречаются текстовые повторы, свидетельствующие о затруднениях в 

планировании высказывания: «Им было, им было скучно там жить», «Ты мой 

красивый, ты мой красивый, ты мой этот...», «Только, только, только без 

друга мне нельзя идти». 

Таким образом, нарушение логики и последовательности в изложении, 

употребление однотипных связей, многочисленное присутствие элементов 

ситуативности, пауз, лишних движений, интонационная и лексическая 

невыразительность негативно отражаются на развитии такой характеристики 

личности, как креативность. 

 


