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Взаимосвязь развития речи и мышления 

 

Как известно, период от 6 до 12 лет – очень важный период для развития 

ребенка. В эти годы развивается воображение, творческое мышление, воспитывается 

любознательность, формируется умение наблюдать и анализировать явления, 

проводить сравнение, обобщать факты, делать выводы; воспитывается активность, 

инициатива самостоятельность, начинают складываться и дифференцироваться 

интересы, склонности.  

Все эти способности развиваются и совершенствуются не сами по себе, а в 

активной познавательной деятельности человека. Развитие речи ребенка тесно 

связано с формированием интереса к речи вообще и к собственной речи, в частности, 

с потребностью, совершенствовать и обогащать ее.  

В мышлении главная роль отводится признакам явлений, которые обобщены 

в понятия. Понятия обозначаются словами, следовательно, в слове понятие обретает 

необходимую для общения материальную оболочку. Знание слова, обозначающего 

понятие, помогает человеку оперировать этим понятием, то есть мыслить. Слова 

сочетаются в синтаксических конструкциях, позволяя выражать связи, отношения 

между понятиями, выражать мысль.  

Точное понимание смысла слова, обозначающего понятие, умение быстро, в 

доли секунды выбрать нужное слово, соединить его не только по смыслу, но и 

грамматически с другими словами, позволяет человеку оперировать этим понятием, 

т.е. мыслить, осуществлять понятийное (речевое) мышление. 

Логическое мышление формируется в младшем школьном возрасте, а 

развивается и совершенствуется в течении всей жизни человека. Мысль человека 

облекается в языковые формы. Как бы ни было сложно содержание мысли человека, 

оно находит стройное воплощение в синтаксических и морфологических формах 

языка. Таким образом, овладение языком, запасом слов и грамматических форм 

создает предпосылки для развития мышления.  И чем раньше будет усвоен язык, тем 

легче и полнее будут усваиваться знания.  

Однако отождествлять развитие речи с развитием мышления было бы 

неправомерно, так как мышление шире речи, и оно опирается не только на язык. 

Работа мысли, усложняясь в связи с трудом, с наблюдением, с другими видами 

деятельности требует обогащения и усложнения речи.  

Мышление шире речи, оно опирается не только на язык. Помимо логического, 

понятийного (речевого) мышления существует также наглядно-образное и 

конкретно-действенное мышление. Последние два вида чаще всего обходятся без 

речи. Но все виды мышления обычно совмещаются. 

Мыслительная работа стимулирует речь, а обогащение речи в свою очередь 

оказывает положительное влияние на развитие мышления.  

Речевое оформление мысли способствует большей четкости, ясности, строй-

ности, последовательности самой мысли. Овладение языком - запасом слов и 

грамматической системой, позволяющей выстраивать эти слова в предложения и 

тексты, - создает предпосылки для совершенствования мысли, для развития 

мышления. 

Важно, чтобы новые языковые средства, которые усваивает школьник, 

наполнялись реальным смыслом. Это обеспечивает связь мышления и речи.  

Первое требование к речи – содержательность, говорить или писать можно 

лишь о том, что сам хорошо знаешь, лишь тогда рассказ будет хорош, интересен, 



полезен и рассказчику, и слушателям, когда он  будет построен на знании фактов, на 

наблюдениях, когда в нем будут передаваться обдуманные мысли, искренние 

переживания.  

Второе требование – логическая последовательность построения речи. 

Хорошее знание того, о чем говорить и писать, помогает не пропустить чего-либо 

существенного, логично переходить от одной части к другой, не повторять одного и 

того же по несколько раз. Правильная речь предполагает обоснованность 

выводов,  если они есть, умение не только начать, но и закончить, завершить 

высказывание.  

Эти первые два требования касаются содержания и структуры речи; 

последующие требования относятся к речевому оформлению устных сообщений и 

письменных сочинений. Под точностью речи понимают умение говорящего и 

пишущего не просто передать факты, наблюдения, чувства в соответствии с 

действительностью, но и выбрать для этой цели наилучшие языковые средства – 

такие слова, сочетания, которые передают именно те черты, которые присущи 

описываемому предмету. Разнообразие форм языка, их вариативность, синонимия 

позволяют одну и ту же мысль выразить различными словами и структурами. 

Речь в полной мере только тогда воздействует на читателя и слушателя с 

нужной силой, когда она выразительна. Выразительность речи – это умение ярко, 

убедительно, сжато передать мысль, это способность воздействовать на людей 

интонациями, отбором фактов, построением фразы, выбором слов, настроением 

рассказа.  

Ясность речи – это ее доступность тем людям, к кому она обращена. 

Чрезвычайно важна также произносительная сторона речи: хорошая дикция, 

отчетливое выговаривание звуков, умение говорить и читать выразительно, 

достаточно громко, владеть интонациями, паузами, логическими ударениями и 

прочее.  

И выразительность, и ясность речи предполагают ее чистоту, то есть 

отсутствие лишних слов, грубых просторечных слов и выражений и тому подобное. 

Большое значение имеет правильность речи, то есть соответствие литературной 

норме.  

Таким образом, говорить о хорошей  речи можно лишь в том случае, если она 

богата и разнообразна  использованием в ней лексических и грамматическим 

средств, если  в ней точно передано содержание высказывания, если в ней учтены 

особенности ситуации общения, выдержан определенный стиль речи. 

Важное значение имеет использование в обучении приема подражания 

образцам речи. Очень важным для развития речи является общение с людьми, 

обладающими правильной, красивой литературной речью или умеющими 

выразительно читать художественные произведения. 

В русском литературном языке существуют определенные нормы 

произношения и ударения. Правильность устной речи определяется правильностью 

звуков слов, постановкой  ударения в словах, а также правильностью  интонации 

предложения. Совокупность этих норм принято называть орфоэпией.  

Работа над культурой устной речи  предполагает прежде всего проведение 

специальных упражнений, направленных  на овладение обучающимися правил 

орфоэпии: обучение выразительному чтению и ознакомление с фонетическими 

закономерностями русского языка как средствами художественной выразительности 

речи осуществляется с помощью методов наблюдения и анализа языковых 



явлений,  в  данном случае фонетических явлений и самостоятельной работы 

обучающихся в форме разнообразных упражнений.  

Разрабатывая речевые упражнения, ориентируются на опреде-

ленные умственные операции: анализ, синтез, индукцию, дедукцию, выделение 

признаков, обобщение, конкретизацию и т.д. 

Лучшим материалом для выработки логических умений являются природа, 

деятельность людей, учебный материал и т.п. Для развития же речи очень полезен 

вопрос, требующий доказательств и раскрытия причинно-следственных 

отношений: «Почему?». 

Важнейший источник речевых упражнений — сама жизнь, все то, что 

окружает детей. В связи с этим особенно ценно организо-

ванное наблюдение. Материал, собранный в наблюдениях, используется для 

словарных упражнений и для составления предложений, рассказов, сочинений. 

Соединение материала наблюдений и материала, почерпнутого из книг, служит 

средством развития мышления и речи. 

Наблюдение часто предполагает выделение существенных и несущественных 

признаков. В тренировочных целях обучающимся предлагается указывать признаки 

предметов, связанные с размером, цветом, формой, весом, способом передвижения 

или использования и пр. 

Для обучения средствам речевой выразительности используются следующие 

упражнения. 

Например, можно предложить детям произнести с разной интонацией 

(приветливо, небрежно, просяще и т.д.) самые обычные слова: возьми, принеси, 

помоги и т.д. Или привлечь внимание к тому, как можно изменить смысл фразы, 

переставляя логическое ударение. При этом не надо забывать, что интонация 

учителя – образец для подражания, поэтому, прежде чем дать детям задание, следует 

неоднократно попробовать выполнить его самому. 

Понятнее, доступнее становится окружающий мир, когда знаешь, почему 

одну ягоду назвали земляникой, а другую – черникой, почему одна порода собак – 

овчарки, а другая – лайки, почему один цветок – одуванчик, а другой – колокольчик. 

Обучающиеся любят запоминать слова с помощью плетения смысловой 

паутинки, то есть строить небольшой текст с заданными словами. 

Например, назвать по три предмета, которые могут сочетать в себе два 

названных признака:  

- яркий, желтый (свет, солнце, лампа). 

- пушистый, зеленый ( ) 

- прозрачный, голубой ( ) 

- сильный, добрый ( ) 

Такие задания способствуют раскрытию индивидуальных различий детей при 

работе над семантикой и логикой, выявляют личностные особенности детей при 

создании ими письменных текстов. 

Ребенку предлагается самостоятельно подобрать группы синонимов. 

При этом нужно помнить, что обобщение может производиться по разным 

основаниям: 

- по ситуативным признакам (ложка, чашка, скатерть, стол – предметы, 

обычно находящиеся в пространственной близости); 

- по функциональным признакам (крючок, поплавок, удилище, ведро – 

предметы, используемые в рыбной ловле); 



- по категориальным признакам (стол, стул, кровать – мебель). 

Игра «Лишнее слово». Объясни. 

- дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий. Игра «Назови отличие». 

- чем предметы отличаются от: телевизора, собаки, машины, карандаша, 

стола, птицы. 

Слов множество, их тысячи, а выбрать нужно в каждом случае одно, притом 

самое точное, подходящее к условиям речи, к тексту, самое выразительное. 

Тема: «В осеннем лесу». 

Я шел по лесной дорожке. Под моими ногами тихо (шумели, трещали, 

шелестели, шуршали) опавшие листья. 

Учимся составлять сюжетный рассказ об одном из предметов домашнего 

обихода. Выбрать любой предмет. Составить рассказ помогут вопросы, которые как 

будто задает этот предмет: 

- Что со мной происходило до того времени, когда я попал в дом? 

На уроках чтения важно поддерживать эмоциональный настрой. Это 

возможно когда идет живая беседа. Именно в процессе беседы рождаются мысли, 

возникает желание поделиться чувствами. Для этого задают вопросы, требующие 

размышления детей, показывающие индивидуальность каждого, заставляющие 

задуматься над отношением писателя к изображаемому, восхищаться мастерством 

поэта. 

Интересны задания, когда дети наблюдают природу и составляют устный или 

письменный рассказ об увиденном. Глядя на красоту природы, дети невольно 

начинают следить за красотой своей речи, подбирать яркие, точные слова, идущие 

от сердца. 

Большую трудность представляет понимание детьми главной мысли, так как 

для этого нужен богатый опыт анализа текста, которого они не имеют. Для этого 

обучающимся дают задания на составление собственных текстов, разыгрывания их, 

инсценировке.  

Это дает возможность задуматься над секретами исполнения текста. 

В развитии речи обучающихся особое место занимает пересказ. С одной стороны, 

пересказ способствует осознанию взаимосвязи содержания прочитанного текста и 

его языковых средств, активному усвоению лексического состава произведения и 

его дальнейшего использования для построения собственных высказываний, 

выражения чувств и переживаний. С другой, пересказ – эффективное средство 

запоминания и закрепления нужной информации, развития мышления.  

 


