


Всех детей-мигрантов можно разделить на две группы:
- дети-билингвы – это дети, в семьях которых говорят как на своем родном языке, так и на 

русском языке. Многие из них никогда не были на своей исторической родине.  Как 
правило, такие дети коммуникабельны, они свободно говорят по-русски,  не испытывают 

затруднений в общении.
- дети-инофоны – это дети, чьи семьи недавно мигрировали. Дети-инофоны владеют 

иными фоновыми знаниями, русским же языком они владеют лишь на пороговом уровне, 
на  бытовом уровне. При этом такие дети часто не понимают значения многих 

употребляемых ими слов, т.к. дома родители в основном общаются со своими детьми на 
родном языке. В детском саду дети-инофоны вынуждены общаться с педагогами, с 

ровесниками только на русском языке. Преодоление языкового барьера создает для них 
определенные трудности.



Современными научными исследованиями  доказано, что родным языком
 ребенок начинает овладевать  с первых месяцев своей жизни. 
        Под влиянием речи взрослых у малыша формируются навыки использования языка в 
коммуникативных целях; первые сведения о родном языке ребенок также черпает  из того 
речевого материала, который предоставляют ему взрослые. 
        
       Накопление знаний о языке,  т.е. формирование языковой компетенции происходит в 
тесной связи с развитием представлений ребенка об окружающей действительности. 

       Активно осваивая реальный мир, ребенок постоянно использует язык в различных 
сферах и ситуациях общения (знакомства, обучения, обмена информацией, регулирования 
действий других людей). 

      При этом пополняются языковые знания и совершенствуются речевые навыки, т.е. 
формируется речевая компетенция. По мере накопления речевого и социального опыта у 
ребенка формируется коммуникативная компетенция — способность использовать 
языковые и речевые средства в социокультурной жизни.



                                       Рис. Языковая, речевая и коммуникативная виды компетенции.



По мнению этнопсихологов, в обучении детей дошкольного возраста национально-

психологические особенности оказывают воздействие на поведение и деятельность 

дошкольников. Так, Э.А. Саракуев, В.Г. Крысько считают, что «для практического осмысления 

национально-психологических особенностей важны две характеристики: во-первых, 

национально-психологические особенности любого народа базируются на одной 

общечеловеческой основе, во-вторых, своеобразие национальной психологии выражается в 

неповторимом их сочетании, воплощенном в исторических традициях, предписывающих 

определенные формы реакций и поведения в ходе социализации».



Работа воспитателя в смешанной группе
       Основной задачей ежедневной работы воспитателя с детьми в повседневной жизни является 

повышение их уровня владения русской речью. Ведущая форма работы – целенаправленное 
общение естественного типа в различных наглядных и предметно-практических ситуациях 
(индивидуально с ребёнком, с небольшой подгруппой детей). Следовательно, воспитатель 

должен больше говорить с детьми, но при этом речь педагога не должна носить монологического 
характера, важно постоянно обращаться к детям с вопросами, предложениями.

 
       При планировании работы с детьми по повышению их уровня владения русской речью, 
воспитателю необходимо придерживаться следующих общих методических рекомендаций:
- в целях обеспечения понимания детьми русской речи и реагирования на речь действием, 

целесообразно сопровождать обращённую к детям речь жестами, мимикой, показом предметов и 
картин;

- при планировании занятий необходимо учитывать достигнутый уровень владения языком, 
подбирать материал для обучения, соблюдая последовательность формирования речевых умений 

и навыков;
- для активизации речевой и речемыслительной деятельности  детей необходимо как можно чаще 

применять коллективные и групповые формы работы (работа в парах, тройками, хоровые 
ответы).



Для организации речевой деятельности детей и усиления потребности общения на русском языке на 
занятиях и вне занятий шире использовать различную наглядность. Для этого в группе рекомендуется 

оформление         постоянного речевого уголка со сменой лишь части заданий в зависимости 
от  изучаемой с детьми       темы. 

 
Речевой уголок включает:

библиотечный уголок, в котором сосредоточена литература по данной теме;
игровой уголок с коммуникативными играми;

уголок для рисования на свободную тему, письма;
уголок прослушивания, где хранятся кассеты с записями сказок и стереомагнитофоны с наушниками, 
диафильмы для нерусскоговорящих дошкольников (например, «Сказка про репку» автор Е.Бажанова, 

«Маша и медведь» автор М Борисенко – М.: студия «Диафильм»), а также связанные со сказками 
задания;

телефонный уголок для упражнений в диалоге. 



          Необходимо целенаправленно использовать в учебно-воспитательном процессе дидактическую 
игру как одну из основных форм мотивации, организации и стимулирования познавательной и речевой 

деятельности двуязычных детей.
          Повышенный интерес у детей вызывают игры-драматизации (ролевые игры). Воспитатель может 
дополнительно включать в игровую деятельность детей (по мере накопления необходимых для игры 
слов, грамматических форм) этот вид игры с указанием ситуации, например: «Мама готовит обед», 

«Семья обедает», «У врача», «Шофёр и дети» и т.д. Исполняя роли в игре, дети ведут разговор и тем 
самым включают в речь (соответствующие ситуации) знакомые слова и формы слов, самостоятельно 

составляют предложения усвоенных конструкций. Вне занятий целесообразно использовать игры-
инсценировки знакомых сказок (или их фрагментов): «Колобок», «Теремок», «Козлята и волк» и др.



            Работа по формированию связной грамматически правильной речи основывается на 
следующих дидактических принципах:

- учет общих закономерностей при формировании разных компонентов речевой системы в период 
дошкольного детства;

- осуществление тесной взаимосвязи работы над различными сторонами речи - грамматическим 
строем, словарем, звукопроизношением и др.;

- учет уровня владения языком обучения, поскольку полиэтнический состав детей предполагает 
различный исходный уровень владения русским языком;

- учет национальных культурных особенностей, необходимых для создания благоприятных условий 
для развития связной речи старших дошкольников;

- учет адаптации детей к новой среде общения, имеющей два аспекта : учебную и национальную.



            Задача обучения связной речи состоит в том, чтобы у каждого ребенка развить навыки: 
речевого общения, речевой коммуникации, контроля и самоконтроля за построением собственных 

связных высказываний; сформировать умение строить связные монологические высказывания, 
планирования развернутых высказываний. Старшие дошкольники в полиэтнических группах должны 

усвоить нормы построения связного высказывания (тематическое единство, соблюдение 
последовательности в передаче событий, логической связи между частями-фрагментами рассказа, 

завершенность каждого фрагмента рассказа, его соответствие теме сообщения), лексико-
грамматическое оформление связных высказываний в соответствии с нормами языка.

       Методика обучения связной речи детей в старших полиэтнических группах реализуется через 
индивидуальные, подгрупповые, фронтальные занятия, которые представляют возможность 

сформировать у них необходимые умения и навыки связной речи.



В процессе развития диалогической речи важно решить три задачи:
1) научить детей отвечать на поставленные вопросы;

2) научить постановке вопросов;
3) сформировать умение свободно, непринужденно вести беседу.

Большое внимание следует уделять развитию умений отвечать на вопросы, которые по своему 
характеру и степени сложности делятся на три вида:

- репродуктивные (констатирующие) - требующие простых ответов. Начинаются они 
вопросительными местоимениями: кто? что? кто это? что это? что делает?

- поисковые вопросы, которые предполагают использование в ответах полных распространенных 
предложений. Составной частью поисковых вопросов являются вопросительные местоимения или 

наречия, с которых начинается вопрос, где? куда? откуда? как? когда? сколько? какой?
- проблемные вопросы, они начинаются вопросительными наречиями почему? зачем?



               Работу - по развитию монологической речи детей разных национальностей проводится по двум 
направлениям:
1) обучение пересказу;
2) обучение составлению рассказов по картинам, предметам, предложенному сюжету, теме, данному 
началу и др.
Для проведения  обучения связной речи старших дошкольников в многонациональных группах можно 
использовать схему обучения пересказу, которая включает: выбор текстов для пересказа, 
подготовительную работу, непосредственное обучение пересказу.
Непосредственное обучение пересказу включает в себя следующие виды работы, методы и приемы:
1) Первое чтение текста без установки на запоминание и пересказ.
2) Второе чтение произведения с установкой на запоминание.
3) Беседа по содержанию, целью которой является усвоение содержания произведения.
 
4) Приемы работы над текстом произведения:

а) рассматривание иллюстраций, картинок;
б) придумывание дополнительной и недостающей картинки к отдельным фрагментам текста;
в) выделение из текста фраз к каждой картинке;
г) выделение, проговаривание, выборочное чтение, заучивание отдельных фрагментов, выразительных средств 
(эпитетов, метафор, сравнений, повторов, зачинов, прямой речи героев и действующих лиц);
д) лексико-грамматические упражнения по тексту произведения:
выделение из текста произведения признаков и действий предметов; подбор новых характерных признаков и 
действий в соответствии с содержанием произведения; подбор родственных слов; замена слов синонимами.
.



5) Третье чтение произведения проводится после беседы по содержанию и работы над текстом.
6) Работа с планом, форма оформления которого может быть следующей:

- цитатный - ключевые, значимые фразы из текста;
- вопросительный - вопросительные предложения;

- повествовательный - в форме простых двусоставных предложений;
- назывной - в форме односоставных назывных предложений.

7. Пересказ по плану с опорой (зрительной или вербальной ) или без опоры.
Представлены следующие виды опоры:

- зрительная (иллюстрации к литературным произведениям, серии сюжетных картинок, предметные 
картинки к тексту, символы и пиктограммы);

- вербальная (деформированный текст, подсказка в виде первой фразы, опорные слова, опорные 
фразы).



           Целенаправленное обучение детей старшего дошкольного возраста в полиэтнических 
группах предусматривает дифференцированный и индивидуальный подход в зависимости от 
состояния связной речи и индивидуально-психологических особенностей каждого ребенка. 

В ходе целенаправленного обучения дети в полиэтнических группах детского сада 
овладевают языковыми средствами и речевыми навыками, на основе которых возможно 

построение связных развернутых высказываний. 
Дети в детском саду овладевают навыками речевого развития, которые составляют основу 

овладения знаниями в период начального обучения в школе.

       Игра идет на пользу общему развитию ребенка: стимулирует его познавательные 
интересы, активизирует интеллектуально-творческие способности, дает возможность 

ребятам самоутвердиться и реализовать себя, помогает восполнить дефицит общения. 
Включение игры в ход занятия дело непростое. Существуют противоречия между учебной и 

игровой деятельностью, с которыми обязательно сталкиваются педагоги при внедрении 
игровых методов обучения в канву занятия.



          Повысить развивающий потенциал занятия помогает социо-игровая технология. 
          Социо-игровая технология ориентирует воспитателя на поиск способов такого общения с 
детьми, при котором принуждение уступает место увлеченности.

       Смысл социо-игровой педагогики – группо-игровая педагогика. 

          Любую детскую игру следует осуществлять в атмосфере взаимопонимания, договоренности о 
«праве» на ошибку и «обязанностях» слышать и видеть окружающих. 
          Педагог должен помнить, что взрослый и ребенок имеют одинаковое право на ошибку.
Для получения ожидаемых результатов определяем основную цель – организация собственной 
деятельности детей в атмосфере взаимопонимания. 
           Собственная деятельность – это деятельность, которой ребенок хочет заниматься и в которой он: 
делает, слушает и слышит, смотрит и говорит.



Для достижения цели определяем задачи:
 

1. Развивать у детей умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 
взаимоотношений с окружающими.

2. Развивать индивидуальность и сообразительность детей.
3. Формировать у детей навык слаженной работы.

Условия применения социо-игровой технологии:

1. Соблюдение вариантов деления на группы.
2. Сочетание обучения с двигательной активностью и сменой мизансцен.

3. Смена темпа и ритма.
4. Использование игр разнообразного характера.

Правильно подобранные игры-задания способствуют повышению мотивации детей к получению 
новых знаний.



Последовательность введения игр:
 

Игра для рабочего настроя – «Тень - потетень», «Встань по пальцам», «Стою, на кого-то смотрю», 
«Летает - не летает» и др.

Игры разминки – «Заводные человечки», Карлики-великаны» и др.

Игры социо-игрового характера – «Комплимент», «Составь слово», «Живой алфавит» и др.

Игры творческого самоутверждения – «Браво», «Сценки-истории», «Животные» и др.

Игры вольные, требующие передвижения – «Где мы были, не скажем, а что делали – покажем» и др.
Последовательность введения игр: 

Игра для рабочего настроя – «Тень - потетень», «Встань по пальцам», «Стою, на кого-то смотрю», «Летает - не летает» и др.
Игры разминки – «Заводные человечки», Карлики-великаны» и др.

Игры социо-игрового характера – «Комплимент», «Составь слово», «Живой алфавит» и др.
Игры творческого самоутверждения – «Браво», «Сценки-истории», «Животные» и др.

Игры вольные, требующие передвижения – «Где мы были, не скажем, а что делали – покажем» и др.
Социо-игровая методика предполагает интеграцию образовательных областей. Это дает положительный результат в области 

коммуникации, познании, развития эмоционально-волевой сферы, более интенсивно развивает интеллектуальные 
способности детей по сравнению с традиционным обучением, способствует речевому, художественно-эстетическому, 

социальному, физическому развитию.

Социо-игровая методика предполагает интеграцию образовательных областей. Это дает 
положительный результат в области коммуникации, познании, развития эмоционально-волевой сферы, 

более интенсивно развивает интеллектуальные способности детей по сравнению с традиционным 
обучением, способствует речевому, художественно-эстетическому, социальному, физическому 

развитию.


