
РОЛЬ  РОДНОГО  ЯЗЫКА  
И  РЕЧИ  

В   РАЗВИТИИ   РЕБЕНКА



Родное слово - основа всякого 
умственного развития и 

сокровищница всех знаний.
К. Д. Ушинский



Овладение родным языком, развитие 

речи является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном 

детстве и рассматривается в 

современном дошкольном воспитании как 

общая основа воспитания и обучения 

детей 
                                                  (СНОСКА: См.: Концепция 

                                                         дошкольного воспитания. – М.,1989).



Родной язык играет уникальную роль в становлении личности 
человека. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии,

философии и педагогике как узел, в котором сходятся различные линии
психического развития: мышление, воображение, память, эмоции.

Являясь важнейшим средством человеческого 
общения, познания действительности, язык служит основным 

каналом приобщения человека к ценностям духовной культуры, а  также 
необходимым условием воспитания и обучения. 

Развитие  устной монологической речи в дошкольном детстве закладывает  
основы успешного обучения в школе.

Развитие речи дошкольников - необходимое 
условие для личностного развития ребенка



Родной язык является средством овладения 

знаниями, изучения всех учебных дисциплин в 

школьном и последующем образовании. 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ

• развитием сознания
• познанием 

окружающего мира
• развитием личности в 

целом



На основе длительного изучения 

процессов мышления и речи Л. С. 

Выготский пришел 

к следующему выводу:

«Есть все фактические и теоретические 

основания утверждать, что не только 

интеллектуальное развитие ребенка, но и 

формирование его характера, эмоций и 

личности в целом находится в 

непосредственной зависимости от речи»
(Выготский Л. С. Умственное 

развитие в процессе обучения).



В первую группу входят характеристики, согласно которым язык – средство: 
1) общения как формы социального взаимодействия; 
2) присвоения общественно-исторического, социального опыта, т.е. социализации; 
3) приобщения к культурным, историческим ценностям (общеобразовательное значение 

языка).

Таким образом, здесь язык выступает как средство социальной связи и социального 
развития личности в процессе общения с другими людьми. Коммуникативная функция 

выступает основной и генетически исходной функцией речи.

И. А. Зимняя, анализируя язык и речь, условно 
выделяет три группы функциональных 

характеристик языка (в широком смысле). 
Это характеристики, обеспечивающие: 
а) социальные, 
б) интеллектуальные 
в) личностные функции человека 



Вторую группу составляют характеристики языка, посредством которых 
реализуются интеллектуальные функции человека. 

Эти характеристики определяют язык как средство: 
▪ номинации (наименования) и индикации (обозначения) действительности; 
▪ обобщения в процессе формирования, расширения, дифференциации и 

уточнения понятийного аппарата человека; 
▪ опосредствования высших психических функций человека; 
▪ развития познавательных интересов; 
▪ удовлетворения коммуникативной и познавательной потребностей (форма 

существования и выражения эмоционально-волевой сферы).

Здесь язык характеризуется как орудие интеллектуальной деятельности 
вообще, орудие формирования «языкового сознания» человека, как решающий 
фактор умственного развития человека.



Третью группу составляют «личностные» характеристики языка. 

Здесь он выступает в качестве средства: 
▪ осознания человеком собственного «Я» 
▪ рефлексии, самовыражения и саморегуляции.

Данная группа характеристик языка показывает его роль в 
самопознании личности. 

В связи с этой группой характеристик следует говорить о роли языка в 
нравственном развитии детей. 

Обучение родному языку помогает решать задачи нравственного 
воспитания. 

Ребенок усваивает через язык нормы морали, нравственные оценки, 
которые при правильном воспитании становятся эталонами его 
собственного поведения, отношения к окружающему миру, к людям, к себе.



Группа характеристик Функциональные характеристики родного языка 

1. Характеристики, отражающие 
социальные функции человека 

1. Средство общения, форма социального взаимодействия 
2. Средство присвоения общественно-исторического опыта, 
социализации личности 
3. Средство приобщения к культурным, историческим ценностям 
(общеобразовательное значение языка) 

2. Характеристики, посредством 
которых реализуются интеллектуальные 
функции 

4. Средство соотнесения с предметной действительностью 
через номинацию, индикацию 
5. Средство обобщения, формирования, дифференциации, 
уточнения понятийного аппарата 
6. Средство опосредствования высших психических функций 
человека 
7. Средство развития познавательного интереса 
8. Средство решения коммуникативных, познавательных задач 

3. «Личностные» характеристики языка 
9. Средство осознания собственного «Я», рефлексия 
10 Средство выражения себя (самовыражения) и саморегуляции 

Специфику проявления названных характеристик при 
овладении родным языком в обобщенном виде, в таблице.

Функциональные характеристики родного языка



В этом смысле А. А. Леонтьевым 
выделяется еще одна функция языка 

– национально-культурная. 
Она ярко охарактеризована и в работах 

К. Д. Ушинского, показавшего 
национальные особенности родного языка и 

его роль в воспитании национального 
самосознания.

Язык является фундаментальным основанием культуры в 
широком понимании. «Присваивая» общественный опыт 
предшествующих поколений людей, ребенок овладевает 

языком как частью национальной культуры.



В дошкольном возрасте дети осваивают родной язык и в 
его эстетической функции. 

Эстетическое воспитание в процессе обучения родному языку – это формирование 
эстетических чувств. 

В словесной форме отражаются природа, общество, личность человека, искусство. 
Формируя речевые умения на родном языке, мы одновременно воспитываем 

эстетическое отношение к природе, человеку, обществу, искусству. 
Сам родной язык как предмет усвоения обладает чертами прекрасного, способен 

вызывать эстетические переживания. 
Воспитатель привлекает внимание детей к образным средствам выразительности, 

звучности и мелодичности, уместности использования языковых средств и тем самым 
закладывает основы эстетического отношения к языку. 

Особое значение для эстетического развития имеют художественное слово, 
словесное творчество и художественно-речевая деятельность самих детей.



Творцом человека выступает конкретная предметно-
практическая деятельность, в процессе которой люди 

взаимодействуют, вступают в различные формы общения.

Вместе с тем, говоря о роли языка и 
речи в развитии личности ребенка, 
следует помнить предостережение 

А. Н. Леонтьева, что «хотя языку 
принадлежит огромная, действительно 

решающая роль, однако язык не 
является демиургом (Бог-Творец, создатель мира) 

человеческого в человеке» 
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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
Вопросы

 1. Роль родного языка в развитии личности ребенка. 
2. Влияние развивающей предметно – пространственной среды на детскую речь. 

3. Речь воспитателя и педагогические требования к ней.



• Роль родного языка в развитии личности ребенка. 
Родное слово - основа всякого умственного развития и сокровищница всех знаний.
К. Д. Ушинский
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном 
дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей.3 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием 
окружающего мира, развитием личности в целом. Родной язык является средством 
овладения знаниями, изучения всех учебных дисциплин в школьном и последующем 
образовании. На основе длительного изучения процессов мышления и речи Л. С. 
Выготский пришел к следующему выводу: «Есть все фактические и теоретические 
основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и 
формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной 
зависимости от речи» 1

Исследования отечественных психологов и психолингвистов доказали, что овладение 
речью не просто что-то добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его психику, 
всю деятельность.



Чтобы показать роль овладения языком и развития речи, необходимо 
проанализировать функции, которые выполняют язык и речь. Опираясь на 
исследования психолингвистов, психологов, педагогов, дадим краткую 
характеристику этих функций. И. А. Зимняя, анализируя язык и речь, условно 
выделяет три группы функциональных характеристик языка (в широком смысле). Это 
характеристики, обеспечивающие: а) социальные, б) интеллектуальные и в) 
личностные функции человека. 2

В первую группу входят характеристики, согласно которым язык – средство: 1) 
общения как формы социального взаимодействия; 

2) присвоения общественно-исторического, социального опыта, т.е. социализации; 
3) приобщения к культурным, историческим ценностям (общеобразовательное 

значение языка).
Таким образом, здесь язык выступает как средство социальной связи и социального 

развития личности в процессе общения с другими людьми. Коммуникативная 
функция выступает основной и генетически исходной функцией речи.

Вторую группу составляют характеристики языка, посредством которых 
реализуются интеллектуальные функции человека. Эти характеристики определяют 
язык как средство:

 4) номинации (наименования) и индикации (обозначения) действительности;
 5) обобщения в процессе формирования, расширения, дифференциации и 

уточнения понятийного аппарата человека; 
6) опосредствования высших психических функций человека; 
7) развития познавательных интересов; 



8) удовлетворения коммуникативной и познавательной потребностей (форма 
существования и выражения эмоционально-волевой сферы).
Здесь язык характеризуется как орудие интеллектуальной деятельности вообще, 
орудие формирования «языкового сознания» человека, как решающий фактор 
умственного развития человека.
Третью группу составляют «личностные» характеристики языка. Здесь он выступает в 
качестве средства:
 9) осознания человеком собственного «Я» и 
10) рефлексии, самовыражения и саморегуляции.
Данная группа характеристик языка показывает его роль в самопознании личности. В 
связи с этой группой характеристик следует говорить о роли языка в нравственном 
развитии детей. Обучение родному языку помогает решать задачи нравственного 
воспитания. Ребенок усваивает через язык нормы морали, нравственные оценки, 
которые при правильном воспитании становятся эталонами его собственного 
поведения, отношения к окружающему миру, к людям, к себе.
Представим специфику проявления названных характеристик при овладении родным 
языком в обобщенном виде, в таблице.
Функциональные характеристики родного языка
В этих функциях язык выступает с самого раннего возраста ребенка. Их анализ 
позволяет увидеть роль родного языка и речи в социальном, умственном, 
нравственном развитии детей.



Группа 
характеристик 

Функциональные характеристики родного языка 

1. Характеристики, 
отражающие 
социальные 
функции человека 

1. Средство общения, форма социального взаимодействия 
2. Средство присвоения общественно-исторического опыта, социализации личности 
3. Средство приобщения к культурным, историческим ценностям (общеобразовательное 
значение языка) 

2. Характеристики, 
посредством 
которых 
реализуются 
интеллектуальные 
функции 

4. Средство соотнесения с предметной действительностью через номинацию, 
индикацию 
5. Средство обобщения, формирования, дифференциации, уточнения понятийного 
аппарата 
6. Средство опосредствования высших психических функций человека 
7. Средство развития познавательного интереса 
8. Средство решения коммуникативных, познавательных задач 

3. «Личностные» 
характеристики 
языка 

9. Средство осознания собственного «Я», рефлексия 
10 Средство выражения себя (самовыражения) и саморегуляции 

Функциональные характеристики родного языка
В этих функциях язык выступает с самого раннего возраста ребенка. Их анализ 
позволяет увидеть роль родного языка и речи в социальном, умственном, 
нравственном развитии детей.



Наряду с общими элементами общественно-исторического опыта в языке есть 
элементы, присущие той или иной национальной культуре. В этом смысле А. А. 
Леонтьевым выделяется еще одна функция языка – национально-культурная. Она ярко 
охарактеризована и в работах К. Д. Ушинского, показавшего национальные особенности 
родного языка и его роль в воспитании национального самосознания.
Язык является фундаментальным основанием культуры в широком понимании. 
«Присваивая» общественный опыт предшествующих поколений людей, ребенок 
овладевает языком как частью национальной культуры.
В дошкольном возрасте дети осваивают родной язык и в его эстетической функции. 
Эстетическое воспитание в процессе обучения родному языку – это формирование 
эстетических чувств. В словесной форме отражаются природа, общество, личность 
человека, искусство. Формируя речевые умения на родном языке, мы одновременно 
воспитываем эстетическое отношение к природе, человеку, обществу, искусству. Сам 
родной язык как предмет усвоения обладает чертами прекрасного, способен вызывать 
эстетические переживания. Воспитатель привлекает внимание детей к образным 
средствам выразительности, звучности и мелодичности, уместности использования 
языковых средств и тем самым закладывает основы эстетического отношения к языку. 
Особое значение для эстетического развития имеют художественное слово, словесное 
творчество и художественно-речевая деятельность самих детей.



Вместе с тем, говоря о роли языка и речи в развитии личности ребенка, следует 
помнить предостережение А. Н. Леонтьева, что «хотя языку принадлежит 
огромная, действительно решающая роль, однако язык не является демиургом 
человеческого в человеке».4 Творцом человека выступает конкретная предметно-
практическая деятельность, в процессе которой люди взаимодействуют, вступают в 
различные формы общения.
2. Влияние развивающей предметно – пространственной среды на детскую 
речь
«Нет такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую обстановка не 
оказывала бы влияние, нет способности, которая не находилась бы в прямой 
зависимости от непосредственно окружающего ребёнка конкретного мира…. Тот, 
кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. 
Среди неё ребёнок будет жить – развиваться собственно самодовлеющей жизнью, 
его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы…»
 Елизавета Ивановна Тихеева
Познавательно-речевое направление может рассматриваться как основа для 
полноценного развития личности каждого малыша. Речь как ведущее средство 
общения сопровождает все виды детской деятельности. От качества речи, умения 
пользоваться ею в игре, на занятиях, при планировании и обсуждении рисунка, 
наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т.д. зависит 



успешность деятельности ребенка, его приятие сверстниками, авторитет и статусное 
положение в детском сообществе. Формирование правильной речи является одной из 
основных задач дошкольного образования. Однако динамический анализ практической 
ситуации за последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества 
дошкольников с речевыми нарушениями.
На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 
детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существует множество 
проблем. Поэтому педагогическое воздействие при развитии и речи дошкольников – очень 
сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей 
жизни.
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 
богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее 
чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 
считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка.



Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и 
поведении ребенка. Дети плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, 
становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно важное 
значение имеет правильное, четкое произношение детьми звуков и слов в период 
обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной и 
недостатки устной речи могут привести к неуспеваемости.
Важнейшими задачами познавательно-речевого развития являются:
1. Развитие мыслительной деятельности (овладение мыслительными операциями, 
познавательными процессами и способностями).
2. Формирование целостной картины мира в процессе решения задач по осмыслению 
своего опыта.
3. Сенсорное развитие.
4. Формирования способности к активной умственной деятельности.
5. Знакомство с родным языком.
6. Становление речи.
Задача логопедов – определение причин и характера речевых нарушений, их 
классификация, разработка эффективных способов предупреждения и 
коррекции. Развивая артикуляционную моторику, укрепляя мышцы лица, формируем 
правильное произношение звуков.



Решаемые задачи:
1. Совершенствование диалогической речи, ее грамматической стороны.
2. Расширение и активизация словарного запаса детей.
3. Развитие выразительности речи, с использованием вербальных и невербальных средств.
В связи с этим перед педагогами дошкольного образовательного учреждения встал вопрос 
создания оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного 
познавательно-речевого развития детей.
Создание условий для полноценного познавательно-речевого развития детей 
предусматривает: обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ; 
целенаправленную работу воспитателей и узких специалистов над речевым развитием 
детей во всех видах детской деятельности; повышение профессионального роста педагогов 
в вопросах речевого развития дошкольников; создание дополнительных услуг по развитию 
речи детей; изучение состояния устной речи детей; участие родителей в речевом 
воспитании детей.
Воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности – одна из главнейших 
государственных задач, на выполнение которой нацелены вопросы совершенствования 
системы народного образования, методов воспитания и обучения. Перед образовательными 
учреждениями поставлены задачи создания благоприятных условий для полноценного 
проживания ребёнком детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннего развития психических и физиологических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 
современном обществе. 



Развивающая предметно - пространственная среда - ЭТО СОВОКУПНОСТЬ УСЛОВИЙ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕСТОРОННЕЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ, СОСТОЯНИЕ ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО И 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕШНОСТЬ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.
Какие же требования предъявляет нам ФГОС ДО?
 Требования к развивающей предметно - пространственной среде в соответствии ФГОС 
1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 
коррекции недостатков их развития
2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 
возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.
 3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: Реализацию 
различных образовательных программ, используемых в образовательной деятельности; В 
случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 
Учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность. 



4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
•содержательно-насыщенной;
•трансформируемой; 
•полифункциональной;
•вариативной; 
•доступной;
•безопасной. 
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём; 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

•двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

•Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами.  



Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
 Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации (в группе) полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе, природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
  Вариативность среды предполагает: 

•наличие в Организации (группе) различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;

•периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
 Доступность среды предполагает: 



•доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей - инвалидов, всех 
помещений Организации, где осуществляется образовательный процесс; 

•свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
посещающих Организацию (группу), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
 В центре предметно-пространственной среды стоит ребёнок с его запросами и 
интересами, а образовательное учреждение (педагогический коллектив) предлагает 
качественные образовательные услуги, нацеленные на развитие самобытности, 
уникальности и индивидуальности каждой личности. ЦЕЛЬ создания развивающей 
среды в дошкольном учреждении - обеспечение доступа к общечеловеческим 
ценностям: социальным, духовным, нравственным. 
 Педагоги нашего детского сада используют следующие дидактические принципы 
построения предметно-развивающей среды:
 Принцип свободного выбора, который реализуется как право выбора ребёнком темы, 
сюжета, игрового материала, места и времени деятельности; 
Принцип универсальности позволяет детям и воспитателям строить и менять 
развивающую среду, трансформируя её в соответствии с видами детской деятельности, 
её содержанием и перспективами развития;



 Принцип системности, который представлен взаимообратной связью отдельных 
элементов среды между собой, составляющих целостное развивающее поле;
 Принцип гуманности, который позволяет выстраивать отношения в системе " 
воспитатель - воспитанник" на взаимоуважении, бережном отношении к личности;
 Культурологический принцип, позволяющий каждому ребёнку освоить основы 
культуры поведения, общения, деятельности и др. 
 Пространственная развивающая среда включает в себя совокупность подпространств, в 
которой прослеживаются определённые направления развития и образования детей 
(образовательные области по ФГОС ДО):
- социально-коммуникативное развитие,

•Центр ППД 
•- Центр пожарной безопасности 
•- Центр труда, уголок дежурств 
•- Центр активности (центр сюжетно - ролевых игр)
- познавательное развитие, 

•Центр «Мы познаём мир» или Уголок краеведения
• Центр сенсорного развития 
•Центр конструктивной деятельности 
• Центр математического развития 
• Центр экспериментирования



- речевое развитие, 
•Центр речевого развития или уголок речи грамотности 
•Центр «Будем говорить правильно 
• Центр «Здравствуй, книжка!» 
• Логопедический уголок
- художественно-эстетическое развитие,

•Центр изо деятельности или уголок творчества «Умелые руки» 
•Центр музыкально - театрализованной деятельности
 - физическое развитие.

•Центр физического развития 
•Центр сохранения здоровья 
• Спортивный уголок «Будь здоров!»
 При формировании социальной компетентности мы развиваем у детей следующие 
умении: 

•выполнять социальные роли. Как ведущие. Так и второстепенные,
•умение доказывать свою точку зрения, не прибегая к насилию,
•умение уважать мнение других, 
•умение выбирать общечеловеческие ценности и оперировать ими.
 Коммуникативную компетентность педагоги формируют через непосредственную 
деятельность детей, в результате чего формируются: 

•умение доброжелательно общаться, 
•умение слушать и слышать, 
•умение понимать устную речь,
•умение отличать суть различных высказываний.



Говоря о развитии предметно пространственной развивающей среды по реализации 
области социально-коммуникативного развития, мы подразумеваем внутреннюю и 
внешнюю вреду. Внутреннюю среду развивает коллектив педагогов детского сада, 
внешнюю среду формирует семья и социум. Будущее ребёнка в большей мере зависит от 
воспитания в семье, так как именно семья является носителем ценностей для каждого 
ребёнка. Нашей задачей является умение привлечь родителей к вопросам воспитания. В 
нашем саду проводятся такие мероприятия, как совместные праздники, досуги, 
физкультурные соревнования, творческие конкурсы и выставки. 
Формируя среду для реализации познавательного развития, мы уделяем внимание на 
организацию познавательной деятельности ребёнка, в результате которой формируются 
такие качества, как: любознательность, активность, инициативность, самостоятельность. 
В группах выделены места для книжных уголков, «зоны познания», где находятся 
детская художественная литература, книги энциклопедического характера, детские 
журналы, наборы тематических картинок, игры математического содержания, шашки, 
атрибуты, игрушки и игры по безопасности на дороге, различные конструкторы и 
игрушки-двигатели., мягкие модули. Пристальное внимание мы уделяем речевому 
развитию детей, поскольку речь играет важную социальную, интеллектуальную и 
познавательную роль в жизни человека. Одной из основных задач 



мы считаем обогащение среды такими элементами, которые бы стимулировали 
познавательную активность детей. С целью создания эффективно развивающей 
предметно-пространственной среды, в группе оформлен познавательно-речевой 
уголок, представляющий возможность ребенку действовать индивидуально. 
Накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для 
организации речевых игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных 
упражнений, комплексы пальчиковых игр, физминуток, дидактические игры, пособия 
способствующие развитию детей: материалы для рассказывания, художественная 
литература, разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры для 
развития мелкой моторики рук.
Для того чтобы дети могли брать на себя роль персонажей сказок, приобрели 
настольный театр «Буратино», «Три медведя», «Теремок», способствующий 
развитию диалогической речи воспитанников. В группе имеется игровое 
оборудование, наглядный игровой и демонстрационный материал, обеспечивающий 
более высокий уровень познавательного развития детей и провоцирующий речевую 
активность. Создали необходимые условия для проведения сюжетно-ролевых игр 
«Больница», «Семья», «Автобус» и т. д., что способствует развитию ролевой речи 
детей, умению вести диалог с партнером – сверстником, партнером – взрослым.
Художественно-эстетическое развитие нацелено на развитие художественного вкуса, 
развитие художественно-образного мышления, развитие изобразительных, 
музыкальных способностей и возможностей ребёнка. 



Для этого у нас в группах выделены зоны для уголков творчества: здесь размещаются 
материалы по ознакомлению детей с искусством, предметы прикладного искусства, 
оборудование для детской изобразительной и театрализованной деятельности, в 
каждой группе есть « стена творчества», где помещаются продукты детской 
деятельности. 
 Физическое развитие детей рассматривается нами, как основа здоровья нации. 
Поэтому особое внимание мы уделяем оборудованию спортивного и тренажерного 
залов, обустройству в группах физкультурных уголков. Несколько предыдущих лет мы 
занимались проблемой нарушения опорно - двигательного аппарата у детей, сейчас во 
всех группах имеется оборудование для профилактики плоскостопия и нарушений 
осанки, наряду с развитием двигательной активности детей. Говоря о создании 
предметно - развивающей пространственной среды, отметим то, что ведущей 
деятельностью в дошкольном детстве является игра, и успешность ребёнка в 
дальнейшем во многом зависит от того, насколько разнообразной по содержанию, 
выбору, организации она была
Творческое развитие ребенка дошкольного возраста успешно формируется в условиях 
предметно-развивающей среды, которая обеспечивает разнообразную деятельность и 
обогащение речевого опыта ребенка.
В качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 
образовательного учреждении можно выделить следующие:
1. Речь педагога.
 2. Методы и приемы разных сторон речи детей.



 3. Специальное оборудование для каждой группы.
Одной из самых важных речевой развивающей среды является грамотная речь педагога, 
так как педагог закладывает основы культуры детской речи, формирует основы культуры 
речевой деятельности детей, приобщает их к культуре устного высказывания, т. е. 
оказывает огромное влияние на все стороны речи. Речь педагога имеет обучающую и 
воспитательную направленность. Качества речи педагога: правильность, точность, 
логичность, чистота, выразительность.
В пустых стенах ребенок не заговорит – заметила в свое время Е. И. Тихеева. Насыщая 
групповое пространство, педагоги заботятся в первую очередь о том, чтобы дети в группе 
могли удовлетворить свои важные жизненные потребности в движении, познании, 
общении со взрослыми и сверстниками. Группы должны быть оснащены современным 
игровым и дидактическим оборудованием, которое включает наглядный, раздаточный 
материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательно-речевого развития 
детей. 
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 
изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 
развивающаяся. Практика подсказывает: полностью заменять предметную среду в группе 
сложно. Но все-таки при любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 
необходимо пополнять и обновлять, что мы и делаем. Только тогда среда способствует 
формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активности.



 3. Речь воспитателя и педагогические требования к ней.
Культурные и методические требования к речи воспитателя ДОУ
Культурная речь является обязательным элементом общей культуры человека. Не 
случайно считается, что речь человека – его визитная карточка, поскольку от того, 
насколько грамотно он выражается, зависит его успех не только в повседневном 
общении, но и в профессиональной деятельности. Особенно актуально данное 
утверждение по отношению к речи педагога, работающего с детьми дошкольного 
возраста.
Культурные и методические требования к речи педагога строгое соответствие 
содержания речи воспитателя возрасту детей, их развитию, запасу представлений, с 
опорой на их опыт; владение педагогами методическим мастерством, знание приемов, 
необходимых для оказания соответствующего влияния на речь детей, и умение их 
применять во всех случаях общения с дошкольниками и др.
В исследованиях Е.И. Тихеевой, Ф.А. Сохина и других основоположников методики 
развития речи детей дошкольного возраста отмечается, что дети учатся говорить 
благодаря слуху и способности к подражанию. Дошкольники говорят то, что слышат, 
так как внутренние механизмы речи образуются у ребенка только под влиянием 
систематически организованной речи взрослых.



Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого развития ребенка, 
поэтому одно из ведущих направлений деятельности воспитателя детского сада – 
формирование устной речи и навыков речевого общения, опирающееся на владение 
родным литературным языком.
Значение культуры речи воспитателя детского сада
Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком является 
подражание. 
М.М. Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, ребенок перенимает "не только 
все тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те 
несовершенства и ошибки, которые встречаются в их речи". 
Именно поэтому к речи педагога дошкольного образовательного учреждения сегодня 
предъявляются высокие требования, и проблема повышения культуры речи 
воспитателя рассматривается в контексте повышения качества дошкольного 
образования. 
Качество речевого развития дошкольника зависит от качества речи педагогов и от 
речевой среды, которую они создают в дошкольном образовательном учреждении. 
Такие исследователи, как А.И. Максаков, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, уделяли особое 
внимание созданию развивающей речевой среды в детском саду как фактору 
развития речи детей. По их мнению, дошкольным работникам должно быть вменено 
в обязанность создать такую обстановку, внутри которой "речь детей могла бы 
развиваться правильно и беспрепятственно".



Компоненты профессиональной речи воспитателя ДОУ
В современных исследованиях проблем повышения культуры речи педагога 
выделяются компоненты его профессиональной речи и требования к ней.
К компонентам профессиональной речи педагога относятся:
качество языкового оформления речи;
ценностно-личностные установки педагога;
коммуникативная компетентность;
четкий отбор информации для создания высказывания;
ориентация на процесс непосредственной коммуникации.
Требования к речи воспитателя детского сада
Среди требований к речи педагога ДОУ выделяют:
Правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу необходимо знать и 
выполнять в общении с детьми основные нормы русского языка: орфоэпические 
нормы (правила литературного произношения), а также нормы образования и 
изменения слов.
Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в 
ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить на семантическую 
(смысловую) сторону речи, что способствует формированию у детей навыков 
точности словоупотребления.
Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между 
частями и компонентами мысли. Педагогу следует учитывать, что именно в 
дошкольном возрасте закладываются представления о структурных 



компонентах связного высказывания, формируются навыки использования различных 
способов внутритекстовой связи.
Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. Устранение 
нелитературной лексики – одна из задач речевого развития детей дошкольного 
возраста. Решая данную задачу, принимая во внимание ведущий механизм речевого 
развития дошкольников (подражание), педагогу необходимо заботиться о чистоте 
собственной речи: недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и 
жаргонных слов.
Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и создающая 
атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность речи педагога является 
мощным орудием воздействия на ребенка. Владение педагогом различными 
средствами выразительности речи (интонация, темп речи, сила, высота голоса и др.) 
способствует не только формированию произвольности выразительности речи 
ребенка, но и более полному осознанию им содержания речи взрослого, 
формированию умения выражать свое отношение к предмету разговора.
Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью оптимального 
выражения информации. Педагогу следует учитывать, что в дошкольном возрасте 
формируются основы лексического запаса ребенка, поэтому богатый лексикон самого 
педагога способствует не только расширению словарного запаса ребенка, но и 
помогает сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности 
и образности речи.



Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям 
общения. Уместность речи педагога предполагает, прежде всего, обладание чувством 
стиля. Учет специфики дошкольного возраста нацеливает педагога на формирование 
у детей культуры речевого поведения (навыков общения, умения пользоваться 
разнообразными формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию 
общения, собеседника и др.).
К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное использование 
педагогом невербальных средств общения, его умение не только говорить с 
ребенком, но и слышать его.
Безусловно, знание педагогом дошкольного образовательного учреждения названных 
требований, их соблюдение и постоянное совершенствование качеств своей речи – 
это залог успешности работы по речевому развитию детей в ДОУ.
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