
РЕБЕНОК  И  РЕЧЕВАЯ  СРЕДА. 

РЕЧЬ ВОСПИТАТЕЛЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

 

     Речевая среда, в которой ребёнок находится с момента рождения, оказывает большое влияние 

на формирование его речи. Речевая среда – это совокупность всех обстоятельств, которые 

благотворно или отрицательно сказываются на развитии его речи. Для развития речи очень важно 

общение ребёнка сначала с членами семьи, в дальнейшем – с детьми и другими 

взрослыми. Дошкольный возраст является сензитивным (наиболее чувствительным) 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. 

     Дети каждой возрастной группы общаются со своим воспитателем в различных видах 

деятельности: хозяйственно-бытовой, обыденной, трудовой и учебной. Воспитатель организует 

игры с детьми, говорит с ними на всех занятиях, знакомит детей с речью авторов художественных 

произведений во время чтения и т.д. Следовательно, развивающий потенциал речевой среды 

целиком зависит от качества речи воспитателя. Для воспитателя детского сада владение 

образцовой речью — это показатель его профессиональной подготовленности. Он обязан развить 

в себе совершенное владение теми речевыми навыками, которые потом передаст детям. Поэтому 

забота о совершенствовании коммуникативно-речевых умений воспитателя имеет важнейшее 

значение в педагогическом процессе дошкольного учреждения. 

     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. 

     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 педагогов ДОУ должны быть 

предъявлены высокие требования, а проблема повышения культуры речи воспитателя 

рассматривается в контексте повышения качества дошкольного образования. 

Требования к речи педагога 

     Правильность — соответствие речи языковым нормам. В общении с детьми воспитатель 

использует 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. Воспитатель должен обращать особое внимание на семантическую (смысловую) сторону 

речи, т.к. это способствует формированию у детей навыков точности словоупотребления. 

     Логичность — выражение в смысловых связях компонентов речи и отношений между частями 

и компонентами мысли. Воспитатель в общении с детьми учитывает, что 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. Принимая во 

внимание ведущий механизм речевого развития дошкольников (подражание), воспитатель 



заботится о чистоте собственной речи: недопустимо использование слов-паразитов, диалектных и 

жаргонных слов. 

     Выразительность — особенность речи, захватывающая внимание и создающая атмосферу 

эмоционального сопереживания. Выразительность речи воспитателя является мощным орудием 

воздействия на ребенка. Владеющий различными средствами выразительности речи воспитатель 

(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. Богатый лексикон воспитателя способствует расширению словарного запаса 

ребенка, помогает сформировать у него навыки точности словоупотребления, выразительности и 

образности речи, так как в дошкольном возрасте формируются основы лексического запаса 

ребенка. 

     Уместность — употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и условиям общения. 

Уместность речи воспитателя 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. 

Обучение родной речи и языку на занятиях 

     Своеобразие речевых занятий в том, что на них основная деятельность — речевая, которая 

тесно связана с умственной деятельностью, с речевой активностью ребенка. 

Типология занятий учитывает: ведущую задачу (занятия по развитию словаря, формированию 

грамматического строя и т. д.); применение наглядного материала (использование реальных 

предметов, наблюдений и др.: рассматривание предметов, наблюдение за животными, экскурсии); 

этап обучения (первоначальный этап обучения, его закрепление или автоматизация); 

дидактические цели (занятия по сообщению нового материала, закреплению знаний, обобщению и 

систематизации, контрольные занятия, комбинированные занятия, интегративные занятия, 

комплексные занятия), количество участников (групповые, индивидуальные, фронтальные). 

Занятия по развитию речи должны отвечать общим методическим требованиям: 

— тщательная предварительная подготовка к занятию; 

— определение оптимальной нагрузки (соответствие материала занятия возрастным 

возможностям умственного и речевого развития детей); 

— воспитательный характер занятия; 

— эмоциональный характер занятия; 

— четкая структура занятия; 

— четкий побор программного материала, задач, средств и методов работы; 

— обеспечение повторности материала, сочетание фронтальных и индивидуальных форм работы; 

— обеспечение речевой активности каждого ребенка; 

— учет результатов занятия. 

     Под методическими принципами понимают общие исходные положения, руководствуясь 

которыми педагог выбирает средства обучения. Они отражают специфику обучения родной речи, 

дополняют систему общедидактических принципов и взаимодействуют с ними и друг с другом. 



     В методике развития речи определены методические принципы обучения родной речи. 

Основными среди них следует признать: 

1.    Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Речь опирается 

на сенсорные представления, составляющие основу мышления, и развивается в единстве с 

мышлением. 

2.    Принцип коммуникативно-деятелъностного подхода к развитию речи. Он основывается на 

понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 

коммуникации. Он вытекает из цели речевого развития детей и является одним из главных. 

3.    Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье — неосознанное 

владение закономерностями языка. В процессе многократного восприятия речи и 

использования в собственных высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном 

уровне формируются аналогии, а затем он усваивает и закономерности. 

4.    Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Он основывается на том, 

что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка. В дошкольном возрасте сначала формируется 

произвольность речи, а затем происходит вычленение ее компонентов. Осознанность 

является показателем степени сформированности речевых умений. 

5.    Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования. Реализация этого принципа состоит в таком построении работы, 

при котором осуществляется освоение всех уровней языка в их тесной взаимосвязи — 

процесса овладения системой языка. В процессе развития одной из сторон речи од-

новременно развиваются и другие. 

6.    Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива зависит качество речи и 

в конечном итоге мера успешности обучения. Важными задачами являются создание 

педагогом положительной мотивации для каждого действия ребенка в процессе обучения, а 

также организация ситуаций, вызывающая потребность в общении. 

7.    Принцип обеспечения активной речевой практики детей. Язык усваивается в процессе его 

употребления, речевой практики. Речевая активность является одним из основных условий 

своевременного речевого развития ребенка. 

8.    Итак, педагог детского сада должен владеть методикой проведения занятий, 

соответствующей общедидактическим и методическим принципам, умением 

взаимодействовать с детьми с учетом характерной для них формы общения. 
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