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1. ВВЕДЕНИЕ 

Речь – одна из важных линий развития ребенка. Благодаря родному языку 
малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими 
людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а 
также играет огромную роль в познании мира, в котором мы живем. 

Речь – чудесный дар природы – не дается человеку от рождения. Должно 

пройти время, чтобы малыш начал говорить. Умение общаться со сверстниками 
и другими людьми – одно из необходимых условий нормального личностного и 
социального развития ребенка. 

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития 
дошкольников. Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, 
становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняется их 

общение с другими людьми (взрослыми и сверстниками, снижается 
познавательная активность. Это происходит потому, что ребенок с различными 
речевыми отклонениями становится «сложным» собеседником; ему трудно быть 
понятным другими. Поэтому всяческая задержка, любое нарушение в ходе 
развития речи ребенка отрицательно отражаются на его деятельности и 
поведении, а значит на формировании личности в целом. 

Потребность в общении с взрослыми и сверстниками определяет 
становление личности ребенка. Общение с взрослыми развертывается на основе 
увеличивающейся самостоятельности дошкольника, расширения его знакомства 
с окружающей действительностью. В этом возрасте ведущим средством 
общения становится речь. Младшие дошкольники задают тысячи вопросов. Они 
хотят выяснить, куда уходит ночь, из чего сделаны звезды, почему корова 
мычит, а собака лает. Выслушивая ответы, ребенок требует, чтобы взрослый 
всерьез относился к нему как к товарищу, партнеру. Такое сотрудничество 

получило название познавательного общения. Если ребенок не встречает такого 
отношения, у него возникают негативизм и упрямство. В дошкольном возрасте 
возникает и другая форма общения — личностная, характеризующаяся тем, что 
ребенок активно стремится к обсуждению с взрослым поведения и поступков 
других людей и своих собственных с точки зрения нравственных норм. Но для 



бесед на эти темы требуется более высокий уровень развития интеллекта. Ради 

этой формы общения он отказывается от партнерства и становится в позицию 
ученика, а взрослому отводит роль учителя. Личностное общение наиболее 
эффективно подготавливает ребенка к обучению в школе, где ему придется 
слушать взрослого, чутко впитывая все то, что будет говорить учитель. 

Существенную роль в формировании личности ребенка играет потребность в 
общении со сверстниками, в кругу которых он находится с первых лет жизни. 

Между детьми могут возникать самые разные формы взаимоотношений. 
Поэтому очень важно, чтобы малыш с самого начала пребывания в дошкольном 
учреждении приобретал положительный опыт сотрудничества, 
взаимопонимания. На третьем году жизни взаимоотношения между детьми 
возникают в основном на основе их действий с предметами, игрушками. Эти 
действия приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

На протяжении дошкольного возраста у ребенка меняется характер 
подражания. Если в младшем дошкольном возрасте он подражает отдельным 
формам поведения взрослых и сверстников, то в среднем дошкольном возрасте 
ребенок уже не слепо подражает, а сознательно усваивает образцы норм 
поведения. Деятельность дошкольника разнообразна: игра, рисование, 
конструирование, элементы труда и учения, в чем и проявляется активность 
ребенка. 

В дошкольном возрасте, отмечает К. И. Чуковский, ребенок очень 
чувствителен к звуковой стороне языка. Достаточно ему услышать 
определенное звукосочетание, как оно тотчас же отождествляется с вещью и 
служит толчком к созданию образа. «Что такое Бардадым?» — спрашивают у 
четырехлетнего Вали. Он сейчас же отвечает без всяких раздумий: «Страшный, 
большой, вот такой». И показывает рукой в потолок. Характерной для 
дошкольника является возрастающая произвольность воображения. В ходе 

развития оно превращается в относительно самостоятельную психическую 
деятельность. 

Начальные этапы формирования личности ребенка. Дошкольный возраст — 
начальный этап формирования личности. У детей возникают такие личностные 
образования, как соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм и 
формирование произвольности поведения. Соподчинение мотивов состоит в 

том, что деятельность и поведение детей начинают осуществляться на основе 
системы мотивов, среди которых все большее значение приобретают мотивы 
общественного содержания, которые подчиняют другие мотивы. Изучение 
мотивов дошкольников дало возможность установить среди них две большие 
группы: личные и общественно значимые. У детей младшего и среднего 
дошкольного возраста преобладают личные мотивы. Они наиболее ярко 
проявляются в общении с взрослыми. Ребенок стремится получить 
эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. Потребность в 
оценке у него настолько велика, что он часто приписывает себе положительные 

качества. Так, один школьник, порядочный трусишка, говорил о себе: «Я пошел 
в джунгли охотиться, вижу — тигр. Я его — раз — поймал и отправил в 



зоопарк. Правда, я смелый?» Личные мотивы проявляются в разных видах 

деятельности. Например, в игровой деятельности ребенок стремится обеспечить 
себя игрушками и атрибутами игры, заранее не анализируя самого процесса 
игры и не выясняя, понадобятся ли ему данные предметы в ходе игры. 
Постепенно в процессе совместной деятельности дошкольников у ребенка 
формируются и общественно значимые мотивы, выражающиеся в форме 
желаний сделать что-то для других людей. 

2. РОЛЬ РЕЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

Главную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса ребенка 
играет воспитатель и его речь, поскольку большее время в этот период своей 
жизни дошкольник проводит именно с ними. Воспитатель должен помнить, что 
потребность ребенка в том, чтобы ему читали, даже если он уже научился 
самостоятельно читать, надо удовлетворять. После чтения важно выяснить, что 

и как понял ребенок. Ведь чем совершеннее речь ребенка, тем успешнее будет 
его обучение в школе. Также в формировании культуры речи детей пример 
воспитателей имеет большое значение. Таким образом, в результате усилий, с 
их помощью ребенок учиться правильно говорить, а значит, он готов к 
овладению чтением, письмом в школе. 

Общие задачи развития речи и словаря дошкольников. 

Непременным условием для всестороннего развития ребенка является 
общение его с воспитателем. Взрослые — хранители опыта, накопленного 
человечеством, знаний, умений, культуры. Передать этот опыт можно не иначе 
как с помощью языка. Язык — «важнейшее средство человеческого общения» 

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи и словаря, 
речевого общения — одна из главных. Эта общая задача состоит из ряда 
специальных, частных задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, 
закрепления и активизации словаря, совершенствования грамматической 
правильности речи, формирования разговорной (диалогической) речи, развития 
связной речи, воспитания интереса к художественному слову, подготовки к 
обучению грамоте. 

В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, овладевают важнейшей 
формой речевого общения — устной речью. Проводником и опорой этих знаний 
выступает воспитатель. 

В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и 
умственного развития детей, развития их мышления, восприятия, 

наблюдательности. Чтобы хорошо, связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно 
представлять себе объект рассказа (предмет, событие, уметь анализировать, 
отбирать основные (для данной ситуации общения) свойства и качества, 
устанавливать причинно-следственные, временные и другие отношения между 
предметами и явлениями. 



Связная речь — это не просто последовательность слов и предложений, это 

последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены 
точными словами в правильно построенных предложениях. Ребенок учится 
мыслить, учась говорить, но он также совершенствует свою речь, учась 
мыслить. 

Характерной особенностью детей дошкольного возраста является 
подражательная речь, которая обусловлена своеобразием их восприятия и 

мышления. 

Не умея мыслить критически, дети этого возраста подражают всему, что они 
видят и слышат в окружающей обстановке, но более всего тем людям, которые 
непосредственно с ними связаны, к которым у детей сложилось положительное 
отношение. 

Таким близким человеком, с которым непосредственно связан ребёнок в 
детском саду, является воспитатель. 

Поведение, речь воспитателя, его внешний облик — всё является образцом 
для детей. 

Своеобразие мышления и восприятия детей, связанное с подражательностью, 
должно быть использовано в воспитании и обучении детей, и, в частности, при 
обучении детей родному языку 

Требования к речи воспитателя: 

1. Смысловое содержание обращённой к ребёнку речи должно быть близким 
и понятным детям. 

При разговоре с младшими детьми речь воспитателя должна быть более 
лаконична и проста. По отношению к малышам надо избегать замечаний и 
вместе с тем следует разговаривать с ними более категорично, чем со старшими, 

так как дети этого возраста не могут осмыслить тех доводов, которые 
воспринимаются старшими детьми. 

2. Грамматическая правильность речи воспитателя обязательна. При речевом 
общении с детьми нужно использовать средства выразительности языка. 

Монотонная, невыразительная речь воспитателя отрицательно влияет на 
поведение детей, не затрагивает их эмоций, а вместе с этим и не повышает их 
речевой культуры. 

Речевой образец воспитателя на занятиях имеет особое значение потому, что 
здесь привлекается внимание всех детей одновременно к тому, что говорит 
воспитатель. 

Речевой образец воспитателя как в повседневном общении, так и на занятиях 
должен применяться при осуществлении всех задач: расширение словаря, 
воспитание грамматической и звуковой правильности речи. 



Приобретённые на занятиях умения необходимо сделать прочными, чтобы 

дети могли применять их в жизни. Умение выражать свои мысли точно и 
убедительно — важнейшее качество воспитателя. 

Воспитывая у детей интерес к слову, необходимо использовать 
выразительные средства языка не только на занятиях, но и в повседневном 
общении. 

Требования, предъявляемые к речи воспитателя в повседневном общении, 
обязательны и при проведении занятий. 

Речевой образец воспитателя на занятиях должен применяться при 
осуществлении всех задач в работе по языку. 

При словарной работе, при обучении звукопроизношению образец речи 
воспитателя имеет особенно большое значение, так как дети усваивают новые 
слова в правильном звучании. 

Образец используется: 

а) при работе с картинкой; 

б) при пересказе; 

в) при рассказывании из личного опыта; 

г) для придумывания окончания к рассказу, начатому воспитательницей. 

Методика применения образца в обучении детей рассказыванию 
разнообразна. 

В младшей и средней группах при рассматривании картинки и 
рассказывании по ней всегда надо исходить от образца воспитателя, так как 
малыши ещё не владеют самостоятельными навыками рассказывания. 

В старшей же группе на первом занятии с картинками образец воспитателя 
необходим, а на следующих занятиях по этой же картинке его можно не 

применять. 

Слушая рассказ воспитателя по картине (старшая группа, дети могут 
целиком подражать образцу, а могут говорить своими словами. И в том и в 
другом варианте есть свои положительные стороны: повторяя образец 
воспитателя, ребёнок учится правильным оборотам, которыми он ещё 
самостоятельно не владеет; рассказывая же своими словами, не искажая смысла 

картины, ребёнок привлекает свой речевой опыт. 

Воспитатель, зная индивидуальные стороны детей, использует при 
проведении работы тот или иной приём. Как проводится, например, работа с 
картинкой. После самостоятельного рассматривания картинки и анализа её по 



вопросам воспитатель даёт детям короткий связный рассказ, не отступая от 

изображения, рассказывает только о том, что нарисовано на картине. 

В творческом рассказе воспитателя допускается не только описание того, что 
изображено на картине, но и предположения о том, почему и как произошло 
событие. 

Образцом может служить литературное произведение. 

Значение такого образца заключается в том, что дети, повторяя литературное 
произведение, учатся правильным оборотам речи, более глубоко понимают 
содержание рассказа. 

Образец грамматически правильной речи используется на специальных 
занятиях по обучению детей грамматической и звуковой культуре. 

При помощи дидактических игр, загадок воспитатель упражняет детей в 
правильном употреблении слов и составлении из них предложений. 

При проведении этих игр воспитатель даёт словесный образец, которому 
дети подражают. 

Наряду с требованиями к образцу воспитателя необходимо сказать и о 
требованиях воспитателя к детям. 

1. Воспитателю надо не только дать речевой образец детям, но и проверить, 
как овладели им дети (для этого используются упражнения, повторения). 

2. Необходимо воспитывать у детей интерес к умению правильно говорить 
(применяя поощрения, пример хорошо говорящих детей). 

3. Нужно систематически контролировать речь детей прислушиваться, как 
говорят дети, вовремя исправлять ошибки. 

Серьёзное внимание нужно уделять речи детей и в повседневной жизни и на 
занятиях. 

Речевой образец воспитателя при обучении детей может быть использован 
только тогда, когда речевая культура самого воспитателя безупречна. 

На всех занятиях в детском саду воспитатели широко пользуются вопросами 
как приёмом обучения детей, 

Действительно, роль вопроса очень велика: прежде всего вопрос собирает и 
направляет внимание детей. Неправильно поставленный вопрос отвлекает 
внимание детей в сторону, не учит сосредоточивать его на основном. Нужно, 
чтобы первый вопрос сразу заставил детей обратить внимание на главное, на то, 
что надо выяснить при рассматривании картины, а затем задавать вопросы о 
подробностях, деталях, уточняющих основную идею. 



Вопросы должны стимулировать работу детской мысли. Большое значение 

имеет вопрос как средство повышения у детей умения слушать. Воспитатели 
мало внимания уделяют умению детей точно слышать вопрос и точно на него 
отвечать. 

Значение вопроса ещё в том, что вопрос активизирует детскую речь. Если 
некоторые приёмы обучения, как, например, разъяснение, образец, требуют от 
детей в первую очередь умения внимательно слушать, то вопрос по самой своей 

форме вызывает ответ ребёнка, т. е. активизирует его речь. 

Вопрос воспитателя — очень действенный приём обучения детей мышлению 
и речи, так как вопрос направляет внимание, стимулирует мысль, приучает к 
точности слушания и активизирует речь. 

Для того чтобы вопросы выполняли своё назначение, они должны 
удовлетворять определённым требованиям 

Первое требование — вопрос должен обладать определённым содержанием. 
В практике проведения занятий часто ставятся лишние, ненужные для 
намеченного программного содержания, а иногда и вообще пустые и даже 
бессмысленные вопросы. Второе требование к вопросу — точность и 

конкретность. Доступность вопроса зависит также и от его формулировки. 
Небрежное, неправильное построение вопроса делает его малопонятным. 
Большое значение для ясности понимания вопроса имеет краткость 
формулировки. 

Очень важным требованием является целенаправленность и 
последовательность в постановке вопросов детям. 

Педагог должен помнить, что цель постановки вопросов — усвоение детьми 
намеченного программного материала. Поэтому вопросы нужно задавать не обо 
всём, что нарисовано, не обо всём, что можно сказать на данную тему, а о 
главном. Вопросы должны быть целенаправленными. Эта целенаправленность 
вопросов обуславливает и последовательность их. 

Основные требования к вопросу как приёму обучения сводятся к 
следующему: внимание к смысловому значению вопроса, к точности, краткости 
и правильности формулировки; вопрос должен быть доступным пониманию 
детей, целенаправленным; необходимо соблюдать последовательность в 
постановке вопросов. 

Методика использования вопросов разнообразна, так как вопросами 
пользуются при проведении различных видов занятий и во время беседы, и на 
занятиях по картине, и при пересказе, и при чтении книги, и в дидактической 
игре. Необходимо, чтобы использование вопросов при обучении было 
методически правильным. 

Прежде всего, все вопросы должны быть сформулированы так, чтобы они 
направляли внимание детей на уточнение и уяснение намеченного 



программного материала. Затем вопросы должны заставлять детей не только 

припоминать уже знакомое, но и думать, отыскивая простейшие причины и 
следствия, делая элементарные выводы и обобщения. Не следует 
злоупотреблять подсказывающими вопросами. Вопросы, наводящие, т. е. 
направляющие, мысли ребёнка в нужном направлении, используются в работе с 
дошкольниками; не следует только торопиться помогать ребёнку, а нужно 
приучать его к самостоятельной умственной работе. 

Каждый вопрос предлагается всей группе, а вызывается для ответа один 
ребёнок. Такой порядок необходим, чтобы приучить всех детей быть 
внимательными к вопросам воспитателя и думать над ответом, так как каждый 
может быть вызван. 

Один и тот же вопрос не должен повторяться несколько раз, тем более в 
различных формулировках. Предъявляя к вопросам воспитателя определённые 

требования, необходимо предъявить требования и к ответам детей, чтобы дети 
учились говорить правильно, пользуясь точными словами для выражения своих 
мыслей, добивались правильного построения предложения, составляли 
осмысленные я содержательные ответы. 

Основным требованием к детским ответам является их осознанность, 
осмысленность. 

Необходимо следить за точностью детских ответов в соответствии с 
поставленными вопросами. 

Требование полных ответов, т. е. ответов, даваемых в форме 
распространённых предложений, должно опираться на обучение детей умению 

строить ответы в виде полных предложений. 

Если ребёнок не умеет ответить полным предложением, а отвечает одним 
словом, например подлежащим или сказуемым, ему надо поставить 
дополнительный вопрос, выясняющий недостающее слово или несколько слов, 
а затем повторить всё сказанное в виде полного предложения. 

Добиваясь полного ответа, необходимо следить за грамматической 
правильностью его построения. Дети часто беспорядочно располагают слова в 
предложении или делают ошибки в согласовании слов в предложении. 
Правильно поставленный вопрос, является одним из очень действенных и 
эффективных приёмов обучения маленьких детей, и задача каждого воспитателя 
— овладеть этим необходимым для успешной работы приёмом. 

3. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Собственно, каждое слово, произносимое человеком, является живым 
словом, но мы в ряду занятий по развитию речи под названием «занятия по 
живому слову», подразумеваем такие занятия, которые не требуют 
иллюстративного материала, а черпают содержание из готовых запасов 
представлений детей. К ним мы относим: 



1) разговор с детьми 

2) поручения и задания 

3) беседы 

4) рассказывание 

5) чтение 

6) заучивание стихотворений. 

4. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1 Как правильно общаться с ребёнком 

Не в каждой семье у родителей есть возможность оставаться с ребенком 

дома. Что же делать тем, кто вынужден оставлять ребенка без присмотра? 
Психологи называет 10 правил поведения работающих родителей. 

Правило 1. Не приходите домой голодными. 

Правило 2. Не переутомляйтесь. 

Правило 3. Правильно расставляйте приоритеты. 

Правило 4. Общение с ребенком важнее всего. 

Правило 5. Ребенок должен быть помощником и равноправным членом 
семьи. 

Правило 6. Не самоутверждайтесь за счет ребенка. 

Правило 7. Правильно расставляйте приоритеты. 

Правило 8. Умейте слышать и видеть. 

Правило 9. Советуйтесь с ребенком. 

Правило 10. Не попрекайте куском хлеба. 

4.2 Зачем дошкольнику компьютер? 

Использование компьютера в жизни ребенка оказывает существенное 
влияние на различные стороны его развития. Естественная среда развития 

ребенка - это игра. Детей не нужно учить или заставлять играть. Они играют 
спонтанно, с удовольствием, не преследуя никаких определенных целей. 
Ребенок воспроизводит в играх, то, что он видел или слышал ранее. Поэтому 
имеет значение, играет ли изо дня в день девочка в одни и те же "дочки-матери", 
а мальчик в войну или на смену одним играм приходят другие, в которых дети 
выдумывают все новые повороты сюжета, принимают на себя разные роли. 
Развивая воображение ребенка, важно помнить, что материалом для его 



фантазий служит вся окружающая жизнь, все впечатления, которые он 

испытывает. И чем больше впечатлений ребенок получает из окружающего 
мира, тем разнообразнее его игры, тем больше простора для его развития. 

Огромные возможности для родителей, стремящихся к развитию своих 
детей, предоставляет компьютер, Интернет-ресурсы, которые открывают 
широкий спектр возможностей для ознакомления ребенка с мировыми 
шедеврами живописи, "живыми" книгами, "говорящими" словарями на разных 

языках, просмотра обучающих детских программ, в которых детям 
рассказывается о космосе, динозаврах, истории нашей цивилизации, народах и 
странах мира и многом другом. Источником получения новых знаний, 
впечатлений для ребенка может служить и компьютерная игра, которая 
помогает выделить наиболее значимые явления, связи окружающего мира, 
представить их более выпукло, в динамике, показать то, что не возможно 
увидеть в естественных условиях, например, как раскрывается бутон цветка, как 
растут корни дерева и т. п. Компьютерные игры создают благоприятные 

условия для экологического воспитания детей, становления целостного 
представления о мире. В них можно увидеть единство живой и неживой 
природы, показать как отдельные действия, поступки людей изменяют природу, 
лес, реки. Персонажи компьютерных игр помогают привлечь внимание детей к 
внутреннему миру другого, побуждают поставить себя на его место, помочь 
персонажу преодолеть препятствия, порадоваться за его успехи, часто 
сюжетами таких игр становятся народные сказки и другие произведения 
фольклора. Через компьютерные игры дети усваивают средства коммуникации, 

способы общения и выражения эмоций, обогащают свой словарный запас, 
овладевают новой терминологией, увиденное и услышанное воспроизводят в 
играх с новым содержанием, сказках, рисунках, поделках. Овладение 
компьютером благотворно влияет на формирование личности ребенка и придает 
ему более высокий социальный статус, возрастает самооценка ребенка. Дома, во 
дворе он с достоинством рассказывает товарищам о всех "тонкостях" работы на 
компьютере, который выступает как эффективный способ самоутверждения, 
повышения собственного престижа. Благодаря применению компьютера 

ребенок овладевает умением оперировать в умственном плане 
пространственными представлениями, решать задачи своей деятельности. Все 
это в целом способствует возникновению эмоционального комфорта, чувства 
полноценной жизни. Более того, использование компьютера в жизни ребенка 
дает импульс развитию новых форм и содержания видов детской творческой 
деятельности. 
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