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РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА И РЕЧИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
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 (Алексеева, Яшина 2000: 18). 

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.  

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Полноценное 

овладение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период 

развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем (Ушакова 2004: 7). 

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» (Выготский 1935: 53). 

Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В процессе 

речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, способности к 

понятийному мышлению. Значение слова уже само по себе является обобщением и в связи с этим 

представляет собой не только единицу речи, но единицу мышления. Они не тождественны и возникают 

в какой-то степени независимо друг от друга. Но в процессе психического развития ребенка возникает 

сложное, качественно новое единство – речевое мышление, речемыслительная деятельность.  

Овладение способностью к речевому общению создает предпосылки для специфических 

человеческих социальных контактов, благодаря которым формируются и уточняются представления 

ребенка об окружающей действительности, совершенствуются формы ее отражения. 

Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения 

(Волкова 2006: 31). 

Ребенок не рождается со сложившейся речью. Нельзя однозначно ответить на вопрос о том, 

когда и каким образом малыш овладевает умением говорить – правильно и четко произносить звуки, 

связывать между собой слова, изменяя их в роде, числе, падеже, строить разной сложности 

предложения, связно, последовательно излагать свои мысли. 

Овладение речью – это сложный, многосторонний психический процесс; ее появление и 

дальнейшее развитие зависят от многих факторов. Речь начинает формироваться лишь тогда, когда 

головной мозг, слух, артикуляционный аппарат ребенка достигают определенного уровня развития. Но, 

имея даже достаточно развитой речевой аппарат, сформированный мозг, хороший физический слух, 

ребенок без речевого окружения никогда не заговорит.  

В общении с окружающими малыш на первоначальных этапах речевого развития подражает 

звукам и словам, которые произносят взрослые, то есть «подгоняет» свое умение к их произношению. 

Постепенно он обогащает свой словарь, у него формируется правильное произношение звуков 

(Максаков 2005: 9). 

К моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным звуковым оформлением 

слов, четко и ясно их произносит, имеет определенный словарный запас, в основном грамматически 

правильную речь: строит различные по конструкции предложения, согласовывает слова в роде, числе, 

падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы. Он свободно пользуется монологической речью: 

способен рассказать о пережитых событиях, пересказать содержание сказки, рассказа, описать 

окружающие предметы, раскрыть содержание картины, некоторые явления окружающей 

действительности. 

Процесс овладения речью не заканчивается для ребенка в дошкольном возрасте. Обогащение 

словаря, развитие грамматически правильной речи, совершенствование умения выражать свои мысли, 

интересно и выразительно передавать содержание художественного произведения будут продолжаться 

в школьные годы и на протяжении всей жизни (Максаков 2005: 30). 



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; 

в) личностные функции человека.  

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) 

(Алексеева, Яшина 2000: 18). 

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»; 

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. (Алексеева, Яшина 2000: 

19). 

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.  

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. Взрослый  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 (Алексеева, Яшина 2000: 20). 

Литература 

Алексеева М.М., Яшина Б.И., Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников. –     

М., 2000. 



Волкова Л.С., Логопедия. – М., 2006. 

Выготский Л.С., Умственное развитие в процессе обучения. – М., 1935. 

Максаков А.И., Правильно ли говорит ваш ребенок. – М., 2005. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М., Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М., 2004. 

© Шмыгун М.А., 2013 

 

Шуритенкова В. А. 

Екатеринбург, УрГПУ 

АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ И МОТИВАЦИЯ 

СОЗДАНИЯ ИМИ ОЦЕНОЧНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

ВО ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРИРОДОЙ 

Природа – сильнейшее средство, дающее возможность овладеть вниманием и чувствами детей, 

восхитить, удивить, вызвать потребность поделиться своими переживаниями, выразив их в слове. Это 

и объясняет тот факт, что в программах ДОУ уделяется особое внимание приобщению детей к миру 

природы, а в методике обучения русскому языку в начальной школе экскурсия является средством 

мотивации речевой деятельности и одной из форм сбора материала для высказывания на 

подготовительном этапе работы над сочинениями по личным впечатлениям. 

Условием и стимулом для создания оценочного высказывания является обогащение 

представлений детей о природе в процессе ее непосредственного наблюдения. Чтобы выразить 

ценностное отношение к природным объектам, ребенку нужно иметь достаточный сенсорный опыт,  

знания об окружающем мире, которые он может приобрести на прогулке, во время экскурсий. 

Работа педагога по развитию монологической речи с включением оценочных средств языка и 

элементов аргументативного высказывания на основе ознакомления с природой во время экскурсии 

может строиться как обучение следующим видам рассказа (сочинения): 

 описательный рассказ на основе непосредственного восприятия, 

 описательный рассказ об отдельном предмете или явлении природы, 

 описательный рассказ о сезоне в целом, 

 описательный или сюжетный рассказ, построенный на сравнении разных времен года или 

какого-либо предмета в разное время года (Виноградова 1978). 

Нами разработана тематика для указанных видов рассказов. Мы полагаем, что для 

описательного рассказа на основе непосредственного восприятия можно предложить следующие темы: 

Краски осени, Парк весной, Ручеек, Дождь из листьев, “Уж небо осенью дышало...” и т.п. Темы для 

рассказов второго вида могут быть такими: Осенний букет, “Лес точно терем расписной...”, 
Февральская поземка, Живые яблоки, Какие бывают дожди и т.п. Для рассказов третьего вида 

предлагаем темы: Чем радует нас весна?, Праздник в природе, Осень, Природа уснула, Мое любимое 
время года и т.п. С последним видом рассказа, на наш взгляд, связаны темы: Превращения одуванчика, 

Зима и лето, Год в жизни яблоньки, Парк зимой и летом и т.п. 

Предложенные темы позволяют отразить многообразие сезонных явлений, вызвать 

эмоциональный отклик на явления природы, соотнести собственное восприятие природных объектов с 

образами в художественной литературе. Представленная тематика обеспечивает активизацию в 

высказываниях детей лексики, посредством которой можно выразить эмоциональное состояние, 

настроение адресата речи, и лексики, позволяющей выразить эстетическую оценку говорящим 

описываемого предмета речи, который является потенциальным объектом оценки (Васильев 2000).  

Заметим, что в понятие оценка, когда речь идет об оценке объектов природы, мы включаем как 

установление качеств чего-нибудь, степень чего-нибудь, так и высказанное мнение о ценности или 

значимости чего-либо. Таким образом, в ситуации общения с природой оценочным мы называем 

высказывание, в котором 

а) может присутствовать описательная характеристика предмета, в которой дети определяют 

качества, степень проявления признаков предмета, явления; 

б) может содержаться фраза, выражающая ценностное отношение к предмету, определяющая, 

насколько этот предмет или его свойства хороши, значимы для субъекта, и дается комментарий этого 

отношения.  

С целью создания мотивации высказываний детей об осенней природе и активизации в них 

оценочной лексики нами была проведена экскурсия в парк. Ее задачи: 

 развивать наблюдательность детей, 

 развивать эмоциональную отзывчивость, 
 активизировать в речи детей лексику с оценочной семантикой, 

 развивать умения связной речи в процессе построения описательного рассказа с элементами 

оценки.  


