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В ФГОС ДО образовательные области представляют следующие направления 

развития ребенка: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое; 

- физическое развитие. 

Познавательно – речевое развитие разделили на две самостоятельные области. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дейст-

вий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

На что необходимо обратить внимание педагогов при планировании работы 

по познавательному и речевому развитию детей. 

 

В период дошкольного детства благодаря познавательной активности ребенка 

происходит зарождение первичного образа мира. Образ мира формируется в 

процессе развития ребенка. 

Однако следует помнить, что процесс познания маленького человека отличается 

от процесса познания взрослого. Взрослые познают мир умом, а маленькие 

дети эмоциями. Для взрослых людей информация первична, а отношение вто-

рично. А у детей все наоборот: отношение первично, информация вторична.  

 



Основой мировосприятия трехлетнего ребенка является предметное содержа-

ние действительности, его мир - отдельные, конкретные, реальные предметы, 

объекты, явления. Ребенок познает мир по принципу: что вижу, с чем дейст-

вую, то и познаю. Он смотрит на предметы как бы с разных сторон; его интере-

суют их внешние (Что? Кто? Какой?) и внутренние характеристики (Для чего? 

Как?). Но самостоятельно постигать скрытые характеристики предметов трех-

летний ребенок не может.  

Дети второй младшей группы начинают устанавливать первые связи и зависи-

мости (соотношение внешних и внутренних характеристик предмета), осозна-

вать роль и значение предметов в жизни человека.  

В четыре года в развитии ребенка происходят большие изменения, которые вы-

званы: физиологическими изменениями в коре головного мозга, совершенство-

ванием психических процессов, высокой степенью овладения речью, накоплени-

ем определенного запаса представлений о ближайшем окружении.  

Ребенок 4-х лет получает возможность правильно воспринимать и понимать ин-

формацию, переданную ему посредством слова. Подобные изменения в познава-

тельном развитии ребенка позволяют ему переходить границы ближайшего ок-

ружения. Появляющийся у детей 4-х лет новый способ познания - воспри-

ятие сведений на уровне слов - позволяет им постигать и усваивать разно-

образные знания о нашем мире. В этом возрасте формируются избирательные 

интересы детей, поэтому необходимо отдать должное коллекционированию. 

 

Мир ближайшего окружения ребенка 5 лет прочен и ясен, в его сознании нако-

плен значительный информационный багаж, который необходимо постоянно 

пополнять. 

Уровень психического и интеллектуального развития детей пяти лет позволяет 

им приступить к первичному элементарному постижению таких понятий, 

как "знак", "символ", "знаковые системы", "время". Эти понятия начинают 

вводится с ознакомления детей с картами, глобусом, различными символами и 

знаками, продолжается созданием портретов месяцев, символов группы, каждо-

го ребенка, месяца, климатических зон, определенного континента с разными 

ландшафтами и зонами. Очень серьезная тема "время", т . к. это сложное поня-

тие, которому до сих пор нет определения. Дети в старшей группе учатся фик-

сировать время по часам, разным календарям, вместе с воспитателем делают ка-

лендарь жизни группы, изучают прошлое на примере динозавров, воссоздают (в 

макете) уголок далекого прошлого. Необходимо углублять и расширять пред-

ставления детей о живой и неживой природе. 

 

В 6 лет у детей накоплено много сведений о большом мире. Взрослые должны 

направить процесс познания на содержательное упорядочивание информации, 

установление осмысленных взаимосвязей (причинно-следственных) нашего ми-

ра, дальнейшее формирование положительного отношения к миру. 

Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей - нали-

чие у детей интереса к познавательной деятельности, познавательной мо-

тивации. 



Естественно, что познавательное развитие тесно связано  с развитием речи до-

школьника. Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность, 

невозможно!  

Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного 

образования. Однако динамический анализ практической ситуации за последние 

несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольни-

ков с речевыми нарушениями. 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описа-

ниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое.  

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. 

 

Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие задачи познаватель-

ного и речевого развития. 

Основные задачи познавательно - речевой деятельности: 

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблю-

дения, экспериментальную деятельность, речь. 

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представ-

ления его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять положи-

тельные эмоции, умение их проявлять. 

5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно – речевой деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов до-

школьников во всех видах деятельности. 

 

Для того, чтобы обеспечить развитие личности воспитанников, необходимо в 

каждой возрастной группе создать развивающую предметно – пространст-

венную среду. 

      Одним из важных условий при создании развивающей предметно – про-

странственной среды является соответствие материала возрасту дошкольни-

ков. Соответствие возрасту – одно из значимых и в то же время сложно 

выполнимых условий. Связано это с тем, что материалы, сложность и доступ-

ность их содержания должны соответствовать сегодняшним закономерностям и 

особенностям развития детей данного конкретного возраста и учитывать те осо-

бенности зон развития, которые характерны опять же сегодня каждому отдель-

ному ребенку. Одновременно надо помнить, что следующая возрастная группа 

является хранителем среды предыдущей группы по многим причинам. Она 

должна сохранять материалы прошлой ступени развития.  В связи с этим можно 

рекомендовать ориентироваться на такие показатели соответствия среды возрас-

ту детей. 

  Дети младших групп, развитие которых находится на рубеже перехода от 

предметной к игровой деятельности, должны получать от среды возможности 

развития именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями 



развития мышления, памяти, внимания, речи и т.д. здесь должна быть мощно 

представлена среда предметной деятельности и связанных с ней условий сен-

сорного воспитания и развития детей, здесь же получает питание зарождающая-

ся игровая деятельность. Таким образом, развивающая среда младшей группы 

должна содержать все виды деятельности, но направленность их связыва-

ется с предметной и игровой деятельностью. В их содержании должны реа-

лизовываться все задачи развития детей этого возраста. Общий вид группы 

– игровой, яркий, предметный. 

   

     В средней группе должно преобладать такое содержание развивающей сре-

ды, которое определяет переходный этап от предметной деятельности к бо-

лее развитой игровой. Этот уровень должен расти, его может обеспечить плав-

ный переход от обеспеченной творческой игры к игре, заставляющей ребенка 

самого искать комбинации игровой ситуации, обстановки, игрового содержания, 

правил и действий. Поэтому игровое оборудование в течение года постепенно 

уступает место академическому содержанию деятельности. 

   

    Старшая группа. Здесь идет дальнейшее развитие ведущей деятельности, это 

период пика развития творческой сюжетно-ролевой игры, и здесь к игре предъ-

являются особые требования. В старшей группе одна из основных задач педаго-

гов состоит в организации предметно-развивающей среды для познавательно-

го развития. Материалы среды  регулярно пополняются. 

   

    Подготовительная к школе группа близка по наполнению к старшей груп-

пе, но отличается содержанием, в которое укладываются программные задачи, 

индивидуальные особенности и потребности детей. Здесь те же подходы к фор-

мированию среды, может быть, чуть больше объем содержания.  

 

    Таким образом, при условии правильного организованного педагогического 

процесса с применением методик, как правило, игровых, учитывающих особен-

ности детского восприятия, а также с правильно организованной предметно – 

развивающей средой дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок на-

пряжения усвоить предложенный материал. А чем более подготовленным при-

дет ребёнок в школу – имеется в виду не количество накопленных знаний, а 

именно готовность к мыслительной деятельности,  тем успешнее будет для 

него начало школьного детства.  

 

 

 

 

 



Формы работы по речевому развитию дошкольников в ус-

ловиях введения ФГОС ДО 

Ведущей формой работы по развитию речи детей является образовательная 

ситуация.  

    Образовательная ситуация предполагает участие небольшой подгруппы детей: 

от трех до восьми в зависимости от желания детей и особенностей содержания 

ситуации. В образовательном процессе есть возможность организации несколь-

ких образовательных ситуаций с одним дидактическим средством (сюжетной 

картиной, игрушкой, книгой, природным материалом), но с целью решения по-

степенно усложняющихся задач познавательно-речевого характера. Воспитате-

лем может быть организовано множество образовательных ситуаций, направ-

ленных на решение постепенно усложняющихся задач: научить способам доб-

рожелательного делового общения с собеседником, научить задавать вопросы, 

выстраивая их в логической последовательности, учить обобщать полученные 

сведения в единый рассказ, учить способам презентации составленного текста. 

«Добрые приветствия» (цель: познакомить детей с разнообразными формами 

приветствия: «Как я рада тебя видеть», «Как я по тебе соскучилась», «Бесконеч-

но счастлива видеть тебя», «Как хорошо, что мы встретились» и др.). 

О.М. Ельцова отмечает, что для развития игрового общения используется игро-

вая обучающая ситуация (ИОС). Все качества и знания формирует не сама ИОС, 

а то или иное конкретное содержание, которое специально вносится педагогом.  

 

Видами игровых обучающих ситуаций могут быть: ситуация-иллюстрация, 

ситуация-оценка и др.  

  А.Г. Арушанова предлагает как форму речевого развития детей - сценарии ак-

тивизирующего общения - обучение игровому (диалогическому) общению. Та-

кая форма включает разговоры с детьми, дидактические, подвижные, народные 

игры; инсценировки, драматизации, обследование предметов и др. 

Ситуация общения - это специально проектируемая педагогом или возникаю-

щая спонтанно форма общения, направленная на упражнение детей в использо-

вании освоенных речевых категорий.   

Ситуации общения могут быто-лексическими, вербально-оценочными, прогно-

стическими, коллизийными, описательными в зависимости от поставленной ре-

чевой задачи. При их организации чаще всего педагог «идет от детей», то есть 

находит эти ситуации в детской деятельности и использует их для развития речи 

ребенка. Примерами ситуации общения на развитие коммуникативных умений 

может быть: «Что не так?» (цель: упражнять детей в умении соотносить форму 

приветствия с ситуацией ее использования: каждое приветствие уместно в той 

или иной ситуации: утром не скажешь «добрый вечер»; нельзя сказать «привет» 

тому, кто старше по возрасту или мало знаком); «Улыбка» (цель: упражнять в 

использовании при приветствии средств невербального общения: посмотреть 

человеку в глаза и улыбнуться, чтобы он понял: ему рады, приветствуют именно 

его); «Рукопожатие» (цель: упражнять детей в использовании форм жестового 

приветствия). 

Именно в таких видах детской деятельности речь выступает во всех своих мно-



гообразных функциях, несет основную нагрузку при решении практических и 

познавательных задач.  

Примерами специально планируемых ситуаций общения могут быть игры-

викторины: «Придумай загадку» (упражнение детей в описании предметов, 

придумывании загадок), «Кто лучше знает свои город» (упражнение в воспри-

ятии и составлении описательных рассказов о местах и памятниках города), «Из 

какой сказки вещи» (упражнение в развитии объяснительной речи), «Магазин 

волшебных вещей» (упражнение в использовании средств языковой вырази-

тельности). Такая форма речевого развития дошкольников как игра побуждает 

детей к вступлению в контакты, является мотивом к коммуникативной деятель-

ности. 

  Бизикова О.А предлагает игры с готовыми текстами: подвижные «Король», 

«Коршун», «Змея», «Лиски» и др.; дидактические «Я садовником родился», 

«Краски», «Смешинки» и др. (освоить разнообразие инициативных и ответных 

реплик, приобщиться к выполнению основных правил ведения диалога);  

дидактические игры, предполагающие диалогическое взаимодействие, но не 

содержащие готовых реплик: «Кто кого запутает», «Поручение», «Похожи – не 

похожи», «Угощайся пирожком», игры с телефоном «Вызов врача», «Звонок 

маме на работу», «Бюро добрых услуг». 

 

Поздеева С.И. отмечает, что при организации любой образовательной ситуации, 

любого занятия в дошкольном образовательном учреждении педагогу важно: 

- во-первых, продумывать организацию разных способов взросло-детской и дет-

ской совместности, 

- во-вторых, видеть ресурсы разных этапов занятия для развития коммуникатив-

ной компетентности детей (10). 

Таким образом, различные формы работы ресурсны в плане развития речи до-

школьников, формирования коммуникативной компетентности детей, если: 

- дети совместно решают интересную и значимую для них учебно-игровую зада-

чу, выступая помощникам по отношению к кому-то, 

- обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, выполняя рече-

вые и практические задания, 

- педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором совместной об-

разовательной деятельности, который не афиширует своё коммуникативное пре-

восходство, а сопровождает и помогает ребёнку стать активным коммуникато-

ром.  
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