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Высокий уровень культуры общения является основным условием успешной 

адаптации человека в любой социальной среде. В этой связи в современной системе 

образования особую актуальность носит проблема развития речевой культуры детей 

дошкольного возраста. Как известно, именно в этот период закладывается фундамент 

моральных принципов, нравственной культуры, развивается эмоционально-волевая 

сфера личности, формируется продуктивный опыт повседневной коммуникации [1]. 

Цель работы – изучение специфики формирования речевой культуры детей до-

школьного возраста. 

Материал и методы. Материалом для написания работы послужила учебно-

программная документация, психолого-педагогическая и методическая литература по 

исследуемой проблеме. Использованы методы: анализ и синтез, анализ научной лите-

ратуры по теме; анализ педагогического опыта.  

Результаты и их обсуждение. Проблеме общения уделяется внимание исследо-

вателей различных направлений: философов (А.С. Арсентьев, В.С. Библер, Ф.Т. Ми-

хайлов, и др.), языковедов-лингвистов (К. Гаузенблас, Л.С. Скворцов и др.), психологов 

(Л.С. Выготский, А.А. Бодалев, Н.П. Ерастов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Р. Лурия, В.М. Соковнин, Д.Б. Эльконин и др.), педагогов 

(Р.С. Буре, Р.И. Жуковская, О.М. Казарцева, С.Е. Кулачковская, К.М. Левитан, 

В.Г. Нечаева, Л.А. Пеньевская, А.С. Макаренко, Т.А. Макарова, В.Н. Мясищева, 

А.П. Усова и др.). Общение детей дошкольного возраста исследовалось в работах 

Е.А. Аркина, А.Г. Арушановой, В.В. Виноградова, Б.С. Волкова, Н.В. Волковой, 

В.В. Гербовой, Д.Б. Годовиковой, А.Б. Добровича, М.И. Лисиной, С.И. Львовой, 

А.Г. Рузской и др. 

Развитие культуры общения, умение вступать в контакт со взрослыми и сверстни-

ками, использовать выразительные средства языка в различных ситуациях коммуника-

ции являются выражением одной из важнейших образовательных задач, по усвоению 

родного языка, которая связана как с овладением языковыми нормами (фонетическими, 

лексическими, грамматическими), так и совершенствованием выразительных 

средств языка в живом речевом общении. 

Понятие «речевая культура», его сущность и структура изначально объяснялось 

с лингвистической точки зрения: прежде всего, как соблюдение норм русского литера-

турного языка (правильность речи), а также речевую выразительность, творческую яр-

кость, остроту, образность (искусность речи). Со временем все более стала проявляться 

вторая точка зрения, согласно которой речевая культура – это не только следование 

нормам языка, но и умение выбирать наиболее удачный языковой материал для кон-

кретной речевой ситуации общения. К лингвистическому пониманию термина «речевая 

культура» добавилось функциональное – владение языком в его коммуникативной 

функции – речевого общения, что на наш взгляд, в наибольшей степени отвечает со-

временным требованиям к развитию речи детей.  
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Что касается детей дошкольного возраста, то применительно к ним существуют 

различные определения речевой культуры (Л.А. Белашова, Л.И. Дурандина, 

М.В. Ильяшенко, Л.Л. Лашкова, В.Л. Лидак, Н.С. Малетина, О.С. Ушакова, 

Е.Ю. Яницкая и др.). Все авторы сходятся во мнении, что развитие культуры общения, 

умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками, использовать выразительные 

средства языка в различных ситуациях коммуникации — одна из важнейших воспита-

тельных задач, связанных с усвоением родного языка, которая предполагает не только 

овладение языковыми нормами, но и совершенствование выразительных средств языка 

в живом речевом общении. 

Однако в работах названных авторов преобладает лингвистический подход 

к определению речевой культуры, в соответствии с которым совершенствование куль-

туры речи ребенка рассматривается, прежде всего, как явление лингвистической науки 

в ее инструментальном аспекте (владение необходимым набором средств и разновид-

ностей общения) и частично в этическом (соблюдение языковых норм и этики обще-

ния, владение формулами вежливости). При этому детей формировалось и элементар-

ное осознание ценности и значимости речевой культуры в общении со взрослыми и 

сверстниками. Такой подход прослеживается в различных исследованиях, касающихся 

методики развития культуры речи ребенка дошкольного возраста (Л.А. Белашова, 

М.В. Ильяшенко, В.И. Логинова, Н.С. Малетина, Н.С. Старжинская, Л.М. Шипицына 

и др.). Обучение строилось, главным образом, по традиционной методике развития 

правильности речи, где важную роль играют упоминаемые выше продуктивные компо-

ненты – копирование, действие по образцу. 

Исходя не только из лингвистического, но и функционального подхода к понима-

нию речевой культуры определение этого понятия по отношению к детям дошкольного 

возраста можно сформулировать следующим образом: речевая культура ребенка до-

школьного возраста, как важнейший компонент его общей культуры, проявляется в 

элементарном осознании ценности и значимости речевой культуры в общении со 

взрослыми и сверстниками, умении использовать выразительные средства языка в со-

ответствии с целями высказывания, с коммуникативной целесообразностью, с услови-

ями общения, при соблюдении языковых норм и этики общения. 

Значительное место в развитии речевой культуры  занимает система мотивов. Осо-

знание детьми значимости речевой культуры, ее роли в становлении своей личности дает 

положительный импульс к самосовершенствованию качеств речи и речевых умений. Для 

этого необходим определенный объем знаний. Именно на основе уже имеющихся знаний 

ребенок оценивает свое речевое поведение, сравнивает его с образцовым, в результате 

чего намечает пути развития и совершенствования своей речевой культуры. В данном 

случае это знания: лингвистические, теории речевой культуры, теории общения и т.д. 

Условиями успешного формирования навыков речевой культуры у детей старше-

го дошкольного возраста являются: этическая коммуникативная направленность педа-

гогического взаимодействия; позитивное использование этикетной лексики в речевой 

практике; использование художественной литературы в качестве носителя культурно-

речевых эталонов; применение культуросообразных методов обучения. 

Заключение. Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы и со-

временных образовательных программ, результаты собственного исследования позво-

ляют сделать вывод, что речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в 

огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения, воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни. 
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