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Системно-структурный и деятельностный подходы 
как методологическая основа содействия амплификации развития 

и саморазвития у дошкольника познавательной 
и речевой деятельностей в их взаимосвязи

В статье, в соответствии с учением С. Л. Рубинштейна, речь ребенка дошкольного воз-
раста рассматривается как деятельность. Она представляет собой системно-структурное 
образование из пяти компонентов: замысел, материал, средства, система высказываний, ре-
зультат как самооценка соответствия продукта его замыслу. Дошкольник, начиная с младшей 
группы, осваивает каждый из четырёх видов речи (повествование, описание, доказательство, 
объяснение) как средство общения между людьми. Успешность овладения связной речью  
обусловлена взаимодействием предметного сознания (про что говорить) и самосознания (за-
чем про это говорить). Содержание речи (второй компонент) обеспечивается познавательной 
деятельностью, направленной на раскрытие разных видов связей (мыслей). Логика каждого 
вида речи (третий компонент) – модель речи – продукт познавательной деятельности. Текст – 
система высказываний человека – это уже взаимосвязь познания и речи, взаимосвязь пред-
метного сознания и самосознания, в котором проявляется индивидуальность человека, его 
духовная культура. Самооценка как результат речевой деятельности превращается в новый 
мотив, в потребность вновь учиться мастерству речи, а значит, снова формулировать замы-
сел (первый компонент речи). С целью определения качества овладения связной речью деть-
ми дошкольного возраста разработаны и представлены показатели развития связной речи 
(повествование, описание, доказательство, объяснение) и их качественная характеристика. 

Ключевые слова: самосознание, интеллигентность, познание, речь как деятельность,  
речь как системно-структурное образование
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Введение. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стан-
дарту дошкольного образования  речевое 
развитие является одной из важнейших за-
дач дошкольного образования, что обеспе-
чивает успешное и полноценное развитие и 
саморазвитие ребенка-дошкольника. Овла-
дение речью как средством общения явля-
ется важнейшим приобретением ребенка в 
дошкольном возрасте3. 

Анализ научной психолого-педагогиче-
ской литературы, современной практики до-
школьного образования позволил нам обна-
ружить разные  методологические подходы 
в обучении дошкольников речи.

Широко распространён традиционный 
подход, согласно которому основной фор-
мой организации речевого развития яв-
ляется комплексное занятие, где каждая 
часть направлена на упражнения в языко-
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вых компонентах (развитие словаря, грам-
матики, звуковой культуры речи и т. д.)1. 

Представленная нами технология ре-
чевого развития разработана с учётом де-
ятельностного подхода, согласно которому 
речь рассматривается как деятельность, её 
развитие возможно только в тесной взаи-
мосвязи с другими видами детской деятель-
ности: познавательной, коммуникативной, 
игровой, продуктивной и т. п. 

Речевая деятельность как системно- 
структурное образование является одним из 
ярких средств и одновременно показателем 
овладения человеком духовной культурой. 

Речь понимается как система высказы-
ваний (текст), которая позволяет человеку 
любого возраста выразить свою индиви-
дуальность [3]. Она всегда – творческая 
деятельность. Речь оформляет мысли – 
знания об окружающем мире и о себе са-
мом. Поэтому темп и качество развития 
речи обусловлены, во-первых, удовлетво-
рением потребности ребёнка в общении с 
взрослым, если педагог владеет мастер-
ством развития данной деятельности; а 
во-вторых, содержанием познавательного 
материала (какие виды связей могут быть 
оформлены речевым высказыванием: фак-
ты, связи, зависимости, закономерности, 
понятия – мысли). 

Целью данной статьи является обосно-
вание и представление технологии развития 
связной речи у детей дошкольного возраста 
на основе системно-структурного и деятель-
ностного подходов. 

Методология и методы исследова-
ния. Проблемы развития речи у дошколь-
ников являлись предметом исследования 
многих учёных. В рамках нашего исследо-
вания особенно значимыми являются труды 
Д. Б. Эльконина, Н. Н. Поддьякова, В. С. Мер-
лина, В. В. Столина (теории об особенностях 
психического развития и саморазвития до-
школьников); Л. С. Выготского, С. Л. Рубин-
штейна (особенности развития связной речи 
у человека);  Е. И. Тихеевой, А. М. Леушиной 
(закономерности развития связной речи у 
детей дошкольного возраста);  А. П. Усовой, 
Е. И. Тихеевой, М. С. Лаврик, Т. А. Ладыжен-
ской (методические аспекты педагогическо-
го содействия обогащению развития и само-
развития связной речи у детей). 

1 Ушакова О. С., Струнина Е. М. Методика разви-
тия речи детей дошкольного возраста. – М.: ВЛАДОС, 
2010. – 289 с. 

Различают два вида связной речи, обе-
спечивающей взаимопонимание между 
людьми в процессе общения: ситуативную 
и контекстную связную речь. Ситуативная 
связная речь возникает в раннем возрасте 
как форма общения с близкими людьми в се-
мье, она сохраняется у человека всю жизнь, 
очень полезна, так как эмоционально пере-
дает состояние собеседника. Однако недо-
статок её в том, что ситуативную речь мо-
жет понимать лишь тот, кто был участником 
события. Поэтому обучение дошкольника 
направлено на развитие у него контекстной 
связной речи, так как она понятна каждому 
участнику общения2. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Широкое приобщение человека 
как неповторимой индивидуальности уже в 
дошкольные годы к разнообразным видам 
продуктов человеческой деятельности, пре-
жде всего, к основам духовной культуры и 
интеллигентности – важнейшая задача ав-
торской Программы Н. М. Крыловой «Дет-
ский сад – Дом радости»3. 

Человека, владеющего духовной куль-
турой, в России принято называть интел-
лигентным. «Интеллигентность» – одна из 
фундаментальных категорий национальной 
русской культуры, её духовной и обществен-
но-социальной традиции.

Содержание развития речи, реализуе-
мое в Технологии «Дом радости» отражает 
понимание что, когда воспитанник свободно 
владеет родным языком, то его речь пре-
вращается в средство формулирования це-
лостной системы речевых высказываний – в 
тексты (повествование, описание, доказа-
тельство, объяснение), представляющих до-
школьника как неповторимую индивидуаль-
ность [8]. 

В соответствии с методологией С. Л. Ру-
бинштейна автор технологии «Дом радости» 
ставит перед воспитателем задачу развивать 
речь как деятельность, которая представля-
ется дошкольному специалисту как систем-
но-структурное образование, состоящее, как 
и любая другая деятельность, из пяти ком-
понентов (замысел, предмет, средства, поря-
док действий и результат) [1, с. 10].  

2 Ладыженская Т. А. Связная речь // Методика раз-
вития речи на уроках русского языка. – М.: Просвеще-
ние, 1980. – С. 187–233.

3 Крылова Н. М. Детский сад – Дом радости. При-
мерная основная образовательная программа дошколь-
ного образования (проект). 3-е изд., перераб. и доп. в 
соответствии ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 352 с. 
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Внимание педагога обращено на не-
обходимость развития четырёх видов кон-
текстной связной речи (тексты): повество-
вание (замысел – сообщить другому о том, 
что с тобой случилось, а результат – пони-
мание собеседником твоего сообщения, 
эмоциональный отклик на него); описание 
(замысел – реклама, в которой надо восхи-
тить, удивить, испугать, и т. д. слушателя, а 
результат – желаемое отношение к сообще-
нию вызвано); доказательство (замысел – 
убедить слушателя в признании правильной 
своей позиции, а результат – твою позицию 
поддержали); объяснение (замысел – обу-
чение новому опыту, результат – слушатель 
научился, принял опыт другого). Связная 
речь аккумулирует в себе все стороны язы-
ка: лексическую, грамматическую, фонети-
ческую1. 

Исходя из этого понимания, все заня-
тия в «Доме радости» по развитию речи, 
начиная с младшей группы, строятся во 
взаимосвязи с развитием познавательной 
деятельности. Каждое занятие начинается 
с осмысления замысла (первый компонент).    

Дошкольник, осваивая каждый из четы-
рёх видов связной речи как средств обще-
ния между людьми, активно опирается на 
взаимодействие предметного сознания (про 
что говорить) и самосознания (зачем про это 
говорить).

Содержание речи (второй компонент) 
обеспечивается познавательной деятель-
ностью, направленной на раскрытие разных 
видов связей (мыслей) во время прогулки, 
при рассматривании картины или наблюде-
ния, во время слушания текстов, проведе-
ния опытов и экспериментов и т. д. 

Логика каждого вида речи (третий ком-
понент) – модель речи тоже продукт позна-
вательной деятельности. 

Текст как система высказываний че-
ловека (четвёртый компонент) – это уже 
взаимосвязь познания и речи, взаимосвязь 
предметного сознания и самосознания, в 
котором проявляется индивидуальность че-
ловека, его духовная культура, потому что 
ребёнок говорит от своего имени, по своему 
желанию. 

Самооценка (адекватная) как результат 
речевой деятельности (пятый компонент) 
превращается в новый мотив, в потребность 

1 Ладыженская Т. А. Связная речь // Методика раз-
вития речи на уроках русского языка. – М.: Просвеще-
ние, 1980. – С. 187–233.

вновь учиться мастерству речи (то ли нужно 
уточнить содержание, то ли чётче выстроить 
логику, то ли найти новые речевые формы 
для придания речи яркости и индивидуаль-
ности и т. д.). Это значит, что ребёнку снова 
необходимо опираться на самосознание, ко-
торое направит внимание на саморазвитие 
предметного сознания [5]. 

В технологии «Дома радости» все за-
нятия по развитию речи условно делятся на 
четыре направления: занятия, содержанием 
которых является развитие повествователь-
ной речи; описательной речи; доказатель-
ной речи; объяснительной речи. 

Воспитателем составляется план под-
готовки к каждому занятию (фронтальной 
форме обучения). В течение двух недель 
педагог проводит индивидуальную работу 
по подготовке 5–6 детей к предстоящему 
занятию. Результатом данной работы яв-
ляется рассказ каждого ребенка, который 
он продиктовал, а воспитатель записал его 
в рабочую тетрадь. Потом текст перепеча-
тывается и передаётся в семью для содей-
ствия ребёнку в запоминании содержания 
рассказа. 

Когда рассказ ребёнка записан, а по-
том им выучен наизусть, тогда воспитатель 
помогает ему проявить свою индивидуаль-
ность: найти нужную интонацию, темп, ми-
мику, силу голоса. Рассказчики к началу за-
нятия уже горят желанием выступить перед 
товарищами (или перед персонажем). 

Приём записи рассказа под диктовку 
ребёнка был предложен Е. И. Тихеевой2, по-
том его проверила М. С. Лаврик, сегодня он 
широко применяется в работе  воспитателей 
«Домов радости» [6].

При разработке новой технологии за-
нятий большое значение для нас имели 
исследования нейрофизиологов, которые 
обращали внимание педагога на специфи-
ку работы с мальчиком: он активен только в 
том случае, если понимает смысл того, что 
предлагает взрослый. Поэтому речевые за-
нятия проводятся в форме игры [4]. 

Занятия по обучению повествователь-
ному рассказу организуются, например, в 
форме игры «Театр рассказчика». Участ-
ники игры оказываются в трёх ролях: одни 
«артисты-рассказчики», другие «слушатели- 
студенты», третьи «слушатели-зрители». 
Разделение на три подгруппы позволяет 

2 Тихеева Е. И. Развитие речи детей. – М.: Просве-
щение, 1972. – 176 с.
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воспитателю сформулировать мотивацию 
деятельности, прежде всего, мальчикам, 
для которых речевые занятия оказываются 
трудоёмкими. 

По мнению А. П. Усовой, игровая фор-
ма каждого речевого занятия обеспечивает 
инновационный подход к обучению, когда 
занятие пронизывают эмоции радости, удо-
вольствия1.

Артисты-рассказчики приходят в группу 
нарядно одетыми, им хочется рассказать, 
поэтому у них настроение оптимистичное. 
Заранее подготовленные участники пред-
ставляют разные рассказы по содержанию 
и по форме, поэтому детям-«зрителям» лю-
бопытно их слушать. Дети-«студенты» – это 
те, кто хочет на следующем занятии тоже 
выступить с рассказом, заинтересованно 
слушают рассказы «артистов», учатся у 
них поведению рассказчика, упражняются в 
анализе логики рассказа. Именно дети-«сту-
денты» учатся формулировать вопросы рас-
сказчику, определяют, на все ли вопросы в 
рассказе были даны ответы, в чём прояви-
лась необычность рассказчика. 

Занятия, направленные на обучение 
описательному рассказу, готовятся также 
индивидуально, но используется другое со-
держание игровой формы.  Дети, например, 
играют в «Магазин», где «продавец»  дол-
жен уговорить персонаж (Мишку, Незнайку и 
др.) купить продукты, предметы и т. п. Опи-
сательный рассказ – это реклама. Значит, 
ребёнку-«продавцу» нужно подобрать инто-
нацию к тому тексту, который он уже зара-
нее записал и выучил. 

Занятия по обучению речи-доказатель-
ству – это, прежде всего, беседы, а также 
разнообразные по содержанию занятия с 
персонажем (с Мишкой, с куклой Зиной, 
с Емелей и др.), направленные на обога-
щение развития у воспитанников познава-
тельной деятельности. Каждый раз ребёнку 
нужно куклу-собеседника убеждать в необ-
ходимости того или иного действия. 

Речь-объяснение как речь учителя фор-
мируется также  уже у малышей, например, 
во время продуктивных видов деятельно-
сти. В технологии «Дома радости» на заня-
тиях продуктивными видами деятельности 
(конструирование, лепка, аппликация, рисо-
вание) выделен особый момент – «техниче-
ский показ» (четвёртый компонент деятель-

1 Усова А. П. Обучение в детском саду. 2-е изд. – 
М.: Просвещение, 1970. – 206 с.

ности), во время которого дети (сначала в 
форме полилога-многоголосицы) объясняют 
персонажу способ выполнения деятельно-
сти, преобразования материала в продукт. 
Этот способ каждый ребёнок осваивает в 
индивидуальном обучении до занятия, а на 
занятии он формулирует объяснение спо-
соба. Формулируя мысль, он её формирует 
[10]. Кроме того, они учатся объяснять пра-
вила в разных видах игр или в трудовой де-
ятельности. 

География апробации и внедрения 
технологии развития связной речи у детей 
дошкольного возраста на основе системно- 
структурного и деятельностного подходов 
весьма широка: более пятидесяти регио-
нов России, Белоруссия, Казахстан. Эф-
фективность представленной технологии 
доказана результатами мониторинговых 
исследований, которые проводились педа-
гогами на протяжении длительного времени 
(2005–2018 гг.). В основу анализа, оценки 
и обобщения представленных результатов 
положены разработанные нами показатели 
развития связной речи и их качественная ха-
рактеристика2.

Овладение речью-повествованием.
Ребёнок четвёртого года жизни. Уме-

ет слушать и понимать речь взрослого и 
сверстника. Высказывается по теме разго-
вора не отрывочными сообщениями, а раз-
вёрнутым текстом, воспроизводит хорошо 
знакомые сказки и рассказы. 

Ребёнок пятого года жизни. Умеет слу-
шать и понимать речь взрослого и сверстни-
ка, строить высказывания, имеющие прямое 
отношение к теме разговора. Владеет моде-
лью рассказа-повествования. Составляет 
небольшие рассказы-описания по картинам, 
сказки об игрушках. Пересказывает  неболь-
шие сказки и рассказы по своему, в том чис-
ле от лица героя.

Ребёнок шестого, седьмого года жиз-
ни. Проявляет творчество в разработке соб-
ственной модели (структуры) рассказа-по-
вествования. Сочиняет сюжетные рассказы, 
сказки по картинам, игрушкам из собствен-
ного опыта. Создаёт разнообразные виды 
творческих текстов (рассказы, сказки на 
тему, предложенную взрослым; придумыва-
ние конца к рассказу, рассказы по аналогии, 

2 Крылова Н. М., Тимошенко Л. В. Мониторинг ди-
намики развития и саморазвития воспитанника как ин-
дивидуальности на основе программы «Детский сад – 
Дом радости». – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с.
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придумывание собственных текстов). Поль-
зуется свойственными жанру средствами 
выразительности и знаниями особенностей 
сюжета.

Овладение речью-описанием.
Ребёнок четвёртого года жизни. Про-

являет речевую активность, охотно отвечает 
на вопросы по описанию предмета: его ка-
чество, назначение. Составляет небольшие 
описательные рассказы об игрушках, пред-
метах.  

Ребёнок пятого года жизни. Проявляет 
речевую активность на основе использова-
ния наглядного материала. Проявляет твор-
чество при составлении небольших описа-
тельных рассказов по содержанию картин, 
о предметах, игрушках. Сочиняет загадки- 
описания. 

Ребёнок шестого года жизни. Творче-
ски использует разнообразные средства вы-
разительности, в том числе и языковые (ме-
тафоры, сравнения, олицетворение). Умеет 
сочинять загадки, подбирая слова, характе-
ризующие существенные особенности пред-
метов, устанавливает все существующие 
связи, последовательно и содержательно 
строит рассказ.

Ребёнок седьмого года жизни. Демон-
стрирует индивидуальную способность к 
логическому построению описательного рас-
сказа, сочинительству загадок; создает раз-
нообразные творческие рассказы – описания 
природы. Описательные рассказы отлича-
ются содержательностью: подбирает слова, 
характеризующие явления, в собственном 
индивидуальном стиле, использует в речи 
метафоры, сравнения, эпитеты, синонимы.

Овладение речью-доказательством.
Ребёнок старшего дошкольного воз-

раста (5–7 лет). Умеет строить высказы-
вания по законам логики: называет факты, 
приводит аргументы, формулирует выво-

ды, употребляет традиционные для обще-
ния речевые обороты (я думаю, я считаю, 
мне кажется, позвольте не согласиться). 
Речь-доказательство активно используется 
на занятиях и в повседневной жизни.

Овладение речью-объяснением.
Ребёнок старшего дошкольного воз-

раста (5–7 лет). Творчески использует каж-
дый вид речи по назначению (повествова-
ние, описание, доказательство, объяснение) 
как средство речевого общения со взрослы-
ми и сверстниками. Владеет специфически-
ми средствами каждого вида речи. Может 
формулировать высказывания по вопросам, 
алгоритмам и как считает нужным.

Заключение. Понимание взаимосвязи 
познавательного и речевого развития чело-
века – это основа стратегии поиска новых 
технологий духовного развития и самораз-
вития дошкольника как неповторимой ин-
дивидуальности в программе и технологии 
«Дом радости». 

Речь рассматривается нами как дея-
тельность, структура которой представле-
на пятью компонентами: замысел, предмет, 
средства, порядок действий и результат. 
Ребёнок дошкольного возраста овладева-
ет следующими видами связной речи: по-
вествование, описание, доказательство, 
объяснение. Автором Программы «Дом ра-
дости» разработана технология овладения 
каждым вышеназванным видом связной 
речи. Для определения качества овладе-
ния ребёнком связной речью разработаны и 
представлены показатели и их качественная 
характеристика.

Таким образом, становлению и раз-
витию всех четырёх видов связной речи, 
начиная с младшей группы, можно содей-
ствовать целенаправленно и эффективно, 
применяя предлагаемую технологию «Дома 
радости». 
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System-structural and activity approaches as a methodological basis 
for promoting the amplification of development and self-development 
in preschoolers of cognitive and verbal activities in their interrelation
In the article, in accordance with the teachings of S. L. Rubinstein, preschoolers speech is 

regarded as an activity. It is a system-structural formation of five components: concept, material, 
means, system of statements and the result as a self-rating of the product adequacy to its concept. 
A preschooler from the age of 3, mastering each of the four types of speech (narration, description, 
proof, explanation) as a means of communication between people, actively relies on the interaction 
of the objective consciousness (what about to speak) and self-consciousness (why talk about it). In 
order to determine the quality of mastering cohesive speech by children of preschool age, indicators 
of the developed of coherent speech (narration, description, proof, explanation) and their qualitative 
characteristics have been developed and presented. 

Keywords: self-awareness, intelligence, cognition, speech as an activity and as a system-
structural formation
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