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Обоснование  актуальности  и перспективности опыта. Его значение для
совершенствования  учебно-воспитательного процесса

Актуальность  исследования  определяется  той  уникальной  ролью,  которую
играет  родной язык в становлении личности ребенка-дошкольника.  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
к ценностям духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым
условием воспитания и обучения.

Проблема  владения  языком  издавна  привлекала  внимание  известных
исследователей  разных  специальностей,  и  неоспоримым  остается  тот  факт,  что
наша речь очень сложна и разнообразна, и что развивать ее необходимо с первых
лет жизни.

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного
языка, становления и развития всех сторон речи. 

В ФГОС ДО говориться о том, что реализация стандарта возможна в форме
специфичной  для  дошкольников,  а  именно  в  форме  игры.  Поэтому  в  работе
затронута  проблема  развития  речи  детей  в  игровой  деятельности,  так  как  в
дошкольном  возрасте  данный  вид  деятельности  является  ведущим.  Причиной
острой  необходимости  развития  речи  детей  является  потребность  общения
человека  с  окружающими  его  людьми,  а  чтобы  речь  была  внятна,  понятна  и
интересна другим, нужно развивать её, необходимо проводить разнообразные игры,
разрабатывать методики проведения игр, чтобы дошкольникам было интересно.

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения,
становления опыта

Детство  является  уникальным  и  решающим  периодом  развития  ребёнка,
когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное поведение,
активно развивается воображение, творчество, общая инициативность. Однако все
эти  важнейшие  качества  формируются  не  на  учебных  занятиях,  а  в  ведущей  и
главной деятельности дошкольника – в игре. 

Новизной  является  систематизация  игр  и  игровых  упражнений  при
планировании  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми  дошкольного
возраста.

Самое существенное изменение, которое отмечают не только психологи, но и
большинство  опытных  дошкольных  педагогов,  заключается  в  том,  что  дети  в
детских садах стали меньше и хуже играть, особенно сократились (и по количеству
и по продолжительности) сюжетно-ролевые игры.

Наблюдения  показывают,  что  современные  дошкольники  не  умеют  сами
организовать  свою  деятельность,  наполнить  её  смыслом:  они  слоняются,



толкаются,  перебирают  игрушки  и  пр.  У  большинства  из  них  не  развито
воображение, отсутствует творческая инициатива и самостоятельность мышления.
А  поскольку  дошкольный  возраст  является  оптимальным  периодом  для
формирования  этих  важнейших  качеств,  трудно  питать  иллюзии,  что  все  эти
способности возникнут сами собой потом, в более зрелом возрасте. Между тем и
родителей, как правило, мало волнуют эти проблемы.

Главным показателем эффективности работы детского сада и благополучия
ребёнка  считается  степень  готовности  к  школе,  которая  выражается  в  умении
считать, читать, писать и выполнять инструкции взрослого. Такая «готовность» не
только  не  способствует,  но  и  препятствует  нормальному  школьному  обучению:
пресытившись принудительными учебными занятиями в детском саду, дети часто
не хотят в школу, или теряют интерес к учёбе уже в младших классах.

Преимущества  раннего  обучения  сказываются  только  впервые  2-3  месяца
школьной жизни - таких «готовых» детей уже не надо учить читать и считать. Но
как  только  нужно  проявить  самостоятельность,  любознательность,  способность
решать и думать - эти дети пасуют и ждут указаний взрослого. Надо ли говорить,
что  такая  пассивность,  отсутствие  интересов  и  самостоятельности,  внутренняя
пустота будет иметь весьма печальные результаты не только в школе. 

Игра  –  один  из  тех  видов  детской  деятельности,  которые  используются
взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с
предметами, а главное способами и средствами общения.

Теоретическая база опыта
В русской педагогике сложились давние традиции воспитания и обучения на

родном языке.  Мысли  о  необходимости  обучения  родному  языку  впервые  годы
жизни, содержатся в трудах многих известных педагогов, писателей, философов.

В  педагогике  фундамент  теории  игры  как  важнейшего  средства
всестороннего  воспитания  детей  заложили  исследования  таких  ученых,  как
Е.А.  Флериной,   Е.И.  Тихеевой,  Е.А.  Аркина.  Позднее  игре  были  посвящены
работы Р.Я. Лехтман-Абрамович, Ф.И. Фрадкиной, Н.М. Аксариной,  А.П.  Усовой,
Д.В. Менджерицкой, Р.И. Жуковской, В.П. Залогиной, Т.А. Марковой и др.

Одно  из  основных  положений  педагогической  теории  детской   игры
заключается   в   том,   что  игра   имеет  историческую,  а   не   биологическую
природу. Такое понимание  природы  игры  и закономерностей  ее  развития  нашло
отражение  в  исследованиях   психологов   Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леонтьева, Д.Б.
Эльконина,  А.В.  Запорожца  и  их  последователей.  Ученые  считают, что  детские
игры стихийно, но закономерно возникли как отражение трудовой и общественной
деятельности взрослых людей.

Широкую известность получили труды Ефима Ароновича Аркина. Он считал
речевое общение детей со взрослыми источником познания маленьким ребенком
окружающего мира. Большое влияние на содержание и методы работы по развитию
речи  оказала  деятельность  Елизаветы  Ивановны  Тихеевой,  известного
общественного деятеля в области дошкольного воспитания. Однако известно, что
умение  играть  (особенно  это  относится  к  ранним этапам  дошкольного  детства)
возникает не путем автоматического переноса, в игру усвоенного в повседневной
жизни.  Нужно  приобщать  детей  к  игре.  И  от  того,  какое  содержание  будет
вкладываться  взрослым  в  предлагаемые  детям  игры,  зависит  успех  передачи
обществом своей культуры подрастающему поколению.



Таким  образом,  тема  актуальна  тем,  что  игровая  деятельность  дает
воспитателю  возможность  проводить  занятие  по  обучению  речи  более
плодотворно.

Теоретические  представления  о  сущности  детской  игры,  развитые  в
отечественной психологии, в основном сводятся к следующему:

 игра  занимает  свое  место  в  ряду  других  воспроизводящих
деятельностей, являясь ведущей в дошкольном возрасте. Именно в процессе игры
как  ведущей  деятельности  возникают  основные  психические  новообразования
данного возраста;

 игра является особой,  социальной по происхождению, содержанию и
структуре деятельностью;

 развитие  игры  происходит  не  спонтанно,  а  зависит  от  условий
воспитания ребенка, т.е. социальных явлений.

Из  своего  игрового  опыта  ребенок  черпает  представления,  которые  он
связывает  со  словом.  Игра  и  труд  являются  сильнейшими  стимулами  для
проявления детской самодеятельности в области языка; они должны быть в первую
очередь использованы в интересах развития речи детей.

С  предметами,  представленными  в  игре,  ребенок  приходит  в  частое
повторное общение, вследствие чего они легко воспринимаются, запечатлеваются в
памяти. Каждый предмет имеет свое имя, каждому действию присущ свой глагол.

Слово является для ребенка частью действительности. Из этого вытекает, как
важно  в  интересах  стимулирования  деятельности  детей  и  развития  их  языка
продуманно  организовать  их  игровую  обстановку,  предоставлять  им  в
соответствующем  отборе  предметы,  игрушки,  которые  будут  питать  эту
деятельность  и  на  основе  ею  обогащаемого  запаса  конкретных  представлений
развивать их язык.

Участие  воспитателя  в  свободных  играх  детей  не  может  ограничиться
организацией  обстановки,  подбором  игрового  материала.  Он  должен  проявлять
интерес  к  самому  процессу  игры,  давать  детям  новые,  с  новыми  ситуациями
связанные слова и выражения; разговаривая с ними по существу их игр, влиять на
обогащение  их  языка.  Руководя  наблюдениями  детей  при  ознакомлении  их  с
окружающей средой, воспитатель должен содействовать тому, чтобы наблюдаемая
детьми жизнь стимулировала их к воспроизведению в игре, а стало быть, и в языке,
своих положительных, лучших сторон.

Психологические особенности развития речи детей дошкольного возраста

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий
содержание, методы, приемы воспитания и обучения

В  данной  работе  исследуется процесс  развития  речи детей дошкольного
возраста  в игре.  Цель исследования - определить роль игры в речевом развитии
детей дошкольного возраста.

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста,  в качестве
приоритетных задач  выделяются следующие:

1. Рассмотреть особенности игровой деятельности в условиях ДОУ.
2. Проанализировать  психолого-педагогическую,  научно-методическую

литературу по исследуемой проблеме.
3. Обобщить теоретические материалы, сформулировать выводы.



Как показывает практика качество речевого обучения детей посредством игр,
возможно, будет эффективным, если:

 использовать  дидактические  игры  в  процессе  занятий  по  развитию
речи;

 включать детей и педагогов в совместную творческую деятельность;
 создавать  развивающую  среду,  способствующую  речевому  развитию

дошкольников;
 применять разнообразные активные формы, методы и приёмы работы.
 Методы исследования:
1. Анализ общей и специальной психолого-педагогической литературы.
2. Наблюдение.
3. Диагностика.
Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач

дошкольного образования. Однако динамический анализ практической ситуации за
последние  несколько  лет  свидетельствует  о  ежегодном  увеличении  количества
дошкольников  с  речевыми  нарушениями.  В  связи  с  этим  перед  педагогами
дошкольных  образовательных  учреждений  встал  вопрос  создания  оптимальных
психолого-педагогических условий для полноценного речевого развития детей. С
целью  целенаправленного  поэтапного  решения  данной  проблемы  ежегодно  в
годовой план ДОУ включаются задачи речевого развития дошкольников. Решение
поставленных  задач  осуществляется  через  различные  мероприятия  с  детьми,
педагогами и родителями. Цель у всех участников педагогического процесса едина:
поиск  эффективных  приемов  повышения  качества  речевого  развития  детей.
Согласованность  в  действиях  воспитателей,  узких  специалистов  и  родителей
поможет  поднять  качество  и  эффективность  работы  по  развитию  речи
дошкольников  с  максимальным  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого
ребенка.

Полноценное развитие речи детей предусматривает:
 создание развивающей предметно-пространственной среды;
 целенаправленную  работу  воспитателей  и  узких  специалистов  над

речевым развитием детей во всех видах детской деятельности;
 повышение  профессионального роста  педагогов  в  вопросах  речевого

развития дошкольников;
 создание платных дополнительных услуг по развитию речи детей;
 изучение состояния устной речи детей;
 участие родителей в речевом воспитании детей. 
 Насыщение группового  пространства  приводит  в первую очередь к тому,

что  дети  могут в  группе  удовлетворять  свои  важные жизненные потребности  в
познании,  в  движении  и  в  общении.  Группа   оснащена  современным  игровым
оборудованием, которое включает ТСО, наглядный, игровой и демонстрационный
материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательного развития детей
и провоцирующий речевую активность.

С  целью  создания  эффективно  развивающей  предметно-пространственной
среды  в группе  оформлен речевой  уголок. Разработаны определенные требования
к его содержанию.

 Накоплен  и  систематизирован  разнообразный  практический  материал  для
организации  речевых  игр  и  занятий:  пособия  для  проведения  артикуляционных
упражнений,  комплексы  пальчиковых  игр,  игрушки  для  развития  правильного



речевого выдоха, тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса,
формирования  грамматического  строя,  связной  речи,  развития  фонематического
слуха и мелкой моторики. 

На  занятиях  большое  внимание  уделяется   развитию словаря,  проводится
систематическая  работа  по  формированию  связной  речи  и  отработке
грамматических категорий. Постоянно идет работа над звуковой культурой речи,
как  на  занятиях,  так  и  в  режимных  моментах.  На  музыкальных  занятиях
проводится  работа  над  интонационной  выразительностью,  чёткой  дикцией,
дыханием. Ежедневное  проведение  артикуляционной  и  пальчиковой  гимнастик
регулярно отражается в календарных планах. 

  Используются   разнообразные  методы  и  приёмы,  формы  работы,
стимулирующие  речевую  деятельность  детей.  Это  и  создание  проблемных
ситуаций,  в  которых ребенку необходимо было бы высказаться  (высказать  свою
просьбу,  мнение,  суждение  и  т.д.),  решение  речевых  логических  задач,  мини-
эксперименты  по  логическим  задачам,  игры-драматизации,  составление  загадок,
шутки  -  чистоговорки,  использование  опорных  схем  и  картинок  в  обучении
рассказыванию и др.

Анализ  результативности
С целью повышения компетентности педагогов в вопросах речевого развития

детей были проведены следующие мероприятия:
1. Выступление на педсоветах на тему: «Познавательно-речевое развитие

дошкольников»,  «Развитие  связной  речи  и  интеллект  дошкольников»,  открытые
просмотры  НООД  на  тему:  «Составление  описательного  рассказа  по  схеме
«Осень»», «Составление рассказа по картине «Грачи прилетели».

2. Консультации:  по  ознакомлению  с  современными  методиками  и
технологиями по развитию речи О.С. Ушаковой, по формированию связной речи и
мелкой моторики рук, о возрастных закономерностях речевого развития. 

3. Конкурсы на лучший речевой уголок, лучшую инсценировку сказки.
4. Проекты:  «Использование  дидактического  материала  на  занятиях  по

развитию  речи»,  «Здравствуй,  сказка»,  «Сказки  В.  Сутеева»  и  др.  В  процессе
работы над проектами  совершенствуется мастерство воспитателя,  формируются
все стороны познавательно-речевого развития дошкольников.

Для  изучения  состояния  устной  речи детей,  проводится   диагностика
речевого развития детей.

Результаты диагностики показали,  что в начале работы над темой (сентябрь
2014 г.)  38% детей имели низкий уровень, 48%  средний уровень, 14% высокий
уровень.  То уже  в  начале  2015-2016  учебного  года  (сентябрь  2015  г.)  высокий
уровень знаний имеют 30% детей, средний уровень – 44% детей, низкий уровень –
26% детей.  В конце  года  (май  20165  г.)  знания  детей  значительно  улучшились:
высокий уровень – 37% детей, средний – 63% детей.

Трудности  и  проблемы  при  использовании  данного опыта
   Проанализировав  результаты  работы  по  теме:  «Использование  игровой

формы  работы  в  развитии  активной  речевой   деятельности  дошкольников»,
можно сделать вывод, что опыт  работы в данном направлении  эффективен для
развития  речевой  активности  детей  в  процессе  игровой  деятельности.  Самая
большая трудность заключается в том, что большинство детей начинают говорить



поздно, увеличивается число детей с общим недоразвитием речи, а это как правило
связано с некомпетентностью родителей в данной проблеме. А ведь формирование
речи  ребенка  происходит,  прежде  всего,  в  постоянном  общении  с  взрослыми.
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно
из основных условий нормального развития малыша и в дальнейшем его успешное
обучение в школе.

Все дети любят рассматривать игрушки, картинки в книгах – педагог делает
это  вместе с ними и обязательно просит   рассказывать, что изображено, описать
игрушку. Опыт работы показал, что самым трудным на занятиях по развитию речи
для ребенка – это описать картину, составить рассказ по серии картин, составить
творческий рассказ, это следствие того,  что у ребенка недостаточный словарный
запас. Необходимо научить ребенка пересказывать прочитанное. Начинать  надо  с
самых маленьких сказок, в которых много повторений. Читать  до тех пор, пока
ребенок  сможет  сам  хорошо  пересказать,  но  помнить,  что  детям  читать  надо
выразительно, стараясь голосом и интонациями выделять разговорную речь.

Считалки,  потешки,  загадки  легко запоминаются  и  развивают память,  что
способствует  расширению  активного  и  пассивного  словаря.  Чистоговорки
помогают  выработать  правильное  звукопроизношение.  Кроме  того,  необходимо
научить ребенка слышать и дифференцировать звуки. Развитие речи тесно связано
с  развитием  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Поэтому  надо  постараться  увлечь
ребенка кубиками,  мозаикой,  мелким строителем и другими предметами.  Детям
вначале  легче  играть  с  крупными  игрушками,  но  постепенно  размер  кубиков,
конструктора должен уменьшаться, чтобы ребенок мог построить домик даже из
палочек размером со спичку. 

Рисование –  занятие,  любимое  всеми детьми и очень полезное.  Чем чаще
ребенок держит в руках карандаш или кисть, тем легче будет ему выводить свои
первые буквы и слова. Предлагая ребенку штриховать различные фигуры прямыми
линиями,  обводить  рисунки  по  контуру,  срисовывать  по  образцу,  продолжать
заданный рисунок –  развивается   творческое  воображение,  зрительная память и
цветоощущение у ребенка. 

Иногда  плохое  звукопроизношение  связано  с  вялостью  мышц  языка,  губ,
нижней челюстью.  В этом случае  ребенку  можно рассказать  сказку  о  «веселом
язычке», которому нельзя выходить из домика, но он озорной и все  время ищет
лазейку, чтобы  выбраться  на  улицу, поэтому  при  широко открытом  рте  кончик
языка  все  время  упирается,  то  в  верхние,  то  в  нижние  зубы.  Язык  выходит  из
домика  и  его  кончик  старается  достать  до  кончика  носа,  то  подбородка.  Язык
можно сделать то широким, то узким. Можно предложить пощелкать языком «Как
лошадка».  Предложить  поговорить  по  секрету,  т.  е.  шепотом,  при  этом  работа
артикуляционного аппарата усиливается – тем самым мы  укрепляем  мышцы губ,
языка. 

Развивать речь ребенка можно и нужно постоянно. Чем богаче и правильнее
речь  ребенка,  тем  легче  ему  высказывать  свои  мысли,  тем  лучше  его
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. При этом необходимо учитывать,
что плохая речь может сильно отразиться на грамотности, т. к.  письменная речь
формируется на основе устной. 

Адресные рекомендации по использованию опыта



Система работы по теме: «Использование  игровой  формы работы в развитии
активной речевойдеятельности дошкольников» имеет практическую ценность:

- для педагогов дошкольных образовательных учреждений 
- для родителей в плане организации совместной деятельности с ребенком в

домашних условиях;

 

 


