
«Наблюдаем и развиваем речь

ребенка»
Своевременное и полноценное овладение речью

является первым важнейшим условием становления у ребенка
полноценной психики и дальнейшего правильного развития
её. Речь, во всем её многообразии, является необходимым

компонентом общения. Именно в процессе общения она и формируется.
Цель занятий по развитию речи в детском саду – помочь ребенку овладеть

родным языком. Это очень непростая задача, т.к. ребенок дошкольного возраста –
это не ученик, которому можно изложить и объяснить правила склонения или
спряжения, структуру простых и сложных предложений. Развитие речи у детей
также тесно связано с формированием мышления и воображения ребенка.

Основными задачами развития речи в детском саду являются:
- воспитание звуковой культуры речи,
- обогащение и активизация словаря,
- формирование грамматического строя речи,
- развитие связной речи.

Необходимо формировать качественную сторону речевой деятельности в
процессе общения.

Крайне важно создать в работе эмоционально благоприятную ситуацию,
которая способствовала бы возникновению желания у ребенка активно участвовать
в речевом общении. И именно игра помогает создавать такие ситуации, в которых
даже самые стеснительные и необщительные дети раскрываются. Писатель
Джанни Родари говорил, что «именно в игре ребенок свободно владеет речью,
говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а играть с ним,
фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что необходимо ребенку».

Вовлечение детей в игровую
деятельность помогает активизировать их
речевое развитие. Речь ребенка
формируется поэтапно. На каждом
возрастном этапе решаются свои
задачи. От возраста к возрасту идет
постепенное усложнение методов и
приемов обучения родному языку.
Благодаря многообразию речевых игр и упражнений у дошкольников формируется
четкость произношения каждого слова, грамотность, ясность, умение правильно
формулировать свою мысль, развиваются монологическая и диалогическая речь.
Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими.
Используя речевые игры в качестве сотворчества ребенка и взрослого, необходимо
следить за его настроением и учитывать речевые возможности.

К трем годам ребенок владеет теми средствами, которые необходимы и
достаточны для повседневного общения. Его речь - разговорная речь. Она
непроизвольна и ситуативна, в ней много неполных предложений.



На этапе 4-5 лет главным направлением является формирование конкретной
речи. На пятом году жизни ребенок начинает видеть связь между структурой слова
и функцией предмета, который этим словом обозначается. Дети начинают активно
экспериментировать со словами. В этом возрасте ребенка начинает привлекать
повествование-импровизация. Помимо сюжетно-ролевых игр полезно разыгрывать
театрализованные представления. Речевые умения, которые дошкольник получает
в игре, необходимо перенести в монологическую связную речь. Для этого в
педагогический процесс включается ситуация устного рассказа. Воспитатель
помогает ребенку оформить свои мысли в виде рассказа: подсказывает сюжетный
ход, логические связи, а иногда и начало каждого предложения. Например,

«Расскажем про Дашу и зайчика».
Воспитатель предлагает рассказать про
Дашу: «Как-то раз Даша…(проснулась,
умылась и решила пойти в лес).
Она…(пригласила на прогулку братика
Мишу). Ребята взяли с собой…(мячи,
совки и ведерки). На полянке …(они
увидели ежика), который…(очень
испугался и сразу свернулся в клубок).
Даше и Мише…(стало очень весело).

Примеры речевых игр и упражнений, которые можно проводить с
детьми дома.
Узнай по описанию.

Цель: формировать умение ориентироваться на окончание слов при
согласовании прилагательного и существительного в роде.
Воспитатель раскладывает предметы на столе, затем дает их описание. Ребенок
должен угадать, о каком предмете идет речь.
Взрослый: Она круглая, блестящая, как золотая…(пуговица); оно требуется для
игры в песок, оно большое, зеленое…(ведро) и.т.д
Чьё, чьё? Мое!

Цели: формировать умения образовывать притяжательные прилагательные,
согласовывать существительное и прилагательное в роде.

Материал: мешок, сорока (игрушка или картинка), детские вещи (одежда,
игрушки).

Ход: Взрослый складывает в мешок детские вещи и игрушки. Мешок вносит
в комнату вместе с сорокой.
Взрослый. Это сорока-воровка. Она насобирала разных вещей у нас в комнате, все
схватила, что плохо лежит. Смеется над вами: «Чьё, чьё все? Моё!» Давайте-ка
рассмотрим, что чьё. Это что?
Дети. Туфли.
Взрослый. Чьи туфли?
Ребенок отвечает.
Вещи по одной достают из мешка, называют. (чьи? чья? чье?). Убирает её на место.
Какая? Какой? Какое?

Цель: формировать умение подбирать определения к предмету, явлению.



Ход: Взрослый называет какой-нибудь предмет, а ребенок по очереди
называет как можно больше признаков, которые могут быть присущи данному
предмету.
Волк – серый, зубастый, злой, голодный.
Солнце – яркое, лучистое, горячее.
Хлеб – свежий, горячий, вкусный, ржаной.
Мяч – резиновый, круглый, синий, большой.
Шапка – вязаная, теплая, зимняя, белая.

Вариантов таких игр и упражнений может быть множество. Все зависит от
фантазии взрослого, от его опыта и умения заинтересовать ребенка.


