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Аннотация: данная статья посвящена методам развития речевого 

восприятия у детей с речевыми недостатками в дошкольном возрасте. Авторы 

исследуют педагогические условия, способствующие формированию и улучшению 

речевого восприятия у детей с особенностями развития. Особое внимание 

уделяется методам, направленным на развитие мышления, уважение к 

различиям и толерантность. Рассматриваются эффективные подходы к 

работе с детьми с речевыми недостатками как в дошкольных учреждениях, так 

и в семейной среде. Представлены рекомендации для родителей и педагогов по 

организации процесса воспитания и обучения детей с речевыми трудностями. 

Ключевые слова: развитие речевого восприятия, дети с речевыми 

недостатками, дошкольный возраст, педагогические условия, формирование 

речевого восприятия, методы развития мышления, толерантность, 

эффективные подходы, семейная среда, родители, педагоги. 

 

Метод развития речи определяется как способ деятельности педагога и 

детей, обеспечивающий формирование речевых навыков и умений. 

Методы и приемы можно охарактеризовать с разных точек зрения (в 

зависимости от используемых средств, характера познавательной и речевой 

деятельности детей, раздела речевой работы). 

Общепринятой в методике (как и в дошкольной дидактике в целом) 

является классификация методов по используемым средствам: наглядность, 

слово или практическое действие. Выделяют три группы методов – наглядные, 

словесные и практические. Это деление весьма условно, поскольку между ними 

нет резкой границы. Наглядные методы сопровождаются словом, а в словесных 

используются наглядные приемы. Практические методы также связаны и со 

словом, и с наглядным материалом. Причисление одних методов и приемов к 

наглядным, других к словесным или практическим зависит от преобладания 

наглядности, слова или действий как источника и основы высказывания. 

Наглядные методы используются в детском саду чаще. Применяются как 

непосредственные, так и опосредованные методы. К непосредственным 

относится метод наблюдения и его разновидности: экскурсии, осмотры 

помещения, рассматривание натуральных предметов. Эти методы направлены 

на накопление содержания речи и обеспечивают связь двух сигнальных систем. 
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Опосредованные методы основаны на применении изобразительной 

наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание 

картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. Они используются 

для закрепления знаний, словаря, развития обобщающей функции слова, 

обучения связной речи. Опосредованные методы могут быть использованы 

также для ознакомления с объектами и явлениями, с которыми невозможно 

познакомиться непосредственно. 

Словесные методы в детском саду применяются реже: это чтение и 

рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. Во всех 

словесных методах используются наглядные приемы: показ предметов, 

игрушек, картин, рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные 

особенности маленьких детей и природа самого слова требуют наглядности. 

Практические методы направлены на применение речевых навыков и 

умений и их совершенствование. К практическим методам относятся 

различные дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. Они 

используются для решения всех речевых задач. 

Изложенная выше характеристика методов развития речи не вполне 

учитывает сущность самой речевой деятельности обучающихся. В школьной 

методике идут поиски путей активизации методов работы по развитию речи 

учащихся с учетом природы речи. Анализ способов речевого развития в 

детском саду с этих позиций также позволит осмыслить роль и место каждого 

метода в формировании языковой способности детей. 

В зависимости от характера речевой деятельности детей можно условно 

выделить репродуктивные и продуктивные методы. 

Репродуктивные методы основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов. В детском саду они применяются, главным 

образом, в словарной работе, в работе по воспитанию звуковой культуры речи, 

меньше при формировании грамматических навыков и связной речи. К 

репродуктивным можно условно отнести методы наблюдения и его 

разновидности, рассматривание картин, чтение художественной литературы, 

пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, многие дидактические игры, т.е. все те методы, 

при которых дети осваивают слова и законы их сочетания, фразеологические 

обороты, некоторые грамматические явления, например управление многих 

слов, овладевают по подражанию звукопроизношением, пересказывают близко 

к тексту, копируют рассказ педагога. 

Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных 

связных высказываний, когда ребенок не просто воспроизводит известные ему 

языковые единицы, а выбирает и комбинирует их всякий раз по-новому, 
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приспосабливаясь к ситуации общения. В этом и заключается творческий 

характер речевой деятельности. Отсюда очевидно, что продуктивные методы 

используются при обучении связной речи. К ним можно отнести обобщающую 

беседу, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания. 

Резкой границы между продуктивными и репродуктивными методами 

также нет. Элементы творчества есть в репродуктивных методах, а элементы 

репродукции – в продуктивных. Соотношение их колеблется. Например, если в 

словарном упражнении дети выбирают из своего словарного запаса наиболее 

подходящее слово для характеристики предмета, то по сравнению с тем же 

выбором слова из ряда заданных или повторением вслед за воспитателем при 

рассматривании и обследовании предметов первое задание носит более 

творческий характер. В самостоятельном рассказывании творческое начало и 

воспроизведение могут также проявляться по-разному в рассказах по образцу, 

плану, предложенной теме. Характеристика хорошо известных методов с точки 

зрения характера речевой деятельности позволит более осознанно 

использовать их в практике работы с детьми. 
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