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1. Пояснительная записка 
 
Речевое развитие дошкольника включает такое понятие как умение 

общаться с окружающими людьми. В этом случае диалог выступает как 
основная форма общения. При таком общении не преследуется задача обмена 
сложной интеллектуальной информацией, координации совместных 
действий или достижения общего результата. Прежде всего, удовлетворяется 
потребность в установлении социального контакта и эмоциональной связи со 
сверстниками. 

Мы знаем, что у ребенка дошкольного возраста ярко выражена 
потребность в самопрезентации, потребность во внимании окружающих, 
желание довести до них цели и содержание своих действий. Дети 
испытывают потребность делиться своими впечатлениями на темы из 
личного опыта, охотно откликаются на предложение рассказать о своих 
походах в лес, о любимой собачке или игрушке, близких людях. Таким 
образом, в процессе общения у них реализуется основная и первоначальная 
функция речи – коммуникативная.   

Для развития диалогической речи с детьми необходимо включать игры 
и игровые упражнения, которые повышают умственную активность, 
совершенствуют речевые навыки, способствуют развитию психических 
процессов, повышают эмоциональную активность. Игра - это ведущая 
деятельность дошкольника, в которой ребёнок удовлетворяет свою 
потребность быть как взрослый, свободно выражать свои желания, 
воплощать фантазию, общаться со сверстниками. В процессе игры 
развивается сюжет, объединяя в единое целое отдельные игровые действия. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования формирование и 
развитие диалогического общения является одной из задач личностного 
развития дошкольника.  А в свете компетентностного подхода диалогические 
умения - это важнейшая составляющая такой базисной характеристики детей 
как коммуникативная компетентность, а также предпосылка их благополучия 
в социальном и интеллектуальном развитии. 

Обучение диалогическому общению осуществляется в процессе бесед, 
различных игр, инсценировок, драматизаций, занятий продуктивной 
деятельностью. 

В подобных формах взаимодействия как раз и решаются задачи, 
которые являются традиционными для методики развития речи: 

- обогащение и активизация словаря, 
- воспитание звуковой культуры речи, 
- формирование грамматического строя языка ребенка. 
Поэтому очень важен целостный подход к развитию диалогической 

речи и недопустимо сводить задачи обучения диалогу только к освоению 
вопросно-ответной формы. 

Развитие диалога происходит поэтапно:  

http://detstvogid.ru/?p=305
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- этап преддиалога («дуэта», «коллективного монолога»), 
- этап скоординированных речевых действий, направленных на 

поддержание социального контакта (беседа), 
- этап практического взаимодействия (содержательный диалог, 

личностно окрашенное общение). 
В результате у детей происходит формирование диалогической 

позиции, умение слышать и слушать собеседника. 
 

 
 

2. Актуальность разработки 
 
ФГОС дошкольного образования указывает на изменение подходов к 

развитию, обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 
потребностями, в частности детей с тяжелым нарушением речи (далее – 
ТНР). Эти изменения направлены на позитивную социализацию ребенка, 
развитие его эмоционально-ценностного отношения к деятельности человека, 
к окружающей среде.  

В связи с этим, проблема развития диалогической речи у дошкольников 
с ТНР с целью подготовки их к современной жизни является достаточно 
значимой, так как только благодаря общению у ребенка начинают 
формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 
окружающему социальному миру, к взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками, развивается эмоциональная сфера, происходит становление 
ценностных ориентаций.  

 
В процессе диалога ребенок может устанавливать речевые контакты со 

сверстниками и взрослыми, посредством речи решать свою цель или 
проблемы, оптимально использовать языковые возможности в конкретных 
условиях общения.  

К тому же, успешность познавательного, социально-коммуникативного 
и художественно-эстетического развития в значительной степени зависит от 
уровня речевого развития детей с ТНР, в частности, от их активности в 
диалоге. 

 
Эффективным средством развития диалогической речи у детей с ТНР 

является технология игровой деятельности. 
Особенность игровой деятельности заключается в том, что она 

обеспечивает эмоциональное благополучие дошкольников, формирует у них 
умение взаимодействовать с окружающими людьми, выстраивать свое 
поведение и общение, учитывая потребности и интересы других. 

К тому же, дошкольники легче осваивают различные знания и 
конкретные практические умения, а значит, быстрее достигают желаемого 
результата. 
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3. Цель, задачи и предполагаемый результат  

        

 Цель педагогической разработки: развивать диалогическую речь 
детей с ТНР в процессе игровых видов детской деятельности. 

Задачи: 
1. Создать условия, способствующие эффективному диалогическому 

общению воспитанников в игровой деятельности. 
2. Формировать умение детей выражать свои мысли и желания, 

подбирать слова в соответствии с речевой ситуацией, сочетать в диалоге 
новые слова с уже знакомыми. 

3. Формировать умение целесообразно и уместно пользоваться 
интонацией, мимикой, жестами. 

4. Развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками. 
5. Организовать эффективное взаимодействие с родителями по 

развитию диалогической речи детей. 
 

Предполагаемый результат: 
В результате проведённой работы предполагается, что ребенок: 
- умет слушать и слышать собеседника, инициативно высказываться, 

задавать вопросы, проявлять активное ответное отношение. 
- овладел средствами и способами построения развернутого текста в 

условиях продуктивной творческой речи; 
- способен устанавливать социальные контакты со взрослыми и 

сверстниками с использованием всех доступных речевых и неречевых 
средств. 

 
4. Создание психолого-педагогических условий 

 
Для реализации задач по развитию диалогической речи у 

дошкольников с ТНР мной были созданы следующие психолого-
педагогические условия:  

- в процессе взаимодействия поддерживала доброжелательные 
отношения воспитанников друг к другу; 

- поддерживала уверенность детей в собственных силах и 
возможностях;  

- применяла такие формы и методы работы, которые соответствуют 
возрастным и психофизиологическим особенностям дошкольников; 

Всё это стимулировало раскрепощенность, речевую самостоятельность 
и инициативу моих воспитанников. 

Например, в утреннее время (до занятий) разучивала с детьми 
различные игры-приветствия: «Солнышко», «Давайте порадуемся», «Нам 
солнце улыбается», «На лугу растут цветы» и другие. Предлагала поделиться 
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своими впечатлениями на темы из личного опыта: рассказать о своих 
прогулках на природе, о любимой собачке, игрушках, своей семье и др. 

В процессе коррекционно-индивидуальной работы применяю 
обыгрывание ситуаций  из личного опыта детей, цель которых не только 
сформировать умение выражать свои просьбы, но и развивать 
звукопроизносительную сторону речи, способность сформулировать 
предложения к какому-либо действию или приглашению, обеспечить 
эмоциональное благополучие в процессе общения.  

Регулярно планировала беседы на основе тематического планирования. 
Использовала разнообразные вопросы: проблемные, репродуктивные, 
обобщающие. Дети обобщали имеющийся опыт по теме, учились отвечать на 
вопросы коммуникативно целесообразно, в соответствии с темой и 
ситуацией общения.  

В результате такого личностно-ориентированного взаимодействия у 
дошкольников активнее происходили: 

- формирование самоконтроля над речью; 
- установление взаимодействия друг с другом; 
- систематизация и обобщение личного речевого опыта. 

 
 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

Для реализации задач по данному направлению я оформила 
развивающие речевые зоны в группе и зоны речевой направленности: «Центр 
красивой речи», «Юные исследователи», «Волшебный театр», «Юные 
сказочники», «Здравствуй, книжка» 

Я постаралась создать условия для возможных изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от коррекционно-развивающей 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.  

Среда построена так, что дети свободно могут перенести оборудование, 
предметы из условно выделенных уголков в любую часть группового 
помещения. Так, уголок «Юные исследователи» путем расстановки столов и 
разложения раздаточного материала на столы, дети могут превратить в 
игровую зону «Школа». Крупный строительный конструктор можно 
превратить в дополнительное оборудование для сюжетно-ролевой игры 
«МЧС». 

Применяю игры и игровой материал на развитие артикуляторной 
моторики, на дифференциацию звуков, на формирование лексико-
грамматического строя речи, развитие диалога и другие («Кто за кем?», 
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«Буквы, слоги и слова», «Лого-карты», «Лого-куб», «Веселые буквы», «Игра 
слов») а также мозаики, пирамидки, шнуровки, пазлы, кубики. 

Все игровые материалы, пособия и атрибуты соответствуют 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Таким образом, в группе присутствует необходимое игровое 
оборудование, которое обеспечивает: 

- речевую, игровую, познавательную и творческую активность 
дошкольников; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

- возможность самовыражения воспитанников; 
- эффективное развитие диалогической речи. 

 
 

6. Методическое обеспечение 
 
Для качественного программно-методического обеспечения 

образовательного процесса мною был разработан и систематизирован 
методический, дидактический и информационный материал: 

- программа профессионального самообразования по данной теме; 
- программа дополнительного образования «Учимся общаться»; 
- комплексно-тематическое  планирование по теме;  
- план работы с родителями; 
- конспекты образовательной деятельности;  
- разработаны картотеки коммуникативных и коррекционно-речевых 

игр на основе коррекционной программы Л.Р. Лизуновой «Игры для Тигры», 
пособия Е.А. Судаковой «Логопедические музыкально-игровые упражнения 
для дошкольников», книг М.Ю. Картушиной  по логоритмике; 

-  разработаны собственные авторские игры; 
- созданы электронные пособия: тематические презентации, речевые 

интерактивные игры, картотека электронных образовательных ресурсов; 
- разработан перспективный план работы с детьми; 
- накоплен демонстрационный материал с учетом возраста 

дошкольников и в соответствии с индивидуальными программами 
коррекции речевого нарушения: видеосюжеты, аудиокниги, отрывки из 
мультфильмов, виртуальные экскурсии.  
 

7. Описание образовательной деятельности 
 

7.1. Вариативные методы и формы взаимодействия с детьми с ТНР 
 
Содержание образовательного процесса реализуется с помощью 

развивающих методов: 
1. Методы информационно-развивающей направленности:  
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- словесный (объяснение, вопросы, беседа, инструкция и др.); 
-  наглядный (рассматривание, демонстрация,  иллюстрация и др.). 

Данные методы обеспечивают передачу различной информации педагогом и 
восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения и практических 
действий. 

2. Методы, способствующие усвоению нового материала:  
- объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 
- продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и 

применен в практических действиях); 
- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы 

знаний ребенок добывает сам путем целенаправленных наблюдений, 
решения познавательных задач, проведения экспериментов и т.д.). 

3. Методы стимулирования (соревнование, поощрение и др.). Эта  
группа методов в свою очередь делится на методы, соответствующие 
индивидуальному подходу в формировании мотивации у дошкольников с 
ОНР: 

- стимулирующие познавательный интерес; 
- стимулирующие творческий характер деятельности; 
- направленные на создание соревновательных ситуаций; 
- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка; 
- направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

 
 

7.2. Применение развивающих технологий 
 
При организации коррекционно-логопедической деятельности с детьми 

по данному направлению я ориентировалась на те развивающие технологии, 
которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей с ТНР, их индивидуальным особенностям.  

Именно применение технологий в методике моей профессиональной 
деятельности позволяют не только формировать диалогическую речь, но и 
максимально развивать фонематическое восприятие, навыки звукового 
анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные  умения в 
различных ситуациях, развить звукопроизносительную сторону речи каждого 
ребенка моей группы.  

Использовала следующие технологии: 
1. Здоровьесберегающие. Создавала условия для сохранения и 

укрепления физического здоровья детей. Систематически использовала 
динамические паузы, дыхательную (игры с использованием разнообразных 
приспособлений «Забей мяч в ворота», вертушки, мыльные пузыри, 
одуванчики, игры на поддувание) и артикуляционную (упражнения и сказки 
о «Веселом язычке») гимнастики; динамические упражнения в сочетании с 
речевым материалом; психогимнастику М.И. Чистяковой;  Су-Джок терапию. 
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Благодаря оздоровительным технологиям происходила включенность 
дошкольников в активную коммуникативную деятельность, а также 
коррекция их эмоционального состояния.  

Большое внимание в своей работе уделяла пальчиковым играм и 
упражнениям. Доказано, что речь находится в прямой зависимости от 
степени сформированности тонких движений пальцев рук.  

Применяла: 
- пальчиковую гимнастику, которая включает в себя комплекс заданий 

для различных движений пальцев рук;  
-  пальчиковые игры, в основе которых лежат русские народные 

потешки, стихотворения для детей. Они обеспечивают не только хорошую 
тренировку пальцев, но и способствуют формированию умения слушать и 
понимать содержание текста, улавливать ритм речи, вырабатывают  умение 
проговаривать текст совместно с выполняемыми действиями.  

При проведении пальчиковых игр происходит автоматизация 
произношения звуков, развивается выразительность голоса, а также мимика, 
пластика движения, точность координации как общей, так и мелкой 
моторики. Пальчиковые игры подбираю с учетом индивидуальных 
особенностей детей и в соответствии с тематическим планом. 

 
2. Информационно-коммуникационные технологии. Данные 

технологии стимулируют речевую активность дошкольников, так как  
позволяют существенно повысить мотивацию детей к обучению. Можно 
воссоздавать реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке. В 
доступной форме, ярко, образно преподнести дошкольникам материал. 

Мною разработаны: 
- презентации по всем лексическим темам;  
- компьютерные развивающие игры для коррекционной работы с 

детьми (рекомендованы для использования родителям); 
- компьютерные игры  и видеоклипы для развития диалогической речи. 
 
3. Проектные технологии. Проектные технологии считаю очень 

эффективным средством для коррекции и профилактики речевых нарушений 
у детей с ТНР. Совместно с воспитателями, родителями и воспитанниками 
были разработаны и проведены следующие проекты: «Путешествие в страну 
чистой речи», «Раз словечко, два словечко», «Скоро в школу», «Незнайка в 
детском саду». 

Проекты были реализованы через разнообразные виды детской 
деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, продуктивную) и способствовали автоматизации звуков, 
развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 
строя речи и диалогической речи. 
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4. ТРИЗ-технологии. В целях развития диалогической речи 
технологию ТРИЗ применяю при составлении творческих диалогов по 
картине, пересказу сказки, рассуждению, рассказыванию из опыта (как 
провели праздник, что видели на экскурсии или во время прогулок, как мы 
отдыхали летом, что делали в выходные, рассказы о маме и др.). 

 Включаю в данную деятельность развивающие игры «Хорошо – 
плохо»,   «На что похоже?», «Волшебные картинки», «Игра в слова», 
«Хитрые картинки», «Помоги сказке», «Новые герои сказок», «Сказки-
загадки» и другие. Посредством этих игр дети учатся составлять тексты, у 
них развивается речевая активность и инициативность.. 

Применяю тризовский метод «Девятиэкранка»: дошкольники 
составляют рассказы, придумывают события, предшествующие 
изображенным и последующие; знакомятся с новыми словами. 

В игре «Волшебная лесенка» мы вместе раскладываем предложения по 
ступенькам, узнавая его составные части: слова, слоги, звуки. 

В игре «Длинные и короткие слова» дети самостоятельно 
придумывают, проговаривают и одновременно синхронно разводят ладони в 
стороны для сравнения линейности слов. 

Для развития речевого творчества использую игры «Скажи иначе», 
«Придумай красивые слова», «Дай этой сказке другое название». 

 При работе с предложениями, предлагаю детям изменить начало или 
окончание предложения или взять начало от одного предложения, а концовку 
– от другого. 

Эффективному развитию творческого мышления и диалогической речи 
способствуют проблемные и поисковые ситуации:  «А если бы …», «Что ты 
будешь делать, если …», «А если бы в лесу росли пирожки ….», «А если бы 
не было машин …» и другие. 

В системе использую творческие игры «Угадай предмет», «Кто 
нарисован?», «Кто спрятался?», «Чей хвост?», «Чья тень?», «Весёлые 
превращения». Применяю технику наводящих вопросов. 

  Для преодоления трудностей в развитии общения использую 
следующий ряд приемов: 

- пересказ диалогов по готовому образцу; 
- составление диалога по опорным словам, иллюстрируемых 

картинкой. Картинки и слова служат основой при построении высказывания; 
- составление диалога, включенного в рассказ, по серии картинок. 

Ребенку предлагается озвучить их, а затем, опираясь на картинки, составить 
диалог. 

Таким образом, применение различных методов ТРИЗ-технологии дает 
возможность ребенку с ОНР осознанно обращаться к слову, развивает у 
детей способность направлять речевую активность на предмет общения и 
высказывать собственные суждения. 

 
5. Но особое внимание я уделяла игровым технологиям.  
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Данные технологии позволяют:  
- в игровой форме скорректировать различные нарушения устной речи; 
- формировать умения у воспитанников играть или заниматься каким-

либо делом рядом и вместе со сверстниками; 
- развивать способности объединяться на основе интереса к 

деятельности;  
- поддерживать самостоятельные речевые игры и диалогическое 

общение детей. 
  
Применяю игровую технологию О.А. Бизиковой, направленную на  

развитие диалогической речи дошкольников в игре. 
В рамках этого взаимодействие с детьми осуществляю поэтапно. 
В процессе предварительного этапа обогащаю речевой опыт детей 

разнообразными видами дилогических реплик. Обеспечиваю многократное 
восприятие детьми разнообразных диалогических реплик. 

К ним относятся: речь окружающих людей, художественная 
литература, кукольные и игровые спектакли, фильмы. 

1 этап - заимствование готовых реплик. Используются игры и 
игровые приемы в процессе развития диалогической речи. Заучивая 
литературные диалоги и передавая их в инсценировании стихотворений, дети 
заимствуют различные формы инициативных и ответных реплик.  

Например: 
- потешки «Где ты, брат Иван?», «Тит, иди молотить», «Ты пирог 

съел?», «Здравствуй, Филя!» и др.; 
- стихотворения «Сапожник» (Польская песенка, в обработке Б. 

Заходера), «Кошка» (Г. Сапгир), «Хозяйка и кот» (В. Левановский), Ю. 
Черных «Кто пасется на лугу?», А. Барто «Я знаю, что можно придумать...», 
А. Берлов «Лягушонок» и др.; 

- рассказы «Божья коровка» К. Ушинского, «Хочу быть слоненком» Г. 
Остера и др.; 

- дидактические и подвижные игры с готовыми диалогическими 
текстами: «Почта», «Фанты», «Вот так». «Король», «Коршун», «Краски», 
«Садовник», «Как у тетушки Ирины», «Передай письмо», «Волшебный 
ключ» и др. 

Воспроизведение готовых литературных диалогов помогает 
дошкольникам осваивать не только формы диалогических реплик, 
вопросительную, повествовательную и побудительную интонации, но и 
приучает выполнять основные правила диалога: очередность, поддержание и 
развитие темы разговора.  

На 2 этапе формирую умения воспитанников пользоваться не только 
заученными репликами, но и самостоятельно построенными. 

На этом этапе задача обучения диалогической речи усложняется. Для 
этого используются игры, в которых дошкольники оперируют не только 
заученными репликами, но и самостоятельно построенными.  
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Использую театральные игры, пересказ по ролям, инсценирование 
прозаических литературных произведений и режиссерские игры по мотивам 
произведений.  

Например: 
- народные сказки и произведения писателей: «Как лечить удава», 

«Хочу быть слоненком» Г. Остера, «Божья коровка» К. Ушинского, «Спор 
животных» (русская народная сказка) и др.; 

-  диалог по телефону. Для этого используются игры с телефоном, в 
которых педагог демонстрирует различные ситуации, связанные с 
телефонными переговорами: звонок другу, звонок маме (бабушке), звонок в 
поликлинику, цветочный магазин и многие другие. Обыгрывая ситуации, 
воспитатель знакомит детей с этикетом телефонного разговора, с 
традиционными речевыми фразами. Затем дети разыгрывают сходные 
ситуации.  

На 3 этапе побуждаю к самостоятельному построению диалогических 
реплик. 

Использую игры, которые должны побуждать детей к 
самостоятельному построению диалогических реплик, а именно: словесные 
игры без готовых текстов, телефонные игры-импровизации, творческие виды 
игр (театральные и режиссерские игры с придуманными сюжетами). Особую 
роль играют словесные игры, поскольку они позволяют направлять речевое 
поведение детей на создание тех или иных реплик.  

Например, игры:  
- «Да и нет» (какой предмет животное или растение «спрятано» в 

волшебном сундучке),  
- «Вопросы с подсказкой» (использование моделей (цвет, форма, часть 

предмета и т.д.); 
- «Назови родителей» (Один из игроков берет картинку с 

изображением животного и, образовывая слово, называющее его детеныша, 
побуждает товарищей назвать его маму или папу); 

- «Любимые места города» (одни дети описывают какую-либо 
достопримечательность города, не называя ее, а другие угадывают, 
высказывая предположения); 

- «Угощение» (выражать благодарность, принимая угощение, или 
вежливо от него отказываться) и др. 

В них дети усиливают реплики, при помощи которых учатся 
высказывать свою точку зрения, суждение, мнение, а также реагировать на 
высказывание собеседника, доказывать свою правоту, проявлять терпение.  

 
Таким образом, игры, подобранные для развития диалогической речи, 

рассчитаны на то, чтобы:  
1) формировать у детей умения пользоваться в диалоге различными 

видами инициативных реплик (вопросами, сообщениями, побуждениями) и 
соответствующими им ответными реакциями, а также умения соблюдать 
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элементарные правила поведения в диалоге (правила очередности и 
тематического единства реплик);  

2) отражать естественную логику формирования речевых умений: от 
восприятия и заимствования образцов диалогических реплик к их 
использованию в сочетании репродуктивной и продуктивной речи и 
творческому переносу усвоенных образцов в самостоятельную речевую 
практику.  

8. Взаимодействие с родителями и педагогами 
 

Достигать результатов в коррекционно-развивающей работе помогает 
тесное взаимодействие с родителями воспитанников.  

Для родителей систематически провожу консультации-практикумы, 
привлекаю родителей к  подготовке и проведению различных мероприятий, 
оснащению развивающей среды. Кроме того, я приглашаю родителей на 
открытые занятия.  

Мною были проведены: 
- мастер-классы «Развивающие речевые игры», «Пальчиковая 

гимнастика»; 
- консультации «Учимся говорить четко и ясно», «Артикуляционная 

гимнастика как эффективное средство коррекции речевых  нарушений», «Что 
такое общее недоразвитие речи?», «Что такое фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи?», «Развиваем диалогическое общение» и другие.   

- индивидуальные адресные консультации. 
Систематически оформляю информационные листы, буклеты и памятки 

по различным направлениям профилактики и коррекции речевых нарушений 
у дошкольников. 

Осознанное включение родителей в единый коррекционно-
образовательный процесс позволяет значительно повысить эффективность 
взаимодействия с семьей. 

 
Активно взаимодействую с коллегами по вопросам речевого развития 

воспитанников. Образовательный процесс организую на основе медицинских 
показаний, а также принимаю во внимание рекомендации логопеда, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и 
педагога-психолога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников для корректировки образовательных задач, оптимизации 
содержания и форм работы с детьми. 

Подготовила выступления для коллег по темам: «Использование 
игровых технологий в работе с детьми с ОНР», «Влияние сенсорных игр и 
упражнений  на коррекцию речевых нарушений у дошкольников», «Методы 
развития диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи» и др. 

Провела открытые показы образовательной деятельности: 
«Путешествие с гласными звуками», «Разговор по телефон». 
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 Разработала консультации:  «Развитие познавательной активности у 
детей с ТНР», «Речевые игры и упражнения для формирования активной 
диалогической речи», «Применение логоритмических приемов при 
взаимодействии с детьми в различных режимных моментах». 

 
 
 

 
9. Мониторинг развития диалогической речи  

 
Постоянный анализ достижений воспитанников - обязательное условие 

моей работы. Для вновь поступивших детей провожу стартовую диагностику 
развития диалогической речи с ведением протокола обследования и 
заполнением диагностической карты.  (см. Приложение 1). 

Инструментарий: Бизикова О.А. Развитие диалогической речи 
дошкольников в игре. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008г.  

Провожу обследование детей в начале и в конце года с целью 
выявления динамики в коррекционно-образовательном процессе. 

По результатам обследования в соответствии с выявленными 
проблемами и с учетом психолого-педагогических особенностей детей 
разрабатываю индивидуальные и подгрупповые планы коррекционно-
развивающей работы по данной теме. 

Результаты педагогической диагностики используются мною  
исключительно  для индивидуализации  образования  и оптимизации  работы  
с дошкольниками. 
 

10. Выводы педагогической разработки  
 
Представленная медагогическая разработка  по обучению детей с ТНР 

диалогической речи позволяет сделать следующие выводы: 
1. Навыки диалогической речи формируются быстрее и успешнее, если 

отрабатываются на начальных этапах изолированно друг от друга по 
принципу, который учитывает возрастные особенности, степень речевых 
нарушений и динамику развития данного навыка у конкретного ребенка. 

2. Речевые навыки, сформированные в процессе одной формы 
взаимодействия (например, игра «Диалог по телефону»), легко переносятся в 
другие формы взаимодействия (например, сюжетно-ролевая игра «В 
поликлинике»).  

3. Усвоение и автоматизация речевого материала происходит 
успешнее, если учебная ситуация близка и понятна детям, максимальна 
приближена к реальности. 

4. Необходимыми условиями эффективного развития у детей с ТНР 
диалогической речи являются: 

- поэтапное обучение диалогу; 
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- создание системы упражнений, где присутствует диалогическое 
общение; 

- создание игровых ситуаций; 
- ознакомление детей с речевыми штампами (обращение с просьбой, 

приветствие и др.). 
Я считаю, что данная методическая разработка, эффективна при 

обучении детей с ТНР диалогической речи в процессе игровой деятельности. 
Результаты диагностики подтверждают эффективность предложенной 
системы работы. 
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2009. 



16 
 

15.  Лепская Н.И. «Язык ребенка. Онтогенез речевой 
коммуникации». – М.: РГГУ, 2013. 
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перераб. – Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования», 
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Приложение 1 

 
Мониторинг развития диалогической речи у детей с ТНР 

 
(по пособию Бизиковой О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в 

игре. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008г.) 
 

БЛОК «ВОПРОС - ОТВЕТ» 
Диагностическая карта по блоку «Вопрос – ответ» 

 
№ 
п/п 

Ф.И. детей Умение задавать 
разнообразные вопросы 

Умение 
отвечать на 

вопрос 
развернуто 

Культура диалога Средний балл 

 
 

 
 

по 
содержанию 

по форме 

 
 

поддерживать 
тему 

соблюдать 
очередность, 

не 
перебивать 

1 
срез 

II 
срез 

III 
срез 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
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Методы обследования и критерии оценки по блоку «Вопрос – ответ» 

 

№ 
п/п 

Аспекты изучения Методы Оборудование Оценка овладения (в баллах) 

1. Умение задавать 
вопросы 
1. Использует 
разнообразные по 
содержанию формы 
вопросов. 2. 
Использует простые, 
двучастные, 
альтернативные, 
расчлененные вопросы 

1. Наблюдение за 
речью ребенка в 
процессе 
повседневного 
общения. 2. Игры 
парами 3. Игры с 
телефоном 

«Разрезные 
картинки» 
Иллюстрации к 
литературному 
произведению 
Игрушка-
телефон 

5 баллов - в речи присутствуют вопросы 
делового, познавательного и социально-
личностного содержания; 4 балла - наличие 
вопросов делового и познавательного 
характера, изредка используются вопросы 
социально-личностного характера; 3 балла - 
вопросы однообразны (по поводу 
деятельности); 2 балла - крайне редко задает 
вопросы 

2. Умение отвечать на 
вопросы 

5 баллов - использует все формы вопросов  
4 балла - использует 2-3 формы вопросов  
3 балла - преобладают простые вопросы, 
другие формы встречаются редко  
2 балла - использует только простые формы 
вопросов 

3. Культура диалога 1. 
Поддерживает тему 
разговора 2. Соблюдает 
очередность 

5 баллов - отвечает охотно, коммуникативно 
целесообразно, по теме  
4 балла - изредка уходит от ответа на вопросы 
сверстников  
3 балла - может оставить без ответа вопросы 
как взрослых, так и сверстников, ответы не 
отличаются исчерпанностью 
 2 балла - отвечает неохотно 

 
5 баллов - высокий уровень освоения умения, 4 - достаточный, 3 - средний, 2 - низкий. 

 
 

БЛОК «СООБЩЕНИЕ - РЕАКЦИЯ НА СООБЩЕНИЕ» 
Диагностическая карта по блоку «Сообщение – реакция на сообщение  

 
 

Ф.И. детей Умение пользоваться 
разнообразными 

сообщениями 

Умение 
толерантно 
реагировать 

на 
сообщения 

Культура диалога Средний балл 

Высказывать 
свою точку 

зрения 
 

Делиться 
впечатлениями 

Избегать 
нескромности, 
категоричности 

Проявлять 
терпимость к 

мнению других 

I 
срез 

II 
срез 

III 
срез 
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 Методы обследования и критерии оценки по блоку «Сообщение – реакция на сообщение»  
 

№ Аспекты 
изучения 

Методы Оборудование Оценка овладения (в баллах) 

1. Умение 
высказыва
ть 
свою 
точку 
зрения 

Наблюдение за речевым 
общением детей. 
Наблюдение за речью 
в ситуации 
рассматривания новых 
книг (открыток) вдвоем 

Новые книги, 
иллюстрированн
ые 
альбомы, 
открытки 

5 - спокойно, аргументированно высказывают свое 
мнение; 
4 - не всегда может аргументировать свое мнение; 
3 - редко прибегает к словесным аргументам; 2-е 
трудом формулирует мнение 

 
 
 
 

2. Делится 
впечатле- 
ниями, 
сообщает 
сооощает 

 
 

Игры с телефоном Игрушечный 
телефон 

5 - всегда охотно сообщает о своих чувствах, 
впечатлениях, 
делится новостями; 
4 - делится впечатлениями со сверстниками, 
близкими 
взрослыми, высказывает жалобы на сверстников; 
3 - редко по своей инициативе вступает в общение, 
жалуется 
на сверстников; 
2 - почти не использует реплик-сообщений 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

3. умение  
толерантн
о 
реагирова
ть 
на 
сообщени
я 

Беседы с ребенком, в 
которых 
педагог «провоцирует» 
его 
на несогласие с 
мнением 
собеседника 

 5 - ребенок адекватно и доброжелательно реагирует 
на разные 
сообщения, аргументированно отклоняет мнение 
собеседников; 
4 - иногда недостаточно адекватен в реакции на 
сообщение. Не 
всегда аргументирует свое несогласие с точкой 
зрения собеседника; 
3 - может оставить без внимания сообщения 
собеседников, 
не поддержать тему разговора или проявить 
нетерпимость 
к сообщению товарищей; 
2 - чаще неадекватен в реакции, в грубой форме 
отклоняет 
мнение товарищей 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Избегать 
нескромн
ых или 
категорич
ных 
высказыва
ний 

Наблюдение за речевым 
общением детей. 
Беседы с ребенком 

 5 - не допускает хвастливости; сдержанно 
высказывается о своих впечатлениях, чувствах; не 
категоричен в сообщениях и реакциях на них; 
4 - изредка проявляется желание не хвастать, 
старается сдержать негативные эмоции, 
категорично отвергая суждения, с которыми не 
согласен, однако это удается не всегда; 
3 - ситуативен в проявлении нескромности или 
категоричности, чаще нарушает это правило, чем 
придерживается его; 
2 - нескромен или категоричен в суждениях и в 
реакциях на сообщения 
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5 баллов — высокий уровень освоения умения, 4 — достаточный, 3 - средний, 2 — низкий 

 
 
 
 
 
 
 

БЛОК «ПОБУЖДЕНИЕ - РЕАКЦИЯ НА ПОБУЖДЕНИЕ» 
Диагностическая карта по блоку «Побуждение – реакция на побуждение»  

 
 

Ф.И. детей 
Умение пользоваться 

разнообразием 
реплик-побуждений 

Умение в социально 
принятых формах 

реагировать на 
побуждения 

Умение осознанно 
пользоваться 

формулами речевого 
этикета 

Средний балл 
1 

срез 
II 

срез 
III 

срез 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Методы обследования и критерии оценки  

по блоку «Побуждение – реакция на побуждение»  
 

№ Аспекты 
изучения 

Методы и 
оборудо-

вание 

Оценка овладения (в баллах) 

1. Умение 
пользоваться 
разнообразием 
реплик-
побуждений 

Наблюден
ие за 
общением 
детей 

5 - легко и свободно обращается к собеседнику (с просьбами, советами, 
предложениями и другими видами побуждений); 
4 - чаще всего может выразить побуждения, но изредка наблюдаются 
затруднения при формулировании некоторых побуждений (разъяснении, 
приглашении и др.); 
3 - затрудняется в использовании побуждений, не всегда адекватно 
формулирует их; 2 - слабое проявление умения или его полное отсутствие 

2. Умение 
вежливо 
реагировать на 
побуждения 

5 - ребенок всегда реагирует на побуждения взрослого и сверстников в 
социально принятой форме 4 - ребенок изредка реагирует на побуждение с 
нарушением принятых норм; 3 - ребенок ситуативно реагирует на побуждения 
с нарушением принятых норм; 2 - почти не реагирует на побуждения 
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3. Умение 

осознанно 
пользоваться 
формулами 
речевого 
этикета 

5 - разнообразные варианты формул речевого этикета используются адресно и 
мотивированно, доброжелательным тоном; 
4 - ребенок использует единичные формы речевого этикета, не всегда их 
адресует и мотивирует. Изредка наблюдается недоброжелательная интонация в 
выражениях побуждений; 
3 - использует формулы речевого этикета не во всех ситуациях побуждений, 
редко обращается по имени к детям и И.О. воспитателя. Доброжелательность 
проявляет ситуативно; 
2 - почти не прибегает к формулам речевого этикета, преобладает 
недоброжелательность в обращениях 
 
  

5 баллов - высокий уровень освоения умения, 4 — достаточный, 3 - средний, 2 - низкий. 
 
 

Приложение 2 
 

Практические материалы по развитию диалогической речи 
 

Блок «ВОПРОС - ОТВЕТ» 
Русские народные потешки и прибаутки 

 
- Ты что делаешь? - Ничего.  
А ты зачем? - Тебе помогать пришел. 
- Ты пирог съел? - Нет, не я!  
- А еще хочешь? — Хочу. 
- Ты пирог съел? — Нет, не я!  
- А вкусный был? — Очень. 
 
- Где ты, брат Иван? — В горнице. – 
 А что делаешь? — Помогаю Петру.  
- А Петр что делает? — Да на печи лежит. 
 
- Здравствуй, Филя! 
- Здравствуй, Уля! 
- Что мама прислала? 
- Оладушки. 
- Где они? 
- Я их под лавку положил. 
- Ах ты, Филя, чудак. 
-А ты бы, Уля, как? 
- Я бы их в печку положила, ты бы пришел, я бы тебя накормила. 
Ладно, в следующий раз так и сделаю. 
 
Ножки, ножки, где вы были?  
за грибами в лес ходили. 
Что вы, ручки, работали? 
Мы грибочки собирали. 
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А вы, глазки, помогали? 
Мы искали и смотрели, все пенечки оглядели. 
 
Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь? — Еду сено косить.  
На что тебе сено? - Коровок кормить.  
На что тебе коровки? — Молоко доить.  
А зачем молоко? — Ребяток кормить. 
 
Кисонька-мурысонька 
- Кисонька-мурысонька, где была? - Коней пасла. 
- Где кони? — За ворота ушли. 
- Где ворота? — Огонь сжег. 
- Где огонь? — Вода залила. 
- Где вода? — Быки выпили. 
- Где быки? - За гору ушли. 
- Где гора? — Черви источили. 
- Где черви? — Утки склевали. 
 
Кисонька 
- Кисонька-мурысонька, ты где была? — На мельнице. 
- Кисонька-мурысонька, что там делала. — Муку молола. 
-Кисонька-мурысонька, что из муки пекла? - Прянички. 
- Кисонька-мурысонька, с кем прянички ела? - Одна. 
- Не ешь одна, не ешь одна. 
 
Сапожник (в обработке Б. Заходера) (Польская песенка) 
- Был сапожник? 
- Был! 
- Шил сапожки? 
- Шил! 
- Для кого сапожки? 
- Для соседской кошки! 
 
Кошка (Г. Сапгир) 
- Кошка, как тебя зовут? — Мяу.  
- Стережешь ты мышку тут? - Мяу.  
- Мяу, хочешь молока? — Мяу. – 
 А в приятели — щенка? — Фрр! 
 
Пирожок 
- Мы с тобой шли? - Шли. - Пирожок нашли? — Нашли. 
- Я тебе его дал? — Дал. 
- Ты его взял? — Взял. 
- А где же он? — Кто? 
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- Пирожок. - Какой еще пирожок? 
 
Хозяйка и кот (В. Левановский) 
—Почему ты черен, кот? 
—Лазил ночью в дымоход. 
—Почему сейчас ты бел? 
—Из горшка сметану съел. 
—Почему ты серым стал? 
—Меня пес в пыли валял. 
—Так какого же ты цвета? 
—Я и сам не знаю это. 
Зачем? 
(Шутка) 
- Для чего нужны нам уши? 
- Для того, чтоб сказки слушать. 
- А глаза? 
- Смотреть картинки. 
- Руки? 
- Надевать ботинки. 
- Ноги? 
- Чтоб в футбол играть. 
- А язык? 
- Чтоб не болтать. 
 
Яма (О. Григорьев) 
- Яму копал? — Копал. 
- В яму упал? — Упал. 
- В яме сидишь? — Сижу.  
- Лестницу ждешь? — Жду.  
- Яма сыра? — Сыра.  
- Как голова? — Цела.  
- Значит, живой? — Живой.  
- Ну я пошел домой. 
 
  Английская песенка (в обработке С. Маршака) 
—Маленькая девочка, скажи, где ты была? 
—Была у старой бабушки на том конце села. 
—Что ты пила у бабушки? 
—Пила с вареньем чай. 
—Что ты сказала бабушке? 
—«Спасибо» и «прощай». 
 
Обновка 
Кто купил в горошек ситец? — Папа — вот кто.  
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Сшила что за мастерица? — Мама - вот кто.  
Кто и обновку нарядился? - Маша - вот кто. 
 
 
Весна (О. Высотская) 
Ну, весна, как дела? У меня уборка. 
—Для чего тебе метла? 
—Снег смести с пригорка. 
—Для чего тебе ручьи? 
—Мусор смыть с дорожек. 
—Для чего тебе лучи? 
—Для уборки тоже. 
—Все немного просушу 
—Вас на праздник приглашу. 
 
Трус (Е. Чарушин, Е. Шумская) 
Зайку спрашивает еж: 
—Что ты, заинька, ревешь? 
—Очень я перепугался, 
С диким зверем повстречался,  
Он зеленый, пучеглазый,  
Не видал таких ни разу. 
 
Почемучки (А. Власов) 
-Почему колючий еж так на елочку похож?  
-Потому, что еж иголки одолжил у нашей елки.  
-Почему за белкой хвост растянулся во весь рост? 
-Для того, чтоб белка эта полетела, как ракета. 
- Почему повсюду крот роет свой подземный ход? 
- Знать, на свете для крота всего милее темнота. 
- Почему же у бобров нет ни пил, ни топоров? 
-Не нужны им топоры, зубы у бобров остры. 
- Почему лишь носорог на носу растит свой рог? 
- Чтобы, нос украсив рогом, называться носорогом. 
 
Лис и мышонок (В. Бианки) 
- Мышонок, мышонок, отчего у тебя нос грязный? — Землю копал. 
- Для чего копал? — Норку делал. 
- Для чего норку делал? - От тебя, лис, прятаться. - Мышонок, я тебя 
подстерегу. — А у меня в норке спаленка. 
- Кушать захочешь, вылезешь. - У меня в норке кладовочка. 
- Мышонок, мышонок, я Ведь твою норку разорю. - А я от тебя в отнорочек 
— и был таков. 
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Дидактические игры с готовыми текстами-диалогами 
 

Почта 
 Учить детей задавать вопросы и отвечать на них.  

Ход игры: 
ВЫБИРАЮТ (назначают по жребию) ведущего игрока. Между ними, 

остальными участниками игры, завязывается диалог: 
—Динь-динь-динь. 
—Кто там? 
—Почта. 
—Откуда? 
—Из Рязани. (Называется любой город.) 
—И что там делают? 
—Танцуют (поют, смеются, плавают, летают, прыгают, квакают, 

крякают, ныряют, барабанят, стирают, пилят и т.д.). 
Все играющие должны изобразить названные действия. Кто не успел 

или неправильно изобразил действие, платит фант. В конце игры фанты 
разыгрываются. 

 
Маковое зернышко 

Цель: Закреплять у детей умения поочередно задавать вопросы и 
отвечать на них, развивать тему разговора.  

Материал: Элементы костюма Вороны. 
Ход игры: 

Из участников игры выбирают Ворону. Остальные передают друг 
другу камушек. Ребенок, получивший камушек, задает Вороне вопрос: 

—Ворона, Ворона, куда полетела? 
—К кузнецу на двор. (К ковалю.) 
Камушек передается следующему ребенку, и он задает вопрос: 
—На что тебе кузнец? — Косы ковать. 
—На что тебе косы? — Траву косить. 
—На что тебе трава? — Коровок кормить. 
—А на что коровы? - Молоко доить. 
—А на что молочко? — Пастухов поить. 
—На что пастухи? — Кабанов пасти. 
—На что кабаны? — Гору рыть. 
—На что горы? — На тех горах маковое зернышко. 
—Для кого зернышко? — Отгадайте! 
Ворона загадывает загадку. Кто первый отгадает загадку, тот 

становится Вороной. Игровой диалог повторяется, и новая Ворона 
загадывает следующую загадку. 

 
Краски 

Цель: Учить детей задавать вопросы и отвечать на них. 
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Ход игры 
Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные 

игроки - краски. Каждая краска придумывает себе цвет и называет его 
хозяину. Затем приходит покупатель: 

- Тук-тук! 
- Кто там? - Покупатель. 
- Зачем пришел? — За краской. 
- За какой? - За голубой. 
Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, 

найди голубые сапожки, поноси да назад принеси!». Если покупатель отгадал 
цвет краски, то забирает ее себе. Идет второй покупатель, разговор с 
хозяином повторяется. Так они по очереди разбирают краски. Выигрывает 
покупатель, который набрал больше красок. 

 
Фанты 

Цель: Развивать умения так ставить вопрос, чтобы добиться желаемого 
ответа  и осознанно отбирать слова, избегая «запретных» слов. 

Ход игры 
Ведущий  обходит играющих и говорит: 
— Нам прислали сто рублей. Что хотите, то купите, Черный, белый не 

берите, «Да» и «нет» не говорите! 
После этого он задает детям разные вопросы, стараясь, чтобы и 

разговоре кто-то произнес одно из запрещенных слов.  
Ведущий ведет примерно такой разговор: «Что продается в булочной?» 

— «Хлеб», «Какой?» (черный и белый) - «Мягкий». - «А какой хлеб ты 
Больше любишь, черный или белый?» — «Всякий» и т.д. Тот, кто произнес 
запрещенное слово, отдает водящему фант. В конце игры все, кто остался без 
фанта, выкупают его. 

      
Дидактические игры, в которых дети конструируют диалоги 

 
Все ли мы увидели? 

Цель: Знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 
активизация речевой поисковой активности. 
Материал: Картинка с изображениями различных предметов фишки. 

Ход игры 
Воспитатель сообщает: «Сегодня мы посоревнуемся, кто больше увидит на 
картинке и кто больше задаст вопросов. Что такое вопрос? Мы задаем 
вопрос, когда что-то хотим узнать. Например, Саша, что ты делал сегодня 
утром? Я спросила, чтобы узнать, чем ты занимался утром. Задавать вопросы 
мы будем по картинке Посмотрите на нее внимательно. Подумайте, какие 
вопросы можно задать, чтобы не упустить ничего из того, что изображено на 
это? картинке. Только действует такое правило: вопрос нельзя повторять. За 
повторяющийся вопрос фишка не дается». 
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Время на обдумывание — 1—2 минуты. 
Затем дети задают вопросы. Воспитатель включается в процесс, если они 
задают в основном стереотипные вопросы. Это делается для того, чтобы дети 
меняли формулировку и чтобы показать что воспитатель - равноправный 
участник игры. Воспитатель спрашивает: «Можно, я тоже задам вопрос?» и 
дает формулировку своего вопроса по картинке. 
По окончании подводится итог: кто получил больше фишек, то и выиграл. 
Нужно обязательно похвалить всех участвовавших, сказать, что в следующий 
раз они обязательно смогут задать больше вопросов. Отметить и тех, кто не 
задал ни одного вопроса, сказать, что и другой раз у них все получится. 

 
ЧТО В чудесном мешочке? 

Цель: Знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 
активизация речевой поисковой активности. Материал. Мешочек, какой-либо 
предмет простой геометрической формы, знакомый ребенку (например, 
кусочек мыла); мяч 
или любой другой предмет, служащий для передачи его друг другу, фишки. 

Ход игры: 
Игра может проводиться в дополнение к занятию. 
Воспитатель: «Дети, у меня в мешочке что-то есть. Хотите угадать, что там 
лежит? Чтобы угадать, надо задавать вопросы. А я буду на них отвечать. 
Вопросы будем задавать по очереди: кому попадет мяч и руки, тот и задает 
вопрос. Каждый, кто задал вопрос, берет фишку. Не забывайте, что повторять 
вопросы нельзя. В конце игры посмотрим, кто больше наберет фишек. 
Начинаем!». 
Воспитатель дает мяч одному из детей и предлагает задать вопрос. Далее мяч 
передается по кругу либо тому ребенку, кто попросит. 
Если дети угадают, спросить, почему они так думают. Если не угадают, в 
конце игры подсказать: этот предмет нужен для того, чтобы руки, тело, лицо 
были чистыми; можно подобрать загадку про этот  предмет. 
В конце игры подсчитывается число полученных фишек. 

 
Вопрос с подсказкой 

Цель: Учить детей задавать вопросы с разными вопросительными словами, 
опираясь на символы. 
Материал: Карточки с символами, обозначающими то или иное содержание 
вопроса. Пустая карточка — «Что это?», «Кто это?». Карточка с цветными 
пятнами — «Какого цвета?». Карточка с геометрическими фигурами - 
«Какой формы предмет или его часть?». Карточка с изображениями 
разобранной пирамидки - «Какие части есть у предмета?», «Какие части тела 
есть у животного?». Игрушки. 

Ход игры 
Воспитатель знакомит детей с символами, после чего предлагает задавать 
вопросы по карточкам. Из чудесного мешочка вынимается игрушка, педагог 
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поочередно поднимает карточки с разными символами, а дети задают 
соответствующие вопросы За каждый правильно сформулированный вопрос 
дается фишка Почти по каждому символу могут быть заданы разные вопросы 
Что? Что это? Что у машины написано на фургоне? На что крепятся колеса? 
И т.п. Какого цвета (капот, кузов, колеса, руль и др. детали)? 
В дальнейшем вводятся новые символы: 
—схематическое изображение человечков в разных позах — «Что делают?»; 
—изображены кружочки на ветке дерева, за деревом, под деревом — «Где?»; 
—карточка с цифрами - «Сколько?»; 
—карточка с изображением кисти руки человека — «Для чего?»; 
—изображение вопросительного знака - «Почему?»; 
—изображение часов — «Когда?»; 
—изображение уходящего человека — «Куда?»; 
—изображение подходящего человека — «Откуда?». 

 
Вопрос - ответ 

Цель: Знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 
активизация речевой поисковой активности. Материал. Две разные игрушки, 
незнакомые детям, фишки. 

Ход игры 
Дети делятся на две команды. Каждая получает игрушку и одинаковое число 
фишек (10—15). 
Воспитатель инструктирует детей: «Сегодня мы устроим соревнование.  
Каждая команда должна внимательно рассмотреть игрушку, подметить все  
ее детали. Потом команды обмениваются игрушками: одна  БУДЕт 
спрашивать об игрушке все, что захочет, другая — отвечать. Если  команда 
не сможет ответить на какой-то вопрос, я забираю фишку. Выиграет та 
команда, у которой останется больше фишек». 
Время для рассматривания — 3-4 минуты. 
Когда вопросы иссякнут, команды меняются ролями. По ходу игры следует 
поощрять детей за интересные вопросы («Молодец, ты задал очень 
интересный вопрос; значит, ты стараешься думать, размышлять»). Ни в коем 
случае не отрицать, не говорить, какой неинтересный  вопрос задан. 
В  конце игры подсчитывается оставшееся число фишек. 

 
Да и нет 

Цель: Знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 
активизация речевой поисковой активности. 
Материал. Семь-восемь предметов различного назначения — игрушки, 
предметы быта, овощи, одежда. 

Ход игры: 
Предметы раскладываются на столе. 
Воспитатель говорит: «Посоветуйтесь друг с другом и загадайте какой-
нибудь предмет, но мне не говорите. А потом я буду задавать разные 
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вопросы, чтобы угадать, какой предмет вы загадали, а вы можете отвечать 
только «да» или «нет». Все поняли?». 
Детям дается время для обдумывания. Затем воспитатель начинает задавать 
вопросы. 
- Этот  предмет нужен в хозяйстве? - Его едят? 
- Его надевают на тело? 
- ОН  лежит посередине стола? Он лежит рядом с ...? - Он  круглый? Он 
коричневый? И т.п. 
Нужно придерживаться определенной логики: от назначения предмета -  к 
его расположению — к выяснению внешних признаком, лишь затем назвать 
отгадку. 
«А теперь поменяемся ролями. Я загадаю один из предметов, а вы будете 
задавать вопросы». 
Вариант игры. 
Дети делятся на команды. У каждой — свой стол с предметами. Сначала одна 
команда загадывает какой-нибудь предмет, а другая отгадывает с помощью 
вопросов. Потом дети меняются ролями. Выигрывает та команда, которая 
задаст больше вопросов. 

 
Что под салфеткой 

 
Цель: Освоение умения формулировать вопросы в различной форме при 
опоре на наглядный материал. 
Материал: Карточки с символами вопросов; пять-семь предметов (игрушка, 
элемент одежды, овощ, фломастер, нож, книга); три салфетки. 

Ход игры 
На столе лежат предметы, накрытые салфетками. Воспитатель говорит: «Под 
салфетками спрятаны предметы. Я загадала один из них. Только теперь перед 
вами очень сложная задача - с помощью вопросов угадать, какой это 
предмет, не видя его. Вопросы можно задавать разные. Главное, чтобы они 
помогли узнать о предмете как можно больше. Легко угадать предмет, если 
вы сначала узнаете, для чего он нужен, а потом выясните, какой он». 
   Дети задают вопросы. После того как предмет угадан, салфетку убирают, 
предмет показывают детям и предлагают угадать, что лежит под следующей 
салфеткой. В целом игра продолжается 15-20 минут. 
В ходе игры поощряется инициатива детей, стимулируются дети, пассивно 
себя проявляющие («А теперь ты задай вопрос»; «А теперь ты спроси» и 
т.п.), поощряется определенный алгоритм движения мысли: «Ваня спросил: 
для чего он нужен? Это хороший вопрос, он поможет быстрее отгадать 
предмет, теперь можно спрашивать уже и про свойства предмета». 

 
Подвижные игры 

 
Жмурки 
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Цель: Учить детей задавать вопросы и отвечать на них; внимательно 
выслушивать реплики, чтобы действовать по сигналу. 

Ход игры 
Жмурке завязывают глаза, отводят на середину игровой площадки и 
предлагают покружиться. Затем остальные играющие спрашивают жмурку: 
—Кот, кот, на чем стоишь? 
—На квашне. 
—Что в квашне? 
—Квас. 
—Лови мышей, а не нас. 
После этих слов участники разбегаются, а жмурка ловит их. Тот, кого он 
поймал, становится жмуркой. 

 
Король 

Цель: Учить обмениваться репликами поочередно, развивать умение давать 
ответ в виде выразительного жеста. 

Ход игры 
Один из играющих по желанию становится Королем. Остальные считаются 
работниками. Король садится на определенное место, а работники отходят в 
сторону и сговариваются, на какую работу они будут наниматься у него. 
Сговорившись, подходят и говорят: 
—Здравствуй, Король! 
—Здравствуйте! — отвечает Король. 
—Нужны вам работники? 
—Нужны. 
—Какие? 
Дети начинают выразительными движениями изображать людей разных 
профессий. Король должен отгадать, кто чем занимается, и если сразу 
назовет верно, то работники убегают к назначенному месту. Король ловит их 
и кого поймает, тот становится Королем, остальные же идут снова 
сговариваться насчет работы. Но если Король угадает изображаемую 
профессию неверно, то называет ее второй, третий раз и т.д., пока не угадает. 
Ловить работников Король может, пока они не добежали до назначенного 
места. Если никого не поймает, то остается Королем на следующую игру. 
Игра интересна и тем, что нужно выбрать такую профессию, которую трудно 
было бы угадать, и заставить Короля подольше исполнять свою роль. 

 
Коршун 

Цель: Учить детей поочередно обмениваться репликами, развивать тему 
разговора, закреплять навыки бега с увертыванием. 

Ход игры 
Ведущий — Коршун (избирается по жребию). Дети окружают его стайкой, и 
начинается диалог: 
—Вокруг Коршуна хожу, я на Коршуна гляжу. 
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Коршун, что делаешь? 
—Ямочку рою. 
—Зачем ямочка? — Денежку ищу. 
—Зачем тебе денежка? — Иголку купить. 
—Зачем тебе иголка? — Мешочек сшить. 
—Зачем мешочек? — Камешки класть. 
—Зачем камешки? — В твоих детей шуркать-буркать. 
—За что? — Они ко мне в огород лазят. 
—Ты бы делал забор повыше, а не умеешь, лови их! 
Дети разбегаются кто куда. Коршун догоняет. Игра кончается, когда он 
переловит всех. 
 

Блок «СООБЩЕНИЕ - РЕАКЦИЯ НА СООБЩЕНИЕ»  
 

Русские народные потешки и прибаутки 
 
—Уж как сладки гусиные лапки! 
—А ты едал? 
—Нет, не едал, а мой дядя видал, как наш барин едал. 
 
—Я медведя поймал! — Так веди сюда. 
—Не идет. — Так сам иди. 
—Да он меня не пускает. 
 
— Я девица-девица,  
Не пойду по водицу,  
Я волка боюсь,  
Я лисицы боюсь,  
Я медведя боюсь. 
 
Ква-ква-ква! (по Г. Демыкиной) 
- Речка, мошки и трава, 
Теплый дождик! 
Ква-ква-ква! 
-Хочешь ты сказать, лягушка, 
Здесь приятно? 
- Ква-ква-ква! 

53 
Неладно скроен, да крепко сшит (К. Ушинский) 
Беленький, гладенький зайчик ежу: 
—Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платье! 
—Правда, — отвечает еж, — но мои колючки спасают меня от зубов 
собаки и волка. Служит ли тебе так же твоя хорошенькая шкурка? 
Зайчик вместо ответа только вздохнул. 



32 
 

 
Разговор зайца и лисы 

—Надо мне, косой, побеседовать с тобой! 
—Не могу, лиса, прости, надо мне себя спасти. 
—От кого себя спасать? Здесь, в лесу густом, мы с тобой стоим вдвоем! 
—От твоих, лиса, зубов, от твоих, лиса, усов, от хвоста и лисьих глаз. Веры 
нет к лисе у нас. 
 

 
Сорока и заяц (Н. Сладкое) 

Сорока. Вот бы тебе, Заяц, да лисьи зубы!  
Заяц. Э-э, Сорока, все равно плохо.. 
. Сорока. Вот бы тебе, Серый, да волчьи ноги!  
Заяц. Э-э, Сорока, невелико счастье...  
Сорока. Вот бы тебе, косой, рысьи когти! 
Заяц. Э-э, Сорока, что мне клыки да когти? Душа у меня все равно заячья... 
 
Хочу быть слоненком (Г. Остер) 
Было очень жарко, и все сидели на берегу озера. 
—Я, — сказала мартышка, — могу быть акробатом в цирке. 
—А я, — похвастался попугай, — могу магнитофоном. 
—А я могу канатом на корабле, — сказал удав. 
—А ты кем можешь? — спросили слоненка. Слоненок думал-думал и 
ответил: 
—Я могу слоненком. 
—Подумаешь! — стали все смеяться. — Ты и так слоненок. Это неинтересно. 
—А вот и интересно, — обиделся слоненок. 
Он пошел в зоопарк и устроился работать слоненком. И оказалось, что 
действительно интересно. Не верите — сходите, посмотрите. 
 

Божья коровка (К. Ушинский) 
—Посмотри, папа, какого я хорошенького, кругленького жучка поймал. 
Головка у него черненькая, крылья красненькие, а на крыльях пятнышки. Да 
жив ли он? Что-то не шевелится. 
—Жив, а только прикинулся мертвым. Это божья коровка, очень полезный 
жучок. Она, а еще больше ее гусеница истребляют множество вредной тли. 
—Посмотри, папа, жучок очнулся и влез мне на палец. Куда-то он полезет 
дальше. 
—А вот увидишь. Смотри, как он раздвигает свои твердые надкрылья и 
распускает из-под них настоящие крылышки – легкие и прозрачные. 
—Вот и улетел. Какой же он хитрый жучок! 
 

Спор животных (К. Ушинский) 
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Лошадь. Хозяин меня больше любит. Я ему соху и борону таскаю, дрова из 
лесу вожу, сам он на мне в город ездит; пропал бы он без меня совсем.  
Корова. Нет, хозяин любит больше меня. Я всю его семью молоком кормлю. 
Собака. А я его добро стерегу. 
Хозяин. Перестаньте спорить по-пустому. Все вы мне нужны, и каждый из 
вас хорош на своем месте. 

 
 
 
 

ИГРЫ 
Дидактические игры с готовыми текстами-диалогами 

 
Садовник 

Цель. Закреплять умение внимательно слушать реплики партнеров по игре, 
вступая в игровой диалог в свою очередь. 

Ход игры 
Водящий присваивает каждому игроку название цветка. После этого 
начинается игровой диалог. 
—Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне 
надоели, кроме георгина, — сообщает водящий. 
—Ой! — реагирует игрок, услышав название своего цветка. 
—Влюблен! — отвечает «георгин». 
—В кого? — удивляется садовник. 
—В астру, — сообщает «георгин». 
—Ой! — реагирует «астра», и игра повторяется. 
Игрок, прозевавший свой ход, платит фант. За ходом игры следит водящий. 
Чтобы заметить невнимательность игроков, ему необходимо помнить, кому 
какой цветок он называл. 
   

Будь внимателен! 
Цель. Учить детей корректно реагировать на различные сообщения. 

Ход игры 
Педагог говорит детям о том, что людям очень часто хочется рассказать о 
своих радостях или неприятностях. Вежливые, воспитанные люди на 
радостное сообщение отвечают: «Я рад (а) за тебя (вас)», «Очень приятно», 
«Я горжусь вами (тобой)». На невеселое сообщение следует сказать: «Я 
сочувствую тебе (вам)» или «Мне очень жаль». 
—Но чтобы правильно среагировать на сообщение, нужно быть 
внимательным. Мы сейчас поиграем и поучимся быть внимательными. Я 
буду сообщать о чем-нибудь хорошем или неприятном для меня. Тот, кому я 
брошу мяч, должен быстро ответить на мое сообщение так, чтобы 
поддержать мою радость или посочувствовать мне. 
—Я еду в гости. 
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—Я победила в конкурсе воспитателей. 
—У меня сегодня очень сильно болит голова. 
—Я купила себе красивое платье. 
—Я потеряла свой любимый шарфик и т.д. 
Тот, кто замешкается, выбывает из игры. А самый внимательный игрок 
становится ведущим. 

 
 

 
Игровые диалоги 

  
Цель. Учить детей импровизировать, сочиняя диалоги с опорой (или без 
опоры) на наглядность. 

Ход игры 
Педагог, исполняя роль домовенка Кузи, ведет с детьми диалог. Перед ними 
в определенной последовательности лежат предметы или картинки (шубка, 
шалаш, груша, шашки и т.п.). 
—Кузя! Ку-зя! 
—Аюшки. 
—Мы хотим подарить тебе шубку. 
—Спасибо за заботу. А шубка — это что такое? 
—Одежда такая меховая, чтобы не мерзнуть в сильные морозы. 
—Большое спасибо! Давайте ее, эту шубку. (Педагог указывает на ребенка, 
тот передает Кузе картинку.) Стоящая вещь! Мягкая. 
Буду на ней спать! 
Диалог повторяется, видоизменяется, приобретает шутливый характер. Так, 
шалаш Кузя собирается носить, надевать, когда начнутся морозы, в груше он 
собирается спать, а шашки намерен съесть. 
 
 

 Хорошо – плохо 
Цель: Упражнять детей в умении поддерживать тему разговора, понимать 
сообщения партнеров по игре, корректно выражать свое мнение. 

Ход игры 
Игра «Хорошо — плохо» построена по системе ТРИЗ, предполагающей 
замечать в одном и том же предмете (явлении) хорошие и плохие стороны. 
Для проведения игры выбирается объект, не вызывающий у ребенка стойких 
ассоциаций, положительных или отрицательных эмоций (карандаш, 
настольная лампа, шкаф, книга и т.п.). Всем играющим необходимо назвать 
хотя бы по одному разу, что в предлагаемом объекте хорошо, что плохо, что 
нравится, что не нравится. Обычно один ребенок (или одна команда) 
называет что-то хорошее, а другой участник (команда), наоборот, называет 
отрицательные стороны объекта. 
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Во втором варианте игры объект обсуждения может вызывать стойкие 
отрицательные (лекарство, уколы) или положительные (кукла, праздник, 
телевизор) ассоциации. В данном случае диалог строится так же, только 
задача взрослого — помочь увидеть другую, хорошую или плохую, сторону 
объекта. 

Так бывает ИЛИ нет? 
(«Небылицы») 

Цель: Учить детей доброжелательно реагировать на нереальные (ложные) 
сообщения и тактично их исправлять; развивать доказательную речь; 
воспитывать культуру диалога: не перебивать друг друга, не выкрикивать с 
места. 

Ход игры 
Дети по очереди рассказывают какие-либо небылицы. Игрок, заметивший 
небылицу, должен доказать, почему так не бывает. 
-   Вначале несколько небылиц разыгрывает воспитатель. 
—Летним солнечным днем мы вышли с ребятами на прогулку. 
Сделали из снега горку и стали с нее кататься. 
—Наступила весна, все птицы улетели, без них стало грустно. 
—У Вити день рождения. Он принес в детский сад угощение: 
сладкие лимоны, соленые конфеты, горькое печенье. 
Примечание. Вначале в рассказы включается одна небылица, при повторном 
проведении игры их количество увеличивают. 

 
Подвижные игры 

 
Как у тетушки Ирины 

Цель. Закрепить умение детей обмениваться сообщениями, соблюдая 
очередность. 

Ход игры 
Играющие по считалке выбирают «тетушку Ирину», которая выходит в 
центр круга. Хоровод берется за руки, ходит по кругу и поет: 
—Как у тетушки Ирины 
Было семеро детей, 
Они не пили, не ели. 
Тетушка Ирина говорит: 
—Все на тетушку глядели, 
Разом делали вот так. 
 
Тетушка Ирина изображает гримасы, позы. Все играющие должны повторить 
движение. Кто ошибется, неточно повторит позу тетушки Ирины, тот 
заменит ее в центре круга и сам будет показывать товарищам, что делать. 
 
 

Пчелки и ласточка 
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Цель. Закрепить умение детей обмениваться сообщениями и реагировать на 
них. 

Ход игры 
Играющие — пчелы — летают по поляне и напевают: 
— Пчелки летают,  
Медок собирают!  
Зум-зум-зум! Зум-зум-зум! 
Ласточка сидит в своем гнезде и слушает их песенку. По окончании песенки 
ласточка говорит: «Ласточка встанет, пчелку поймает». С последним словом 
она вылетает из гнезда и ловит пчел. Пойманный играющий становится 
ласточкой, игра повторяется. 

 
Блок «ПОБУЖДЕНИЕ - РЕАКЦИЯ НА ПОБУЖДЕНИЕ»  

 
Русский народный фольклор 

 
—Тит, иди молотить! — Брюхо болит. 
—Тит, иди кисель есть! — Где моя большая ложка? 
— 
—Лень, отвори дверь, сгоришь! 
—Хоть сгорю, да не отворю. 
 
—Ну-ка, зайка, поскачи-поскачи! 
—Отчего не поскакать? Поскачу! 
—Лапкой, зайка, постучи-постучи! 
—Отчего не постучать? Постучу! 
—Ты на травку упади-упади! 
—Отчего же не упасть — упаду. 
—Полежи и отдохни-отдохни! 
—Если надо отдохнуть — отдохну. 

 
—Егор, Егор, укажи свой двор! 
—А вот мой двор, голубой забор. 
 
Зайка (Ф. Бобылев) 
—Зайка, заинька, дружок, 
Посиди со мной часок. 
—Ни минутки не могу - 
В гости к ежику бегу. 
Он вчера меня встречал, 
Есть морошку приглашал. 
 
Кузнец (С. Маршак) 
—              Эй, кузнец-молодец!  



37 
 
                  Захромал мои жеребец.  
                  Ты подкуй его опять. 
—               Отчего не подковать?  
                   Вот гвоздь, вот подкова.  
                   Раз, два! И готово! 
 
 
 
 
Английская народная песенка (в обработке С. Маршака) 
 
—   Купите лук, зеленый лук,  
Петрушку и морковку. 
 Купите нашу девочку,  
Шалунью и плутовку! 
— Не нужен нам зеленый лук,  
Петрушка и морковка. 
 Нужна нам только девочка,  
Шалунья и плутовка. 

 
Рыжий кот и старушка-говорушка 

—  Рыжий кот, вернись к старушке, одинокой говорушке! 
— Ни за что я не вернусь, под забором я свернусь: по утрам и вечерам в 
твоем доме тарарам! 
—    Не ходи ты под забор, с кем вести мне разговор? У старушки-говорушки 
рыжий кот — одна подружка! 
—   Я вернусь, но - чур-чур-чур! - не ругать за «мур-мур-мур»! У старушки-
говорушки будет котик-говорушка. 
 

Усатый-полосатый 
(Отрывок из стихотворения С. Маршака) 
Стала девочка учить котенка говорить: 
—  Котик, скажи: мя-чик. А он говорит: «Мяу!». 
—  Скажи: ло-шадь. 
А он говорит: «Мяу!». 
— Скажи: э-лек-три-че-ство. А он говорит: «Мяу-мяу!». Все «мяу» да «мяу». 
 
Котауси и Мауси (в обработке К. Чуковского) 
Воспитатель. Побежала Котауси к Мауси 
И замахала хвостауси:  
Котауси.      Ах, Мауси, Мауси, Мауси, 
Подойди ко мне, милая Мауси! 
Я спою тебе песенку, Мауси, 
Чудесную песенку, Мауси. 
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Воспитатель. Но ответила умная Мауси:  
Мауси.        Ты меня же обманешь, Котауси! 
Все дети.      Так ответила умная Мауси — И скорее бегом от Котауси. 
 

Лиса и рак 
(Русская народная сказка) 

 
  Лиса встретила рака и говорит ему: 
—Давай с тобой перегоняться! 
—Ну что ж, лиса, давай. 
Начали перегоняться. 

Как только лиса побежала, рак уцепился ей за хвост. Добежала лиса до 
места, а рак не отцепляется. Обернулась лиса посмотреть, далеко ли рак 
ползет, вильнула хвостом. Рак отцепился и говорит: 
— А я тебя давно тут жду. 
 

ИГРЫ 
 

Дидактические игры 
 

Передай письмо 
Цель. Активизировать в речи детей различные варианты выражения 
просьбы. 
Материал. Разноцветные конверты, набор картинок. 

Ход игры 
В игре участвуют 5—7 детей. Они сидят на стульчиках в ряд. Воспитатель-

почтальон вынимает из сумки конверт и говорит: «Письмо Саше». 
Названный ребенок садится на последний стул. Почтальон передает конверт 
по цепочке со словами: «Будь добр, передай письмо Саше» или «Ты не 
сможешь передать письмо Саше?» и т.п. Дети по цепочке передают письмо, 
повторяя сказанную воспитателем фразу. Получивший письмо благодарит. 
Игра продолжается. Воспитатель меняет варианты выражения просьбы. 

Усложнение. В дальнейшем игра предполагает присоединение к фразе 
речевого этикета обращения: «Вера, я тебя очень прошу, передай письмо...». 
Можно использовать в игре и дополнительные задания. 

Воспитатель. Письмо от Меховушки? Расскажи, пожалуйста, в кого она 
превратилась, какой она стала? 

Ребенок. Меховушка превратилась в тигренка. Тигренок одет в теплую 
шубу, потому что зима. Он играет с ребятами в снежки. 
Примечание. Во время игры необходимо следить, чтобы дети, передавая 
письмо, не забывали проговаривать просьбу. Примерные формулы 
выражения просьбы, используемые в игре: 
—Если тебе нетрудно... — Будь добр... 
—Ты не мог бы...? — Я тебя очень прошу,... 
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—Сделай доброе дело, передай... 
—Передай, пожалуйста... 
 

Вежливые поиски 
Цель. Упражнять детей в употреблении различных формул выражения 
просьбы и ответа на нее. 
 
Количество участников в игре не ограничено, игра может проводиться 
фронтально, подгруппами и индивидуально с 2—3 детьми. 

Ход игры 
Водящий ребенок выходит из группы или закрывает глаза. Воспитатель 
прячет игрушку (картинку). 
Водящий входит и пытается найти спрятанный предмет. Дети помогают ему 
словами: «Холодно. Тепло. Теплее. Горячо». Затем водящему предлагается 
вежливо попросить кого-нибудь из детей о подсказке. Водящий обращается к 
кому-либо из детей при помощи одной из формул речевого этикета: «Таня, 
если можешь, подскажи, где спрятана игрушка (картинка)?». Ему отвечают: 
«Подскажу, конечно. Игрушка спрятана под розовым вкладышем на среднем 
окне». Ребенок благодарит, находит игрушку и получает ее в постоянное 
пользование. 
Усложнение. Можно усложнить игру: половина из присутствующих детей 
знает, где спрятан предмет, половина не знает. Если водящий обращается к 
ребенку, не знающему, где спрятана игрушка, то ответ должен быть 
примерно таким: «Извини, Андрей, я не могу тебе помочь. Спроси еще у 
кого-нибудь». 

 
Сумей отказаться 

Цель. Учить детей вежливо отклонять предложение (отказаться от 
выполнения в ответ на побуждение), мотивируя свой отказ. 

Ход игры 
Водящий обращается по очереди к каждому игроку с побуждением; игроки 
отвечают, мотивируя свой отказ: 

— Выбери из этих щеток в стакане самую лучшую и почисти 
зубы. 
 - Извините, этими щетками пользоваться нельзя: они чужие. 
—Урони эту чашку на пол! 
—Простите, я не могу этого сделать: мне жалко разбить чашку. 
—Крикни громко: я самый ловкий! 
— Простите, я не могу, ведь я не хвастун. 

Водящему при этом можно присвоить какую-либо роль: Карабаса, 
Бармалея, Шапокляк и т.д. 

 
Подвижные игры 
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Змея 
Цель: Учить детей с вежливой интонацией выражать побуждение и 

реагировать на побуждения. 
Ход игры 

Водящий (змея) подходит к одному из детей и говорит: 
—Я змея, змея, змея. 
Я ползу, ползу, ползу. 
Будь моим хвостом! 
—Хорошо. 
—Ну, тогда пролезай. 

 
После этих слов игрок пролезает между ног водящего и становится его 

хвостом. Затем змея вместе со своим хвостом приближается к другому 
ребенку и снова произносит эти же слова. Игра продолжается до тех пор, 
пока все дети не станут хвостом змеи. 
 

Волк 
Цель: Закрепить умение детей выражать просьбу и отвечать на нее. 

Ход игры 
Все играющие становятся овцами, а один — волком. Овцы просят волка: 

— Разреши нам, волк, погулять в твоем лесу! 
Волк отвечает: 

— Гуляйте, да только траву не щипайте, а то мне спать будет не на чем. 
Овцы сначала гуляют в лесу, но скоро забывают обещание, щиплют траву и 

поют: 
-Щиплем, щиплем травку, 
Зеленую муравку, 
Бабушке на рукавички, 
Дедушке на кафтанчик. 
Когда овцы, «пощипывая травку», доходят до волка, он поднимает голову и 
возмущенно произносит: 
-Пощипали травку?! Ну же! 
Попадете мне на ужин! 
Волк бежит по поляне и ловит овец, пойманный становится волком, игра 
возобновляется. 

Яша 
Цель. Закрепить умение детей выражать побуждения и отвечать на них. 

                                                             Ход игры 
Дети, взявшись за руки, ходят вокруг ребенка, сидящего в центре, и говорят: 
—Сиди, сиди, Яша, 
Ты забава наша. 
Погрызи орехи 
Для своей потехи. 
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Яша делает вид, что грызет орехи. При слове «потехи» дети 
останавливаются и хлопают в ладоши, а Яша встает и кружится с закрытыми 
глазами. 
—Свои руки положи, 
Имя правильно скажи! 
Яша подходит с закрытыми глазами к одному из игроков, дотрагивается и 
отгадывает, кто это. Если отгадает, тот становится водящим, игра 
продолжается. 
 

 
Хлоп-хлоп, убегай! 

Цель. Учить детей выражать побуждения и отвечать на них. 
Ход игры 

Одни игроки ходят по площадке, имитируя собирание цветов, несколько 
детей изображают лошадок, которые в сторонке «щиплют травку». Водящий 
произносит слова: 
—Хлоп-хлоп, убегай! 
Тебя кони стопчут! 
—А я коней не боюсь, 
По дороге прокачусь. 

После этих слов игроки, изображающие коней, начинают скакать, подражая 
лошадкам, и стараются поймать детей, гуляющих на лугу. Пойманные дети 
на время выбывают из игры. 

 

ИГРЫ С ТЕЛЕФОНОМ 
 

Звонок на работу маме (папе) 
Цели. Закрепить навыки культурного диалога по телефону; уточнить правила 
поведения в ситуации звонка на работу родителям. 

Ход игры 
1. Беседа о том, в каких случаях можно звонить на работу родителям, почему 
без особой необходимости звонить не следует. 
2   Разъяснение правил поведения в этой ситуации: «Ваши родители могут 
находиться не рядом с телефоном, поэтому за ними должен кто-то пойти. 
Нужно обязательно извиниться за беспокойство и объяснить причину, по 
которой вам необходимо поговорить с мамой. Если у мамы сотовый телефон, 
то нужно узнать, не помешает ли ваш звонок ее работе». 
3. Показ разговора. Подготовленный ребенок звонит, а воспитатель 
исполняет роль сослуживицы. 
—   Алло! Добрый день. Вас беспокоит Алеша, сын Рябининой Татьяны 
Ивановны. Я у бабушки, а она заболела. Если вам нетрудно, позовите маму к 
телефону. 

—   Хорошо, Алеша. Ты подожди, не клади трубку, я схожу за мамой. 
—      Спасибо. 
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—     Алло, Алеша, что случилось? 
—     Мама, бабушка заболела и просила не задерживаться сегодня. 
—     Что с бабушкой? 
—     Она простыла, и у нее болит голова. 
—     Хорошо, я сразу после работы заеду за тобой. А ты, Алеша, играй тише, 
чтобы не беспокоить бабушку. Договорились? 
—           Ладно. Пока, мама. Мы ждем. 
—            До встречи, сынок. 

 
 

Заказ такси по телефону 
Цель. Продолжать учить детей пользоваться телефоном, соблюдая 
телефонный этикет. 

Ход игры 
Воспитатель вовлекает детей в игру, сообщая, что ей нужно поехать с 
«дочкой» в поликлинику. 
—                    Вызову такси (набирает номер, имитирует звонок). Алло! Это 
диспетчер такси? Доброе утро. Могу я заказать такси? 
—               На какое время вам нужна машина? 
—              На 8 часов утра. 
—               Ваш адрес... 
—              Куда поедете? 
—               В детскую поликлинику. 
—               Назовите ваш телефон. 
—                       Такси будет. Перед приездом вам позвонят и назовут номер 
машины. До свидания. 
—               Спасибо. До свидания. 

 
Звонок в поликлинику 

Цели. Развитие самостоятельности в детских играх; закрепление навыка 
ведения телефонного разговора. 

Ход игры 
1.   Беседа. 
—   К вам приходил когда-нибудь врач на дом? Кто его вызывал? Как? 
—  Врача вызывают, если у больного высокая температура и он сам не может 
пойти в поликлинику. Врача вызывают и к детям, и к родителям, если они 
тяжело болеют, и к бабушкам. Это очень грустно, когда кто-то болеет, но 
если вовремя вызвать врача, то можно помочь больному. 
т Давайте поиграем в нашу игру с телефоном и научимся звонить в 
поликлинику. Я буду мамой, у меня заболела дочка (берет в руки куклу). Кто 
хочет быть регистратором в поликлинике? Регистратор принимает вызовы 
врача на дом, обязательно уточняет, что болит у пациента, его фамилию, имя, 
возраст, адрес. 
2.             Демонстрация вызова врача. 
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—            Алло! Добрый день. Это регистратура детской поликлиники? 
—           Да. Здравствуйте. 
—            Я бы хотела вызвать врача на дом. 
—             Что случилось? 
—                       Моя дочка заболела. Очень высокая температура и сильный 
кашель. 
—              Нет ли насморка и головной боли? 
—               Нет, только кашель. 
—               Имя, фамилия девочки? Возраст? 
—              Ваш адрес? 
—              Наш адрес... 
—              Врач придет во второй половине дня. 
—              Спасибо. До свидания. 
—               Всего доброго. 

3. Самостоятельное разыгрывание ситуации детьми (2—3 раза). 
Воспитатель поощряет творчество детей в обыгрывании телефонного 
разговора. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ 
ИГРЫ 

 
Дидактическая игра «Вежливые отгадки» 

Цель. Закреплять у детей умение похвалить друг друга, сказать добрые 
слова, выразить одобрение, отвечать на побуждение. 

Ход игры 
Дети становятся в круг. Выбирается водящий. Он садится в середине круга 
на стульчик и закрывает глаза. Дети, держась за руки, идут по кругу, 
приговаривая в такт движения: 
Раз, два, три, четыре, пять, Постарайся угадать, Кто тебя сейчас похвалит, 
Комплимент тебе подарит? 

С последним словом дети останавливаются, воспитатель дотрагивается 
рукой до одного из детей, который произносит похвалу, одобрение, а 
водящий, не открывая глаз, должен отгадать, кто сказал комплимент. 

 
Дидактическая игра «Пряничная избушка» 

Цель. Закрепить в речи детей различные варианты выражения просьбы. 
Ход игры 

В игре участвуют от 2 до 4 участников. Игра построена по типу «гусек». 
Играющие по очереди бросают кубик и отсчитывают игровые ходы. Смысл 
игры заключается в том, что сестра с братом должны убежать от медведя. 
Первый ход делает играющий за детей. Далее ходы чередуются. 

Когда «дети» добегают до красного кружка (до орехового кустика, лисы, 
уточек), они должны вежливо попросить спрятать их от догоняющего 
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медведя. Дети должны назвать как можно больше вариантов просьбы. За 
каждый удачно названный вариант «медведь» делает один ход назад, за 
неудачный остается на месте; если же «дети» не называют ни одного 
варианта просьбы, то они должны вернуться назад, на указанный красной 
стрелкой кружок. 
Детям в этой игре может помогать добрая волшебная сила (ветер, эхо, 
солнце, фея, лесовичок), подсказывающая нужную фразу, которую играющие 
дети повторяют. В роли волшебной силы выступают дети или воспитатель. 

После того как дети усвоят игру и могут играть без участия воспитателя, 
назначаются арбитры. Их задача — оценивать ответы играющих объективно. 
Если мнения арбитров не совпадают, они обращаются к педагогу. Арбитры 
обязаны быть предельно вежливыми и корректными. 

 
Дидактическая игра «Волшебное эхо» 

 
Цель. Активизировать в речи детей различные варианты формул речевого 

этикета по любой ситуации стандартизированного речевого общения. 
Ход игры 

В игре участвуют 10—12 человек. 
Воспитатель рассказывает о том, что в лесу, в горах, живет эхо, которое 

повторяет все, что кто-нибудь сказал. Предлагает детям поиграть: «Я буду 
говорить, а вы по очереди будете эхом. Кому я брошу мяч, тот и будет эхом». 

Воспитатель бросает мяч по кругу (каждому игроку, или через одного, или 
вперемешку). Если ребенок не ответил на вопрос или повторил неправильно 
(с пропусками, перестановками), он платит фант. 

Вначале воспитатель называет отдельные формулы речевого этикета, 
соответствующие какой-нибудь одной ситуации, а затем, по мере усвоения 
детьми синонимического ряда формул, присоединяет к формулам обращение, 
а затем и какую-нибудь мотивировку: 

• Лови мяч, пожалуйста. 
• Лови, Антоша, мяч, пожалуйста. 

Ребенок меняет обращение. Если он не догадывается изменить обращение, 
то воспитатель говорит: «Это в лесу эхо глупое, повторяет все, что скажут. А 
вы — волшебное эхо, подумайте, как ответить мне». 

 
Дидактическая игра «За что спасибо?» 

Цель. Дать детям представление о значении развернутых фраз речевого 
этикета, образец «развертывания». 

Ход игры 
В детском саду появилась ужасно любопытная обезьянка. Позавтракает 
ребенок, скажет «спасибо», а обезьянка тут как тут: 

• А спасибо кому? — спрашивает она. 
• Светлане Юрьевне. 
• А спасибо за что? — не унимается обезьянка. 
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• За то, что нас завтраком накормила. 
Собираются дети на прогулку, друг другу помогают, за помощь благодарят. 

А обезьянка опять: 
• А спасибо кому? 
• Маше, - отвечает Вера. 
• А спасибо за что? 
• За то, что шарф помогла завязать. 

Дети обезьянку полюбили, но ее вопросы ребятам надоели. И вот что дети 
придумали. 

Вернулись они с прогулки, раздеваются, а обезьянка на шкафу сидит, детей 
поджидает. 
Люда помогла Жене пуговицу на шубе расстегнуть, а он ей: 

-        Спасибо тебе, Люда. Я бы эту пуговицу сам не смог расстегнуть. 
Обезьянка рот открыла, а спросить-то не о чем. Стали дети обедать. После 
еды говорят: 

• Спасибо, Светлана Юрьевна, за вкусный обед. 
• Спасибо, Светлана Юрьевна, борщ был очень-очень вкусный. 
• Спасибо, Светлана Юрьевна, за заботу о нас. 

Обезьянка только моргает от удивления. 
Вопросы 

1. О чем спрашивала детей обезьянка? 
2. Почему ей потом было не о чем спросить детей? 
3. Позже рассказ инсценируется. 

 
 

Приложение 3 

 

Перспективный план работы по развитию диалогической речи 
 
  
 
 
Месяц 

Деятельность 
детей 

Содержание 
деятельности 

Работа с 
родителями 

Предметно-
развивающая 
среда группы. 

Сентябрь Д/у«Давайте 
позна-
комимся» 
 
 
 
 
 
 

Учить 
представлять себя 
коллективу 
сверстников. 
Отработка 
навыков 
использования 
вопросительной и 
повествователь-

Задание на дом. 
Разговор  с 
детьми на тему 
«Мои друзья». 
 
 
 
 
 

 
Центр 
эмоциональной 
разгрузки: игры, 
книги.  
Альбомы для 
рассматривания 
«Наши эмоции», 
«Наш детский сад» 
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Экскурсия по  
детскому саду. 
Беседа детей с 
сотрудниками. 
«Давайте 
позна-
комимся» 
 
 
ОО «Развитие 
речи» 
ООД Тема: 
«Приветствия 
и прощания» 
 
 
ОО 
«Художествен
но-
эстетическое 
развитие» 
Рисование 
Коллективная 
работа «Нам 
вместе весело» 
 
Знакомство с 
новой 
«толстой» 
книгой 
«Золотая 
сокровищница  
сказок» 
Совместно с 
воспитателем 
рассматриван
ие  
иллюстраций 
 
Р/у «Если я не 

ной интонации в 
диалоге.  
Формирование 
потребности 
общения с 
взрослыми 
Учить детей 
употреблять 
разные формы 
приветствия и 
прощания в 
зависимости от 
ситуации. 
 
Формирование 
потребности в 
общении со 
сверстниками во 
время совместной 
деятельности. 
 
 
Побуждать детей 
к собеседованию 
при 
рассматривании, 
развитие  
разговорной речи. 
 
 
 
Научить детей 
использовать 
подготовленные 
образцы в 
речевом синтезе.  
 
Учить детей 
вести диалог по 
образцу. 
 
 
Учить детей 
устанавливать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание на дом:  
совместное 
рассматривание 
детских книжек 
из домашней 
библиотеки. 
Побуждать 
детей к 
обсуждению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внести новую 
книгу в уголок 
книги «Золотая 
сокровищница  
сказок» 
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прав, то 
возрази мне» 
 
 
Заучивание  и 
инсценировка 
потешки 
«Ваня, 
Ванечка» 
  
Д /у «Узнай по 
голосу». 
П/ и «Гуси». 
 
Показ 
малышам 
сказки 
«Курочка 
Ряба» 
  

речевой и 
эмоциональный 
контакт. 
 
Совершенствова-
ние 
диалогической 
речи. 

 
 
 
Шапочки гусей и 
волка. 
 
 
Центр театральной 
деятельности. 
Театра «Варежка». 

Октябрь Беседа «В 
гостях у 
осени»  
 
 
Целевая 
прогулка по 
территории 
детского сада 
(участки)   
Тема: «Наши 
встречи с 
природой» 
 
 
Д/и «Чего не 
стало 
 
Чтение сказки 
«Мешок 
яблок». 
 
 
Игра–

Побуждать детей 
высказываться на 
тему из личного 
опыта. 
 
Учить детей 
общаться с 
природой, 
принимать  
участие в 
разговоре, 
слушать 
партнера, 
реагировать на 
его высказывания 
 
Побуждать к 
словотворчеству, 
умению отвечать 
на вопросы. 
 
Продолжать 
учить детей 
отвечать на 

Советы 
родителям. 
«Правила 
речевого 
общения». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Совместное 
чтение, 
просмотр 
мультфильма. 
Беседа «Чем 

 
 
 
 
 
Территория 
детского сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр книги 
(мини-
библиотека), 
иллюстрации к 
сказке. портрет 
автора В.Сутеев. 
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драматизация 
«Мешок 
яблок». 
 
Р/у 
«Подтвердите, 
если так» 
  
 
 
Коллективная 
работа. 
Коллаж «Что 
нам осень 
подарила» 
 
 
Рассматриван
ие альбома 
«Осень» 
(Работа в 
парах)  
 
 
 
 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Мы везем 
урожай» 
 
 
П \ и «Зайка» 

вопросы по 
сказке.  
 
Совершенствован
ие разговорной 
речи (интонация, 
обращение, 
эмоции). 
 
Учить детей 
находить 
языковые 
средства в 
образце и 
использовать, не 
изменяя их. 
Учить детей 
умению 
договариваться в 
процессе труда, 
учить детей 
обращаться друг 
к другу вежливо. 
 
Учить детей 
вести диалог в 
паре,  развивать 
умение слушать 
партнера и 
реагировать на 
высказывания. 
 
Знакомство с 
профессионально
й лексикой, 
развитие навыков 
разговорной речи. 
 
Учить детей 
устанавливать 
речевой и 
эмоциональный 
контакт. 

похожи,  и в чём 
отличие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Центр театральной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
Центр 
художественного 
творчества. 
 
 
 
Познавательно-
речевой центр. 
 
 
 
 
 
Объемные модули, 
рули, муляжи 
овощей и фруктов. 
 
 
 
Маска зайца. 
 
 
 
 

Ноябрь Знакомство с Побуждать детей Задание на дом. Дидактическая 
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новой куклой 
 
 
 
Д/и 
«Кукольные 
разговоры»  
 
 
 
Д/у «Моя 
любимая 
игрушка» 
 
 
 
 
 
 
 
Д/и - беседа 
«Мама 
поручила 
дочке 
приготовить 
обед»  
 
 
 
Сюжетно-
ролевые игры 
«Семья», 
«Больница», 
«Журналис-
ты» 
 
 
 
 
Заучивание и 
инсценирова-
ние по ролям 
стихотворения 
«Маленькая 

к высказываниям, 
закреплять 
навыки 
приветствия. 
 
Учить детей 
вести диалог, 
эмоционально 
реагировать на 
высказывания. 
 
Развивать умение 
слушать друг 
друга: описывать 
игрушку, отмечая 
ее настроение, 
поведение, образ 
и отвечать на 
поставленные 
вопросы. 
 
Обогащение речи 
детей новыми 
словами 
(продукты, 
продукты, 
жидкость, 
насыпать), учить 
имитировать 
действия. 
 
Учить 
взаимодействоват
ь с партнером по 
игре,  расширять 
речевое общение 
детей, воспитание 
толерантности. 
 
 
Совершенство-
вать умение вести 
диалогическую 
речь по образцу. 

Вместе с 
ребенком 
подобрать 
предметы - 
заместители для 
«Волшебной 
коробочки». 
 
 
 
Разговор с 
ребенком:  
«Мои любимые 
игрушки». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кукла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр сюжетно-
ролевой игры. 
Модуль «Кухня», 
телефон, белый 
халат, колпак 
врача, «волшебная 
коробочка».  
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девочка». 
 
Д/и 
«Поручения». 
 
 
Пересказ 
рассказа 
О.Осеевой  
«Волшебное  
слово». 
 
 
 
 
 
Театр на 
столе. 
Ситуация из 
игрушек «Еж 
и заяц», «Лиса 
и рак» 
 

 
 
 
Закрепление 
форм вежливой 
речи. 
 
 
Совершенство-
вать 
диалогические 
умения детей: 
адресовывать 
речь собеседнику, 
привлекать его 
внимание к себе, 
общаться в 
доброжелательно
й форме). 
 
Побуждать к 
разыгрыванию и 
сочинению 
сценок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Уголок книги. 
Схемы-модели для 
пересказа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резиновые 
игрушки. 

Декабрь Беседа с 
детьми «К нам 
приходит 
Новый год» 
 
 
 
 
 
 
Знакомство с 
многозначным 
словом  (летят 
снежинки, 
летят лыжи, 
летят гуси,  
летят минуты) 
Рассматриван
ие открыток. 

Продолжать 
учить детей  
принимать 
участие в 
групповой беседе: 
слушать 
собеседника, 
отвечать на 
вопросы, 
инициативно 
высказываться. 
 
Расширять 
словарный запас 
детей. 
 
 
 
 

Совместные 
беседы с 
ребёнком дома, 
на прогулке, при 
возвращении 
домой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание на дом: 
подборка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточки с 
изображением 
представляемых 
явлений. 
 
 
 
Познавательно-
речевой центр. 
Выставка  
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(работа в 
парах) 
 
 
 
 
 
 
Д\у «Маша в 
зимнем лесу». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д/у «Дорисуй 
пиктограмму» 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка к 
новогоднему 
празднику. 
 
 
Работа в 
мастерской 
Деда Мороза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Совершенствоват
ь диалогические  
умения детей: 
говорить с 
собеседником 
спокойно, 
внимательно 
выслушивать. 
 
Развитие 
восприятия 
вопросительной 
интонации, 
закрепление 
навыков 
использования в 
речи 
высказывании  
с вопросительной 
и  
повествователь-
ной  
интонацией. 
 
Развитие мимики,  
формирование 
понимания 
эмоций. 
 
Учить вести 
диалог по образцу 
эмоционально. 
 
 
Побуждать детей 
к общению из 
личного опыта по 
подготовке к 
Новому году, 
учить детей 
распределять 
обязанности, 
совершенствовать 

новогодних 
открыток для 
групповой 
выставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание на дом: 
сделать 
новогоднюю 
игрушку для 
Главной елки 
города - 
совершенствова
ние разговорной 
речи в процессе 
труда совместно 
со взрослыми. 
 

«Эрмитаж 
открыток». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-
речевой центр. 
Пиктограммы на- 
строения. 
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Режиссерская 
игра 
«Новогодний 
праздник 
игрушек». 
 
Знакомство с 
многозначным 
словом 
(гребешок,  зуб 
лапа, ножка) 
 
Р/у «Передай 
товарищу 
слова мои». 
 

навыки 
пользования 
самостоятельной 
активной 
диалогической 
речью 
(прислушиваться 
к партнеру, 
правильно и 
тактично  
реагировать на 
замечания)   в 
процессе  труда. 
Воспитание 
толерантности.  
 
Учить 
действовать 
самостоятельно 
рядом со 
сверстником, 
совершенствовать 
разговорную речь 
детей.  
 
 
 
 
 
Расширение 
словарного запаса 
детей. 
 
 
 
Учить детей 
трансформироват
ь реплику 
собеседника. 
 

 
 
 
 
 
 
Центр игры. 
Мягкие игрушки, 
модули. 

Январь. 
 

Д/и «Какое 
слово 
спряталось?».  
 

Закрепить 
представления о 
многозначных 
словах. 

  
 
 
 



53 
 

 
Беседа «Как я 
провел 
праздники».  
 
 
 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Дом мод», 
«Парикмахерс
кая» 
 
 
 
 
Игра – диалог 
«Шутка». 
 
 
 
 
«Мороз не 
велик,  но 
стоять не 
велит». 
Прогулка по 
«зимнему 
лесу» 
 
 
П/и «Два 
Мороза». 
 
 
Показ сказки 
малышам 
«Колобок». 
 
 
Художественн
ое творчество. 
Коллаж 
«Зимний 

 
Побуждать детей 
к высказываниям 
из личного опыта, 
учить 
выслушивать 
друг друга. 
 
Учить детей 
умению 
договариваться в 
распределение  
ролей, согласно 
выбранному 
сюжету, 
актуализация 
речевых средств, 
воспитание 
уважения к 
партнеру по игре. 
 
Формирование 
диалогической 
речи  при 
заучивании и 
обыгрывании   
стихотворения. 
 
 
Побуждать детей 
общаться с 
природой, 
совершенствовать 
умения и навыки 
коллективного 
разговора. 
 
Учить детей 
вести диалог по 
образцу. 
 
 
Совершенствоват
ь эмоционально- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 
«Парихмахерская». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Территория 
детского сада. 
Тропа здоровья. 
«Сосновая роща» 
(элементы 
терренкура) 
 
 
Центр физического 
развития. 
Колпаки: красный 
и синий. 
Центр 
театрализации 
Кукольный  
театр «Би-ба-бо» 
 
 
Центр 
художественного 
творчества. 
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пейзаж» 
 
 
С/и «Да и 
нет». 
 

диалогическую 
речь детей. 
 
Закреплять 
умения детей 
общаться со 
сверстниками в 
процессе 
творческих работ. 
 
Направить 
речевое 
поведение детей 
на создание 
реплик.  

Февраль. Работа по 
проекту «Мой 
город» 
 

Закрепить знание 
детей о родном 
городе, 
расширить и 
обогатить словарь 

 Центр 
патриотического 
воспитания детей. 
Мини-музей «Моя 
родина – Россия» 

Март. Работа по 
проекту 
«Огород на 
подоконнике». 
 
Развлечение 
«Весна 
пришла» 

Приобщение 
детей к общению 
с природой. 
Закрепление 
навыков 
диалогической 
речи. 

 Огород на 
подоконнике. 

Апрель 
 

ООД. 
Коммуника-
ция «Лес и 
мы» 
 
 
 
 
 
 
Работа над 
правилом: 
«Говори 
спокойно, 
грамотно, 
красиво». 

Обогащение 
словаря детей, 
закреплять 
умения детей 
грамотно 
отвечать на 
вопросы 
воспитателя,  
общаться с 
природой. 
Закреплять 
правила 
диалогической 
речи. 
 
Закреплять у 

Консультация 
«Развитие 
навыков 
диалогической 
речи». 
 
 
 
 
 
Разговор на 
тему: «Телефон 
как средство 
общения и 
развития 
диалогической 

Центр 
экологического 
воспитания. 
Макет леса. 
Энциклопедии, 
книги о природе 
для 
рассматривания, 
чтения. 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
Работа с 
тестом, 
пересказ 
сказки: 
«Соревновани
я» 
 
Д/ и «У меня 
зазвонил 
телефон…». 
 

детей     умение 
вести диалог по 
образцу. 
 
Обучать детей 
вести разговор по 
телефону. 
 
 
 
 
 
Формирование 
потребности 
общения с 
взрослыми. 
 

речи  у детей». 
 
 
 
 
Задание на дом: 
закрепить 
умения детей 
правильно 
разговаривать по 
телефону.  

 
 
 
 
 
 
Разные виды 
телефонов. 
 
 

Май Экскурсия на 
почту. 
 
 
Чтение 
стихотворения 
С.Я Маршака 
«Загадки» 
 
С / и «Почта». 
 
 
 
 
 
 
 
Игротека. 
Играем 
вместе. Игры 
по выбору 
детей. 
 
Круглый стол 
вопросов и 
ответов. 

Совершенствован
ие навыков 
коллективного 
обсуждения. 
Актуализировать 
ролевую и 
компенсирующу
ю речь детей. 
 
Побуждать детей 
к совместной 
игровой 
деятельности со 
взрослыми и 
сверстниками, 
совершенствовать 
усвоенные 
навыки речевого   
общения. 
воспитание 
инициативности и 
самостоятельност
и 
 
 
 Побуждать детей 
проявлять 

 
Консультация 
«Использование 
речевых игр в 
формирование 
речевого 
общения  
детей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родительское 
собрание за 
круглым столом 
«Мы идём в 

Центр ролевой 
игры. Атрибуты 
для игры «Почта». 
 
 
 
 
Центры:  театра, 
познавательно-
речевой, ролевой 
игры,  физического 
развития, 
художественного 
творчества. 
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интерес к беседе 
со сверстниками, 
учить детей 
коллективно 
задавать и 
отвечать на 
вопросы. 

школу» 
Итоговое 
занятие 
«Путешествие в 
страну Знаний» 
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