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Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого 

развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий 

(речевой среды, социального окружения, семейного благополучия, 

индивидуальных особенностей личности, познавательной активности 

ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в процессе целенап-

равленного речевого воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диалогической 

речью, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании 

языковых средств, допустимых в разговорной речи. Диалогическая речь 

представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции 

языка. Ученые называют диалог первичной естественной формой языкового 

общения, классической формой речевого общения. Главной особенностью 

диалога является чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого. Важно, что в диалоге 

собеседники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в развертывании 

мысли и высказывания. Устная диалогическая речь протекает в конкретной 

ситуации и сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и 

языковое оформление диалога. Речь в нем может быть неполной, со-

кращенной, иногда фрагментарной. Для диалога характерны: разговорная 

лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые 

и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное об-

думывание. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. 

Диалогическая речь отличается непроизвольностью, реактивностью. Очень 

важно отметить, что для диалога типично использование шаблонов и клише, 

речевых стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, часто 

употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым 

положениям и темам разговора   (Л. П. Якубинский). Речевые клише 

облегчают ведение диалога. Диалогическая речь симулируется не только 

внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит 

диалог, реплики собеседника). Развитие диалогической речи особенно важно  

учитывать в методике обучения детей родному языку. В ходе обучения 

диалогической речи создаются предпосылки для овладения повествование, 

описанием.  Связная речь может быть ситуативной и контекстной. 

Ситуативная речь связана с конкретной наглядной ситуацией и не отражает 

полностью содержания мысли в речевых формах. Она понятна только при 

учете той ситуации, о которой рассказывается. Говорящий широко исполь-

зует жесты, мимику, указательные местоимения. В контекстной речи в 

отличие от ситуативной ее содержание понятно из самого контекста. 



Сложность контекстной речи состоит в том, что здесь требуется построение 

высказывания без учета конкретной ситуации, с опорой только на языковые 

средства. В большинстве случаев ситуативная речь имеет характер разговора, 

а контекстная речь — характер монолога. Но, как подчеркивает Д. Б. 

Эльконин, неправильно отождествлять диалогическую речь с ситуативной, а 

контекстную — с монологической. Поставив перед собой задачу изучения 

особенностей развития форм связной речи, А. М. Леушина собрала 

значительный материал относительно детских высказываний при различных 

задачах и в различных условиях общения. На основании своих материалов А. 

М. Леушина приходит к заключению, что  диалогическая речь является 

первичной формой речи ребенка. Важным в связи с обсуждением сущности 

связной речи является уяснение понятия «разговорная речь». Дети до-

школьного возраста овладевают прежде всего разговорным стилем речи, 

который характерен, главным образом, для диалогической речи Важно 

овладение диалогической формой общения, поскольку в широком понимании 

«диалогические отношения... это почти универсальное явление, 

пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления 

человеческой жизни» (М. М. Бахтин).Развитие диалогической речи  играет 

ведущую роль в процессе речевого развития ребенка и занимает центральное 

место в общей системе работы по развитию речи в детском саду. Обучение 

диалогу  можно рассматривать и как цель, и как средство практического 

овладения языком. Освоение разных сторон речи является необходимым 

условием развития диалогической речи, и в то же время развитие 

диалогической речи способствует самостоятельному использованию 

ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций. Связная речь 

вбирает в себя все достижения ребенка в овладении родным языком, его 

звуковым строем, словарным составом, грамматическим строем.Воспитатель 

должен добиться того, чтобы каждый малыш легко и свободно вступал в 

диалог со взрослыми и детьми. Нужно приучать детей выражать словами 

свои просьбы, отвечать словами на вопросы взрослых. Смелее и охотнее 

вступают в общение с окружающими те дети, которые с раннего возраста 

воспитывались в детском учреждении (ясли, сад). Этому способствуют 

встречи и разговоры воспитателя с детьми до перевода их во вторую 

младшую группу. Однако и в этом случае воспитателю следует продолжать 

развивать и упорядочивать речевую активность детей. В работе с детьми 

среднего дошкольного возраста воспитатель уже больше внимания уделяет 

качеству ответов детей; он приучает их отвечать как в краткой, так и в 

распространенной форме, не отклоняясь от содержания вопроса. Необходимо 

приучить детей организованно участвовать в беседе на занятии: отвечать 



только тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать высказывания своих 

товарищей. Детей шести-семи лет следует учить более точно отвечать на 

поставленные вопросы; они должны научиться объединять в 

распространенном ответе краткие ответы своих товарищей. Обучение детей 

умению вести диалог, участвовать в беседе всегда сочетается с воспитанием 

навыков культурного поведения: внимательно слушать того, кто говорит, не 

отвлекаться, не перебивать собеседника. Однако взрослым (воспитателям и 

родителям) следует помнить, что для ребенка дошкольного возраста 

первостепенное значение имеет овладение диалогической речью — 

необходимым условием полноценного социального развития ребенка. 

Развитый диалог позволяет ребенку легко входить в контакт как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Дети достигают больших успехов в разви-

тии диалогической речи в условиях социального благополучия, которое 

подразумевает, что окружающие их взрослые (в первую очередь семья) 

относятся к ним с чувством любви и уважения, а также когда взрослые 

считаются с ребенком, чутко прислушиваясь к его мнению, интересам, 

потребностям и т.д., когда взрослые не только говорят сами, но и умеют 

слушать своего ребенка, занимая позицию тактичного собеседника.  

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ( 6 - 7 ЛЕТ) 

Основной задачей работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

усвоению диалогической речи является дальнейшее совершенствование 

речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной, выразительной 

речи. 

Дети могут уже четко дифференцировать, что такое звук, слово, 

предложение. Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются 

скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. 

Шаги. (Кто быстрее доберется до...)  

С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно 

заниматься с ребенком расширением его словарного запаса, и развитием речи 

в общем.  

Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на 

расстоянии 8-10 шагов). И оговаривают тему шагов. Например "Вежливые 

слова". Каждый ребенок может сделать шаг, лишь назвав какое-нибудь 

вежливое слово. Даем минуту на размышление и "Старт!"  

Другие темы: "Все круглое", "все горячее", "все мокрое". "Ласковые слова 

для мамы". "Слова утешения" и т.д. Вариант: Дети встают парами друг 



против друга и делают шаги навстречу. Условия игры те же: шаг можно 

сделать, только сказав нужное слово.  

Внимание! Розыск! (Развиваем связную речь, внимание и 

наблюдательность)  

В эту игру играют не меньше 5 человек. Иначе не интересно. Ведущий 

говорит: Я разыскиваю подругу (друга). У неѐ голубые глаза, темные 

длинные волосы, она любит кошек и терпеть не может молоко.  

Тот, кто первым догадается, о ком из детей идет речь, становится ведущим.  

В игре с маленькими детьми допускается описывать одежду.  

Игра с картинами.  

Эта игра развивает внимание, сообразительность, приучает детей связно 

выражать свои мысли. Знакомит с классификацией предметов по разным 

признакам.  

Для этой игры вам понадобятся картины или книжные иллюстрации. 

Пейзажи здесь не подойдут. Лучше использовать жанровую живопись и 

крупные иллюстрации к детским книгам.  

Смысл игры: Один из игроков загадывает какую-нибудь деталь изображения. 

Другой игрок, задавая наводящие вопросы, должен угадать, что было 

загадано.  

С детьми 3-4 лет загадывайте предметы целиком (зайчик, мяч, облако...)  

С детьми старше 5 лет усложните задание - ухо зайца, пуговица на платье, 

яблоко на столе.  

Примеры вопросов, которые должны использовать дети 3-4 лет:  
Пример: Иллюстрация к стихотворению А.Барто "Наша Таня". Загадана 

лягушка в речке.  

- Это находится вверху картины? Внизу?  

- Это живое или неживое?  

- Какого цвета?  

Вопросы, которые должны использовать дети 5-7 лет.  
Пример: Иллюстрация к стихотворению А.Барто "Наша Таня". Загадан 

камыш у речки.  

- Это относится к природе?  

- Это относится к живой (неживой) природе?  

- Это твѐрдое?  

- Это растение? 

- Высокое?  

- Дерево?  

- Трава?  

Для того, чтобы дети научились грамотно задавать вопросы, дайте им 

возможность самим загадать какой-нибудь предмет, а вы отгадывайте, 



задавая как можно больше вопросов. Так вы покажете, как нужно составлять 

вопросы.  

Жили-были...  

Игра на развитие мышления, смекалки, закрепление знаний об окружающем 

мире. Играть можно вдвоем с ребенком или компанией, задавая вопросы по 

очереди.  

Смысл игры объяснять долго - я просто приведу примеры.  

Для деток поменьше вопросы простые, для более старших посложнее - со 

"степенью трудности" определитесь сами.  

Взрослый задает вопрос "Жил-был цыпленок, что с ним потом стало?" - "Он 

стал петушком".  

"Жила-была тучка, что с ней потом стало?" - "Из нее дождик пролился"  

"Жил-был ручеек, что с ним стало?" - "Зимой замерз", "Засох в жару".  

"Жило-было семечко, что с ним потом стало?" - "Из него цветок вырос"  

"Жил-был кусочек глины, что с ним потом стало?" - "Из него сделали кирпич 

(вазу...).  

 

Игра "Третий лишний".  

В этой игре дети учатся классифицировать предметы по признакам, 

заданным в условиях.  

Детям 3-5 лет условия более простые.  

Например:Взрослый говорит три слова - сова, ворона, лиса. Ребенок должен 

быстро в уме проанализировать эти три слова и определить, что все три слова 

относятся к живой природе, однако, сова и ворона - птицы, а лиса - нет. 

Следовательно, лиса здесь лишняя.  

Еще примеры для младших дошкольников:  

- молоко, сок, хлеб - все три слова означают съедобное. Но молоко и сок - 

пьют, а хлеб кушают.  

- машина, лошадь, трамвай;  

- шапка, платок, сапоги;  

- роза, береза, ѐлка.  

Для детей 5-7 лет задания усложняются:  
- дождь, снег, река;  

- врач, турист, шофер;  

- тень, солнце, планета;  

- мороз, вьюга, январь;  

- камень, глина, стекло;  

- дверь, ковер, окно;  

- море, река, бассейн.  

 

 



ДВА КРУГА.  

Дети строятся в два круга — внешний (большой) и внутренний (3—4 

человека).  

Дети из большого круга стоят, а из малого идут вместе с ведущим-взрослым 

и приговаривают: «Мы по кругу идем и с собою берем... сладкое».  

Игроки большого круга должны быстро назвать что-то сладкое, например 

сахар. Ребенок, первым назвавший предмет, становится во внутренний круг. 

Игра продолжается («...с собою берем мягкое, жидкое, кислое, твердое» и 

т.д.). Последний ребенок, оставшийся в большом круге, должен выполнить 

какое-либо задание в наказание за нерасторопность.  

Какое что бывает ?  

Играя в эту игру, дети научатся сравнивать, обобщать свойства предметов и, 

наконец, понимать значение таких понятий как высота, ширина, длина; 

классифицировать предметы по форме, размеру, цвету. Сначала вопросы 

задает взрослый, а ребенок отвечает. Потом нужно дать возможность ребенку 

проявить себя.  

Примеры:  

- Что бывает высоким? (дерево, столб, человек, дом) Здесь уместно спросить, 

что выше – дерево или дом; человек или столб.  

- Что бывает длинным?(коротким)  

- Что бывает широким (узким)?  

- Что бывает круглым ( квадратным)?  

В игру можно включать самые разные понятия: что бывает пушистым, 

мягким, твердым, острым, холодным, белым, черным и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


