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Малино  



Одним из условий развития диалогической речи является организация 

речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей, 

детей друг с другом. 

Основным методом формирования диалогической речи в повседневном 

общении является разговор педагога с детьми (неподготовленный диалог). 

Это наиболее распространенная, общедоступная и универсальная форма 

речевого общения воспитателя с детьми в повседневной жизни. 

Общение воспитателя с детьми должно строиться с учетом изменяющейся на 

протяжении дошкольного детства потребности ребенка в общении. Следует 

правильно организовывать диалог с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей каждого ребенка, его интересов, уровня 

речевого развития. 

Воспитатель занимает особое место в жизни ребенка. При доверительных 

отношениях с воспитателем дети даже чаще, чем родителям, рассказывают 

ему о своих переживаниях. 

Воспитатель разговаривает с детьми по любому удобному поводу, в разное 

время. Разговор проходит в непринужденной обстановке, ребенок свободно 

общается с воспитателем, спрашивает его, рассказывает о чем-то. Речь 

воспитателя может быть оформлена по-разному: и в виде вопросов, и в виде 

пояснений, и в виде указаний, и в виде объяснений. 

Разговор имеет большое значение. С его помощью можно оказывать влияние 

на все стороны речи ребенка: исправлять ошибки, давать образец правильной 

речи, развивать навыки диалогической и монологической речи. 

Разговоры с детьми могут быть индивидуальными и коллективными. 

В индивидуальном разговоре легче сосредоточить внимание ребенка на 

отдельных ошибках в его речи. Воспитатель может изучить все стороны 

детской речи, выявить ее недостатки, определить, в чем следует поупражнять 

ребенка, узнать его интересы, стремления, настроение. 

В коллективном разговоре участвуют несколько детей или вся группа. 



Самое лучшее время для коллективных разговоров – прогулка. Для 

индивидуальных разговоров больше подходят вечерние и утренние часы. 

Разговоры с детьми могут быть преднамеренными и 

непреднамеренными. Преднамеренные разговоры планируются воспитателем 

заранее. Непреднамеренные разговоры воспитатель не планирует, они 

возникают по инициативе детей или его самого во время прогулок, игр, 

режимных процессов. 

Для диалогов с детьми воспитатель использует все моменты жизни детского 

сада. Встречая детей в утренние часы, воспитатель может поговорить с 

каждым ребенком, спросить о чем-то (кто сшил платье? куда ездила в 

выходной день с папой и мамой? что видел интересного?). 

Тематика и содержание разговоров определяются задачами воспитания и 

зависят от возрастных особенностей детей. 

Последние исследования физиологов показали большое значение игры как 

деятельности, удовлетворяющей биологические, духовные и социальные 

потребности развивающейся личности ребенка. Игры с успехом могут 

применяться не только на занятиях, но и в повседневной жизни ребенка, 

обещая обеспечить развитие диалогической речи в эмоционально 

привлекательной для детей форме. 

Подвижные игры с текстом нередко содержат диалоги. Правила игры 

способствуют приучению детей к соблюдению очередности реплик, к 

внимательному выслушиванию реплик своих партнеров. Народная 

педагогика знает много подвижных игр, которые строятся как игра-

драматизация по готовому сюжету и включают в себя разнообразные диалоги 

персонажей. Это такие игры, как «Гуси-лебеди», «Краски», «Где мы были – 

мы не скажем, а что делали – покажем», «Садовник» и др. 

Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать большое 

положительное влияние на развитие диалогического общения детей со 

сверстниками в том случае, если при их организации внимание обращается 



не только на усвоение познавательного содержания, но и на формы 

взаимодействия детей друг с другом. 

Особое значение для развития диалогического общения со сверстниками 

имеют словесные дидактические игры с небольшими подгруппами детей (2–3 

человека). В этих играх познавательные задачи задаются на материале языка, 

а правила организуют взаимоотношения детей. Правила побуждают слушать 

и слышать партнера, задавать ему вопросы, давать поручения, указания, 

высказывать согласие или несогласие с игровыми и речевыми действиями 

партнера, аргументировать высказывание, рассуждать, соблюдать 

очередность, отвечать на высказывания собеседника. 

Игра-драматизация – является благодатным полем для закрепления и 

формирования диалогических умений 

Творческой игрой детей, в которой они активно упражняются в диалоге, 

являются игры-инсценировки. Игры-инсценировки – это свободный пересказ 

литературных произведений по ролям. Ценность таких игр состоит в том, что 

в них сочетаются репродуктивные реплики, заимствованные из текста 

произведения, и проективные, «придуманные» и оформленные ребенком 

самостоятельно. Ценность игр-инсценировок и в том, что дети черпают 

формы разнообразных реплик из литературного образца, подражая которым 

они их присваивают, вкладывают их в свой активный речевой багаж. 

Режиссерские игры – разновидность игр-инсценировок по мотивам 

литературных произведений. В этих играх ребенок может «озвучить» роли 

нескольких персонажей один или с товарищем. Передвигая фигурки 

настольного кукольного театра (или действуя другими видами кукол), дети 

разыгрывают спектакли, упражняясь в воспроизведении литературных 

диалогов или сочиняя свои «пьески». 

Таким образом, игровые упражнения в диалоге разнообразны. Их связь с 

литературными произведениями дает детям «лучшие образцы» родной речи, 

а упражнения, предполагающие свободные импровизированные диалоги без 

опоры на литературный образец, приближают их к реальному общению. 



Целенаправленное обучение диалогической речи происходит в специально 

организованных речевых ситуациях. Они направлены на развитие умений 

договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, вступать в 

чей-то разговор, соблюдать правила речевого этикета, высказывать 

сочувствие, убеждать, доказывать свою точку зрения. Диалогическая речь – 

наиболее простая, естественная форма общения, которая к семи годам 

должна быть практически сформирована. Опыт работы по развитию 

диалогического общения детей со сверстниками говорит о том, что на разных 

возрастных этапах первостепенное значение приобретает та или иная задача, 

и в зависимости от этого воспитатель отбирает содержание, форму, метод 

обучения. 

В младшей группе круг разговоров связан с тем, что окружает детей, что 

они непосредственно наблюдают; с игрушками, транспортом, улицей, 

семьей. 

В средней и старших группах тематика разговоров расширяется за счет 

новых знаний и опыта, которые дети получают из окружающей жизни, книг, 

телевидения. С ребенком можно говорить о том, что он не видел, но о чем 

ему читали в книгах, о чем он слышал. Тематика разговоров определяется 

интересами и запросами детей. 

 

Для формирования диалогической речи используется прием словесных 

поручений (попросить у помощника воспитателя тряпочку для мытья 

кубиков, сходить в соседнюю группу за книгой и т. п.). Особенно велико 

значение этого приема в освоении речевого этикета. Сначала к таким 

поручениям привлекают самых общительных детей, а постепенно и менее 

активных. Педагог дает образец словесной просьбы, который дети могут 

повторить. «Ира, пожалуйста, пойди к Анне Ивановне и скажи: «Анна 

Ивановна, если вам не трудно, поменяйте нам воду в тазу, мы моем кубики». 

По мере накопления опыта общения надобность в образце отпадает и 

ребенок сам выбирает подходящую формулу. 



Для развития диалогической речи в старшем дошкольном возрасте большое 

значение имеет совместная деятельность. В процессе ее возникают задачи 

инструктирования, обсуждения, согласования, оценки действий. 

Устанавливается контакт и поддерживается взаимосвязь, происходит обмен 

мнениями, замыслами, возникает взаимопонимание, стимулируется 

активность. При этом главными условиями для развития диалогической речи 

являются инициативность и активность самого ребенка, которые должны 

всемерно побуждаться и поощряться. Установлено, что влияние совместной 

деятельности детей на диалогическую речь значительно повышается, если им 

показать, что ее успех зависит от умения общаться, договариваться. 

Совместная деятельность способствует осознанию детьми необходимости 

владения диалогическими умениями, а следовательно, и развивает их. 

Подлинной социальной практикой ребенка является игра (А. В. Запорожец). 

Известно, что в игре развиваются два типа отношений: 

а) реальные детские взаимоотношения 

б) игровые отношения. Оба типа отношений включают диалогическое 

общение, причем уже в средней группе в играх наблюдаются диалоги с 

монологическими вставками. 

Для обучения детей способам общения в игре можно применять 

 беседы-обсуждения игровых ситуаций, предложенных воспитателем; 

 беседы по содержанию художественных произведений, отображающих 

общение детей; 

 игры-драматизации и беседы по ним, вовлечение в совместную 

деятельность и обсуждение ее организации и результатов. 

Диалогическая речь – наиболее простая, естественная форма общения, 

которая к семи годам должна быть практически сформирована. Опыт работы 

по развитию диалогического общения детей со сверстниками говорит о том, 

что на разных возрастных этапах первостепенное значение приобретает та 

или иная задача, и в зависимости от этого воспитатель отбирает содержание, 

форму, метод обучения. 



Методические приѐмы обучения детей диалогической речи 

Беседа – организованный разговор педагога со всей группой детей, 

посвященный одному какому-либо вопросу. 

В беседах дети приобретают знания, умения и навыки, которые необходимы 

для обучения в школе. Беседы оказывают большое влияние на всю 

разнообразную деятельность детей и их поведение. Содержанием бесед 

является программный материал по ознакомлению детей с окружающей 

действительностью: бытом, трудом людей, событиями общественной жизни, 

жизнью природы, а также деятельность детей в детском саду (игры, труд, 

взаимопомощь и т. п.). 

В ходе беседы вопросы воспитателя, которые являются основным 

методическим приемом на этом занятии, раскрывают, содержание 

намеченной темы и, направляя мысль детей, учат их правильно отвечать. 

Воспитатель должен продумать содержание и формулировку своих вопросов, 

чтобы они были понятны всем детям. 

Чтобы добиться правильного ответа, нужно поставить вопрос четко и 

спрашивать детей надо о конкретных фактах и явлениях, которые им 

известны, по поводу которых они могут высказать какие-либо суждения. 

При проведении беседы воспитатель должен стремиться к тому, чтобы все 

дети были активными ее участниками. Для этого необходимо соблюдать 

следующие правила: ставить вопрос всей группе, затем вызывать одного 

ребенка для ответа. Нельзя спрашивать детей в том порядке, в каком они 

сидят. Это приводит к тому, что часть детей перестает работать: неинтересно 

ждать очереди, когда знаешь, что до тебя еще далеко. 

Недопустимо спрашивать одних и тех же детей (наиболее бойких). Надо 

стараться вызывать большее количество детей хотя бы для краткого ответа 

на поставленный вопрос. 

Дети во время беседы должны отвечать по одному, а не хором. Но если 

воспитатель ставит такой вопрос, на который у всех или у многих детей 



может быть один и тот же, простой ответ (например, «были», «ходили»), то 

дети могут ответить хором. 

Не следует прерывать отвечающего ребенка, если в том нет прямой 

надобности; нецелесообразно ценой длительных усилий «вытягивать» ответ, 

если ребенок не имеет необходимых знаний или еще не преодолел своей 

застенчивости; в таких случаях можно удовлетвориться кратким, даже 

односложным ответом. 

В младшей группе практикуются занятия в форме игры, где речевая 

активность детей (ответы на вопросы) занимает основное место. Это 

дидактические игры с куклой, которые заключаются в том, что воспитатель 

разыгрывает небольшую инсценировку с участием куклы, например встреча 

новой куклы, угощение куклы и т. п. В продолжение этой игры педагог ведет 

разговор с детьми от имени куклы, вставляя вопросы, замечания от себя; дети 

отвечают хором и по одному. Такая форма разговора соответствует детским 

интересам и служит прекрасным средством активизации речи детей. 

В среднем дошкольном возрасте преимущественно используются беседы, 

которые сопровождают получение новых знаний, сопутствуют наблюдениям 

(из чего сделаны предметы, наша одежда, умывальные принадлежности) и 

экскурсиям (что делает почтальон). 

В старшем дошкольном возрасте проводятся все виды бесед. 

Развитие диалогического общения детей со сверстниками 

Общение дошкольников со сверстниками качественно меняется в сравнении 

с общением в предыдущие периоды. У дошкольников (4-5 лет) общение со 

сверстниками становится приоритетным. Они активно общаются между 

собой в самых разных ситуациях (во время режимных моментов, в процессе 

различных видов деятельности — игры, труда, занятий и др.). Особенно 

проявляется и развивается общение во время игровой деятельности. 

Развивающееся общение влияет на характер игры и ее развитие. Возникает 

большое разнообразие коллективных задач: 

 совместная игра; 



 навязывание собственных образцов; 

 управление действиями партнера и контроль, за их выполнением; 

 постоянное сравнение с собой и оценка конкретных поведенческих 

актов. 

Общение со сверстниками очень эмоционально насыщено. Действия, 

адресованные сверстнику, аффективно направлены (в 9-10 раз больше 

экспрессивно-мимических проявлений, чем при общении со взрослым). 

Наблюдается большое разнообразие эмоциональных состояний: от яростного 

негодования до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева. 

Дошкольник одобряет ровесника чаще, чем взрослого, и чаще вступает с ним 

в конфликтные отношения. 

Контакты детей нестандартны и не регламентированы. Дошкольники в своих 

взаимоотношениях используют самые неожиданные действия. Их движения 

раскованны, не нормированы: они прыгают, кривляются, принимают разные 

позы, передразнивают друг друга, придумывают разные слова, сочиняют 

небылицы и т. д. 

В среде сверстников ребенок может свободно проявлять свои 

индивидуальные особенности. 

Изменение характера общения в дошкольный период 

В 2-3 года малышу гораздо важнее общаться со взрослыми и играть с 

игрушками. 

В 4 года резко возрастает значимость других детей в жизни ребенка в 

сравнении со значимостью взрослого. Иногда ребенок предпочитает 

одиночные игры. 

В 6 лет у ребенка появляются избирательные привязанности, возникает 

дружба и более устойчивые, глубокие отношения между детьми. 

Таким образом, содержание общения существенно изменяется в период от 3 

до 6-7 лет. 

Диалогическая речь – наиболее простая, естественная форма общения, 

которая к семи годам должна быть практически сформирована. Опыт работы 



по развитию диалогического общения детей со сверстниками говорит о том, 

что на разных возрастных этапах первостепенное значение приобретает та 

или иная задача, и в зависимости от этого воспитатель отбирает содержание, 

форму, метод обучения. 

 


