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Речь является основополагающим навыком для развития ребенка. Общение со 

взрослыми и детьми социализирует ребенка, дает ему максимум информации об 

окружающем мире. Речь считается важнейшим условием и для логического мышления, 

интеллектуального и эмоционального формирования личности. Развитие речи через 

игровую деятельность можно назвать наиболее эффективным. Помочь ребенку 

преодолеть трудности в становлении речи, уменьшить дефекты звукопроизношения, 

увеличить словарный запас вполне реально через увлекательные игры. Дети всегда с 

удовольствием включаются в игровой процесс – обучение в этом случае происходит без 

особых усилий со стороны ребенка. Развитие речи в игровой деятельности можно 

начинать уже в первые месяцы жизни малыша. 

Дошкольное возраст – уникальный период развития человека, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом 

мышления, действиями. Как мы постигаем мир дошкольного детства? Как открываем его 

влияние на развитие ребёнка? Прежде всего, через самые разнообразные детские игры. 

Не случайно игра названа спутником детства. Именно в игре следует искать ключ к 

познанию дошкольного детства, так как это наиболее близкая, органично 

соответствующая детской природе, деятельность дошкольника и естественное 

выражение его активности. Игра – ведущий в этом возрасте вид деятельности, создающий 

наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития ребёнка, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещё не умеет. Игра – 

это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребёнка, это его жизнь. В 

процессе игры ребёнок познаёт не только окружающий мир, но и себя самого, своё место 

в этом мире. Играя, малыш накапливает знания, развивает мышление и воображение, 

осваивает родной язык, и, конечно же, учится общению. 

Речь, во всём её многообразии, является необходимом компонентом общения, в 

процессе которого она, собственно, и формируется. Важнейшей предпосылкой 

совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание 

эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует возникновению желания 

активно участвовать в речевом общении. И именно игра помогает создать такие ситуации, 

в которых даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и 

раскрываются. Известный всем нам писатель Джанни Родари утверждал, что «именно в 

игре ребёнок свободно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не 

поучать и обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что 

необходимо ребёнку». 

Развитие речи теснейшим образом связано с формированием мышления и воображения 

ребёнка. Если самостоятельная речь у детей старшего дошкольного возраста находится на 

высоком уровне, то они в общении со взрослыми и сверстниками проявляют умение 

слушать и понимать обращённую речь,  поддерживать диалог, отвечать на вопросы и 

самостоятельно их задавать. Умение составлять простейшие, но интересные по 

смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно 

строить фразы, композиционно оформлять их содержание способствует овладению 

монологической речью, что имеет первостепенное значение для полноценной 



подготовки ребёнка к школьному обучению. Также в дошкольном возрасте постоянно 

увеличивается словарный запас ребёнка, но его качественное преобразование целиком 

опосредовано участием взрослых. Поэтому и цель занятий по развитию речи – 

формирование качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения.  

Активизировать речевое развитие нам поможет вовлечение детей в игровую 

деятельность. Речь ребёнка формируется поэтапно и на каждом возрастном этапе 

решаются свои задачи речевого развития ребёнка. Я на занятиях по развитию речи 

дошкольников использую лингвистические игры во всём их многообразии, так как они 

способствуют становлению разнообразных сторон речевой деятельности ребёнка (Что 

такое лингвистические игры? В самом названии «лингвистическая игра» уже 

раскрывается смысл этого словосочетания. Это языковая игра, забава, связанная с 

изучением языка и обогащением речи, с развитием логического мышления и 

развлечением, где главным персонажем является языкознание, то есть – 

лингвистика.) Именно благодаря им у ребёнка происходит становление культуры речи и 

общения: формируется интонационно-динамическая выразительность речи, её 

темпоритмические качества, чёткость произношения каждого слова, правильность 

ударения в слове, грамотность, ясность, умение верно формулировать свою мысль, чтобы 

быть понятыми другими; развиваются диалогическая и монологическая речь; 

обогащается словарный запас; формируются предпосылки письменной речи, и, что самое 

главное, участие в таких играх стимулирует собственно речевую активность ребёнка. Но 

ни в коем случае игровая деятельность не должна подменяться речью и подавлять 

эмоции ребёнка. Если в процессе общения мы забываем о его эмоциональной стороне, 

делаем речь самоцелью, то потребность в общении постепенно угасает, а сама речь 

перестаёт быть опорой мысли и чувства. Поэтому, используя лингвистические игры как 

средство организации общения и совместной деятельности, сотворчества ребёнка и 

взрослого, я внимательно слежу за настроением ребёнка, выявляю и учитываю его 

речевые возможности. Там, где ребёнок не может найти подходящего слова, разрешается 

сочетать речевые и неречевые средства общения – жесты, мимику, пластику. 

2. Из опыта работы. 
Так как для старшего дошкольного возраста наиболее характерным является активное 
усвоение речевых конструкций разного типа, освоение формы монолога и параллельно с 
развитием связной речи происходит совершенствование грамматического строя речи и 
освоение смысловой стороны слова, то и лингвистические игры подбираются мною 
исходя из этого и, конечно, цели каждого отдельного занятия. 
Для активизации речевого развития детей я на занятиях по развитию речи использую 
упражнения и игры, которые направлены на решение разных речевых задач. Основные 
задачи – это развивать звуковую культуру речи, формировать грамматический строй 
речи, обогащать словарный запас, развивать связную речь. Эти задачи решаются на 
каждом возрастном этапе, однако от возраста к возрасту идёт постепенное усложнение 
методов и приёмов обучения родному языку. Все задачи тесно связаны между собой, и 
предлагаемые игры и упражнения развивают у детей внимание к слову. 
Исходя из задач, которые  ставятся при использовании на занятиях лингвистических игр, 
все игры  можно  разделить на группы по  направленности на решение какой-то одной 
главной задачи, хотя параллельно с ней в этой игре будут решаться и другие задачи.  



* Игры на развитие звуковой культуры речи. 
 

- Игра «Ловушка». 
Цель – развитие умения услышать в слове определённый звук. 
Педагог  предлагает детям «открыть ловушки», т.е. поставить руки локтями на парту, 
параллельно друг другу, расправив свои ладошки, которые и есть «ловушки». Он даёт 
задание: если в слове услышите заданный звук, то «ловушки» нужно захлопнуть, т.е. 
хлопнуть в ладоши. Слова подбираются педагогом  в зависимости от темы занятия. 

- Игра «Поймай слог». 
Цель – развитие слухового внимания и его быстроты. 
Педагог «бросает» детям слог, а они должны «превратить» его в слово. 
Например: ПА – папа, ма – мама, ку – кукла, ар – арбуз и т.д. 

* Игры на обогащение словарного запаса.          
В эту группу включены лексические игры и упражнения, которые активизируют словарь,  
развивают внимание к слову, формируют умение быстро выбирать из своего словарного 
запаса наиболее точное, подходящее слово. Также в данных играх и упражнениях 
происходит знакомство со словами – предметами, словами – признаками, словами – 
действиями и упражнение в их согласовании друг с другом, а также работа над подбором 
синонимов и антонимов. 

- Игра «Наоборот». 
Цель – упражнение в подборе антонимов (слов – неприятелей). 
Педагог говорит, что к нам пришёл в гости ослик. Он очень хороший, но вот в чём вся 
беда: он очень любит всё делать наоборот. Мама – ослица с ним совсем замучилась. 
Стала она думать, как же сделать его менее упрямым. Думала, думала, и придумала игру, 
которую назвала «Наоборот». Стали мама-ослица и ослик играть в эту игру и ослик стал не 
такой упрямый. Почему? Да потому что всё его упрямство во время игры уходило и 
больше не возвращалось. Он и вас решил научить этой игре. Далее учитель играет с 
детьми в игру «Наоборот»: кидает ребёнку мяч и называет слово, а ребёнок, поймавший 
мяч, должен сказать антоним этому слову (высокий – низкий) и бросить мяч педагогу. 
Ещё при работе со словами – антонимами можно использовать  стихотворение Д.Чиарди 
«Прощальная игра»: 

 -Нам с тобой пришёл черёд 
-Сыграть в игру «Наоборот». 
-Скажу я слово «высоко», а ты ответишь … («низко»).  
-Скажу я слово «далеко», а ты ответишь … («близко»). 
-Скажу я слово «потолок», а ты ответишь («пол»). 
-Скажу я слово «потерял», а скажешь ты («нашёл»)! 
-Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты … («храбрец»). 
-Теперь «начало» я скажу – ну, отвечай, … («конец»). 

- Игровое упражнение «Закончи фразу». 
Цель – развитие умения подбирать противоположные по смыслу слова (слова – 
неприятели). 
Педагог  называет словосочетания, делая паузы. Ребёнок  должен сказать слово, которое 
пропустил педагог, т.е. закончить фразу. 

 -Сахар сладкий, а лимон … . 
-Луна видна ночью, а солнце … . 



-Огонь горячий, а лёд … . 
-Река широкая, а ручей … . 
-Камень тяжёлый, а пух … . 

Обыграть это можно следующим образом: педагог говорит, что наш знакомый Незнайка 
пошёл всё-таки учиться в школу. Там на уроке  дети писали разные фразы, которые 
говорил учитель.Но так как Незнайка очень невнимательный, он не успевал дописывать 
эти фразы до конца и получил плохую оценку. Учительница сказала, что если он исправит 
ошибки, то она исправит ему плохую оценку. Давайте ему поможем. 

- Игра «Какой предмет?» 
Цель – развитие умения подбирать к слову – предмету как можно больше слов –
  признаков и правильно их согласовывать. 
Содержание игры заключается в следующем: Педагог показывает картинку или предмет 
либо называет слово и задаёт вопрос: «Какой?» Затем участники игры по-очереди 
называют как можно больше признаков, соответствующих данному объекту. Выигрывает 
тот, кто назовёт больше признаков. 

- Что бывает? 
Цель – развитие умения соотносить слово – предмет со словом – признаком и 
правильно их согласовывать. 
Эта игра похожа на предыдущую. Отличие состоит в том, что к слову – признаку 
подбирается как можно больше слов – предметов.  
-Зелёный – помидор, крокодил, цвет, фрукт, … 
-красное – платье, яблоко, знамя, … 

- круглый- шар, мяч, круг …. 

-деревянный- стол, стул, дом, кровать…. 

* Игры на развитие связной речи. 
Работа по развитию связной речи является как бы синтезом всех предыдущих 
упражнений. Она неотделима от остальных задач речевого развития, она связана с 
обогащением словаря, работой над смысловой стороной речи, формированием 
грамматического строя речи, воспитанием звуковой культуры речи. Обучение 
рассказыванию может проводиться в разной форме. Я чаще всего использую: составление 
рассказов – описаний по теме, по картинке, по серии картинок, упражнения типа 
«Закончи сказку по-своему», «Закончи предложение» и т.д.. 

- Игровое упражнение «Распространи предложение». 
Цель – развитие умения строить длинные предложения со словами-предметами, 
словами-признаками, словами-действиями. 
Детям предлагается продолжить и закончить начатое педагогом предложение, опираясь 
на наводящие вопросы  педагога. Например, педагог начинает предложение так: «Дети 
идут … (Куда? Зачем?)» Или более усложнённый вариант: «Дети идут  на улицу, чтобы … . 
Этот вариант, помимо обогащения грамматического опыта, может служить своеобразным 
тестом, позволяющим выявить тревожность ребёнка по отношению к различным 
жизненным ситуациям. 

- Игра «Пойми меня». 
Цель – развитие умения составить короткий рассказ по картинке, используя разные 
характеристики предмета. 
Педагог показывает детям красивую коробочку и говорит, что эта коробочка не простая, а 



волшебная. В ней приготовлены для детей разные подарки. Получить подарок может 
только тот, кто умеет хранить секреты. Что это значит? (Это значит, не рассказывать 
раньше времени). Дальше педагог объясняет, что, когда он подойдёт к кому-то из ребят, 
то тот должен закрыть глаза и, не глядя, вытянуть из коробочки картинку, посмотреть на 
неё, но никому не показывать и не говорить, что на ней. Это нужно сохранить в секрете. 
После того, как все дети вытянут себе по – одной  картинке,  педагог спрашивает детей, 
хочется ли им узнав, кому что досталось? Дети отвечают, что да. Тогда педагог говорит, 
что показывать подарки нельзя, но про них можно рассказать. Но слово-подарок тоже 
называть нельзя. Потом педагог рассказывает про свой подарок, показывая детям, как это 
нужно делать правильно, а дети угадывают, что досталось педагогу. После этого дети 
рассказывают про свои подарки по-очереди и, когда подарок угадан, открывают свою 
картинку. Лучше эту игру проводить сидя на ковре в кругу. 

- Игровое упражнение «Закончи сам». 
Цель – развитие воображения, связной речи. 
Педагог рассказывает детям начало сказки или рассказа, а детям даётся задание 
продолжить или придумать концовку. 

  

 

            Наблюдая за активностью детей на занятия, я увидела, что при использовании 
данных игр активность и интерес к занятию заметно возрастает и занятие проходит очень 
весело и незаметно. 

 
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое 
явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и 
формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 
воспитания личности ребенка. Дидактическая игра как игровой метод обучения 
рассматривается в двух видах: игры – занятия и дидактические или автодидактические, 
игры. В первом случае ведущая роль принадлежит воспитателю, который для повышения 
у детей интереса к занятию использует разнообразные игровые приемы, создает игровую 
ситуацию, вносит элементы соревнования и др. Использование разнообразных 
компонентов игровой деятельности сочетается с вопросами, указаниями, объяснениями, 
показом. С помощью игр – занятий воспитатель не только передает определенные 
знания, формирует представления, но и учит детей играть. Основой для игр детей служат 
сформулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных 
игровых действиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для 
переноса этих знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры.  
Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное 
(познавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является и 



учителем, и участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся. Если на занятиях 
расширяются и углубляются знания об окружающем мире, то в дидактической игре (играх 
– занятиях, собственно дидактических играх) детям предлагаются задания в виде загадок, 
предложений, вопросов . Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность 
основана на осознании этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность 
осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и 
действиям, если ее правила ими усвоены. Как долго может интересовать ребенка игра, 
если ее правила и содержание хорошо ему известны? Дети любят игры, хорошо 
знакомые, с удовольствием играют в них. Подтверждением этому могут служить 
народные игры, правила которых детям известны: "Краски", "Где мы были, мы не скажем, 
а что делали, покажем", "Наоборот" и др. В каждой такой игре заложен интерес к 
игровым действиям. Например, в игре "Краски" нужно выбрать какой-либо цвет. Дети 
обычно выбирают сказочные и любимые цвета: золотой, серебряный. Выбрав цвет, 
ребенок подходит к водящему и на ухо шепчет ему название краски. "Скачи по дорожке 
на одной ножке" - говорит водящий тому, кто назвал краску, которой нет, среди 
играющих. Сколько здесь интересных для детей игровых действий. Поэтому дети всегда 
играют в такие игры.  Воспитатель заботится об усложнении игр, расширении их 
вариативности. Если у ребят угасает интерес к игре (а это в большей мере относится к 
настольно-печатным играм), необходимо вместе с ними придумать более сложные 
правила. Самостоятельная игровая деятельность не исключает управления со стороны 
взрослого. Участие взрослого носит косвенный характер: например, воспитатель, как и все 
участники игры "лото", получает карточку и старается выполнить задание в срок, радуется, 
если выиграет, т.е. является равноправным участником игры. Самостоятельно дети могут 
играть в дидактические игры как на занятиях, так, и вне их. Дидактические игры, 
рассматриваются в дошкольной педагогике как метод обучения детей сюжетно – 
ролевым играм: умение взять на себя определённую роль, выполнить правила игры, 
развернуть её сюжет. Например, в дидактической игре "Уложи куклу спать" воспитатель 
учит детей последовательности действий в процессе раздевания куклы – аккуратно 
складывать одежду на стоящий стул, заботливо относиться к кукле, укладывать её спать, 
петь колыбельные песни. Согласно правилам игры, дети должны отобрать из лежащих 
предметов только те, которые нужны для сна. С помощью дидактических игр воспитатель 
приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных 
условиях в соответствии с поставленной задачей. Дидактические игры развивают речь 
детей: пополняется и активизируется словарь, формируется правильное 
звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли.  

Словесные игры. Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 
играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания 
о них. Так как в этих играх требуется использовать приобретенные ранее знания в новых 
связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные 
мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; 
отгадывают по описанию; находят признаки сходства и различия; группируют предметы 
по различным свойствам, признакам. Эти дидактические игры проводятся во всех 
возрастных группах, но особенно они важны в воспитании и обучении детей старшего 
дошкольного возраста, так как способствуют подготовке детей к школе. Это развивает 
умение внимательно слушать педагога, быстро находить ответ на поставленный вопрос, 
точно и четко формулировать свои мысли, применять знания в соответствии с 
поставленной задачей. Все это, развивает речь ребенка-дошкольника и способствует 
активизацию связной речи. Для удобства использования словесных игр в педагогическом 
процессе их условно можно объединить в четыре группы. В первую из них входят игры, с 



помощью которых формируют умение выделять существенные признаки предметов, 
явлений: "Отгадай-ка?", "Магазин", "Да – нет" и др. Вторую группу составляют игры, 
используемые для развития у детей умения сравнивать, сопоставлять, делать правильные 
умозаключения: "Похож – не похож". Игры, с помощью которых развивается умение 
обобщать и классифицировать предметы по различным признакам, объединены в 
третьей группе: "Кому что нужно?", "Назови три предмета", "Назови одним словом", и др. 
В особую четвертую группу, выделены игры на развитие внимания, сообразительности, 
быстроты мышления, выдержки, чувства юмора: "Испорченный телефон", "Краски", 
"Летает – не летает" и др. Структура дидактической игры. Обязательными структурными 
элементами дидактической игры являются: обучающая и воспитывающая задача, игровые 
действия и правила. Дидактическая задача. Для выбора дидактической игры необходимо 
знать уровень подготовленности воспитанников, так как в играх они должны оперировать 
уже имеющимися знаниями и представлениями.  

Сюжетно-ролевая игра оказывает положительное влияние на развитие речи. В ходе игры 
ребёнок вслух разговаривает со сверстниками, либо с игрушками, а также подражает 
звукам (рёв мотора, гудок парохода) и голосам зверей (ржание лошади, мяуканье кошки) 
. В процессе игры воспитатель много разговаривает с детьми, в результате чего у 
неговорящего ребенка возникает потребность в речевом общении 

Театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов воздействия на 
детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя.. 
Участвуя в театрализованных играх, ребенок знакомится с окружающим миром через 
образы, краски, звуки. Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми 
впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует 
словарь, разговорную речь, способствует нравственно-эстетическому воспитанию 
каждого ребенка, а умело поставленные вопросы, побуждают их думать, анализировать, 
делать выводы и обобщения. Процесс развития речи предполагает освоение не только 
содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. Психолог и философ С. Л. 
Рубенштейн в труде “К психологии речи” писал: “Чем выразительнее речь, тем более она 
речь, а не только язык, потому, что чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает 
говорящий; его лицо, он сам”. Театрализованные игры всегда радуют малышей, 
пользуются у них большой любовью. Дети видят окружающий мир через образы, краски, 
звуки. Ребята смеются, когда смеются персонажи сказки, грустят, огорчаются вместе с 
ними, могут плакать над неудачами любимого сказочного героя, всегда готовы прийти к 
нему на помощь. Одной из важнейших особенностей данных занятий является включение 
в работу всех детей, даже с низкими речевыми способностями. Дети принимают  занятия 
с удовольствием, активно участвуют в них. Практика показала, что одним из эффективных 
методических приемов являются коллективные задания типа: «Ребята, сейчас мы с вами в 
лесу и все мы медведи — ищем мед!» или «Мы — хитрые лисоньки».   Прием 
превращения дает ребенку возможность «превратить» себя, других детей, любой 
предмет в кого или во что угодно. Эти упражнения помогают лучше понять сущность 
вещей, учат владеть телом и развивают воображение. Этюды на взаимодействие с 
товарищем, с группой, с предметом или воображаемым предметом, с самим собой, с 
окружающим пространством. Они развивают умение не только отстаивать свое мнение, 
но и уступать другим ради общего дела, находить единомышленников, приносить радость 
человеческого единения.  А принесенные в группу костюмы, шапочки, маски, атрибуты к 
сказке делают  игру эмоциональней и искренней. Итак, специально организованные 
театрализованные игры позволяют развить речь детей дошкольного возраста, что 
является одной из основных проблем воспитания детей дошкольного возраста.  



Во время игровой деятельности воспитатель выступает как: носитель игровых умений; 
партнер в игре; помощник в организации и регуляции игры и наблюдатель. 

Игра-сама по себе универсальный стимулятор. Главное в поддержании игрового интереса 
– это чуткость, наблюдательность педагога, проявление творческого подхода в 
организации игры, умение заинтересовать ребенка игровым сюжетом. 

СЛОВА СУХОМЛИНСКОГО 

Развитие мелкой моторики благотворно влияет на развитие речи ребёнка, т.к. все 
движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы. Следовательно, 
движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её развитию. 

Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой функции. Иначе говоря, если у 
малыша ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он научится без особого труда, речь 
будет развиваться правильно. 

ШНУРОВКА ПАЗЛЫ ВКЛАДЫШИ МОЗАИКА 

Хорошими помощниками для развития мелкой моторики являются: 

 Игрушки-шнуровки - дают возможность придумать множество игр; 

 Кубики и пирамидки – развивают не только мелкую моторику и 
пространственное мышление, но и внимание и логику; 

 Конструкторы - развивают пространственное мышление, моторику, 
творческие способности; 

 Рамки и вкладыши - способствуют развитию мелкой моторки рук, 
самостоятельности, внимания, цветового восприятия предмета, логического 
и ассоциативного мышления; 

 Пазлы –дают возможность развития внимания, сообразительности, 
логического мышления, координированной работы глаз и кистей рук; 

 Мозаика - способствует развитию мелкой моторики, сообразительности и 
творческих способностей ребенка. 

Эти игры мы планируем и проводим ежедневно в течении дня во всех режимных 
моментах. Все они просты и в то же время эффективны. Подобные занятия дают 
возможность активизировать у детей работу мозга, улучшить произношение и обогатить 
словарный запас, подготовить руку к письму перед поступлением в школу. Чтобы 
обеспечить полноценное развитие словаря, необходимо наряду со специальными 
занятиями, упражнениями, играми шире использовать моменты повседневной жизни, 
которые предоставляют большие возможности для закрепления речевых навыков. 
Необходимо регулярно разговаривать с детьми, побуждать их к самостоятельному 
речевому общению со взрослыми и сверстниками. 

Повседневная жизнь представляет большие возможности для непредвиденного 
рассказывания детей (рассказы воспитателю и товарищу о событиях дома, рассказы при 
встрече выздоровевшего ребенка и др.). воспитатель должен не только использовать эти 
случаи, но и создавать условия, побуждающие рассказывать. 

Режимные процессы особенно благоприятны для формирования взаимопомощи, 
дружеских взаимоотношений, сотрудничества. Эти проявления внимания детей друг 
другу, естественно, должны отражаться и в речи ребёнка. Воспитателю надо помнить, что 
частота и разнообразие обращений ребёнка к окружающим зависит от разнообразия 
обращений взрослых к детям. 



Задача воспитателя - стимулировать содержательное, продуктивное общение 
ребёнка со взрослым и другими детьми в различных видах деятельности. Организация 
ситуаций, вызывающих потребность речевого взаимодействия в игре, труде, 
продуктивной, бытовой деятельностях в процессе обучения является профессиональной 
обязанностью каждого воспитателя детского сада. Овладение культурой, 
демократическим стилем общения, при котором собеседники взаимодействуют как 
равные партнёры, во многом определяет успех работы. 

Умение общаться обеспечивает ребёнку чувство психологической защищённости, 
создаёт ощущение комфорта, помогает адаптации в социуме. 
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