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Методическая разработка 

  
«Повышение эффективности работы педагогов по развитию речи и 

речевого общения дошкольников» 

 
 

Методическая разработка направлена на повышение эффективности работы 

педагогов по речевому развитию дошкольников. 

Методическая разработка предназначена для старшего воспитателя дошкольной 

организации с целью использования воспитателем разнообразных форм 

организации совместной образовательной деятельности с детьми по развитию 

речи. 

Основной целью данной методической разработки является повышение 

профессиональной компетентности и успешности педагогов  в обучении  и 

развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста. 

 

Актуальность методической разработки в том, что проблема речевого развития 

ребѐнка дошкольного возраста  является одной из важных задач на сегодняшний 

день. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех 

психических процессов.  

 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности и успешности педагогов  в 

обучении  и развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста.  

 

Задачи: 
1.Повышать методический уровень педагогов по организации дидактических игр 

с детьми, способствующих речевому развитию.  

2. Дать практические рекомендации по планированию дидактических игр в 

работе с детьми. 

3. Способствовать творческому поиску педагогов. 

 

 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                             

  



 «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не 

только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, 

эмоции и личности в целом находится в непосредственной зависимости от 

речи».                                                                                                   Л.С. Выготский.  

 

Пояснительная записка  

Современное общество предъявляет высокие требования к 

коммуникативной деятельности личности. Меняются способы, средства и даже 

некоторые формулы этикета общения. Являясь сложной и многогранной 

деятельностью, общение требует специфических знаний и умений, которыми 

человек овладевает в процессе усвоения социального опыта. Высокий уровень 

коммуникативных умений выступает залогом успешной адаптации в любой 

социальной среде. Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды 

деятельности ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею игре, во время 

совместной деятельности педагога и ребенка, при планировании и обсуждении 

рисунка, в наблюдении на прогулке, при обсуждении спектакля и т. д. зависит 

успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками авторитете 

статусное положение в детском сообществе. 
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний 

день очень актуальна, т. к. процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остается стабильно высоким. Большинство детей, поступающих в 

школу, не владеют навыками связной речи в полном объеме. Ребенок – 

дошкольник, обладающий хорошей речью – явление очень редкое. 

 

Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста 

«Все задачи развития речи детей дошкольного возраста (обогащение 

словарного запаса, формирование грамматического строя речи, звуковая 

культура) не достигнут своей цели, если не найдут завершающего выражения в 

развитии связной речи».   

На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи 

детей существуют множество проблем.  Односложная, состоящая лишь из 

простых предложений. Неспособность грамматически правильно построить 

распространенное предложение.  Бедная диалогическая речь: неспособность 

грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или 

развернутый ответ.  Неспособность построить монолог: например, сюжетный 

или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими 

словами.  Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов.   

Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, 

регулировать громкость голоса и темп речи. 



        Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. 

Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих 

мыслей. Речь является для нас одной из главных потребностей и функций 

человека.  Именно через общение с другими людьми человек реализует себя как 

личность. 

        Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста  без 

оценки его речевого развития невозможно. В психическом развитии ребенка 

речь имеет  исключительное значение. С развитием речи связано формирование 

как личности в целом, так и всех психических процессов. Поэтому определение 

направлений  и условия развития речи у детей относятся к числу важнейших 

педагогических задач. Проблема развития речи является одной из актуальных. 

Причины низкого уровня развития речи: 

 Половина детей  дошкольного возраста,  отличаются недостаточно 

сформированным навыком построения связного высказывания. 

Очень важную роль в развитии речи играет и культура речи педагога. 

Сотрудники задают детям образцы правильной литературной речи: 

• Речь педагога четкая, ясная,  полная, грамматически правильная; 

• В речь включаются разнообразные образцы речевого этикета. 

Родители не понимают своей функции – общение с ребенком должно 

начинаться  с рождения и до его появления на свет, в пренатальный период. 

                                                                                                       

                                                           

 Содержание методической разработки                                                                                         

1. «Развитие речи детей дошкольного возраста»  

 

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении 

инновационных технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу 

детского сада, помогают нам реализовать личностно - ориентированный подход 

к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогического 

процесса с учетом их способностей и  уровня развития. Сегодня в центре 

внимания  - ребенок, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому мы 

ставим перед собой цель – выбрать методы и формы организации воспитательно-

образовательного процесса, которые оптимально соответствуют поставленной 

цели развития личности.     Задача педагогов состоит в том, чтобы создать 

условия  для практического  овладения разговорной речью для каждого ребенка, 

выбрать такие методы  и приемы обучения, которые позволили бы каждому 

воспитаннику проявить свою речевую активность, свое словотворчество. 

Деятельность педагогического коллектива нашего детского сада  направлена на 

формирование  у дошкольников коммуникативных навыков, культуры общения, 

умения кратко и доступно формулировать мысли, добывать информацию из 

разных источников, создание языковой среды, способствующей возникновению 

естественных потребностей в общении. 

Нет необходимости говорить о значении речи как одной из самых важных 

психических функций в жизни человека. Все мы знаем, какое значение имеет 



период дошкольного детства для развития речи детей. Именно в дошкольном 

возрасте язык становится главным средством установления контактов с 

окружающими, а внеречевые формы (жесты, мимика) начинают играть 

вспомогательную роль.  

  Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, 

обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, 

обучение связной речи решаются на протяжении  всего дошкольного 

возраста. Формирование связной речи – одна из главных задач речевого 

воспитания дошкольника. Развитие связной речи  ребенка происходит в тесной 

взаимосвязи с освоением звуковой стороны, словарного состава, 

грамматического строя языка. 

Известно, что речь – необходимый компонент общения, в процессе которого 

она и формируется.  

Связная речь – построение связных высказываний разных типов – 

рассуждения, повествования; умение структурно выстраивать текст, развивать 

сюжет по серии картин, соединять части высказывания разными способами 

связей грамматически правильно и точно.  

Развитие связной речи: решение этой задачи сопряжено с развитием двух 

форм речи - диалогической и монологической. При развитии диалогической 

речи особое внимание уделяется формированию у детей умения строить диалог 

(спрашивать, отвечать, объяснять и др.), пользуясь при этом разнообразными 

языковыми средствами в соответствии с ситуацией. Для этого используются 

беседы на самые разнообразные темы, касающиеся жизни ребенка в семье, в 

детском саду и т.д.  

Именно в диалоге развивается умение выслушать собеседника, задать вопрос, 

ответить в зависимости от контекста. Все эти умения необходимы и для развития 

монологической речи детей.  

Центральным моментом развития такой речи является обучение детей 

умению строить развернутое высказывание. Это предполагает формирование у 

них элементарных знаний о структуре текста (начало, середина, конец), 

представлений о связи между предложениями и структурными звеньями 

высказывания. Последнее составляет важное условие достижения связности 

речевого высказывания.  

Овладение монологической речью имеет приоритетное значение для 

полноценной подготовки ребѐнка к школе и, как отмечают многие учѐные и 

педагоги, возможно только в условиях целенаправленного обучения.  

Речь развивается в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению 

с художественной литературой, с явлениями окружающей действительности, 

обучению грамоте, на всех остальных занятиях, а также вне их – в игровой и 

художественной деятельности, в повседневной жизни.  

При  использовании ИКТ на занятиях по развитию речи даже младших 

дошкольников,  значительно возрастает их интерес, повышается  уровень 

познавательных возможностей. Мультимедийные презентации 

позволяют  представить обучающий и развивающий материал как систему ярких 

опорных образов.  Помощником для развития речи дошкольников служат сайты 

сети «Интернет». Здесь можно найти  иллюстрированный словарь для развития 



речи детей и сюжетные альбомы, которые в  основном  предназначены  для 

увеличения словарного запаса детей; дидактические  игры и упражнения, 

конспекты занятий,   разнообразный иллюстративный материал, как 

статический, так и  динамический (анимации, видеоматериалы). 

В  целях реализации задач по формированию компонентов устной речи 

педагогам необходимо активно  использовать  метод проекта с применением 

технологии сказкотерапии в развитии  речи и коммуникативных навыков 

воспитанников. В ходе проекта, в целях развития  устной речи дошкольников на 

занятиях по пересказу сказок, детям предложить  рассматривание коллажа к 

сказке, затем работа с промежуточной (облегченной)  мнемотаблицей по 

составлению пересказа, а далее- с мнемотаблицей с  усложнениями.   В 

результате использования данной технологии  дети не испытывают затруднения 

при пересказе произведений. Сказкотерапевтический эффект на 

занятии  достигается сочетанием трех составляющих образа сказки, сказочной 

атмосферы:  музыкальный образ сказки, образ сказочного пространства 

(светотехнические  эффекты), собственно рассказывание сказки и демонстрация 

персонажей сказки в  настольном театре. Последнему помогает организация в 

группах мини-музеев «В  гостях у сказки». Реализация данного проекта 

способствует не только развитию  устной речи воспитанников, но и 

положительному коммуникативному опыту  взаимодействия со сверстниками. 

 

2. Мини-игра «Речь педагога особенна»  

 

Каждый взрослый и его речевое поведение – образец для подражания. Не 

забывайте, рядом с нами дети, следите за своей речью и помогайте ребенку 

овладеть культурой родного языка. Нельзя допустить, чтобы дети слышали от 

нас с вами, а потом и сами говорили «мое фамилие, десять курей, я раздел 

сапоги, вперед меня». Взрослые, пользующиеся разговорным стилем, не 

осознают своей фонетической небрежности. Между тем они должны заботиться 

о правильной речевой среде, из которой ребенок впитывает образцы 

произношения. Особое место в русском языке занимает ударение. Оно подобно 

биению сердца. Мы не вспоминаем о нем, пока кто – то не исказит слово 

неправильной постановкой ударения – оно тотчас же теряет свой ритмический 

пульс, а порой и смысл. Очень часто возникают сомнения в постановке 

ударения. В этом случае неоценимую помощь оказывает словарь.  

                 

Игра – тренинг «Ударение» — написать слова под диктовку, расставить 

ударение. (Каталог, красивее, петля, свекла, сироты, цемент, позвонит, начала, 

начался, простыня, звонишь, алфавит, аргумент, договор, досуг, звонит, каталог, 

квартал, начать, петля, процент, танцовщица, ремень, избаловать). 

 

Игра – конкурс «Исправь ошибки». 

«Дети в садик бежат. Ты за ними бежи. Из домика вылазь. Ехай на лисопеде. 

Видишь, как я ездию. Подежурь заместо меня. Давай вместе играться. Лопатку 



вот сюда нужно ложить, положь. Я чистию свое пальто. Сколько разов тебе 

говорить, дожидайся меня». 

 

Блиц – викторина «Почувствуй разницу». 

«Я проснулась утром рано и стала собираться на работу. Сначала платье стала 

(надевать или одевать), куртку стала …..шапку стала….А потом стала сына 

(надевать или одевать). Что можно надевать на себя? А одевать? (кого – нибудь: 

ребенка, брата, куклу). Надевать что-то, одевать –кого-то. 

 

Поговорим об интонационной выразительности. Однажды к 

древнегреческому философу и мудрецу Сократу привели человека, о котором он 

должен был высказать свое мнение. Но пришедший все время молчал. Сократ 

воскликнул: «Заговори, чтоб я тебя увидел!» Ведь очень часто первые 

впечатления о человеке складываются у нас под влиянием его голоса. Голос — 

это зеркало человека, могущественное средство воздействия. Тон голоса имеет 

исключительную роль в устной речи, особенно в работе с детьми. 

 
3. Практическая часть  Деловая игра 

 

 «Дидактические игры в развитии речи детей дошкольного возраста».    

- Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами обсудим возможности  развития речи у 

детей посредством дидактических игр; обоснуем наши позиции, поделимся 

практическими находками.  

Рефлексия 

Крикните громко и хором, друзья! 

Деток вы любите? 

Нет? Или Да? 

Пришли на педсовет, 

Сил совсем нет, 

Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет) 

Я вас понимаю… 

Как быть, господа? 

Проблемы детей решать нужно нам? (да) 

Дайте мне тогда ответ! 

Помочь откажетесь мне? (Нет) 

Последнее спрошу вас я: 

Активными все будем? (да) 

 

- Сегодня мне хотелось бы не просто рассказать, а показать и дать возможность 

практически опробовать некоторые дидактические игры, которые мы используем 

в речевой работе с детьми. 

 

«Прекрасна речь, 

Когда она как ручеек, 



Бежит среди камней,- 

Чиста, нетороплива, 

И ты готов внимать ее поток 

И восклицать: 

О, как же ты красива!..» 

 

На сегодняшний день — образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста — явление очень редкое. В речи 

детей существуют множество проблем: 

 Односложная, состоящая из простых предложений, речь; 

 Бедность речи; 

 Несформированность грамматического строя речи; 

 Нарушение звукопроизношений; 

 Бедная диалогическая речь; 

 Трудности в построении монологов; 

 Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 

 Отсутствие навыков культуры речи; 

 Плохая дикция. 

Поэтому перед нами встала задача, как научить детей связно и 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о 

различных событиях из окружающей жизни. 

Одним из средств развития речи детей являются дидактические игры. 

Начиная с самого раннего возраста, ребенок активно познает мир, исследуя 

все происходящее вокруг. Поэтому развивающие дидактические игры занимают 

важнейшее место в жизни ребенка. 

Дидактическая игра может выступать как средство развития речи, так как: 

1. Дидактическая игра – средство обучения, поэтому она может быть 

использована при усвоении любого программного материала и проводится как 

на групповых, так и на индивидуальных занятиях, может включаться в любое 

занятие (музыкальное, физкультурное, изодеятельность и др., является одним из 

занимательных элементов на прогулке. 

2. В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок 

получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации, с 

определенными предметами, приобретая при этом собственный действенный и 

чувственный опыт. 

3. Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на 

разном материале при сохранении положительного эмоционального отношения 

к заданию. 

Дидактические игры, которые используются, как средство речевого 

развития должны основываться на следующих принципах: 

1. Каждая игра должна давать упражнения для умственного развития детей. 

2. В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение 

которой требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. 

3. Дидактизм в игре должен сочетаться с юмором, шуткой, занимательностью. 

Для речевого развития детей используют следующие виды дидактических игр: 



1. Игры с предметами (игрушки, реальные предметы, природный материал, 

предметы декоративно-прикладного искусства и т. д). 

2. Настольно-печатные (парные картинки, домино, лото). 

3. Словесные игры (без наглядного материала). 

Остановимся на словесных играх. А также поиграем в некоторые из них. 

Словесные игры – это игры, построенные на словах и действиях 

играющих. В словесных играх дети углубляют свои знания и представления о 

предметах, открывают что-то новое. В таких играх дети должны сами находить 

признаки различия и сходства предметов, группировать их по различным 

свойствам, описывать предметы, узнавать предметы по описанию, выделять 

характерные признаки и т.д. Такие игры развивают внимание, 

сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Игра «Цепочка слов» 

Цель: Обогащение словаря прилагательными, существительными 

Суть этой игры заключается в подборе слов - существительных и 

прилагательных – объединенных каким-либо признаком. То есть ребенок с 

вашей помощью составляет своеобразную цепочку из слов, которые логически 

соединяются между собой с помощью вопросов – переходов. 

Например, исходное слово «кошка». Вы задаете вопрос: Кошка бывает какая? 

- Пушистая, ласковая, разноцветная 

В. Что еще бывает разноцветным? 

- Радуга, платье, телевизор… 

В. Каким еще может быть платье? 

- Шелковым, новым, модным… 

В. Что еще может быть модным? и т. д. 

Игра «Что с чем делают? 

Цель: Обогащение словаря глаголами. 

Песок сыплют, а воду… 

Котлеты жарят, а суп… 

Стол накрывают, а постель… 

Цветы водой поливают, а огонь… 

Нитку в иголку вдевают, а гвоздь в стену… 

Стол можно сломать, а стакан… 

Воду можно разлить, а горох… 

Сено косят, а волосы… 

Платье шьют, а шарф… 

Игра «Эстафета» 

Цель: Активизация глагольного словаря. 

Играющие стоят в кругу. У ведущего палочка – эстафета. Он произносит какое-

нибудь слово и передает эстафету рядом стоящему ребенку. Тот должен 

подобрать подходящее слово – действие и быстро передает палочку дальше. 

Когда эстафета вернется ведущему, он задает новое слово, но палочку передает в 

другом направлении. 

Например, собака – лает, кусает, бежит, сторожит, скулит, воет… 

Кошка – мурлычет, охотится, играет, дремлет, мяукает, царапается… 

Игра «Назови три предмета» 



Цель: Упражнять в классификации предметов 

Воспитатель называет слово, например мебель. Тот кому он бросает мяч, 

называет три слова, которые можно назвать одним словом мебель. 

Игра «Подбери слово» 

Цель: Развивать у детей сообразительность, умение подбирать нужные по 

смыслу слова. 

Воспитатель спрашивает: «Вспомните, что можно шить?» (платье, пальто, 

сарафан, рубашку) 

Что можно завязывать? 

Что можно чистить? И т. д. 

Игра «Сочиним сказку» 

На лесной опушке жил зверек, в названии которого был звук «А». Отгадайте, кто 

это мог быть? У него был огород, в котором он выращивал овощи, в названии 

которых был звук «А». Как вы думаете, что это за овощи? Осенью он собрал 

урожай и позвал на обед своих соседей. Каждый принес с собой игрушки в 

подарок для детенышей, в названии которой есть звук «А». Все были рады. 

Развитие творческого воображения 
Дается по 4 различные игрушки. Нужно придумать  дидактическую игру для 

любого возраста. 

Разделение педагогов на две команды.  
 

Давайте мы вернемся в детство. Вы помните свое детство? Вспомните, во 

что вы верили в детстве? В волшебство дети верят все… Но мы знаем, что 

волшебниками не рождаются, волшебниками становятся. А для этого у ребенка 

есть все: он уже умеет видеть то, что не видно взрослым. Слышать волшебные 

звуки, понятные только ему. Но все же он нуждается в помощи. А помочь ему 

может только тот взрослый, который не потерял в себе волшебника. 

«Вся наша жизнь — игра» Б. Грасиан 

 

  



 

      Приложение 1 

 

 «Практические рекомендации для воспитателей ДОУ  

по планированию дидактических игр». 

 

Если обратиться к результатам педагогической диагностики, 

тематических проверок, наблюдений, можно сказать, что в последние годы в 

нашем учреждении существует проблема качественной работы по вопросу 

речевого развития. 

Решение проблемы речевого развития дошкольников начинается с 

самого главного правила: «Для того чтобы дети могли  правильно, красиво 

говорить, нужно учить  говорить!» 

Планирование дидактических игр должно занимать значительное место 

в планировании всей воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Являясь эффективным средством обучения, они могут быть составной 

частью занятия, а в группе раннего возраста - основной формой организации 

учебного процесса. Кроме того, в часы, отведѐнные для игр, д/игры 

планируются и организуются как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности детей, где они могут играть по своему желанию как всем 

коллективом, небольшими группами или же индивидуально. В плане должен 

предусматриваться подбор игр и материала для них в соответствии с общим 

планом педагогической работы. 

Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность 

выявить их знания, уровень их умственного развития, особенности 

поведения. Это может подсказать педагогу, какие игры полезны для детей, в 

чѐм они сильны, в чѐм отстают. 

Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное время 

дня: утром до завтрака, между завтраком и занятием, в перерывах между 

занятиями, на прогулке, во второй половине дня. Игры в утренние часы 

способствуют созданию у детей бодрого, радостного настроения на весь 

день. Необходимо чтобы время, отведенное для игр, было полностью отдано 

игре. Иногда из-за чрезмерной загруженности детей организованной учебной 

деятельностью или из-за нерационального использования времени   время 

игры сокращается. Этого нельзя допускать! 

Планируя дидактические игры, педагогам необходимо заботиться об 

усложнения игр, расширения их вариативности (возможно придумывание 

более сложных правил). 

На занятиях используются те д/игры, которые можно проводить 

фронтально, со всеми детьми. Они используются в качестве метода 

закрепления, систематизации знаний детей. 

При планировании д/игр в воспитательно - образовательном процессе 

необходимо, чтобы новые игры, взятые на занятии, затем проходили в блоке 

совместной деятельности с детьми и использовались детьми в их 

самостоятельной деятельности, являясь при этом высшим показателем 



способности занять себя деятельностью, требующей приложения умственных 

усилий. 

Д/игры в большинстве случаев проводятся тогда, когда дети уже 

получили на занятиях определенные знания и навыки, иначе будет 

достаточно трудно осуществить игру. 

Д/игры можно использовать и для проверки знаний и умений детей. 

Важным показателем результатов обучения является усвоением пройденного 

на занятиях всеми детьми. 

Чаще всего это проверяется д/игрой, в процессе которой, педагог 

устанавливает, на- сколько правильно поняли и усвоили содержание занятия 

не только способные, но средние и слабые дети. Выявив уровень знаний и 

умений детей, необходимо наметить дальнейшую работу по устранению 

недостатков. 

Д/игра-это практическая деятельность, с помощью которой можно 

проверить усвоили ли дети знания обстоятельно, или поверхностно и умеют 

ли они их применить, когда это нужно. Дети усваивают знания тем полнее, 

чем шире их можно применить на практике в различных условиях. 

Достаточно часто бывает, когда ребенок усваивает на занятии определенные 

знания, но не умеет использовать их в измененных условиях. 

В связи с тем, что д/игра является незаменимым средством преодоления 

различных трудностей в умственном развитии детей, необходимо 

планировать использования д/игр в индивидуальной работе с детьми. Как 

часто и много? По мере необходимости, очень индивидуально, в зависимости 

от потребностей и уровня развития детей. Индивидуальная работа с детьми с 

использованием д/игр может планироваться по всем видам и типам игр. 

Индивидуальные д/игры, которые организует воспитатель, создают 

благоприятные условия для непосредственного контакта с ребенком, 

помогают глубже выяснить причины отставания ребенка, способствуют 

более активному упражнению в учебном материале. 

В д/игре применяются знания, полученные на занятии, обобщаются 

сведения, полученные посредством личного опыта, активизируются 

познавательные процессы и повышается уровень умственного развития 

отстающих детей. 

Д/игры способствуют развитию всех сторон человеческой личности. 

Если они проводятся живо, умелым педагогом, дети реагируют на них с 

огромным интересом, взрывами радости, что, безусловно,  увеличивает их 

значение. 

А.М.Горький, защищая право ребенка на игры, писал: "Ребенок до 10-

летнего возраста требует игр, забав, и требование его биологически 

оправданно и законно. Он хочет играть, он играет всем и познает 

окружающий мир прежде всего, и легче всего в игре, игрой".  

В заключение  хотелось бы сказать, что в вопросе развития речи 

дошкольников  много всевозможных приемов, форм и методов. Главное, 

иметь желание и проявлять хотя бы чуть-чуть творчества в решении данной 

проблемы. 



Поэтому, думаю, будет актуальным повторить некоторые 

теоретические вопросы, которые помогут нам наладить работу и преодолеть 

проблемы в работе по формированию правильной, образной, связной речи 

детей. 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

  



             

Приложение 2 

 

Тесты для воспитателей по развитию речи. 

 

1. Какова цель методики развития речи? 

А) разработка на научно-педагогической основе наиболее эффективных 

средств, методов и приѐмов развития речи, повышающих успешность 

педагогического воздействия; 

Б) разработка речевых игр и упражнений; 

В) знакомство с художественной литературой; 

Г) развитие навыков самообслуживания; 

Д) усвоение детьми способов словообразования. 

 

2. С какой из наук сотрудничает методика развития речи при решении задач 

преемственности речевого развития в детском саду и в школе? 

А) с психологией; 

Б) с историей дошкольной педагогики; 

В) с дошкольной педагогикой; 

Г) с методикой обучения языку в начальной школе; 

Д) с методикой экологического воспитания. 

 

3.Напишите  основные направления работы  по  развитию речи детей в 

детском саду (по ФГОС  ДО) Речевое развитие включает:  

 

4. Напишите формы речи.  

    

5.Какие формы работы используют при обучении детей связной речи 

 

4. Ведущий прием обучения правильному произношению 

 

6.С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

монологической речи? 

 

7. С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

диалогической речи?  

 

8. Система методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации – это____________________ 

 

9.Что является предметом изучения методики развития речи? 

Варианты ответа:  

а) процесс овладения детьми родной речью и навыками речевого общения в 

условиях целенаправленного педагогического воздействия; 

б) процесс самостоятельного овладения детьми родной речью без 

вмешательства со стороны взрослых;  



в) формирование навыков общения в условиях нерегламентированных видов 

деятельности; 

г) развитие речи детей в игровой деятельности; 

д) процесс формирования познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

10. В основе методического принципа обеспечения активной речевой 

практики лежит положение о том, что развитие речи происходит только... 

Варианты ответа: 

а) на основе врожденных способностей к языку; 

б) в процессе игры; 

в) в процессе общения; 

г) в процессе развития интеллекта; 

д) в процессе предметной деятельности ребенка. 

 

11.Словообразование — это компонент ... 

Варианты ответа: 

а) грамматической стороны речи 

б) звуковой стороны речи; 

в) связной речи; 

г) лексической стороны речи; 

д) образной речи. 

 

12. Что не считается формой словесного творчества детей 

Варианты ответа: 

а) создание слов-неологизмов; 

б) сочинение стихотворений; 

в) чтение стихотворений наизусть; 

г) сочинение рассказов и сказок; 

 

13.Какие формы диалогической речи Вы знаете? 

 

14.Какой прием считается ведущим при организации беседы? 

 

 

  



 

Приложение 3 

 

Анкета  для родителей 

«Значение развитие речи  в полноценном развитии ребѐнка» 

 

1. Знакомы ли Вы с требованиями программы детского сада по развитию речи? 

2. Как Вы считаете, какова основная цель развития речи в детском саду:  

- Учить детей слушать литературные произведения разных жанров;  

- Развивать у детей речь;  

- Учить пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения;  

- Развивать мышление, память, внимание, воображение?  

3.  Насколько важны, по  Вашему мнению, занятия по развитию речи в 

дошкольном возрасте? В чѐм заключается их важность?  

4. Как Вы считаете, созданы ли в детском саду условия для речевого развития 

ребѐнка?  

5. Часто ли Ваш ребѐнок в домашней обстановке  проявляет интерес к книге?  

6. Что Вы делаете для, того, чтобы поддержать этот интерес? 

7. Какие книги есть у Вас дома?  

8. Как часто Вы уделяете время и внимание совместному чтению вместе с 

ребѐнком?  

9. В вашей группе имеется наглядная информация по развитию речи детей? 

Насколько она полезна для Вас  

- Информация отсутствует;  

- Информация есть, но воспитатель никогда не обращает на неѐ наше внимание;  

- Информация есть, но крайне скудная;  

- Я не обращаю на неѐ внимания;  

- Информация интересная, но не имеет практической значимости для меня;  

- Информации слишком много, трудно выбрать что-то полезное;  

- Наглядная информация интересно и полезна для меня.  

10. Какая помощь от воспитателя детского сада Вам требуется по проблеме 

речевого развития вашего ребѐнка?  
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