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Протокол № 2 
Круглый стол по теме: 

«Современные образовательные технологии для развития связной речи у детей 
дошкольного возраста» 

 
От «02» декабря  2023года 

Присутствовало:  15 человек. 
Место проведения: музыкальный зал  
Время проведения: 13.15 ч. 
 

Цель круглого стола - повышение компетентности и успешности педагогов в обучении и 
развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста. В игровой форме 
систематизировать знания педагогов по проблеме формирование связной речи детей. 

 

План проведения круглого стола: 

1. Проблема развития связной речи в современной практике работы дошкольных 
учреждений. (старший воспитатель Карева Ю.В.) 

2. Развитие связной речи у младших дошкольников (из опыта работы).(воспитатель 
Гаврилова В.В.) 

3. Использование многофункционального пособия «Круги Луллия» в работе с детьми, 
имеющими речевые нарушения. (учитель-логопед Платонова И.В.) 

4. Технологии работы с опорными схемами «Использование мнемотехники в развитии 
речи детей» (из опыта работы). (воспитатель Лесина С.В.) 

5. Практическая часть: «Игры и творческие задания, направленные на развитие 
умственных способностей и создание творческого продукта в речевой 
деятельности». 

6. Решение круглого стола. 

 

Проведение круглого стола 

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. 

По результатам анализа наблюдений в группах можно отметить следующие недостатки: 

связные высказывания короткие; 

отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание знакомого 
текста; 

состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; 

уровень информативности высказывания очень низкий. 

Кроме того, большинство детей активно делятся своими впечатлениями от пережитых 
событий, но с неохотой берутся за составление рассказов по заданной теме. В основном, 
это происходит не оттого, что знания ребенка по данному вопросу недостаточны, а 
потому что он не может оформить их в связные речевые высказывания. При проведении 
занятия педагог видит себя и приемы, но не видит ребенка т.е на занятии мы иногда 
наблюдаем, что говорит один педагог. Недостаточная подготовка к занятию. При 
рассматривании картины, проведении беседы необходимо тщательно продумывать 
вопросы. 

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. 

В странах Африки до трех лет дети опережают по речевому развитию детей Европы, 
потому, что находятся за спиной матери, привязанные к ней – комфортное пребывание 
способствует успешному развитию. 

 

1. Развитие связной речи у младших дошкольников (из опыта работы). 

Развитие предпосылок связной речи формируются благодаря взаимосвязи речевых задач: 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

Словарная работа. 

Развитие предпосылок связной речи зависит от особенностей детей младшего 
дошкольного возраста. 

Прежде всего, необходимо комплексно решить следующие задачи: 

побудить ребенка реагировать на обращенную к нему речь; 

научить слушать воспитателя; 

научить выполнять простые поручения по словесной инструкции; 

вызывать речевое подражание (активизация речи детей должна быть тесно связана с 
практической деятельностью ребенка, с наглядной ситуацией, с игрой – только в этом 
случае возникают мотивы, побуждающие ребенка говорить); 

накопить и расширить пассивный словарь ребенка. 

Развитие предпосылок связной речи происходит: 

в работе над звуковой стороной речи, когда помимо упражнений на звукопроизношение, 
важное место отводится интонации, темпу речи, дикции, силе голоса); 

в развитии словаря, когда выступает работа над смысловой стороной слова (т.к. она 
углубляет, уточняет понимание ребенком значения слова); 

в формировании грамматического строя речи, когда придается большое значение работе 
над построением разных типов предложений, морфологии и словообразованию. 

Большие возможности для развития предпосылок связной речи предоставляет 
повседневная жизнь. В своей работе мы активно это используем и создаём условия, 
побуждающие детей рассказывать. Например, поддерживаем рассказ ребёнка о событиях 
дома, об увиденном на улице, одним словом обо всём, что потрясло и удивило ребёнка. 
Также мы используем такой приём, как поручение. 

Активная речь считается фундаментом для развития связной речи и широко используется 
в процессе беседы, рассматривания игрушек, картинок, иллюстраций. Поэтому мы 
периодически мы меняем книги, иллюстрации в книжном уголке, вносим новые игрушки. 
Так, рассматривание их активизирует разговорную речь и желание обсуждать увиденное. 
В данном случае рассказ ребёнка, как правило, обращён к 1-2 слушателям, поэтому он 



проще для ребёнка и легко переходит в диалог. Такое речевое общение имеет не только 
образовательное, но и воспитательное воздействие. 

Развитие речи в процессе организации режимных моментов включает в себя: 

сообщение детям о том, что они сейчас будут делать (например, одеваться) - 
комментирование действия детей; 

предложение одному из воспитанников рассказать о том, что он делает (здесь 
формируется комментирующая речь ребенка); 

предложение ребенку самостоятельно рассказать, как он будет выполнять тот или иной 
режимный момент; 

использование художественного слова (потешки, короткие стихи) для обсуждения 
режимных моментов. 

Большую роль в развитии предпосылок связной речи играет индивидуальная работа с 
детьми. Индивидуальная работа с детьми включала описание игрушек, картинок, 
составление совместных рассказов со взрослым, затем самостоятельно. Эта работа 
проводилась не только с детьми, пропустившими ряд занятий по развитию речи, 
отстающими от других детей по формированию коммуникативных умений, но и с детьми, 
имеющими высокий уровень речевого развития. 

Индивидуальная работа проходила в утренние и вечерние часы и ставила своей целью 
развитие речевых способностей каждого ребенка, она предлагалась в форме игры, без 
излишнего дидактизма, в обстановке естественного общения партнеров по игре. 

Вся работа, проводимая нами с детьми – это фронтальные и игровые формы обучения, 
составление описательных и повествовательных рассказов, пересказывание знакомых 
сказок, игры и упражнения, игры в виде инсценировок и драматизаций, настольные 
речевые дидактические игры, подвижные игры – все это направлено на решение основной 
задачи - развития связной речи. 

 

1. Развитие связной речи через обучение составлению рассказов по картине и 
серии сюжетных картинок. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Это 
обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании 
личности. Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка 
и речи. Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности, которая 
определяет уровень речевого и умственного развития . Успешность обучения детей в 
школе во многом зависит от уровня овладения ими связной речью. Адекватное 
восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать 
развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и 
другие учебные действия требуют достаточного уровня развития связной (диалогической 
и монологической) речи. 

В настоящее время работаю в группе с детьми старшего дошкольного возраста. Нами 
разработана система занятий по составлению рассказов по картинам и сериям сюжетных 
картинок, в ходе которых используются эффективные методы и приёмы, способствующие 
развитию связной речи детей: 



использование на занятиях по составлению рассказов по картине и серии сюжетных 
картинок методы и приёмы, которые создают у детей интерес с самых первых минут 
занятия и обеспечивают его сохранение до окончания занятия; 

включение в занятия по данным видам рассказывания игры, задания, "тренировочные" 
упражнения на обогащение и развитие словаря, формирование грамматически правильной 
речи; 

После прослушивания рассказов сверстников предлагаем выбрать другим детям лучшие 
сочинения, аргументировать свой выбор. Перед выполнением задания обязательно делаем 
установку детям, чтобы они в своих рассказах использовали слова и выражения, которые 
они употребляли в ходе "тренировочных" упражнений. Поощряем детей, которые 
выполняют данное требование. Всегда предлагать четкий план рассказа, если он 
необходим; Для составления рассказов по серии сюжетных картинок предлагаем детям 
яркие, красочные, достаточно крупные картинки понятного содержания без лишних 
деталей. Вместо физкультминуток используем обучающие игры, но придаем им 
подвижный характер. Во-избежании выполнения заданий по придумыванию рассказов 
одними и теми же способами, предлагаем детям разные варианты, рекомендованные 
методикой; По возможности завершаем занятие игрой развивающего характера. 
Моделируя и отлаживая технологию работы по развитию связной речи детей по 
составлению рассказов по картине и серии сюжетных картинок на основе проводимых 
занятий, опираемся на следующие достижения педагогической науки и педагогического 
опыта. 

С целью диагностики уровня развития связной речи детей предлагались следующие 
задания: пересказ знакомой сказки (без наглядности и по иллюстрациям); рассказывание 
по картинке; составление описательного рассказа по предметной картинке (с 
использованием схемы и без неё). Предполагалось, что применение иллюстраций в 
процессе пересказа оказывает положительное влияние на воспроизведение текстов, их 
связность. 

Пересказы детей с опорой на иллюстрации более содержательны, связны, структурно 
оформлены. В ходе пересказа сказки без иллюстраций часть детей нарушала некоторые 
существенные моменты: последовательность; выпускались целые фрагменты в 
содержании сказки (см. примеры пересказов выше). 

Занятия по данным видам рассказывания проводятся один раз в месяц, чередуя их друг с 
другом: пять занятий по составлению рассказов по картине и четыре - по составлению 
рассказов по серии сюжетных картинок. Остальные виды занятий по обучению связной 
речи (пересказ литературных произведений, сочинение творческих рассказов, составление 
описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы) проводятся в 
соответствии с перспективным планированием. Умения и навыки по составлению 
рассказов, полученные в процессе специально-организованного обучения, закрепляются в 
совместной деятельности воспитателя с детьми, в индивидуальной работе, а также в ходе 
сотрудничества с родителями воспитанников. 

Чем активнее ребёнок, чем больше он вовлечён в интересную для себя деятельность, тем 
лучше результат. В этой связи передо мной встала задача способствовать развитию 
умения составлять рассказы по картине и серии сюжетных картинок в процессе 
специально организованного обучения по соответствующей методике, а так же с 



применением приёмов, методов, средств, способных создать интерес к занятию с первых 
минут и удерживающих этот интерес на всём его протяжении. 

Общение с детьми, наблюдения за ними в повседневной жизни, изучение уровня освоения 
умений и навыков детей в процессе составления рассказов по картине и серии сюжетных 
картинок убедили меня в том, что необходимо создать серию конспектов по данным 
видам рассказывания. Для этого отобраны более интересные методы и приёмы обучения, 
способных создать интерес к занятию с первых минут и удерживающих этот интерес на 
всём его протяжении. 

Диагностика и наблюдения за детьми показали, что выполнить задание по составлению 
рассказа по картине или серии сюжетных картинок детям очень трудно. На данном этапе 
своей работы я остановилась именно на картинах и сюжетных картинках. Для развития 
связной речи мы использовали следующие картины и серии сюжетных картинок: 
"Купание медвежат" ; "Кролики" ; "Кошка с котятами" ; "Как подружки котёнка спасли" . 
Поскольку свою задачу мы видим не только в обучении детей придумыванию рассказов 
по картине и серии сюжетных картинок, но и в формировании устойчивого интереса к 
занятиям по развитию речи, то для меня было важным сосредоточить внимание на всех 
частях занятия. Обычно занятие по составлению рассказа начинается с внесения картины 
или картинок, их рассматривания, загадке о том, что изображено. Например, на занятии 
по составлению рассказов по картине "Кошка с котятами" сообщено детям, что они 
сегодня будут учиться составлять рассказ по картине. Но о каком животном они будут 
рассказывать, они узнают только тогда, когда каждый из них отгадает свою загадку об 
этом животном и быстро зарисует отгадку. Загадки загадывались каждому ребёнку на 
ушко. 

В итоге у всех детей на рисунках получилось изображение кошки. Детей очень 
заинтересовало такое начало, поэтому они легко, с интересом включились в работу по 
рассматриванию картины и составлению рассказов по ней. На занятии по составлению 
рассказов по серии сюжетных картинок "Медвежонок на прогулке" также сообщили, что 
дети будут учиться составлять рассказ по картинкам. А вот, кто станет героями рассказа, 
дети узнают, когда отгадают мини-кроссворд. Он заключался в том, что детям нужно 
было отгадать слова на карточках путём подбора букв. В итоге получились слова 
медвежонок, ёж, пчела, лес. Дети с интересом выполняли задание, т. к. они были 
заинтригованы, им было интересно справиться с подобным заданием. Далее детям были 
представлены картинки с отгаданными персонажами, и работа продолжилась общему 
мнению и сказать правильный ответ. Как видно из выше предложенных, везде один 
результат: начало занятия создаёт интерес, темп, рабочий настрой, интригует детей, и тем 
самым побуждает к дальнейшей деятельности. 

Нами уделено большое внимание не только отбору приёмов для создания интереса и 
поддержания интереса к занятию, сохранения его темпа, работоспособности детей, но и 
стимуляции мотивов, потребностей детей во время выполнения заданий. Во время 
проведения занятий мы часто используем соревновательные, познавательно-
побудительные мотивы 

Работу по обогащению и развитию словаря, формированию грамматического строя речи 
нужно вести и в повседневной жизни, но я думаю, что на занятии эти задачи решаются 
эффективней, т. к. само построение занятия, его структура, организация дисциплинируют 



детей, создают рабочую атмосферу, и им легче усвоить эталоны, образцы, нормы речи. 
Мы заметила, что игры и задания, подобранные в соответствии с тематикой занятия 
повышают результативность. Такие игры можно назвать "тренировочными" 
упражнениями. Например, при составлении рассказа по картине "Верблюды" при 
рассматривании картины я использовала упражнение "Я начинаю - вы продолжаете". В 
данном упражнении дети упражнялись в подборе слов-антонимов, а также в составлении 
сложносочинённых предложений, а затем употребляли подобные образцы в составлении 
собственных рассказов. На этом же занятии дети играли в игру "Волшебная цепочка". Её 
смысл заключается в том, что я должна была сказать несколько коротких предложений. 
Например, "На картине изображена верблюдица". Кто-то из детей (по моему выбору) 
должен был дополнить моё предложение ещё одним словом. Следующий ребёнок к этому 
удлинённому предложению добавлял ещё одно слово, и, таким образом удлинял 
предложение ещё на одно слово. Получалась следующая цепочка: "На картине 
изображена большая горбатая длинноногая мощная верблюдица". 

Мы уверена, что, если бы мы не проводили работу по данным разделам развития речи 
таким образом, то результаты были бы не такими успешными. 

Вышеназванные игры и упражнения очень нравятся детям, вызывают у них чувство 
здорового соперничества, соревнования, а также способствуют повышения интереса к 
занятиям по развитию связной речи. 

Благодаря целенаправленной работе по составлению рассказов по картине и сюжетным 
картинкам дети стали намного наблюдательнее и внимательнее. 

У детей отмечается сознательное отношение к рассматриванию картин, что отражается в 
речи: дети с помощью языковых средств стараются подробно рассказать о событиях, 
изображённых на картинах или картинках, увереннее подбирают и используют слова, 
характеризующие настроения, внутренние переживания, эмоциональные состояния 
героев. 

В итоге хочется отметить, что методика формирования связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста будет эффективна при соблюдении следующих условий: развитии 
логики, навыков структуирования текста через специально организованные занятия; 
применения вариативной наглядности, обогащающей содержание детского монолога; 
использования специальных речевых упражнений, направленных на развитие всех сторон 
речи, особенно ее семантики. 

2. Игра, это как известно – универсальное средство помогающее педагогу наладить контакт 
с ребенком, привлечь его внимание, сделать поставленные задачи решаемыми и заодно 
превратить обучающий процесс в увлекательное полное удивительных открытий и 
радостных достижений событие. Дети, как все мы давно замечали, очень любят играть во 
взрослые игры, они привлекают их своей новизной и приобретением собственного опыта. 
Почему бы и не применить это в своей работе на благо детям? Обратившись к опыту 
философов и мыслителей прошлого современные авторы одной из передовых 
педагогических технологий ТРИЗ, очень заинтересовались методом луллизма и решили 
адаптировать его к образовательной деятельности дошкольников. Основоположником 
этого метода является Раймунд Луллий – поэт, философ, мыслитель, живший в 13 в. 
Основная идея работы авторов ТРИЗ–создание педагогических условий для освоения 
детьми мыслительных операций преобразования признаков и их значений при познании 



окружающего мира и для решения проблемных ситуаций. Данная методика реализуется с 
помощью пособия «Круги Луллия». Что же такое «Круги Луллия»? Круги Луллия –одно 
из средств развития интеллектуально-творческих способностей детей, развития речи. 
Пособие используется в работе с детьми от 3 до 7 лет.  

Цель использования данной технологии: развитие основных компонентов языковой 
системы (фонематического восприятия и звукового анализа, грамматического строя речи, 
словарного запаса и связной речи) у дошкольников.  

Задачи:   

 Уточнять, пополнять и активизировать словарный запас. 

 Совершенствовать слоговую структуру слова. 

 Автоматизировать звуки речи. 

 Развивать фонематические процессы. 

 Формировать структуру предложений. 

 Совершенствовать развитие связной речи. 

 Обучать грамоте. 

Формы работы:  

 На индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

 В игровой деятельности вне занятий. 

 В самостоятельной деятельности детей. 

Данная технология, в полной мере, дает педагогу возможность решать поставленные 
задачи, используя такое универсальное пособие, как «Круги Луллия». Современными 
психолого-педагогическими исследованиями установлено, что мышление и речь 
взаимозависимы. Проблема развития речи и познавательной активности дошкольников 
остается одной из самых актуальных на данный момент, поскольку эти виды деятельности 
являются непременной предпосылкой формирования умственных качеств личности, еѐ 
самостоятельности и инициативности. Детский возраст—период бурной речевой 
деятельности. Поэтому каждое занятие по пособию «Круги Луллия»—это игра, по 
существу, творческая работа, а значит, интенсивное ощущение радости жизни. Между 
игрой и речью существует двусторонняя связь: с одной стороны речь ребѐнка развивается 
и активизируется в игре, с другой сама игра совершенствуется под влиянием и 
обогащением речи.  

Для изготовления кругов Луллия применяются 2 способа:  

1 способ: вырезаем два круга из пластика, картона, в середине проделываем отверстия 
(можно взять две старые пластинки). По их диаметру вырезаем бумажные круги для 
заданий. Разделяем на 8 секторов, можно (4,6,8). Берѐм два прямоугольника (можно 
картон, пластик, ДВП). В нижнем прямоугольнике вставляем крепления (штыри). В 
верхнем прямоугольнике вырезаем ромб так, чтобы были видны совмещенные картинки. 
Крышка свободно накрывается. Круги должны свободно вращаться за выступы, которые 
образуются в результате того, что ширина пособия на2–4 см меньше двух диаметров 
кругов.  



Подготовка к игре:  

1 способ:  

1. Установить пособие на столе.  

2. Поднять крышку.  

3. На круги сверху уложить выбранные кольца с картинками.  

4. Закрыть крышкой.  

5. Раскручивать за выступающие справа и слева края пластинок и подбирать картинки по 
заданию.  

2 способ: на стержень нанизываются два или три круга разного диаметра по типу 
пирамидки. Сверху устанавливают стрелку. Все круги разделяют на одинаковое 
количество секторов. На них располагают картинки предметные, сюжетные, буквы, 
цифры, схемы или слова. Круги и стрелка свободно двигаются. 

 2 способ применения игры:  

1. Устанавливаем пособие на столе  

2. На секторах располагаем картинки (предметные, сюжетные) или слова.  

3. Закрепляем сверху стрелку.  

4. Во время вращения дети подбирают пару по заданию. Например: подобрать детѐнышей 
животных. В чем отличие двух вариантов? Да особых отличий и нет. Хотите придать игре 
эффект таинственности и неожиданности? Значит выбираем вариант первый, т.е.игру с 
окошком: детям очень нравится появление чуда. А если ставите перед собой цель научить 
детей обзорному видению? То берете конверты-папки с выбранной темой (лексической 
или по обучению грамоте и т.д.) встаете в круг вокруг второго варианта и приступаете к 
игре. Второй вариант с усложнением, здесь использовать можно и 2 и 3 кольца. А 
свободно вращая круги, можно получить разные комбинации картинок, расположенных 
на секторах и объединить, казалось бы, не совместимые объекты. Дети в восторге от таких 
комбинаций и порой придумывают немыслимые истории. Варианты колец можно 
придумывать по разным разделам развития речи это могут быть игры по формированию 
звуковой культуры речи, грамматического строя речи и обучению грамоте, развитию 
связной речи:  

1. Картинки с изображением предметов на заданный звук в начале, середине и конце 
слова...  

2. « Один –много»  

3 «Назови ласково»  

4.«У кого кто?»  

5. «Посчитай-ка»  

6. «Расскажи-ка»  

7.«Найди заданный звук в начале слова, в середине или в конце»Любые предметы.  

8. «Чей дом?»  



9. На определение формы предмета  

Игры с Кольцами Луллия можно условно разделить на три типа:  

1-й тип игры– Игры на подбор пары.  

2-ой тип игры -Игры с элементом случайности в установке колец.  

3-й тип игры-Игры на развитие творческого воображения.  

В играх первого типа, в одном из окошек устанавливается картинка, а пара к ней 
подбирается путем прокручивания второго кольца. Таким образом, одной картинке 
должна соответствовать другая, по заданным определенным признакам, следовательно 
картинкам 1- го кольца обязательно должны соответствовать пары картинок, находящихся 
на 2-м кольце. К этому типу относятся игры на развитие звуковой стороны речи, игры на 
обучение грамоте, игры на формирование лексико-грамматического строя речи, игры на 
развитие связной речи.  

4.Технологии работы с опорными схемами «Использование мнемотехники в развитии 
речи детей» 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы 
процесс обучения был для них интересным, занимательным, развивающим. Правильная 
организация обучения детей — очень сложное дело. Следует помнить, что наиболее 
эффективно такое обучение, которое несколько опережает развитие ребенка, однако не 
превышает его возможностей. Поэтому наряду с общепринятыми приемами и 
принципами вполне обосновано использование оригинальных, творческих методик, 
эффективность которых очевидна. 

«Мнемотехника в развитии связной речи у дошкольников» 

Задачи: 

1. Дать понятие мнемотехники, раскрыть актуальность, познакомить с особенностями, 
принципами технологии, этапами работы. 

2. Дать рекомендации педагогам по использованию карточек – схем на занятиях, образцы 
некоторых опорных схем, познакомить с литературой по данной теме. 

Проблемы речи детей дошкольного возраста: 

Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь. Неспособность 
грамматически правильно построить предложение. 

Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

Употребление нелитературных слов и выражений. 

Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 
построить краткий или развёрнутый 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 и т. д. 



Плохая дикция. 

На сегодняшний день- образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у 
детей дошкольного возраста - явление очень редкое. В речи детей существует множество 
проблем:……Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи дошкольников – 
очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически 
правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей 
жизни. Своим опытом работы по развитию связной речи поделится Ким Л. И. ПАУЗА. 

Вопрос педагогам: 

какие трудности и почему испытывает ребёнок при построении связного рассказа? 

Ребёнок должен научиться выделять самое главное в повествовании, последовательно 
излагать основные действия и события. 

Все мы знаем, как трудно бывает ребёнку построить связный рассказ, даже просто 
пересказать знакомый текст. Вопрос. 

Дело тут не только в уровне развития речи. Детей часто сбивают детали произведения, 
которые на их взгляд показались наиболее важными, и они могут повторить их 
неоднократно. Например: «А у волка были большие зубы», «У него была пасть страшная» 
и т. д., забывая о дальнейшем развитии событий. А ведь основное для рассказчика - 
передать сюжет произведения, быть понятым другим человеком, а не просто выразить 
чувства. Монологическая речь психологически более сложна, чем диалогическая: дети 
пропускают смысловые звенья, логическую последовательность повествования, делают 
ошибки в построении предложений. То есть, ребёнок… 

К . Д. Ушинский писал: 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам- он будет долго и напрасно 
мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». 

Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, использование 
мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи, позволяет детям эффективнее 
воспринимать и перерабатывать зрительную информацию. Применение мнемосхем, 
помогает ребёнку в обогащение связного высказывания. 

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это система методов 
и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение 
информации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 
эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие речи. 

Суть мнемосхем заключается в следующем: на каждое слово или маленькое 
словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст 
зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки ребёнок легко воспроизводит 
текстовую информацию. 

Чтобы помочь детям овладеть связной речью и облегчить этот процесс, используется 
прием мнемотехники. Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 
Воробьева Валентина Константиновна называет эту методику сенсорно-графическими 
схемами, Ткаченко Татьяна Александровна – предметно-схематическими моделями , 
Глухов В. П. – блоками-квадратами , Большева Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н – 
схемой составления рассказа. 



Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают 
детям выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

Вопрос педагогам: 

Где можно использовать 

карточки- схемы? 

для обогащения словарного запаса, 

при обучении составлению рассказов, 

при пересказах художественной литературы, 

при отгадывании и загадывании загадок, 

при заучивании стихов. 

Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной 
речи детей. Их используют :….. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные 
мнемотаблицы. 

Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать 
работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и 
позже - к мнемотаблицам. , т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка - 
зеленая, ягодка – красная. Позже - усложнять или заменять другой заставкой - изобразить 
персонажа в графическом виде. Например: лиса – состоит из оранжевых геометрических 
фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричневый круг и т. д. Для детей 
старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не вовлекать 
внимание на яркость символических изображений. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений: на каждое слово 
или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, 
все стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по памяти, 
используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 
начальном этапе взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере обучения ребенок 
также активно включается в процесс создания своей схемы. 

Коллаж 

Еще одна разновидность мнемотехники – это коллаж. Коллаж – это лист картона, где 
изображены буквы, цифры, геометрические фигуры, различные картинки, но связанные 
они все между собой одной целью. Цель коллажа – расширение словарного запаса, 
образного восприятия, развитие устной речи, умения связно говорить, рассказывать. 

Вопрос педагогам: 

как вы думаете, из каких этапов состоит работа по использованию мнемотаблиц? 



1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 
абстрактных символов в образы. 

3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказ по заданной 
теме. 

В младших группах с помощью воспитателя, в старших – дети должны уметь 
самостоятельно (более подробно описано у Назаровой И. И.). 

Последовательность работы с мнемотаблицами: 

1. Введение элементов символов (формы, величины, действия). 

2. Использование опорных схем на всех видах занятий, различных видов деятельности 
(для выработки у ребёнка привыкания, понимания, что символ универсален). 

3. Введение отрицаний. 

4. Сочетание символов, чтение цепочки их. 

5. Самостоятельный поиск детьми изображений, символизирующих какое-либо качество. 
(Задача этого этапа - активный поиск изображений, умение аргументировать свой выбор.) 

6. Творческое создание детьми опорных схем. 

Работать с мнемотаблицами лучше начинать со средней группы. Хотя уже в младшем 
возрасте используем простейшие схемы одевания, умывания, построения пирамидки и т. 
д. Вся работа строится, как мы уже говорили, от простого к сложному. (Алгоритм 
обучения детей) 

Но надо отметить, что дошкольники начинают испытывать некоторые сложности, так как 
трудно следовать предложенному плану модели. Очень часто первые рассказы по 
моделям получаются очень схематичными. Чтобы этих сложностей было как можно 
меньше, в программное содержание каждой мнемотаблицы необходимо вводить задачи по 
активизации и обогащению словаря. 

Результаты 

у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 

появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 

появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

словарный запас выходит на более высокий уровень; 

дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией. 

Поэтому, чем раньше будем учить детей рассказывать или пересказывать, используя 
метод мнемотехники, тем лучше подготовим их к школе, так как связная речь является 
важным показателем умственных способностей ребенка и готовности его к школьному 
обучению. 

Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, обязательны использование 
настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться классифицировать 
предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, 
внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки самопроверки. 



Давайте попробуем прочитать модель рассказа про козочку. 

Для какого возраста можно использовать эту схему? 

Однажды козочка пошла в лес погулять. А в лесу на опушке жил медвежонок. Увидал он 
козочку, да как зарычит: «Э – Э – Э!» Козочка испугалась и закричала: «МЭ – Э – Э!» 
Медвежонок тоже испугался и снова зарычал : «Э – Э – Э!» В это время на опушке 
показались дети: девочка Эмма и мальчик Эдик. Они подошли к козочке и успокоили её. 
Всем стало весело. 

Отгадаем загадки 

Под ногами у меня 

Деревянные друзья. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. 

У неё все ветки 

Праздничной 

расцветки. 

Рос шар бел, 

Ветер подул- 

Шар улетел. 

Спасибо за внимание! 

А сейчас попробуем самостоятельно составить мнемотаблицы к стихам, рассказам, 
загадкам. 

 

Практическая часть: «Игры и творческие задания, направленные на развитие 
умственных способностей и создание творческого продукта в речевой 
деятельности». 

Разделение педагогов на две команды. 

Задание 1. "Игровой тест на определение знаний, умений и навыков воспитателей 

Вопросы 1 команде: 

Назовите формы речи? (диалогическая и монологическая) 

Какие умения развиваются в диалоге? (выслушать собеседника, задать вопрос, ответить в 
зависимости от контекста) 

Какие формы работы используют при обучении детей связной речи? (пересказ, описание 
игрушек и сюжетных картин, рассказывание из опыта, творческое рассказывание) 

Назовите структуру повествования. (завязка, кульминации, развязка) 

Разговор двоих или нескольких на тему связанную с какой-либо ситуацией. (диалог) 

Речь одного собеседника, обращенная к слушателям. (монолог) 



Вопросы второй команде. 

Рассказ сюжет, которого развертывается во времени. (рассказ повествование) 

Как называется текс, в котором идет перечисление признаков, свойств, качеств, действий? 
(описание) 

С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей монологической речи? 
(средняя группа) 

Какой прием применяет педагог для снятия пауз и напряженности у ребенка при 
пересказе? (прием отраженной речи - педагог повторяет сказанную ребенком фразу и 
незначительно дополняет ее) 

Ведущий прием в средней группе используемый при составлении рассказа по картине. 
(образец воспитателя) 

Ведущий прием для активизации речи и мышления. (вопросы педагога) 

 

Задание 2. Изобразите пословицу с помощью схемы 

Команды придумывают пословицу, изображают ее с помощью схемы, команда 
соперников должна отгадать пословицу по схеме. 

 

Задание 3. Переведите пословицы на русский язык 

Пословицы для первой команды 

Сын леопарда - тоже леопард (Африка). /яблоко от яблони недалеко падает/ 

Верблюда под мостом не спрячешь (Афганистан) /шила в мешке не утаишь/ 

Бойся тихой реки, а не шумной. (Греция) /В тихом омуте черти водятся/ 

 

Пословицы для второй команды 

Молчаливый рот - золотой рот (Германия) /Слова - серебро, а молчание - золото/ 

Тот не заблудится, кто спрашивает. (Финляндия) /Язык до Киева доведет/ 

Ошпаренный петух от дождя убегает. (Франция) /Обжегшись на молоке, дует на воду/ 

 

Задание 4. "Прилагательные ассоциации" 

 

Выбор словесных ассоциаций ограничен: в ответ на слово, произнесенное 
экспериментатором, необходимо в качестве словесной ассоциации использовать только 
прилагательные. К примеру : стол - круглый; пруд - большой. 

Задание для 1 команды. 

Список 

Критика 



Звезда 

Книга 

Кругозор 

Закон 

Лекция 

Счастье 

Дом Пища 

Воззвание 

Дефицит 

Действие 

Шрифт 

Задание для 2 команды. 

Интерес 

Убеждение 

Библиотека 

Музей 

Страна 

Пример 

Собака 

Приказ 

Жизнь 

Воспитание 

Физика 

Принцип 

Город 

Группа 

Задание 5. "Подбор антонимов, синонимов" 

Из предложенных слов составьте антонимические группы, включив в них слова 
противоположные по смыслу. 

Для 1 команды - подбор антонимов. 

 

1. Правдивый. 2. Экспорт. 3. Микро. 4. Авангард. 5. Нерадивый. 6. Эксцентричный. 7. 
Импорт. 8. Рыхлый. 9. Стремительный. 10. Тощий. 11. Неряшливый. 12. Объективный. 13. 
Макро. 14. Старательный. 15. Плотный. 16. Прозрачный. 17. Арьергард. 18. Упитанный. 



19. Опрятный. 20. Субъективный. 21. Медленный. 22. Лживый. 23. Концентричный. 24. 
Мутный. 

 

Для 2 команды - подбор синонимов 

Из данных слов составьте синонимические группы, включив в них близкие по смыслу 
слова. 

1. Властелин. 2. Быстрый. 3. Материк. 4. Воля. 5. Портьера. 6. Владыка. 7. Истинный. 8. 
Свобода. 9. Континент. 10. Властитель. 11. Наготове. 12. Подлинный. 13. Независимость. 
14. Занавеска. 15. Повелитель. 16. Штора. 17. Стремительный. 18. Начеку. 19. Настоящий. 
20. Гардина. 21. Господин. 22. Действительный. 23. Настороже. 24. Скорый. 

 

Задание 6. "Разработать рекомендации по формированию речи ребенка" 

Для 1 команды. "Памятка для педагогов" 

Факторы успешного речевого развития 

(Памятка для педагогов) 

1. Педагоги создают педагогические условия для развития речи. Развивают и поощряют 
все формы речевой активности детей как на занятиях, так и вне занятий. 

2. Педагоги проводят специальные упражнения и игры по формированию восприятия 
фонематической стороны речи: учат определять место звуков в слове, место ударения, 
отличительные признаки фонем, количество и последовательность звуков и слогов. 

3. Педагоги моделируют правильный речевой темп, предлагая образцы произнесения 
разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок стихотворных форм, 
пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д. 

4. Педагоги стимулируют обращение ребёнка к взрослому, сверстнику с вопросами, 
сообщениями, побуждениями. 

5. Педагоги работают с художественными произведениями, обучают детей 
рассказыванию. Особое внимание уделяется развитию творческого рассказывания. 

6. Способствуют развитию речи в игре и отражению литературных образов в сюжетно-
ролевых играх детей. 

7. Обеспечивают развитие наиболее сложных лексических значений, передающих как 
непосредственное состояние, так и оттенки эмоциональных состояний, в процессе 
драматизации детских литературных произведений. 

Для 2 команды. "Памятка для родителей" 

Факторы успешного речевого развития 

(Памятка для родителей) 

Эмоциональное общение с ребенком с момента рождения. 

Создавать условия для общения с другими детьми. 

Речь взрослого – пример для подражания. 



Развивать мелкую моторику руки, это ведет к развитию речи ребенка. 

Совместные игры взрослого и ребенка. 

Чтение художественной литературы, разучивание стихов. 

Удовлетворение любознательности ребенка. Ответы на все его «почему». 

Рассказывание стихов руками. (Пальчиковые игры) 

 

Подведение итогов 

 

1. Решение круглого стола. 

 

Продолжать создавать в ДОУ условия для развития речи детей: 

пополнить группы дидактическими играми по развитию речи (ответственные воспитатели 
групп, срок в течение учебного года) 

оформить стенды для родителей «Развитие связной речи дошкольника», ответственные 
педагоги групп срок март месяц). 

Отражать в календарных планах индивидуальную работу по развитию связной речи детей. 
(ответственный старший воспитатель, анализ календарных планов ежемесячно) 

Для повышения уровня развития связной речи использовать эффективные формы работы 
(круги Луллия, мнемотехнику). (ответственный старший воспитатель, посещение ООД в 
группах) 
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