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Культурные и методические требования к речи педагога ДОУ. 
Культурная речь является обязательным элементом общей культуры 

человека. Не случайно считается, что речь человека – его визитная карточка, 

поскольку от того, насколько грамотно он выражается, зависит его успех не 

только в повседневном общении, но и в профессиональной деятельности. 

Особенно актуально данное утверждение по отношению к речи педагога, 

работающего с детьми дошкольного возраста. 

Культурные и методические требования к речи педагога строгое 

соответствие содержания речи воспитателя возрасту детей, их развитию, 

запасу представлений, с опорой на их опыт; владение педагогами 

методическим мастерством, знание приемов, необходимых для оказания 

соответствующего влияния на речь детей, и умение их применять во всех 

случаях общения с дошкольниками и др. 

В исследованиях Е.И.Тихеевой, Ф.А.Сохина и других 

основоположников методики развития речи детей дошкольного возраста 

отмечается, что дети учатся говорить благодаря слуху и способности к 

подражанию. Дошкольники говорят то, что слышат, так как внутренние 

механизмы речи образуются у ребенка только под влиянием систематически 

организованной речи взрослых. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом речевого 

развития ребенка, поэтому одно из ведущих направлений деятельности 

воспитателя детского сада – формирование устной речи и навыков речевого 

общения, опирающееся на владение родным литературным языком. 

Значение культуры речи педагога детского сада 

Одним из основных механизмов овладения детьми родным языком 

является подражание. М.М.Алексеева отмечает, что, подражая взрослым, 

ребенок перенимает "не только все тонкости произношения, 

словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершенства и 

ошибки, которые встречаются в их речи". Именно поэтому к речи педагога 

дошкольного образовательного учреждения сегодня предъявляются высокие 

требования, и проблема повышения культуры речи воспитателя 

рассматривается в контексте повышения качества дошкольного образования. 

Качество речевого развития дошкольника зависит от качества речи педагогов 

и от речевой среды, которую они создают в дошкольном образовательном 

учреждении. Такие исследователи, как А.И.Максаков, Е.И.Тихеева, 

Е.А.Флерина, уделяли особое внимание созданию развивающей речевой 

среды в детском саду как фактору развития речи детей. По их мнению, 

дошкольным работникам должно быть вменено в обязанность создать такую 

обстановку, внутри которой "речь детей могла бы развиваться правильно и 

беспрепятственно". 

Компоненты профессиональной речи воспитателя ДОУ. 
В современных исследованиях проблем повышения культуры речи 

педагога выделяются компоненты его профессиональной речи и требования к 

ней. 

К компонентам профессиональной речи педагога относятся: 
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-  качество языкового оформления речи; 

-  ценностно-личностные установки педагога; 

-  коммуникативная компетентность; 

-  четкий отбор информации для создания высказывания; 

-  ориентация на процесс непосредственной коммуникации. 

Требования к речи педагога детского сада 

Среди требований к речи педагога ДОУ выделяют: 

Правильность – соответствие речи языковым нормам. Педагогу 

необходимо знать и выполнять в общении с детьми основные нормы 

русского языка: орфоэпические нормы (правила литературного 

произношения), а также нормы образования и изменения слов. 

Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, 

которая лежит в ее основе. Особое внимание педагогу следует обратить на 

семантическую (смысловую) сторону речи, что способствует формированию 

у детей навыков точности словоупотребления. 

Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношений между частями и компонентами мысли. Педагогу следует 

учитывать, что именно в дошкольном возрасте закладываются представления 

о структурных компонентах связного высказывания, формируются навыки 

использования различных способов внутритекстовой связи. 

Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному 

языку. Устранение нелитературной лексики – одна из задач речевого 

развития детей дошкольного возраста. Решая данную задачу, принимая во 

внимание ведущий механизм речевого развития дошкольников (подражание), 

педагогу необходимо заботиться о чистоте собственной речи: недопустимо 

использование слов-паразитов, диалектных и жаргонных слов. 

Выразительность – особенность речи, захватывающая внимание и 

создающая атмосферу эмоционального сопереживания. Выразительность 

речи педагога является мощным орудием воздействия на ребенка. Владение 

педагогом различными средствами выразительности речи (интонация, темп 

речи, сила, высота голоса и др.) способствует не только формированию 

произвольности выразительности речи ребенка, но и более полному 

осознанию им содержания речи взрослого, формированию умения выражать 

свое отношение к предмету разговора. 

Богатство – умение использовать все языковые единицы с целью 

оптимального выражения информации. Педагогу следует учитывать, что в 

дошкольном возрасте формируются основы лексического запаса ребенка, 

поэтому богатый лексикон самого педагога способствует не только 

расширению словарного запаса ребенка, но и помогает сформировать у него 

навыки точности словоупотребления, выразительности и образности речи. 

Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих 

ситуации и условиям общения. Уместность речи педагога предполагает, 

прежде всего, обладание чувством стиля. Учет специфики дошкольного 

возраста нацеливает педагога на формирование у детей культуры речевого 

поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными 



формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, 

собеседника и др.). 

К вышеперечисленным требованиям необходимо отнести правильное 

использование педагогом невербальных средств общения, его умение не 

только говорить с ребенком, но и слышать его. 

Безусловно, знание педагогом дошкольного образовательного 

учреждения названных требований, их соблюдение и постоянное 

совершенствование качеств своей речи – это залог успешности работы по 

речевому развитию детей в ДОУ. 

Литература: 

Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения», № 3 2009 года. 
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Введение. 
 
Одним из показателей хорошего физического и нервно-психического развития 
ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, 
мелкой пальцевой моторикой. 
 
В дошкольном возрасте основной вид деятельности - это игра. Значительный опыт 
накапливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок черпает 
представления, которые он связывает со словом. Игра и труд являются сильнейшими 
стимулами для проявления детской самостоятельности в области языка; они должны 
быть в первую очередь использованы в интересах развития речи детей. Хорошим 
средством для стимулирования речи являются игры и упражнения на мелкую 
моторику руки. Дело все в том, что развитие рук ребенка и развитие речи 
взаимосвязаны. Мелкая моторика и артикулирование звуков находятся в прямой 
зависимости. Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. Пальцы 
рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 
центральную нервную систему человека. 
 
Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его 
пальцев». 
 
Дело в том, что кисть руки имеет самое большое «представительство» в коре 
головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в 
формировании головного мозга и становлении речи. И именно поэтому словесная 
речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной 
точности. Руки ребенка как бы подготавливают почву для последующего развития 
речи. 
 
Игры с пальчиками - это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и 
один из вариантов радостного общения. 
 
Актуальность этой работы заключается в следующем: пальчиковые игры помогают 
налаживать коммуникативные отношения на уровни соприкосновения, 
эмоционального переживания, контакта «глаза в глаза»; имеют развивающее 
значение, так как наилучшим образом способствуют развитию не только мелкой 
моторики рук, но и речи. 
 
 
Цель: развивать мелкую моторику рук для развития речи детей дошкольного 
возраста в процессе пальчиковых игр. 
 
Задачи: 
 
1.Обучать детей пальчиковым играм в разных видах деятельности 
 
(на занятиях по лепке, рисованию, развитию речи, математике, и.т.д.). 
 
2.Развивать: речь, мышление, память, внимание, творческое воображение; 
обогащать словарный запас. 
 
3. Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к пальчиковым 
играм. 
 
Методы: 



 
- Разучивание потешек; 
 
- Использование атрибутов к пальчиковым играм; 
 
- Изобразительное творчество; 
 
- Применение пальчиковых игр на занятиях, во время прогулок и досуга. 
 
 

Основная часть. 
 

Пальчиковые игры. 
 
Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие 
способности, фантазию малыша. Простые движения помогают убрать напряжение не 
только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить 
произношение многих звуков. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше 
ребенок говорит. 
 
Игра — один из лучших способов развития речи и мышления детей. Она доставляет 
ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим средством, 
стимулирующим активное восприятие речи и порождающим самостоятельную 
речевую деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, даже играя в 
одиночку, часто высказывают свои мысли вслух, тогда как ребята, более старшего 
возраста играют молча. 
 
Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, 
превращаются в своеобразные маленькие спектакли. Они увлекают малышей и 
приносят им радость. Со слов взрослых дети могут многое запомнить и 
воспроизвести, надо только несколько раз повторить текст. 
 
Культура речи детей напрямую зависит от культуры и содержания речи взрослых — 
родителей и педагогов. 
 
В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяют развитию речи детей. 
 
Для развития речи детей я использую в своей работе пальчиковые игры. 
 
Пальчиковые игры могут стать прекрасным средством начального эстетического 
воспитания. 
 
Необходимо, чтобы любая пальчиковая игра проходила весело, чтобы дети могли 
представить себя, например, в роле маленькой хрюшки, или веселой серенькой 
мышкой и т. д. Не стоит забывать, что все дети — фантазеры. Они легко 
перевоплощаются и свободно принимают все условности театрального действа. На 
основе своих собственных, еще небогатых, познаний о жизни малыши начинают 
судить о достоинствах и недостатках героев маленьких стихотворений, и это 
доставляет им удовольствие. 
 
Если дети с помощью воспитателя уже в младшем дошкольном возрасте научатся 
веселиться, обретут бодрость, хороший настрой, это обязательно усилит их 
способность получать удовольствие от жизни в будущем. Состояние веселья 



пробуждает чувство радости от общения с другими ребятами, способствует 
укреплению здоровья и лучшему духовному развитию. 
 
«Если мы хотим, чтобы жизнь доставляла радость, этого нужно добиваться самим, 
привнося радость в нашу жизнь», — писал Герхард Бранстер, автор книги «Все 
радости мира». 
 
Кроме того, пальчиковые игры сами по себе дарят нашим детям здоровье, так как при 
этом происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, где находится 
множество точек, связанных с теми или иными органами. 
 
Большое значение в пальчиковых играх имеет разнообразие стихотворных строчек. 
Именно они помогают поддерживать интерес детей к веселым физкультминуткам. 
 
Главная цель пальчиковых игр — переключение внимания, улучшение координации и 
мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. 
Кроме того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении 
пальцами у малышей формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и 
четко говорить, совершенствуется память, способность согласовывать движения и 
речь. 
 
Любые приемы — постукивания подушечками пальцев, растирание, поглаживание 
основания пальцев, круговые движения по ладоням, легкий массаж предплечья — 
несут ребенку только здоровье. 
 
Можно организовать пальчиковую игру таким образом, чтобы дети разминали руки 
друг другу. Некоторые упражнения требуют участия обеих рук, что позволяет 
малышам научиться ориентироваться в таких понятиях, как «вправо-влево», «вверх-
вниз», «вперед-назад». 
 
Годовалые дети легко воспринимают пальчиковую игру, выполняемую одной рукой, а 
трехлетние уже умеют играть двумя руками. Малыши четырехлетнего возраста 
способны участвовать в играх, где несколько событий сменяют друг друга, а старшим 
ребятам можно предложить пальчиковую игру, оформив ее какими-либо небольшими 
предметами — кубиками, шариками и т. д. 
 
Массажные движения создают благоприятные условия для мышечной деятельности, 
ускоряя передачу нервного возбуждения от одних элементов к другим. В зависимости 
от темпа проведения массаж может быть быстрым, средним и медленным. В первом 
случае повышается возбудимость нервной системы. При медленном массаже она, 
напротив, снижается. Если приемы выполняются в среднем темпе, обеспечивается 
успокаивающий эффект. Любой массаж снимает утомление, повышает физическую и 
умственную активность, вызывает легкость и бодрость. 
 
В пальчиковых играх одним из основных массажных приемов является поглаживание. 
Его следует выполнять ритмично, спокойно, свободно и легко скользя по коже 
кончиками пальцев или ладонью. Поглаживания могут быть прямолинейными, 
спиралевидными, зигзагообразными, попеременными, продольными, кругообразными 
и комбинированными. Кроме того, применяются щипцеобразные, гребнеобразные 
поглаживания и просто глажение. 
 
Другим основным массажным приемом в пальчиковых играх считается растирание. В 
отличие от поглаживания при этом производится определенное давление на 
поверхность и рука не скользит по ней, а как бы немного сдвигает кожу, образуя 
впереди складку. Растирание выполняется подушечками пальцев или ладонью и 



также бывает зигзагообразным, спиралевидным и прямолинейным. 
 
Весьма полезным массажным приемом в пальчиковых играх является вибрация, к 
которой относятся похлопывание, рубление, поколачивание, встряхивание, 
потряхивание и т. д. Она оказывает сильное воздействие на нервную систему. Так, 
слабая вибрация повышает мышечный тонус, а сильная снижает повышенный тонус и 
снимает нервную возбудимость. 
 
В процессе пальчиковых игр большое внимание уделяется массажу самих пальцев. 
При этом применяется несколько видов растирания: кругообразное подушечками 
пальцев, кругообразное ребром ладони, спиралевидное основанием ладони, 
зигзагообразные и прямолинейные «щипцы». Кроме всех перечисленных массажных 
приемов, во время игр активно используются встряхивание и поглаживание пальцев 
(Приложение №1). 
 
К пальчиковым играм относятся, игры с пластилином, камешками и горошинами, игры 
с пуговками и шнуровкой. Наибольшее внимание ребёнка привлекают пальчиковые 
игры с говорилкой (проговариванием небольшого стихотворения, потешки) или с 
пением. Синтез движения, речи и музыки радует детей и позволяет проводить 
занятия наиболее эффективно. Все это помогает ребенку научиться быть настоящим 
хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные манипуляции с 
предметами, а значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к 
вершинам знаний и умений. 
 

Основные принципы проведения пальчиковых 
игр: 

 
- Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом демонстрируя 
собственную увлечённость игрой. 
 
- При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 
частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается 
наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением. 
 
- Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяются новыми. 
 
- Наиболее понравившиеся игры можно оставить в своей картотеке и возвращаться к 
ним по желанию ребёнка. 
 
- Не надо ставить перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, 
показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и 
невыполнимая задача может "отбить" интерес к игре. 
 
- Нельзя принуждать ребёнка к игре, а обязательно надо разобраться в причинах 
отказа, если возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или 
поменяйте игру. 
 

Этапы разучивания игр: 

1. Взрослый сначала показывает игру малышу сам. 

2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой ребёнка. 



3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый проговаривает 

текст. 

4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, который 

произносит текст. 

5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый подсказывает и 

помогает. 

 

Пальчиковые игры. 
 
Уже с раннего возраста необходимо развивать мелкую моторику рук. В этом возрасте 
использую следующие игры: «Колокольчик звенит», «На погремушку», «Вставь, 
воткни грибочки» и т.д. 
 
«Рамки-вкладыши» 
 
Любимое занятие годовалых малышей – складывать в емкость разные предметы, 
сравнивать размеры коробочек, пытаться совместить стаканчики. Именно в этом 
возрасте игры, направленные на сравнение формы и размера, наиболее популярны и 
результативны. Вариантов занятий с мозаиками и рамками очень много. 
 
Начиная с полутора лет, детям необходимо давать более сложные задания, 
направленные на развитие тонких движений пальцев и кистей рук: 
 
- Сортировать овощи и фрукты по величине: крупные яблоки класть в корзинку, а 
мелкие на тарелку или в миску. То же самое можно проделывать с картофелем, 
луком и другими овощами или фруктами; 
 
- Перебирать крупу, горох, фасоль, выбирая мусор, испорченные зерна. 
 
- Игры с песком и водой. 
 
- Начинать с небольшого количества, допустим с ложки. Затем, помогая маме, 
перебирать стакан крупы для каши; 
 
- Разложить пуговицы по величине, цвету, форме, материалу, из которого они 
изготовлены. Надевать и снимать рукавички, перчатки. 
 
- Нанизывать на толстую нитку, проволоку, тонкую веревку бусинки, катушки, ягоды 
рябины и т.д. 
 
«Мозаика» 
 
Мозаика - увлекательная развивающая игра для детей от 4-х лет и старше. Во время 
игры с мозаикой у детей развиваются творческие способности, воображение, 
координация движений рук. С ее помощью малыш научится ориентироваться на 
плоскости, закрепит знание цветов радуги, сформирует такие навыки, как 
терпеливость и усидчивость. 
 
Рисунки, представленные на упаковке, являются только примером, так как 
универсальная мозаика раскрывает перед ребенком неограниченные возможности 
моделирования и создания множества своих собственных рисунков. В качестве 

http://www.labirint.ru/genres/1896/
http://www.labirint.ru/genres/1672/


наглядного пособия к игре прилагается книжка-подсказка. Копирование рисунков из 
пособия поможет развить зрительную память, мелкую моторику рук, от которой 
зависит развитие речи малыша. Все эти навыки очень пригодятся ребенку в школе. 
«Игры - шнуровки» 
 
Для маленького ребенка завязать поясок, застегнуть пуговицу, нанизать бусины на 
нитку – настоящий труд. Детские пальчики отказываются делать даже самую простую, 
с точки зрения взрослого, работу. 
 
Для развития мелкомоторных навыков лучше всего подходят игры-шнуровки. Как 
правило, шнуровка представляет собой увеличенную копию знакомого предмета: 
пуговицы, ботинка, элементов одежды. Тренируясь шнуровать картонные или 
деревянный ботинок, малыш не только овладевает этим простым навыком, но и 
совершенствует устную речь, "набивает" руку для рисования и письма в дальнейшем. 
 

Пальчиковые игры на занятиях. 
 
Работая с детьми среднего дошкольного возраста важно отметить, что у детей 
недостаточно хорошо развита речь. Поэтому я уделяю большое внимание развитию 
речи, с помощью пальчиковых игр в разных видах деятельности. На занятиях по 
математике с помощью пальчиковой гимнастики обучаю детей счёту. На занятиях по 
развитию речи: «Путешествие колобка», тоже использую пальчиковую игру 
«Колобок», формирую слуховое восприятие, память и мышление. 
 
С помощью потешек и пальчиковой гимнастики обогащаю словарный запас детей, 
развиваю их воображение и речь. 
 
На занятиях по рисованию использовала пальчиковые гимнастики: «Красивые 
цветы», «Наши ручки», они нужны для расслабления кисти руки. 
  

 Вывод: 

Пальчиковые игры детям нравятся, дети занимаются с желанием, стали более 
внимательными, с удовольствием выразительно повторяют слова потешек. 
Используют пальчиковый театр в свободное время от занятий. 
 
Дети научились быть хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершают 
сложные манипуляции с мелкими и крупными предметами. 
 
Считаю, что очень важно продолжать использовать пальчиковые игры во всех видах 
деятельности, т.к они дают положительный результат в развитии речи у детей 
дошкольного возраста. 
 
Я выбрала именно это направление не случайно, т.к. считаю очень важным уделять 
большое внимание развитию мелкой моторики рук с помощью пальчиковых игр, что 
способствует улучшению развития речи детей. 
 
В данной работе я попыталась показать на занятиях, в играх как необходимы для 
развития речи ребенка пальчиковые игры. И с этой целью провела диагностику 
развития мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста, используя 
пособия И. Светловой. 
 
Надеюсь, что моя работа поможет воспитателям в работе по развитию речи детей в 
разных возрастах. 
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Заключение. 
 
Важной частью работы по развитию мелкой моторики являются "пальчиковые игры". 
Эти игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, 
творческой деятельности. "Пальчиковые игры" как бы отображают реальность 
окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. 
В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику 
рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности. 
 
Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть c малышами, 
радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику таким играм ребёнок 
получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность 
и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения 
между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 
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Использование мнемотехники в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста. Из опыта работы. 

Мнемотехника – искусственные приемы, используемые для 
запоминания информации. 

Подобные приемы широко использовались ещё в дореволюционных 
методиках, так как запоминается лучше: 

То, что хорошо представлено; 

То, что хорошо осознано; 

То, с чем мы действуем, производим определенные операции; 

То, что удалось связать, увязать, привязать (связка – 
основа мнемотехники). 

Пользуясь наработками педагогов, но изменяя и совершенствуя их, 
я стала использовать мнемотехнику в работе по формированию у 
детей связной речи. 

Виды мнемотехники: картинки (самый 
простой, мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица, мнемосхемы
 или графические схемы, крокирование. Их я использую: 

-для обогащения словарного запаса, 

-при обучении составлению описательных рассказов, 

-при обучении пересказу, 

-при отгадывании и загадывании загадок, 

-при заучивании стихотворений. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании 
стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или 
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); 
таким образом, всё 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. 

Многие педагоги используют такие этапы работы над 
стихотворением: 

1. Выразительное чтение стихотворения взрослым. 

2. Повторное чтение стихотворения с опорой на мнемотаблицу с 
установкой, что это стихотворение будет разучиваться наизусть. 

3. Вопросы по содержанию стихотворения. 



4. Объяснение значения непонятных слов в доступной для ребенка 
форме. 

5. Чтение взрослым отдельно каждой строчки стихотворения и 
повторение её ребенком с опорой на мнемотаблицу. 

6. Рассказывание ребенком стихотворения с опорой 
на мнемотаблицу. 

Я в своей практике использую другую 
последовательность работы над заучиванием стихотворений: 

1. Показываю детям мнемотаблицу. Сообщаю, что сегодня мы будем 
учить стихотворение. 

2. Предлагаю детям рассмотреть мнемотаблицу и предположить, о 
ком (или о чем) мы будем сегодня заучивать стихотворение. 

3. Прочитать стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

4. Вопросы по содержанию стихотворения. 

5. Выяснить непонятные для детей слова. 

6. Прочитать еще раз выразительно стихотворение, побуждая детей с 
помощью мнемотаблицы договаривать фразы. 

7. Предложить рассказать детям стихотворение с опорой 
на мнемотаблицу. 

На мой взгляд, такой алгоритм работы над заучиванием 
стихотворения активизирует внимание детей, зрительное восприятие, 
мышление (дети самостоятельно предполагают содержание 
стихотворения). 

Таким образом, с помощью мнемотехники трудный процесс для 
многих детей, как заучивание стихотворений, превращается в веселый и 
увлекательный процесс. В свободное 
время дошкольники самостоятельно подходят к мнемотаблице и 
повторяют стихотворение. В результате на заучивание стихотворений 
уходит гораздо меньше времени и усилий, как со 
стороны дошкольников, так и со стороны воспитателей. 

Крокирование – рисуночное письмо. С помощью этого метода у детей 
развивается 

логическое мышление, фантазия, воображение, образная и 
зрительная память. Кроме того, крокирование способствует обогащению 
словарного запаса и развитию кругозора. Помогает запоминать стихи, 
фразы, тексты, расширять сферу общения. 

Крокировать можно: 
Понятия (в старших и подготовительных группах); 
Загадки, пословицы, поговорки, стихи, причем изображать символы 

можно схематично или в виде рисунка, в зависимости от возраста 
ребенка. 



 
Загадка: СТОЯТ В ПОЛЕ СЕСТРИЧКИ, 
ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗОК – БЕЛЫЕ РЕСНИЧКИ (Ромашки) 

Применение этого приема развивает у детей память, внимание, 
мышление, позволяет легко и быстро без усилий усваивать 
предложенный материал. 

Описательный рассказ. 

Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание 
задействует все психические функции (восприятие, внимание, память, 
мышление). Дети не располагают теми знаниями, которые приобретают 
в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание 
- это анализ. Что ребенку очень трудно. Здесь важно научить ребенка 
сначала выделять признаки предмета. 

Например: рассказ о себе. 

Меня зовут. Маму зовут. Папа. 

У меня есть младший (старший) брат (сестра). 
Мама работает___, а папа. 

Моя бабушка___ умеет вязать и шить, а дедушка___ любит 
заниматься в саду и мастерить что-нибудь из дерева. 

Мы с братом (сестрой) любим отдыхать на даче у бабушки и 
дедушки. Там мы играем в мяч, купаемся в речке, ходим в лес. 

Мы очень любим свою семью. 

Пересказ. 

Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь 
совершенствуется структура речи, ее выразительность умение строить 
предложения. И если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда 
дети видят всех действующих лиц, то свое внимание ребенок уже 
концентрирует на правильном построении предложений, на 
воспроизведении в своей речи необходимых выражений. 



Я в своей работе по обучению детей пересказу использую методику 
группы авторов в составе Лебедевой Л. В., Козиной И. В. 

В основу предложенной ими системы занятий положен единый 
алгоритм по обучению детей пересказу с опорой на графические схемы. 
Алгоритм структуры занятия, включает в себя, помимо использования 
графических моделей, развитие внимания к синтаксису языка и 
построен в логической последовательности в работе над текстом. 
Пример графического плана к рассказу «Как медведь сам себя 
напугал» (по Н. Сладкову) в старшей группе. 

 

Всё вышеперечисленное - это только определенные виды 
деятельности детей по развитию речи. Но я считаю, и думаю, что 
применять модельные схемы можно и на других занятиях. 

Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать 
разнообразные дидактические игры. Я использую в старшей группе 
такие игры с элементами мнемотехники: «Соедини пару» (на развитие 
ассоциативной памяти, «Нарисуй фигуру», «Хамелеон», «Фруктовый 
матч»(требует хорошей памяти, «Кто больше знает»(за минуту 
назвать 5 предметов заданной формы или цвета, «Найди 
общее»(тарелка-яблоко, «Продолжи ряд», «Чего не 
стало», «Обстановка в комнате». 

Продумывая разнообразные модели с детьми, необходимо только 
придерживаться следующих требований: 



модель должна отображать обобщённый образ предмета; 

раскрывать существенное в объекте; 

замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы 
она была им понятна. 

Подчеркну, что мнемотаблицами не ограничивается вся работа по 
развитию связной речи у детей. Это – прежде всего как 
начальная, «пусковая», наиболее значимая и эффективная работа, так 
как использование мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать 
и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить 
её. 

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. 
 

 


