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К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, 

имеющими ОНР, относится формирование у них связной монологической 

речи. Это необходимо как для наиболее полного преодоления системного 

речевого недоразвития, так и для подготовки детей к школьному обучению. 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня 

овладения ими связной речью. Адекватное 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. 

Связная речь определяется как совокупность тематически 

объединенных фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и 

представляющих собой единое смысловое и структурное целое. 

 Однако, в широком смысле слова под связной речью следует понимать 

любую единицу речи, составные языковые элементы которой 

(знаменательные и служебные слова, словосочетания) представляют собой 

организованное по законам логики и грамматического строя данного языка 

единое целое. В соответствии с этим и «каждое самостоятельное отдельное 

предложение можно рассматривать как одну из разновидностей связной 

речи» (А.В.Текучёв). 

Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к 

монологической формам речи. 

Диалогическая речь (диалог) – первичная по происхождению форма 

речи. Имея ярко выраженную социальную направленность, она служит 

потребностям непосредственного живого общения. Диалог как форма речи 

состоит из реплик (отдельных высказываний), цепи последовательных 

речевых реакций; он осуществляется или в виде чередующихся обращений, 

вопросов и ответов, или в виде разговора (беседы) двух или нескольких 

участников речевого общения. 

Диалог опирается на общность восприятия собеседников, общность 

ситуации, знание предмета о котором идёт речь. В диалоге, наряду с 

собственно языковыми средствами звучащей речи, большую роль играют и 

невербальные компоненты – жесты, мимика, а также средства 

интонационной выразительности. 

Структура диалога допускает грамматическую неполноту, опускание 

отдельных элементов грамматически развернутого высказывания, наличие 

повтора лексических элементов в смежных репликах, употребление 

стереотипных конструкций разговорного стиля (речевые штаммы). 

Простейшие формы диалога (например, реплики – высказывания типа 

утвердительного или отрицательного ответа и т.п.) не требуют построения 

программы высказывания. 

В лингвистике единицей диалога принято считать тематически 

объединённую цепь реплик, характеризующихся семантической, 



структурной и смысловой законченностью – «диалогическое единство». 

Достаточное («исчерпывающее») раскрытие темы (предмета речи), 

смысловая законченность и структурное единство, определяемые адекватным 

использованием языковых и внеязыковых средств в конкретной ситуации 

речевого общения, - критерии связности развёрнутой диалогической речи. 

Диалог – основная форма общения дошкольников. Он является для них 

и речевой практикой, и школой формирования социальных навыков и 

привычек. 

В дошкольном детстве ребенок овладевает прежде всего диалогической 

речью, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании 

языковых средств, допустимых в разговорной речи. 

Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление 

коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной 

естественной формой языкового общения, классической формой речевого 

общения.  

Главной особенностью диалога является чередование говорения одного 

собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Важно, 

что в диалоге собеседники всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в 

развертывании мысли и высказывания.  

Устная диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и 

сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и языковое 

оформление диалога. Речь в нем может быть неполной, сокращенной, иногда 

фрагментарной. 

 Для диалога характерны:  

 разговорная лексика и фразеология;  

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание. 

 Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. 

Диалогическая речь отличается непроизвольностью, реактивностью. Очень 

важно отметить, что для диалога типично использование шаблонов и клише, 

речевых стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, часто 

употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым 

положениям и темам разговора (Л. П. Якубинский). Речевые клише 

облегчают ведение диалога.  

Структура диалога включает в себя следующие инициативные и 

ответные высказывания (диалогические пары): 

 

 Вопрос – ответ 

 Сообщение (информирование, утверждение) – выражение 

отношения к сообщению 

 Побуждение (просьба, предложение, приказание) – реакция на 

побуждение (выполнение или отказ от выполнения). 

 



Особенно значимы для диалога правила очерёдности реплик, 

поскольку диалог предполагает обмен ими, и тематическое единство 

высказываний, образующих цепочку  взаимосвязанных реплик.  

Диалогическая речь симулируется не только внутренними, но и 

внешними мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, реплики 

собеседника). 

 Развитие диалогической речи особенно важно учитывать в методике 

обучения детей родному языку. В ходе обучения диалогической речи 

создаются предпосылки для овладения повествование, описанием. Связная 

речь может быть ситуативной и контекстной.  

Ситуативная речь связана с конкретной наглядной ситуацией и не 

отражает полностью содержания мысли в речевых формах. Она понятна 

только при учете той ситуации, о которой рассказывается. Говорящий 

широко использует жесты, мимику, указательные местоимения. В 

контекстной речи в отличие от ситуативной ее содержание понятно из самого 

контекста. Сложность контекстной речи состоит в том, что здесь требуется 

построение высказывания без учета конкретной ситуации, с опорой только на 

языковые средства. 

В большинстве случаев ситуативная речь имеет характер разговора, а 

контекстная речь - характер монолога. Но, как подчеркивает Д. Б. Эльконин, 

неправильно отождествлять диалогическую речь с ситуативной, а 

контекстную - с монологической. 

Поставив перед собой задачу изучения особенностей развития форм 

связной речи, А. М. Леушина собрала значительный материал относительно 

детских высказываний при различных задачах и в различных условиях 

общения. На основании своих материалов А. М. Леушина приходит к 

заключению, что диалогическая речь является первичной формой речи 

ребенка. 

Важным в связи с обсуждением сущности связной речи является 

уяснение понятия «разговорная речь». Дети до-школьного возраста 

овладевают прежде всего разговорным стилем речи, который характерен, 

главным образом, для диалогической речи. Важно овладение диалогической 

формой общения, поскольку в широком понимании «диалогические 

отношения... это почти универсальное явление, пронизывающее всю 

человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни» (М. 

М. Бахтин). 

Развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе 

речевого развития ребенка и занимает центральное место в общей системе 

работы по развитию речи в детском саду. Обучение диалогу можно 

рассматривать и как цель, и как средство практического овладения языком. 

Освоение разных сторон речи является необходимым условием развития 

диалогической речи, и в то же время развитие диалогической речи 

способствует самостоятельному использованию ребенком отдельных слов и 

синтаксических конструкций. Связная речь вбирает в себя все достижения 



ребенка в овладении родным языком, его звуковым строем, словарным 

составом, грамматическим строем. 

 

 

Монологическая речь возникает у ребёнка на основе диалогической. 

Независимо от формы (монолог, диалог) основным условием речи 

является связность, а также последовательность и логико-смысловая 

организация.  

В программе коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 
и методических указаниях к ней приводятся рекомендации по формированию 

связной речи детей в соответствии с периодами обучения. В 1 периоде 

первого года обучения (сентябрь – ноябрь) дети должны овладеть 

навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрируемым действиям и по картинам, с последующим составлением 

коротких рассказов. Во 2 периоде (декабрь – март) совершенствуются 

навыки ведения диалога; вводится обучение детей составлению простого 

описания предмета, коротких рассказов по картинам и их сериям, рассказов-

описаний, простых пересказов. В 3 периоде (апрель-июнь) , наряду с 

совершенствованием диалога и навыков в указанных видах рассказывания, 

предусматривается обучение составлению рассказа по теме (в том числе с 

придумыванием его конца и начала, дополнением эпизодов и др.).  

 Навыки диалогической речи развиваются и закрепляются на 

логопедических занятиях по формированию лексико-грамматических средств 

языка, связной речи и при проведении всех видов воспитательной работы с 

детьми (учебные занятия, тематические беседы, организованные игры, 

прогулки и экскурсии и др.). 

Формирование диалогической речи включает в себя следующие этапы 

(Карпухина И.В.): 

Ответы на вопросы – прямые, наводящие, уточняющие – одним 

словом. 

Заучивание стереотипных ответов, вопросов. 

Дидактические игры по типу «маленький учитель» 

Использование стихов, потешек, сказок. 

Обучение детей рассказыванию предшествует подготовительная 

работа (1 период 1 года обучения). Цель этой работы – достижение уровня 

речевого и языкового развития, необходимого для составления разных видов 

развернутых высказываний. Подготовительная работа включает: 

формирование лексического и грамматического базиса связной речи, 

развитие и закрепление навыков построения предложений разной структуры, 

а также коммуникативных умений и навыков для полноценного общения 

детей с педагогом и между собой в процессе занятий. 

В задачи подготовительного этапа обучения входит: 

 Развитие направленного восприятия речи педагога и внимания к 

речи других детей. 



 Формирование установки на активное использование фразовой 

речи при ответах на вопросы педагога, закрепление навыков в 

составлении ответов на вопросы в виде развернутых 

предложений. 

 Формирование умений адекватно передавать в речи 

изображенные на картинках простые действия. 

 Усвоение ряда языковых средств, прежде всего лексических 

(слова-определения, глагольная лексика и др.), необходимых для 

составления речевых высказываний. 

 Практическое овладение простыми синтаксическими моделями 

фраз, составляемых на основе непосредственного восприятия и 

имеющихся представлений; формирование умственных 

операций, связанных с овладением фразовой речью, - умений 

соотносить содержание фразы-высказывания с предметом и 

темой высказывания (правильно ли определен субъект и объект 

действия, названо ли выполняемое действие, отражено ли то или 

иное качество предмета и т.д.). 

Реализация указанных задач осуществляется на логопедических 

занятиях в ходе упражнений на составление высказываний по 

демонстрируемым действиям, ситуационным и сюжетным картинкам, в ходе 

специально подобранных речевых игр и упражнений, подготовительных 

упражнений к описанию предметов. 

 

Упражнения на составление предложений по картинкам (предметным, 

ситуационным и т.д.) могут проводиться с использованием разных 

методических приёмов. 

При обучении детей с ОНР рекомендуется следующая методика 

(В.П.Глухов). для упражнений используются картинки 2 видов: 1)картинки, 

на которых можно видеть субъект и выполняемое им действие; 2)картинки ис 

изображением одного или нескольких персонажей и четко обозначенного 

места действия. По ним дети упражняются в последовательном составлении 

предложений различной семантико-синтаксической структуры. Приведём 

примеры структур предложений, составляемых по картинкам с 

изображением действий. 

 

По картинкам первого вида: 

Субъект – действие (Мальчик бежит. Самолёт летит. Дети сажают 

деревья. Девочка катается на велосипеде.) 

Субъект – действие – объект (Девочка читает книгу). 

Субъект – действие – объект – орудие действия (Мальчик забивает 

гвоздь молотком.)  

 

По картинкам второго вида: 

Субъект – действие – место действия ( орудие, средство действия): 

Ребята играют в песочнице. Мальчики катаются с горки на лыжах. 



 

При подборе картинок следует также учитывать упражнения на 

составление ряда последовательных предложений методом распространения 

начальной структуры подлежащее+сказуемое. Например: 

 

Мальчик пишет. – мальчик пишет письмо. 

Девочка рисует – Девочка рисует домик – Девочка рисует домик 

красками. 

 

Используется постановка соответствующих вопросов к картинкам и 

образец ответа. Последний применяется в начале работы с данным видом 

картинок, а также в дальнейшем – при затруднениях в построениях в 

построении фразы. В случае необходимости подсказываются первое слово 

фразы или его начальный слог. Могут быть применены и такие приёмы, как 

совместное составление предложения 2-3 детьми (один составляет начало 

фразы, другие продолжают); составление предложений по картинкам с 

использованием фишек: ребёнок произносит фразу и после каждого слова 

убирает одну из расположенных перед ним фишек. 

Многие авторы (Ткаченко Т.А., Филичева Т.Б., Лагутина А.В., Ильина) 

предлагают использовать при составлении предложения специальные 

карточки (прямоугольники синего и красного цвета; карточки с символами, 

соответствующими членам предложения; пиктограммы). Причем, предлоги и 

союзы также обозначаются специальными символами (Ткаченко Т.А., 

Филичева Т.Б. и др.). 

В дальнейшем предусматривается переход к составлению предложений 

более сложной структуры, прежде всего предложений с «двойной 

предикативностью». Сюда относятся предложения с однородными 

сказуемыми (Дедушка сидит в кресле и читает газету – с употреблением 

вспомогательного вопроса: где сидит дедушка и что он делает?); 

сложносочиненные конструкции из 2 симметричных частей, где вторая часть 

дублирует первую (заяц любит морковка, а белка любит орехи и т.п.). 

упражнения на составление таких предложений можно проводить на основе 

разнообразных дидактических игр (игровое занятие «Кто что любит?). 

 

К числу упражнений, проводимых с применением игровых приёмов, 

относится также игра-упражнение «Будь внимателен», когда дети по цепочке 

составляют ряд предложений, различающихся какой либо деталью; от детей 

требуется заметить это отличие и внести соответствующие изменения в 

ответ, составленный предыдущим ребёнком. Следующий приём заключается 

в том, что один ребёнок составляет предложения по нескольким картинкам, 

объединённым общим действующим лицом, а второй, используя цветовые 

сигналы, контролирует правильность даваемого ответа. При составлении 

предложений они меняются ролями. 

   



При этом уделяется внимание формированию у детей некоторых 

грамматических обобщений и противопоставлений. Так, при составлении 

предложений по парным картинкам с изображением одного или нескольких 

действующих лиц обращается внимание на дифференциацию форм 

единственного и множественного числа глаголов и правильное оформление 

предикативной связи. Например: 

 

Девочка собирает // ягоды (землянику, малину). 

Ребята собирают // цветы, грибы. 

 

Игровые приёмы направлены и на активизацию внимания, восприятия, 

формирование зрительного и слухового контроля над содержанием 

высказывания. 

 

От составления предложений по отдельной ситуационной картинке в 

последующем можно перейти к составлению фразы по нескольким 

предметным картинкам (вначале по 3-4, затем – по 2). Например, по 

картинкам: девочка, лейка, клумба с цветами; мальчик, кубики, домик; 

мальчик, скворечник на дереве и др. 

 

В процессе подготовительной работы обращается внимание на 

формирование и закрепление у детей практических навыков в составлении 

ответа на вопросы в виде развернутых фраз (3-4 и более слов). Дети 

усваивают определённый тип фразы-ответа, включающего опорные 

содержательные элементы вопроса педагога. Вначале дети упражняются в 

составлении ответов – высказываний, начинающихся с повторения 

последнего слова (или словосочетания) из вопроса педагога. Например: 

 

 Вопрос 

педагога 

Ответ ребёнка 

1 Что делает 

мальчик? 

Мальчик сажает 

дерево. 

2 Что рисует 

девочка? 

Девочка рисует 

домик. 

3 Кого кормит 

девочка? 

Девочка кормит 

рыбок. 

 

Указанный приём облегчает детям составление ответа в виде 

развернутого предложения и таким образом обеспечивает им возможность 

активного участия в диалоге, беседе по теме занятия. 

  

Специальное внимание уделяется формированию и закреплению 

навыков составления вопросов, для чего используются ситуации, 

возникающие в ходе режимных моментов, занятия по предметно-

практической деятельности, обсуждении прослушанного текста и др. При 



обучении составлению вопросов могут применяться инструкции-задания 

типа: «Саша, спроси у Миши, где лежит/стоит...(название предмета?», «Ваня, 

спроси у Лены, где Мишка?(мячик, кукла)», включающие в свой состав 

предполагаемый вопрос. 

Закрепление указанных коммуникативных навыков осуществляется 

вопросительных предложений по данной инструкции, речевому образцу, а 

также путём корректировки высказываний ребёнка педагогом и другими 

детьми в процессе живого речевого общения. Важным является усвоение 

детьми ключевых вопросительных слов как опорно-семантических единиц 

(где, куда, когда и др.). на этой основе усваивается общая структурно – 

смысловая схема фразы-вопроса: 

Вопросительное слово – слово, обозначающее действие, связанное с 

предметом – слово, обозначающее тот или иной предмет (объект действия). 

Указанная схема дополняется затем словами определениями, словами с 

обстоятельственным значением и др. 

 

Ткаченко Т.А. выделяет следующие этапы обучения детей постановке 

вопросов: 

 Умение определить – вопросительной является фраза или нет. 

Анализ интонационных особенностей предложений. 

 Закрепление стереотипных вопросительных предложений в 

самостоятельной речи детей. 

 Обучение самостоятельному формулированию вопросов. 

 

Закрепление и развитие навыков речевого общения предполагает 

формирование умения вступать в контакт, вести диалог на заданную тему, 

выполнять активную роль в диалоге и др. уделяется внимание 

формированию навыков участия в коллективной беседе, способности к её 

восприятию, умению включаться в диалог по указанию педагога. В целях 

развития навыков ведения диалога логопед и воспитатель организуют беседы 

на близкие детям темы (из личного и коллективного опыта), а также 

специальные игры и игровые упражнения, например, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры: «В нашем детском саду», «Школа», «На приёме у 

врача», «Магазин игрушек», «Поезд», «У куклы Тани День рождения». 

Можно до начала игры предложить детям выбрать ту или иную роль. При 

этом с помощью педагога определяется, как будет выглядеть каждый 

ребёнок, во что он будет одет, что будет говорить, какие действия выполнять 

и т.д. 

 

«Весёлое путешествие» («На 

трамвае»).  

В игре могут участвовать 

несколько детей (6-8 человек). 

Посередине игровой комнаты 

расставляют стулья парами, между 



которыми делается проход для «кондуктора». «Кондуктор» продает 

билеты, спрашивая, до какой остановки едет каждый пассажир. Дети-

пассажиры отвечают ему. Предварительно каждый ребёнок вместе с 

педагогом должен определить, до какой остановки он едет и с какой целью. 

По пути дети выходят на разных остановках, где их могут ждать 

различные игры и упражнения, соответствующие названию остановки 

(«Детская площадка», «Стадион», «Почта», «Парк» и т.п.). На обратном 

пути «пассажиры» вновь занимают места в трамвае. Педагог 

(«кондуктор», «экскурсовод») организует обмен впечатлениями о том, чем 

занимались дети «в течение дня». 

 

Рекомендуется включение в игровую ситуацию диалога с каким-либо 

сказочным персонажем («Кот Леопольд в гостях у ребят», «К нам приехал 

Буратино»). В ходе игры педагог даёт указания детям по ведению диалога 

(«Сначала спроси у нашего гостя, как его зовут, затем назови свое имя»). 

«Расскажи, где ты живёшь, назови свой адрес. Потом можно спросить у 

гостя, где он живет»). В дальнейшем можно рекомендовать проведение 

игровых форм работы с усложнением речевых задач; при этом дети 

упражняются в составлении развернутых ответов на 

вопросы (например, в игре «Незнайка спрашивает»), а 

также сами поочерёдно задают вопросы гостю-персонажу 

сказки, мультфильма и др. 

  

Примерный перечень реплик-обращений и 

вопросов, используемый в диалогах. 

 

Давай познакомимся. Меня зовут Петрушка, а тебя? 

Где ты живешь? (Как называется город, где ты живешь?). 

А на какой улице ты живешь? Как она называется? Как зовут твою 

маму/твоего папу/сестру? 

 

Подобные игры-беседы могут проводиться по темам: «Как мы играем», 

«На нашем участке», «Двор, где я живу», «Наш живой уголок», а также на 

основе впечатлений от прогулок, экскурсий в зоосад, посещения выставок 

детского творчества и др. 

На начальном периоде обучения диалогу большое место отводится 

общению взрослого с ребёнком (разговор, беседа). Рекомендуются такие 

дидактические игры, как «Чудесный мешочек» («Чудесный сундучок»), 

«Сделаем зайцу картинку», «Оденем куклу Таню на прогулку», «Купание 

куклы» и т.д.; необходимо проведение занятий по заучиванию стереотипных 

вопросов и ответов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дидактические игры по развитию 

диалогической речи. 

 

 

«Чудесный сундучок» («Чудесный мешочек»). 

 

Педагог достаёт предмет из мешочка и спрашивает: «Что это?». Дети 

отвечают на вопрос. Основой для диалога является способность отвечать на 

вопрос или использовать нужный жест руки, мимический жест, движение 

головы.  Для безречевых детей очень важно владеть жестами и мимической 

речью. Рекомендуется использовать следующие жесты и мимику: «радость» 

(губы ребёнка растянуты в улыбке), «прошу» (руку вверх ладошкой вытянуть 

вперёд к собеседнику), «огорчение», «удивление» 

и т.п. эти жесты подбираются однотипными на 

определенный период обучения и имеют 

сигнальное значение в диалоге до тех пор, пока 

ребёнок не будет в состоянии заменить жест 

соответствующим словом. 

 

 

«Найди пару». 

 

На начальном этапе обучения логопед является ведущим в игре. Детям 

раздаются картинки (сначала по две, затем по 3-4), а у ведущего остаются 

парные к ним картинки. Ведущий спрашивает, например: «У кого шарик?». 

Ребёнок, у которого есть такая же картинка поднимает её вверх. Усложняя 

задание, педагог требует озвучивать действие ответом: «У меня шарик». 

Наглядный материал в данной игре разнообразен, поэтому круг вопросов 

может быть широким. Можно задавать вопросы о цвете, форме, назначении, 

о деталях предмета. Данная игра способствует работе над усложнением 

синтаксических конструкций (однословные ответы, двухсловные 

предложения, предложения из 3-5 слов). 

Данная игра может строиться по принципу «маленький учитель». Когда 

дети приобретают навык самостоятельной игры, логопед уступает им место 

ведущего. Таким образом формируется диалог между детьми. 

 

 

«Вопрос или нет?». 

 



Взрослый предлагает сесть тому, кто правильно ответит: то, что он 

сказал  – вопрос или нет? 

Мама купила краски. – мама купила краски? 

Нянечка принесла обед. – нянечка принесла обед? 

 

Игра «Закрытая картинка». 

 

Взрослый показывает перевернутую картинку и объясняет, что здесь 

нарисовано что-то очень интересное. Затем он просит детей: 

Сделай то же самое, что делает девочка на этой картинке. Дай мне 

такой же мячик, как на этой картинке. Дай столько же кубиков, как на 

этой картинке. 

Дети поставлены перед необходимостью спросить у взрослого: Что 

делает девочка? Какой мячик? Сколько кубиков? И т.д. 

 

 

Игра «Телефон». 

 

Взрослый достаёт зазвонивший телефон. Снимает трубку и просит 

детей догадаться, о чем жё его спрашивает, например, 

заведующая детским садом. Взрослый  громко отвечает 

на воображаемые вопросы, после каждого из них дети 

дают свой вариант вопроса: 

- Я веду занятие. (Что вы делаете?) 

- Хорошо занимаются. (Как ребята занимаются?) 

- Музыкальное занятие. (Какое занятие у них будет 

потом?) 

- Пшенная каша. (Что было сегодня на завтрак?) и др. 

Если детей увлекла эта игра, можно достать второй аппарат и 

предложить двоим детям поговорить, например, о любимых играх, о весёлом 

лете. Каждый ребёнок, ответив, сам должен задать вопрос собеседнику. 

 

 

Игра «Сказочный зверь». 

 

Взрослый  рассказывает о портрете необыкновенного зверя. Зверь этот 

сказочный, чудесный, небывалый. Он сам придумал этого зверя, и если дети 

будут правильно задавать вопросы, они тоже смогут представить этого зверя 

и даже нарисовать его. 

Дети задают примерно такие вопросы: на кого он похож? Сколько у 

него лап? Какой формы у него морда? Есть ли у него шерсть, хвост? 

Маленький он или большой? 

В случае затруднений взрослый подсказывает детям: «Спросите про 

глаза и шею, лапы и хвост, шерсть и пр.» 

 



Игра «Расскажу – не покажу». 

 

На каждый стол взрослый ставит для двоих детей маленькую 

коробочку с игрушкой в ней. Разрешает детям осторожно посмотреть в нее, 

чтобы за соседним столом не было видно, что в коробочке спрятано. Затем 

даёт детям задание: задавая  любые вопросы, отгадать, что в коробочке 

соседей. Нельзя только спрашивать – что в коробочке? 

Дети задают друг другу знакомые, заранее отработанные вопросы. 

Например, какого цвета предмет? Какой формы? Из чего он сделан? Что с 

ним можно делать? И т.д. 

Если задавшие вопросы догадались, что лежит в коробочке, и 

правильно назвали предмет, отвечавшие показывают игрушку. 

 

Все дидактические игры проводятся сначала при непосредственном 

участии взрослого, а затем самими детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список использованной литературы. 

 

1.Арушанова А. Организация диалогического общения дошкольников со 

сверстниками/ Дошкольное воспитание. – 2001. - №5 

2.Арушанова А., Рычагова Е., Дурова Н. Истоки диалога/ Дошкольное 

воспитание. – 2002. - №10 

3.Бизикова О.Игра как фактор развития диалога/Дошкольное воспитание. – 

2007г. 

4.Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

ОНР.- 1995г. 

5.Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте. 

Методическое пособие / сост.И.Ю.Кондратенко. 

6.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. – 1998г. 

7.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление 

ОНР у дошкольников. -1990г. 

8.Филичева Т.Б. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. – 2007г. 

9.Короткова Э.Л. Обеспечение речевой практики при взаимосвязи работы 

над развитием диалогической и монологической речи/ Хрестоматия по 

теории и методике развития речи детей дошкольного возраста./Сост. 

Алексеева М.М.. – М.: Академия,1999.  

10.Савина Е.А. Развитие связной диалогической речи у детей младшего 

школьного возраста с общим недоразвитием речи/Логопед. - №3, 2004г. 

 

Источники иллюстраций: 

 

1.http://kiddi.com.ua 

2.http://oz.by 

3.http://piemonte.com.ua 

4.http://elephant.ru 

5.http://info-germany.com 

 

http://info-germany.com/

