
Обучение диалогической 
речи в процессе 

повседневного общения.
Беседа как метод обучения 

диалогической речи.



■ По мнению А.В. Запорожца, М.
И. Лисиной, общение возникает ранее 
других психических процессов и 
присутствует во всех видах 
деятельности. Оно оказывает влияние на 
речевое и психическое развитие 
ребенка, формирует личность в целом. 



■ Одним из условий развития 
диалогической речи является 
организация речевой среды, 
взаимодействия взрослых между собой, 
взрослых и детей, детей друг с другом.

■ Основным методом формирования 
диалогической речи в повседневном 
общении является разговор воспитателя 
с детьми (неподготовленный диалог). 
Это наиболее распространенная, 
общедоступная и универсальная форма 
речевого общения воспитателя с детьми 
в повседневной жизни



   Итак, - общение – это обмен информацией.
   Цель общения — это то, ради чего у человека 

возникает данный вид активности.  У ребенка 
количество целей общения с возрастом 
увеличивается. В них включаются передача и 
получение объективных знаний о мире, обучение и 
воспитание, согласование разумных действий людей 
в их совместной деятельности, установление и 
прояснение личных и деловых взаимоотношений. 

   



■ Влияние общения прослеживается в 
различных сферах психического развития 
ребенка:                                                     
1) в области любознательности детей;                                                                                                                   
2) в сфере их эмоциональных 
переживаний;                                                                                                             
3) при формировании любви к взрослому 
и дружеских привязанностей к 
ровесникам;                                      4) в 
сфере овладения речью;                                                                                                                         
5) в сфере личности и самосознания 
детей. 



■ Разговор имеет большое значение. С его помощью 
можно оказывать влияние на все стороны речи 
ребенка: исправлять ошибки, давать образец 
правильной речи, развивать навыки диалогической и 
монологической речи. В индивидуальном разговоре 
легче сосредоточить внимание ребенка на отдельных 
ошибках в его речи. Воспитатель может изучить все 
стороны детской речи, выявить ее недостатки, 
определить, в чем следует поупражнять ребенка, 
узнать его интересы, стремления, настроение.

■ Разговоры с детьми могут быть индивидуальными и 
коллективными.



■    Самое лучшее время для коллективных разговоров – 
прогулка. Для индивидуальных разговоров больше 
подходят вечерние и утренние часы. Но когда бы 
воспитатель ни говорил с детьми, разговор должен быть 
полезным, интересным и доступным.

■ Разговоры с детьми могут быть преднамеренными и 
непреднамеренными. Преднамеренные разговоры 
планируются воспитателем заранее. Непреднамеренные 
разговоры воспитатель не планирует, они возникают по 
инициативе детей или его самого во время прогулок, игр, 
режимных процессов.

■ Для разговоров с детьми воспитатель использует все 
моменты жизни детского сада. Встречая детей в утренние 
часы, воспитатель может поговорить с каждым ребенком, 
спросить о чем-то (кто сшил платье? куда ездила в 
выходной день с папой и мамой? что видел интересного?).

■ Тематика и содержание разговоров определяются 
задачами воспитания и зависят от возрастных 
особенностей детей.



■ Большое влияние на речь детей 
оказывает воспитатель. В связи с этим 
его собственная речь должна прежде 
всего учитывать возраст детей. 

■ Для формирования диалогической речи 
используется прием словесных 
поручений (попросить у помощника 
воспитателя тряпочку для мытья 
кубиков, сходить в соседнюю группу за 
книгой и т. п.). 



■ Для развития диалогической речи в старшем 
дошкольном возрасте большое значение имеет 
совместная деятельность. В процессе ее возникают 
задачи инструктирования, обсуждения, согласования, 
оценки действий. Устанавливается контакт и 
поддерживается взаимосвязь, происходит обмен 
мнениями, замыслами, возникает взаимопонимание, 
стимулируется активность. При этом главными 
условиями для развития диалогической речи 
являются инициативность и активность самого 
ребенка, которые должны всемерно побуждаться и 
поощряться. 



    Подлинной социальной практикой ребенка является игра (А. В. 
Запорожец). Известно, что в игре развиваются два типа 
отношений: а) реальные детские взаимоотношения и б) игровые 
отношения. 

    Для обучения детей способам общения в игре можно применять 
беседы-обсуждения игровых ситуаций, предложенных 
воспитателем; беседы по содержанию художественных 
произведений, отображающих общение детей; игры-
драматизации и беседы по ним, вовлечение в совместную 
деятельность и обсуждение ее организации и результатов.



■ Беседа как метод обучения 
диалогической речи



■ Беседа – это целенаправленное обсуждение чего-либо, 
организованный, подготовленный диалог на заранее выбранную 
тему. Беседа рассматривается в дошкольной педагогике как 
метод ознакомления с окружающим и одновременно как метод 
развития связной речи.

■ Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребенка 
логически мыслить, помогает думать, поднимает от конкретного 
способа мышления на более высокую ступень простейшего 
абстрагирования. В беседе ребенок должен припоминать, 
анализировать, сравнивать, высказывать суждения и делать 
умозаключения, выводы. В беседе вместе с мышлением 
развивается речь. Формируются диалогические и 
монологические формы связной речи, и прежде всего речи 
разговорной: умения слушать и понимать собеседника, давать 
понятные ответы на поставленные вопросы, ясно выражать свои 
мысли в слове, высказываться в присутствии других детей.

■ Тематика бесед определяется конкретными задачами 
воспитательной работы с детьми, их возрастными 
особенностями, запасом знаний, приобретенных в процессе 
экскурсий и наблюдений, а также ближайшим окружением.



■ Е. А. Флерина классифицировала беседы, исходя из 
дидактических задач. Она выделила три типа бесед. 1. 
Беседа вводная, организующая детей на тот или иной вид 
деятельности. 2. Беседа, сопутствующая деятельности и 
наблюдениям детей. 3. Беседа заключительная, 
уточняющая и расширяющая опыт детей. Каждая из 
названных бесед своеобразна по целевой установке и 
методу. В основу этой классификации положено 
взаимодействие между детским опытом и выражением его 
в речи.

■ М. М. Конина выделяет два типа бесед, дополняющих 
классификацию Е. А.Флериной. В основу их положен 
материал (картина, книга), в связи с которым проводится 
беседа.

■ С точки зрения содержания можно условно выделить 
беседы познавательного характера (о школе, о родном 
городе) и этические (о нормах и правилах поведения 
людей в обществе и дома).

■ . 



■ В беседе педагог:                                                                                                                                                                             
1) уточняет и упорядочивает опыт детей, т.е. те 
представления и знания о жизни людей и природы, 
которые дети приобрели во время наблюдений под 
руководством педагога и в разнообразной 
деятельности в семье и в школе;                                                                                                                                                       
2) воспитывает у детей правильное отношение к 
окружающему;                                                                                              
3) приучает детей целеустремленно и 
последовательно мыслить, не отвлекаясь от темы 
беседы;                                                                                                                                                          
4) учит просто и понятно излагать свои мысли.                                                                                                                

■ Кроме того, во время беседы педагог воспитывает у 
детей устойчивое внимание, умение слушать и 
понимать речь других, сдерживать непосредственное 
желание сразу отвечать на вопрос, не подождав 
вызова, привычку говорить достаточно громко и 
отчетливо, чтобы все слышали.



■ Методически важен вопрос о соотношении в беседе речи 
взрослого и детей. Как показывают наблюдения, часто речевая 
активность педагога превалирует над детской. Иногда 
воспитатели, ставя вопрос, не дают детям возможности 
сосредоточиться и подумать, торопятся ответить сами, начиная 
рассказывать о том, что наблюдали, например, на экскурсии. 
Детям не остается ничего другого, как пассивно слушать. 
Другая крайность заключается в «вытягивании» у детей ценой 
значительных усилий правильных ответов. Эффективность 
беседы в значительной степени зависит от умения педагога 
целенаправленно вести за собой детей, направлять детскую 
мысль и активизировать речевую деятельность.



Спасибо за внимание!


