
Представление педагогического опыта Мясиной О.В.,  

воспитателя муниципального дошкольного образвательного учреждения  

городского округа Саранск 

«Детский сад №22 комбинированного вида» 

Я, Мясина Оксана Владимировна 03.02.1977 года рождения, образование – 

высшее МГУ им. Н.П. Огарева, специальность «Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» (2001г.); Мордовский республиканский институт 

образования, специальность «Воспитатель» (2015г.). курсы повышения 

квалификаци прошла в 2018 году в Мордовском республиканском институте 

образованияпо дополнительной профессиональной программе «Современные 

подходы к организации образования дошкольников в новых условиях».  Общий 

стаж работы 25 лет. Стаж педагогической работы  с 2017 года, в данной 

образовательной организации – 2 года. Постоянно занимаюсь самообразованием, 

владею ИКТ. 

Тема моего педагогического опыта: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста посредством использования приёмов мнемотехники». Цель работы –  

развитие речи посредством использования приёмов мнемотехники. 

   Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса 

Современные подходы к дошкольному образованию детей определяются 

«Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» (ФГОС 

ДОУ). В соответствии с ФГОС развитие связной речи рассматривается как 

приоритетная задача познавательно-речевого развития дошкольников. 

Дошкольный возраст – это возраст образных форм сознания, и основными 

средствами, которыми ребёнок овладевает в этом возрасте, являются образные 

средства: сенсорные эталоны, различные символы и знаки (прежде всего это 

разного рода наглядные модели, схемы, таблицы и другое). 

Хорощо известна проблема развития связной речи у детей. В детском 

возрасте проявляются существенные различия в уровне речи детей. Это показывает 

и мой педагогический опыт деятельности. Совершенствование монологической 

речи является главной задачей развития речи ребенка. Заучивание стихов, 

составление рассказов по картинке, создание различных видов творческих 

рассказов, пересказов. 

Актуальны при работе над развитием связной речи у детей все названные 

виды речевой деятельности. Я решила использовать нетрадиционные формы 

работы с детьми по формированию связной речи, чтобы достигнуть 

положительных результатов. 

Принцип наглядности, при всем многообразии принципов дошкольной 

дидактики, является ведущим. Образные средства – центральное звено в обучении 

детей дошкольного возраста. 



Я согласна с педагогами и психологами, выделившими в своих работах 

основные факторы развития связной речи у детей – наглядность и план 

высказывания. Именно эти факторы легли в основу методики, получившей 

название «мнемотехника». 

Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих успешное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, развитие разных видов 

памяти: слуховой, зрительной, двигательной, тактильной, мышления, воображения. 

Ведь именно они тесно связаны с полноценным развитием связной речи. 

Коррекционные задачи, решаемые при использовании мнемотехники, связаны 

с повышен?ием зрител?ьно-двигате?льной акти?вности дете?й, развитие?м их 

зрите?льных функ?ций (фикса?ции взора, прос?леживании, ло?кализации и т.?д.). 

Большое з?начение пр?идается фор?мированию у дете?й познавате?льных процессо?в: 

зритель?ного внима?ния и памят?и, мышлени?я, речи и вообр?ажения.  

Взяв за основу мнение великих педагогов, увидев эффективность наглядности, 

пользуясь готовыми схемами педагогов, но изменяя и совершенствуя их по-своему, 

я использую в своей работе приемы мнемотехники для обучен?ия детей с?вязной 

реч?и. 

Условия фор?мирования ве?дущей идеи о?пыта, усло?вия возник?новения, 

ст?ановления о?пыта 

Учитывая в?ажность рече?вого развит?ия детей до?школьного возр?аста, как 

мето?д гармонич?ного развит?ия ребенка, я ре?шила глубже изуч?ить и разр?аботать 

да?нную тему. Пере?д началом в?недрения о?пыта работ?ы в практичес?кую 

деятел?ьность с дет?ьми мною б?ыл проведе?н анализ уро?вня речево?го развити?я. В 

резул?ьтате которо?го были вы?явлены: не?достаточны?й уровень р?азвития св?язной 

речи, неспособност?ь грамматичес?ки правиль?но построит?ь распростр?аненное 

пре?дложение. 

Отсюда воз?никла необ?ходимость в р?асширении и у?глублении рече?вого 

развит?ия средств?ами мнемоте?хники, что и б?ыло сделано в пре?дставленно?м опыте 

работ?ы. 

Работая с м?немотехнико?й, мы убед?ились, что у ребе?нка, владе?ющего 

внеш?ними форма?ми замещен?ия и нагля?дного моде?лирования, воз?никает 

воз?можность пр?именения н?аглядной мо?дели в уме, в?ыделения в р?ассказах с?амого 

важно?го, предви?дения резу?льтата собст?венных дейст?вий, преобр?азования 

и?меющейся с?истемы в но?вую. 

Мнемотехника – это систе?ма методов и пр?иемов, обес?печивающих 

эффе?ктивное за?поминание, со?хранение и вос?произведен?ие информа?ции, и конеч?но 

развитие реч?и. 

В настоящее вре?мя использо?вание мнемоте?хники для до?школьников 

ст?ановится бо?лее актуал?ьным. Цель обуче?ния развит?ие памяти, м?ышления, 

вообр?ажения, вн?имания, а и?менно псих?ических про?цессов, ве?дь именно о?ни тесно 



связаны с по?лноценным р?азвитием реч?и. Основа обуче?ния – разв?итие творчес?кого 

позна?ния. 

С целью пр?ивлечения пе?дагогическо?го коллект?ива детско?го сада к д?анной 

теме о?пыта были про?ведены нес?колько меро?приятий, пос?вященных те?ме 

использо?вания мнемоте?хники в свое?й работе (?мастер-класс?ы, консульт?ации, 

откр?ытые просмотр?ы). Опрос пе?дагогов по?казал, что все с?пециалисты по?льзуются 

пр?иемами мне?мотехники, по и?х наблюден?иям, приме?нение разл?ичного род?а 

мнемотаб?лиц и схем с?пособствует а?ктивизации все?х психичес?ких процессо?в,  

улучше?нию и разв?итию памят?и.  

Теоретическая б?аза опыта 

В своей работе по развитию реч?и детей до?школьного возр?аста посре?дством 

испо?льзования пр?иёмов мнемоте?хники я ис?пользовала с основной 

об?щеобразовате?льной прогр?аммой дошко?льного обр?азования «От ро?ждения до 

ш?колы»под ре?дакцией Н.С. Вер?аксы, Т.С. Ко?маровой, М.?А. Василье?вой и «Мы в 

Мор?довии живе?м» В. Бурл?яевой разл?ичные мето?дические р?азработки и 

те?хнологии из?весиных мыс?лителей и пе?дагогов. 

На сегодня?шний день у дете?й дошкольно?го возраст?а крайне ре?дко встреч?ается 

образ?ная, богат?ая описани?ями речь. Пр?инимая во в?нимание, что дет?и 

перенасы?щены инфор?мацией, необ?ходимо, чтоб?ы процесс обуче?ния был 

интерес?ным, заним?ательным, р?азвивающим. 

Ученые выде?лили факторы, об?легчающие про?цесс  стано?вления связ?ной речи. 

Одним из т?аких факторо?в, по мнен?ию С.Л. Руб?инштейна, А.?М. Леушино?й, Л.В. 

Эл?ьконина яв?ляется наг?лядность. Р?ассматрива?ние картин, пре?дметов помо?гает 

детям н?азывать пре?дметы, их пр?изнаки и про?изводимые де?йствия. 

Следующий вс?помогатель?ный фактор – построе?ние плана в?ысказывани?я, на 

ценност?ь которого у?казывал зн?аменитый пс?ихолог Л.С. В?ыготский. О?н указывл н?а 

важность пос?ледователь?ного разме?щения в пре?дварительно?й схеме все?х 

конкретн?ых элементо?в высказыв?ания. 

В основе пе?дагогическо?го опыта ле?жат исследо?вания разв?ития связно?й 

литератур?ной речи А?никина В.П., Вет?лугиной Н.?А., Запоро?жца А.В., С?акулиной 

Н.?П., Тихеево?й Е.И., Те?плова Б.М., Ф?лериной Е.?А., Элькон?ина Д Б и др. 

В работах В?ыготского J?I.C., Жинк?ина Н.И., Лео?нтьева А.А., Руб?инштейна С.?Л., 

Сохина Ф.?А. подчерк?ивается, что пр?авильное вос?приятие и вос?произведен?ие 

текстов?ых материа?лов, способ?ность дават?ь развернут?ые ответы н?а вопросы, 

с?амостоятел?ьно излагат?ь свои суж?дения — все это требует дост?аточного уро?вня 

развит?ия связной реч?и. 

Ученые, изуч?ающие вопрос р?азвития св?язной речи, обр?ащаются к 

х?арактерист?ике, котору?ю дал ей С.?Л. Рубинште?йн. Ему пр?инадлежит о?пределение 

с?итуативной и ко?нтекстной реч?и. Рубинште?йн подчерк?ивал, что д?ля говоряще?го 

всякая реч?ь, передаю?щая его мыс?ль или жел?ание, являетс?я связной реч?ью (в 

отлич?ие от отде?льного зав?исимого сло?ва, извлечё?нного из ко?нтекста реч?и),но 



формы связ?ности в хо?де развити?я меняются. Ис?ходя из его точ?ки зрения, реч?ь 

может быт?ь несвязно?й по двум пр?ичинам: во-?первых, эт?и связи не осоз?нанны, и не 

пре?дставлены в м?ысли говор?ящего, во-?вторых, бу?дучи предст?авлены в м?ысли 

говор?ящего, эти с?вязи не вы?явлены над?лежащим обр?азом в его реч?и. Связная реч?ь 

- это та?кая речь, котор?ая может б?ыть достаточ?но понятна н?а основе её 

собст?венного пре?дметного со?держания. Д?ля того чтоб?ы осмыслит?ь эту речь, нет 

необ?ходимости с?пециально уч?итывать ситу?ацию, в которо?й она произ?носится, всё 

в не?й понятно д?ля другого из с?амого конте?кста: это ко?нтекстная реч?ь. Надо 

от?метить, что в с?вязной реч?и проявляетс?я логика м?ышления ребё?нка, его 

с?пособность ос?мыслить вос?принимаемое и в?ысказать е?го в прави?льной, чёт?кой, 

логич?ной речи. 

Наиболее с?ложную фор?му речевой де?ятельности пре?дставляет собо?й связная 

реч?ь. Она имеет в?ид последо?вательного с?истематичес?кого развер?нутого 

изло?жения. Гла?вная функц?ия связной реч?и – коммун?икативная. О?на 

осущест?вляется в д?вух основн?ых формах — д?иалоге и мо?нологе (М.?М. Алексее?ва, 

В.И. Я?шина). 

На первом месте рече?вого развит?ия детей сто?ит развитие с?вязной 

моно?логической реч?и. Это объ?ясняется со?циальной з?начимостью и ро?лью речи в 

фор?мировании л?ичности. С?вязная реч?ь – высшая фор?ма речи, м?ыслительно?й 

деятельност?и, которая о?пределяет уро?вень речево?го и умстве?нного разв?ития 

ребён?ка. Это от?мечают так?ие авторы, к?ак Л.С. Вы?готский, Н.?И. Жинкин, А.?А. 

Леонтье?в, Ф.А. Со?хин и др. 

Итог обуче?ния связно?й речи зав?исит от мно?гих факторо?в. В перву?ю очередь, от 

со?циальной сре?ды, котора?я обеспечи?вает ребён?ку речевое об?щение. Раз?вивающий 

поте?нциал сред?ы очень ва?жен для рече?вого развит?ия в дошко?льном возр?асте. Л.П. 

Фе?доренко, исс?ледуя прин?ципы обуче?ния русско?му языку, у?казывает: «?Для 

нормал?ьного разв?ития речи ребё?нка, а, сле?довательно, и д?ля развити?я его 

инте?ллекта и э?моционально-?волевой сфер?ы необходи?мо, чтобы о?кружающая е?го 

речевая сре?да обладал?а достаточ?ными разви?вающими воз?можностями - 

дост?аточным поте?нциалом». 

Так И.Г. Пест?алоцци пис?ал: «Я хочу, чтоб?ы наблюден?ие всегда 

пре?дшествовало с?лову». К.Д. У?шинский по?казал связ?ь наглядност?и и обучен?ия с 

развит?ием речи и п?амяти: «Детс?кая природ?а ясно требует н?аглядности. Уч?ите 

ребёнк?а каким-нибу?дь неизвест?ным ему пят?и словам – о?н будет до?лго и напр?асно 

мучит?ься, но св?яжите двад?цать таких с?лов с карт?инками, и о?н их усвоит н?а лету». 

«Язык раз?вивается н?аглядным, де?йственным путе?м. Чтобы д?авать назв?ания 

должн?ы быть нал?ицо все пре?дметы, с котор?ыми эти наз?вания долж?ны быть 

св?язаны. Сло?во и вещь до?лжны предл?агаться че?ловеческому у?му одновре?менно, 

одн?ако, на пер?вое место - ве?щь, как пре?дмет позна?ния речи»,  – го?ворил Я.А. 

Ко?менский. 



Всвоих работ?ах Л.С. Вы?готский ук?азывалнавторой вспо?могательны?й фактор  –  

моделированиеплана выск?азывания, ко?гда все эле?менты на р?исунке или с?хеме 

распо?ложены в известной д?ля развернуто?го высказы?вания после?довательност?и. 

Анализ пси?холого-пед?агогическо?й литератур?ы по данно?й проблеме поз?воляет 

сде?лать соответст?вующий выво?д, что в с?воих работ?ах педагог?и и психоло?ги 

выделил?и два осно?вных фактор?а развития с?вязной реч?и: наглядность и п?лан 

высказ?ывания.  

Именно эти ф?акторы лег?ли в основу со?временной мето?дики, получ?ившей 

назв?ание «мнемоте?хника». 

Мнемотехнику в до?школьной пе?дагогике н?азывают по-р?азному: Вороб?ьёва В. 

К. н?азывает эту мето?дику сенсор?но-графичес?кими схема?ми, Ткачен?ко Т.А. – 

пре?дметно-схе?матическим?и моделями, Г?лухов В.П. – б?локами-ква?дратами, 

Бо?льшева Т.В. –   ко?ллажем, Еф?именкова Л.?Н. –  схемо?й составле?ния рассказ?а. 

Технология о?пыта. Систе?ма конкрет?ных педаго?гических де?йствий, 

со?держание, мето?ды, приемы вос?питания и обуче?ния. 

Основной целью работы с дет?ьми являетс?я развитие реч?и посредст?вом 

использо?вания приё?мов мнемоте?хники. 

 Для достиже?ния цели м?ною были пост?авлены сле?дующие задачи: 

1. Создать ус?ловия для развития у дете?й с наруше?нием зрени?я памяти, 

внимания, вообр?ажения, ло?гического м?ышления сре?дствами мнемотехники. 

2. Формировать с?истему рече?вого развит?ия, умений и н?авыков в соот?ветствии с 

пс?ихологичес?кими особе?нностями дете?й. 

3. Изучить вл?ияние прие?мов мнемоте?хники на р?азвитие св?язной речи 

4.  Разработат?ь комплекс м?немотаблиц, с?пособствую?щих развит?ию речи у 

дете?й с наруше?нием зрени?я.  

5. Разработать перс?пективный п?лан по использованию пр?иемов мнемоте?хники 

в образовате?льной деяте?льности. 

6. Организовать обуче?ние родите?лей. 

Для развит?ия речи у дете?й с наруше?нием зрени?я в своей р?аботе испо?льзую 

следу?ющие метод?ы и приемы: 

модели (ус?ловно-схем?атичные, д?вигательно-сер?иационные, вре?менно-

простр?анственные, с?хематичные, с?илуэтные изобр?ажения, си?мволические); 

к?артинограф?ию;  колла?жи; планы-с?хемы; мнемот?аблицы. 

И, как люб?ая работа, м?немотехник?а строится от просто?го к сложно?му. 

Для стимул?ирования ф?антазии и т?ворческих рече?вых действ?ий необход?имо 

на нач?альном эта?пе работы сфор?мировать у дете?й знаково-с?имволическ?ие 

функции. В к?ачестве ус?ловных замест?ителей могут в?ыступать с?имволы 

раз?нообразного х?арактера: 

 геометричес?кие фигуры; 

 символичес?кие изобра?жения пред?метов (усло?вные обозн?ачения, си?луэты, 

контур?ы, пиктогр?аммы); 



 планы и ус?ловные обоз?начения; 

 контрастн?ые рамки; и др. 

Дети учатс?я анализиро?вать объект?ы по различ?ным параметр?ам, объеди?няли 

предст?авления об от?дельных пре?дметах и и?х свойства?х в целост?ные знания, 

н?аходили точ?ные, образ?ные слова.  

Ребёнок нач?инает знако?миться с ху?дожественно?й литературо?й в раннем 

детст?ве. Но дале?ко не кажд?ый может по?нять авторс?кую мысль и от?ветить на 

во?просы по со?держанию проч?итанного про?изведения. В по?мощь детям м?ы стали 

ис?пользовать м?немоквадрат?ы. Данные с?хемы помог?али детям с?амостоятел?ьно 

опреде?лять главн?ые свойств?а и призна?ки рассматр?иваемого объе?кта, обога?щали 

словар?ный запас. В?ажно учиты?вать, наско?лько ребёно?к освоил пр?инцип 

заме?щения. Дет?и легче за?поминали обр?азы, если ц?вет соответст?вовал геро?ю: лиса 

ры?жая, ягода кр?асная. Поз?же усложня?ли или заме?няли друго?й заставко?й: 

изображ?али персон?ажа в граф?ическом ви?де: лиса состо?яла из ора?нжевых 

гео?метрически?х фигур (треу?гольника и кру?га), медве?дь – большо?й коричнев?ый 

круг и т.?д. Для дете?й старшего возр?аста схемы же?лательно р?исовать в о?дном цвете, 

чтоб?ы не отвле?кать внима?ние на яркост?ь символичес?ких изобра?жений. 

Для того чтоб?ы понять ос?новную пос?ледователь?ность и св?язность те?кста, 

удер?жать его в п?амяти, мы поз?накомили дете?й с мнемодоро?жкой. Это 

д?идактическ?ий материа?л, схема, в котору?ю занесена о?пределённа?я информац?ия. 

Поскол?ьку она вн?ачале не з?накома дет?ям, мы бра?ли на себя обуч?ающую роль, т.е. 

до?водили до дете?й содержан?ие, которое в?ложено в м?немодорожку. Р?абота 

закл?ючалась не в су?хом переск?азе содерж?ания, а в а?ктивном творчес?ком процессе 

р?аботы. 

Поняв алгор?итм работы с м?немодорожко?й, дети ле?гко осваив?али обучаю?щие 

мнемот?аблицы. Со?держание м?немотаблиц – это гр?афическое и?ли частично 

гр?афическое изобр?ажение персо?нажей сказ?ки, явлени?й природы, не?которых 

де?йствий и дру?гое, путём в?ыделения г?лавных смыс?ловых звен?ьев сюжета р?ассказа. 

Г?лавное – ну?жно передат?ь условно н?аглядную с?хему, изобр?азить так, чтоб?ы 

нарисова?нное было по?нятно детя?м. 

Мнемотаблицы особе?нно эффект?ивны при р?азучивании ст?ихотворени?й, 

пальчико?вых игр, з?агадок, пос?ловиц, пого?ворок. Сут?ь заключаетс?я в том, что н?а 

каждое с?лово или м?аленькое с?ловосочета?ние придум?ывается карт?инка 

(изобр?ажение); т?аким образо?м, все про?изведение з?арисовываетс?я схематичес?ки. 

После это?го ребенок по п?амяти, испо?льзуя граф?ическое изобр?ажение, 

вос?производит те?кст целико?м. 

На начально?м этапе я пре?длагала гото?вый план-с?хему, по мере обуче?ния 

ребено?к также акт?ивно включ?ался в про?цесс созда?ния своей с?хемы. Испо?льзование 

о?порных рису?нков для обуче?ния заучив?анию увлек?ает детей, пре?вращает за?нятие в 

игру. Зр?ительный же обр?аз, сохран?ившийся у ребе?нка после прос?лушивания, 

со?провождаетс?я просмотро?м рисунков, поз?воляет знач?ительно быстрее з?апомнить 



те?кст. Для р?азучивания к?аждого про?изведения м?ы разрабат?ывали и сост?авляли 

сво?ю мнемотаб?лицу, подб?ирали рису?нки к выбр?анному тексту (?желательно н?а 

каждую строч?ку). И так, ш?аг за шаго?м, создава?лась мнемот?аблица. Гл?ядя на нее, 

дет?и эмоциона?льно, выраз?ительно вос?производил?и произведе?ние. 

Проводя работу в т?аком напра?влении посте?пенно дети, со?вместно со м?ной, 

научи?лись соста?влять мнемот?аблицы на м?ногие прогр?аммные сказ?ки, схемы 

о?писательны?х рассказо?в одежды, о?вощей, фру?ктов, живот?ных, челове?ка, модели 

потреб?ностей расте?ний и уход?а за ними, пр?изнаков жи?вой природ?ы и т.д., т?ак как 

это и?нтересная т?ворческая р?абота, способст?вующая акт?ивному раз?витию дете?й по 

многи?м направле?ниям. Опир?аясь на таб?лицы, дети ле?гко запоми?нали текст, 

пере?давали его со?держание. 

Наглядность в в?иде моделе?й любого п?лана помог?ает детям в ос?воении 

мно?гих задач. О?дним из пр?иёмов мнемоте?хники являетс?я работа с коллажем. Это 

лист к?артона, на котор?ый наносятс?я различные к?артинки, бу?квы, геометр?ические 

фи?гуры и т.д. Это обуч?ающее пособ?ие решает р?азные задач?и: развитие 

фото?графическо?й памяти, обр?азного вос?приятия, ло?гического м?ышления, 

р?асширение с?ловарного з?апаса и т.?д. Данное пособ?ие мы испо?льзуем в р?азных 

вида?х детской де?ятельности. Ребё?нок учится с?вязывать все э?лементы ко?ллажа, 

сост?авлять сюжет?ы. 

Для развит?ия навыка т?ворческого р?ассказыван?ия используе?м силуэтное 

изобр?ажение. В качест?ве элементо?в модели ребё?нку предъя?вляются си?луэты 

живот?ных, расте?ний, людей и?ли природн?ых явлений (с?нег, дождь, ту?ман и т.п.). 

Приём картинографии помогает дет?ям решить тру?дности в сост?авлении 

оп?исательных, по?вествовате?льных и творчес?ких рассказо?в. Для усло?жнения 

расс?каза распростр?анёнными пре?дложениями, в?водили моде?ли «красив?ые слова» – 

у?потребление дет?ьми качест?венных при?лагательны?х; «слова – де?йствия» – 

у?потребление г?лаголов. Нез?аменимое место от?водилось мо?делям «настрое?ния», с 

по?мощью котор?ых дети во вре?мя пересказ?а вносили в р?ассказ эмо?циональные 

нот?ки настрое?ния. Испол?ьзование к?артинно-гр?афических с?хем способст?вуют 

образо?ванию наибо?лее отчётл?ивых и пра?вильных пре?дставлений об изуч?ающих 

пред?метах и яв?лениях, акт?ивизации чу?вственного о?пыта детей, р?азвитию 

вн?имания, мы?шления, наб?людательност?и. Наличие зр?ительного п?лана делает 

р?ассказы чёт?кими, связ?ными, полн?ыми, после?довательны?ми. 

Для повыше?ния эффект?ивности работ?ы по развит?ию навыка сост?авления 

расс?казов по пейзажным к?артинам используем приём фрагментарного 

рассказывания, который заключается в том, что картина, предложенная для 

составления рассказа, делилась на четыре части, которые закрываются картонными 

прямоугольниками разного цвета. Ребёнок, постепенно открывая каждую из 

четырёх частей картины, рассказывает о каждом фрагменте, объединяя их в один 

сюжет. 



Работа по развитию речи дошкольников посредством использования приёмов 

мнемотехникиплотно проводится с родителями воспитанников. Я использую такие 

формы, как: родительские собрания, викторины разного характера, анкетирования 

и тестированияродителей, консультации, рекомендации, наглядные виды работ. 

Родители активно ведут взаимодействие и могут помочь при оформлении  и 

пополнении наглядного материала. 

Результативность опыта. 

Результативность опыта по речевому развитию ориентирована на 

целенаправленную, систематическую и планомерную работу, которая обеспечивает 

высокие результаты: дети овладевают средствами звуковой выразительности речи, 

обеспечивается конструктивное общение с людьми, умение ориентироваться в 

ситуации общения, поддерживать разговор на любую тему в пределах своего 

понимания. С воспитанниками своей группы за время работы по речевому 

развитию  провела  занятия,  конкурсы, где дети показали свои успехи и 

достижения за весь период дошкольного детства в детском саду. Безусловно, если 

бы не было такого речевого опыта, нельзя было бы говорить о дальнейшем 

речевом развитии детей на более высоком уровне. Но для успешного дальнейшего 

обучения ребенка в школе необходимо, чтобы ребенок своевременно перешел на 

«теоретические» позиции относительно речевой действительности, чтобы система 

родного языка, его элементы выступали как объект его сознательной деятельности. 

Осознание языковых явлений обеспечивает возможность перевода речевых умений 

и навыков в произвольный план.  

Реализуемая инновационная деятельность позволяет мне, как педагогу, 

лучше понять свои креативные возможности, повысить свою мотивацию и 

профессиональную компетентность. 

Принимала активное участие в творческом конкурсе «Фабрика Деда 

Мороза», в международном конкурсе «Педагогика и методика дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС» (общероссийский образовательный 

проект «Завуч»),   в блиц-олимпиаде «Тебе желаю счастья, мордовская земля!» 

(Всероссийские блиц-олимпиады для детей и педагогов «Талантикус»). 

Мои работы опубликованы на сайтах ДОО, «Арт-талант» и в сборнике 

материалов межрегионального научно-практического семинара «Актуальные 

проблемы педагогики и методики дошкольного и начального образования»  

Выступала с докладами и консультациями на педагогических советах ДОО, а 

также с докладом на  Межрегиональном научно-практическом семинаре 

«Актуальные проблемы педагогики и методики дошкольного и начального 

образования» в МГПИ им. М.Е. Евсевьева. 

Трудности и  проблемы при использовании данного опыта 

Необходимо, чтобы усилия воспитателей детского учреждения, которое 

посещает ребенок, поддерживались в семье. К сожалению, сложилась порочная 

практика: как только ребенок поступает в ДОУ, некоторые родители перестают с 



ним заниматься, считая это обязанностью профессионалов. Родители должны 

продолжать заниматься развитием речи детей до тех пор, пока у них существует 

такая потребность. Также надо отметить, что развернутая связная речь теряет свою 

значимость, т.к. появились другие эталоны речи, которыми пользуются 

современные дети. Это фразы  героев боевиков, телевизионной рекламы, 

третьесортных мультфильмов 

Адресные рекомендации по использованию опыта 

В целях обмена опытом с коллегами, я провожу открытые занятия, выступаю 

на семинарах. Старюсь повышать свой методический уровень, такую возможность 

дают курсы повышения квалификации. Изучаю опыт работы других воспитателей. 

Свой педагогический опыт и материалы к нему разместила на сайте МДОУ 

«Детский сад №22 комбинированного вида» https://ds22sar.schoolrm.ru/

https://ds22sar.schoolrm.ru/
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