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Методические рекомендации «Развитие связной речи 

как средство формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников» 
Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область 

проявления присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, 

саморазвитию, к построению своей личности, своего внутреннего мира через 

диалог с другими личностями, другими культурами. 

Связная речь – это умение ребенка излагать свои мысли живо, 

последовательно, без отвлечения на лишние детали. Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста возможно только в условиях целенаправленного 

обучения. Это одна из основных задач речевого развития дошкольников в 

плане их подготовки к началу школьного обучения. 

Формы связной речи: 

1. Диалог - это форма речи, в результате которой его участники 

развиваются духовно и интеллектуально. 

Приемы работы над диалогом 

1. Беседы с ребенком с использованием красочных картинок, 

выразительной интонации, мимики, жестов. 

2. Чтение рассказов или сказок, после чего следует рассмотреть картинки. 

Если ребенок понял рассказ, то по просьбе взрослого он может показать 

изображенных на ней действующих лиц, совершаемые ими действия и т. п. 

Взрослый может задать вопросы по содержанию рассказа для выяснения 

понимания ребенком причинно-следственных связей: «Почему это 

случилось?», «Кто в этом виноват?», «Правильно ли он поступил?» и т. д. О 

понимании смысла рассказа свидетельствует также умение пересказать его 

своими словами. 

3. Необходимо учить ребенка участвовать в беседе (диалог). В беседе 

расширяется словарный запас, формируется грамматический строй 

предложения. Беседовать можно по различным темам: о мультфильмах, 

экскурсиях, а также это могут быть беседы по картинкам. Ребенка необходимо 

научить слушать собеседника не перебивая, следить за ходом его мысли. В 
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беседе вопросы взрослого должны усложняться постепенно, как и ответы 

детей. Начинаем с конкретных вопросов, на которые можно дать один вариант 

короткого ответа, постепенно усложняя вопросы и требуя более развернутые 

ответы. Это делается с целью постепенного и незаметного для ребенка 

перехода к монологической речи.  

В развитии диалогического общения детей со сверстниками в 

дошкольном возрасте можно применять игру. 

К игровым упражнениям в диалоге можно отнести: 

1) любую игру (дидактическую, подвижную, сюжетно-ролевую, 

драматизацию), правилами или сюжетом которой предусмотрено речевое 

взаимодействие, обмен высказываниями; 

2) передачу литературных текстов по ролям. 

Подвижные игры с текстом нередко содержат диалоги. Правила игры 

способствуют приучению детей к соблюдению очередности реплик, к 

внимательному выслушиванию реплик своих партнеров. Но непроизвольно 

дети усваивают в игровом диалоге формы разных реплик и его правила. 

(«Гуси-лебеди», «Краски», «Где мы были – мы не скажем, а что делали – 

покажем») 

Сюжетно-ролевые игры занимают особое место в развитии 

диалогического общения дошкольников, помогают налаживать 

взаимодействие детей в совместной игре, строить ролевые диалоги. 

(«Больница», «Почта», «Магазин», «Шоферы») 

Дидактические игры, или игры с правилами, могут оказать большое 

положительное влияние на развитие диалогического общения детей со 

сверстниками в том случае, если при их организации внимание обращается не 

только на усвоение познавательного содержания, но и на формы 

взаимодействия детей друг с другом. 

Игра-драматизация – является благодатным полем для закрепления и 

формирования диалогических умений. Развивая игровое взаимодействие 
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детей в игре (ролевые диалоги), педагог не только целенаправленно обогащает 

игру детей, но и формирует все стороны диалога. 

Творческой игрой детей, в которой они активно упражняются в диалоге, 

являются игры-инсценировки. Игры-инсценировки – это свободный пересказ 

литературных произведений по ролям. 

Режиссерские игры – разновидность игр-инсценировок по мотивам 

литературных произведений. В этих играх ребенок может «озвучить» роли 

нескольких персонажей один или с товарищем. Передвигая фигурки 

настольного кукольного театра (или действуя другими видами кукол), дети 

разыгрывают спектакли, упражняясь в воспроизведении литературных 

диалогов или сочиняя свои «пьески». Педагог может руководить усвоением 

той или иной стороны диалога через подбор литературных произведений, при 

помощи подсказок, советов.  

2. Монолог- это связь одного лица, коммуникативная цель которой 

является сообщение о каких- либо фактах, явлениях реальной 

действительности. 

Приемы работы над монологической речью: 

- работа над составлением рассказа — описания; 

- работа над составлением рассказа по серии сюжетных картинок; 

- работа над составлением рассказа по одной сюжетной картинке; 

- работа над пересказом; 

- работа над самостоятельным рассказом. 

При составлении описательных рассказов ребенок овладевает первыми 

навыками связного изложения мыслей «на одну тему», одновременно он 

прочно усваивает признаки многих предметов, а, следовательно, расширяется 

словарный запас. 

Для обогащения словарного запаса очень важно проводить 

подготовительную работу к составлению каждого рассказа-описания, 

напоминая ребенку о признаках описываемых предметов или даже заново 

знакомя его с этими признаками. 
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Начав с описания единичных предметов, нужно переходить к 

сравнительным описаниям однородных предметов – учиться сравнивать 

разных животных, разные фрукты и овощи, разные деревья и т. д. 

Трудность правильного прослеживания ребенком основных моментов 

развития сюжета проще всего преодолеть, если начать работу с составления 

рассказа по серии сюжетных картинок, расположенных в той 

последовательности, в какой происходили события. 

Количество сюжетных картинок в серии постепенно увеличивается, и 

описание каждой картинки становится более подробным, состоящим из 

нескольких предложений. В итоге составления рассказов по сериям картинок 

ребенок должен усвоить, что рассказы нужно строить в строгом соответствии 

с последовательностью расположения картинок, а не по принципу «Что первое 

вспомнилось, о том и говори». 

При составлении рассказа по одной сюжетной картине очень важно, 

чтобы картина отвечала следующим требованиям: 

- она должна быть красочной, интересной и привлекательной для ребенка; 

- сам сюжет должен быть понятен ребенку данного возраста; 

- на картине должно быть небольшое число действующих лиц; 

- она не должна быть перегружена различными деталями, не имеющими 

прямого отношения к ее основному содержанию. 

Необходимо предложить ребенку придумать название картины. Ребенок 

должен научиться понимать сам смысл изображенного на картине события и 

определять свое отношение к нему. Предварительно взрослый должен 

продумать содержание беседы по картине и характер задаваемых ребенку 

вопросов. 

Важно упражнять ребенка и в других видах пересказа: 

- Выборочный пересказ. Предлагается пересказать не весь рассказ, а лишь 

определенный его фрагмент. 
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- Краткий пересказ. Предлагается, опустив менее существенные моменты 

и не исказив при этом общей сути рассказа, правильно передать его основное 

содержание. 

- Творческое рассказывание. 

Ребенку необходимо дополнить прослушанный рассказ чем-то новым, 

внести в него что-то свое, проявив при этом элементы фантазии. Чаще всего 

предлагается придумать к рассказу начало или конец. 

- Пересказ без опоры на наглядность. 

При оценке качества детского пересказа важно учитывать следующее: 

- полноту пересказа; 

- последовательность изложения событий, соблюдение причинно-

следственных связей; 

- использование слов и оборотов авторского текста, но не дословный 

пересказ всего текста (очень важен и пересказ «своими словами», 

свидетельствующий о его осмысленности); 

- характер употребляемых предложений и правильность их построения; 

- отсутствие длительных пауз, связанных с трудностью подбора слов, 

построения фраз или самого рассказа. 

Переход к самостоятельному составлению рассказов должен быть 

достаточно хорошо подготовлен всей предшествующей работой, если она 

проводилась систематично. Чаще всего это бывают рассказы из личного опыта 

ребенка. 

Поиск подходов к повышению эффективности образовательного 

процесса вызывает необходимость уделять большое внимание применению 

инновационных педагогических технологий и методов. 

1. Одним из методов развития связной речи у детей является 

использование мнемотехники. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об 
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окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 

сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно 

переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – 

нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы 

нарисованное было понятно детям. 

Существуют мнемотаблицы для составления описательных рассказов об 

игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. 

Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства 

и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность 

изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 

Для изготовления этих картинок не требуются художественные 

способности: любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические 

изображения предметов и объектов к выбранному рассказу. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, помогают детям выстраивать: 

- строение рассказа, 

- последовательность рассказа, 

- лексико-грамматическую наполняемость рассказа. 

2. Еще один из эффективных интересных методов, который 

позволяет активизировать познавательную деятельность и способствует 

развитию речи, является работа над созданием нерифмованного 

стихотворения, синквейна. Уже в дошкольном возрасте можно учить детей 

составлять синквейны в форме игры. 

Синквейн используется как метод развития образной речи, позволяющий 

быстро получить результат. Инновационность данной методики состоит в том, 
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что создаются условий для развития личности, способной критически 

мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, 

классифицировать. 

Данный метод может легко интегрироваться со всеми образовательными 

областями, а простота построения синквейна позволяет быстро получить 

результат. При творческом использовании синквейна на занятиях он 

воспринимается дошкольниками как увлекательная игра. Но нужно помнить, 

что необходимо составлять синквейн только на темы хорошо известные  

Виды работы над синквейном. 

1. Составление краткого рассказа по готовому синквейну (с 

использованием слов и фраз, входящих в состав последнего). 

2. Составление синквейна по прослушанному рассказу. 

3. Коррекция и совершенствование готового синквейна. (анализ 

неполного синквейна для определения отсутствующей части. Например, дан 

синквейн без указания темы, первой строки – на основе существующих строк 

необходимо ее определить). 

4. При составлении синквейнов можно использовать соревнование: «кто 

назовет больше нужных слов». 

3. Часто ребёнок затрудняется в составлении связного рассказа, а ведь уже 

с первых страниц азбуки мы встречаем задания такого типа: продолжи рассказ, 

составь рассказ и т. д. 

3. Очень интересно проходят игры «Продолжи историю» или «Сказка 

наизнанку» на развитие воображения, творческих способностей, которые 

учат детей фантазировать  

Цель: учить детей придумывать новое окончание знакомой сказки. 

Как мы знаем у любого рассказа, сказки есть 3 части: 

1 часть - с чего все началось; 

2 часть - развитие событий; 

3 часть - чем закончилось. 

Сначала надо вспомнить сказку «Волк и семеро козлят». 
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Поиграем? Помните кто пришёл в гости к козлятам? Что он с ними 

сделал? Какая печальная сказка! 

А что если…. (рассказывает сказку учитель - «Ушла коза снова в лес. 

Козлята остались дома одни. Вдруг в дверь снова постучали. Козлята 

испугались, попрятались. А самый смелый козлёночек спросил к ним 

стучится….Кто бы это мог быть? Давайте посмотрим. 

- Ой, какие гости пожаловали! Показать картинки с животными. 

Перенеситесь в мир детства и подумайте, что бы придумал ребёнок. 

Выбирайте героя и придумайте концовку истории.  

Много сказок есть на свете! 

Их любят взрослые и дети! 

Ваши сказки просто класс! 

Их послушаем сейчас! 

«Ушла коза в лес. Козлята остались дома одни. Вдруг в дверь постучали. 

Козлята испугались, попрятались. А самый смелый козлёночек спросил к ним 

стучится… Педагоги придумывают конец сказки с котенком. 

Козлёнок говорит: - Кто там? 

За дверью отвечают: - Это я, котёнок. 

Не бойтесь меня, потому что я… 

Козлята пустили котёнка и…. 

- Какие интересные истории у вас получились! Молодцы! 

Очень хорошо, если ребёнок сочинит своё начало истории, а вы её 

продолжите. 

В заключении хочется еще раз напомнить о том, что именно в связной 

речи наиболее ярко проявляются все речевые «приобретения» ребенка – и 

правильность звукопроизношения, и богатство словарного запаса, и владение 

грамматическими нормами речи, и ее образность, и выразительность. Но для 

того чтобы связная речь ребенка смогла приобрести все необходимые для нее 

качества, нужно последовательно пройти вместе с ним весь тот сложный, 

интересный и вполне доступный путь. 
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