
Консультацию подготовил учитель – логопед Лукошкова Светлана Владимировна 
 

Консультация для педагогов старшего дошкольного возраста 

«Развитие связной речи дошкольников  

в соответствии с их возрастными особенностями» 

Формирование связной речи является одной из важнейших задач работы с дошкольниками. 

Существует ряд методик, методических разработок, научных трудов, статей по развитию речи 

дошкольников (А.М. Бородич, Л.Н. Ефименкова, В. П. Глухов, В.И. Селивѐрстов, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Е.И. Тихеева, А.В. Ястребова, В.В. Воробьѐва, Т.А. Ткаченко, Е. М. Мастюкова, Т. 

В. Туманова и др.). 

 Каждый ребѐнок должен научиться содержательно, грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. В то же время речь детей должна быть живой, 

непосредственной, выразительной. 

Под связной речью понимается развѐрнутое изложение определѐнного содержания, 

которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно. 

 Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между 

собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух 

основных формах – диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые 

определяют характер методики их формирования. 

Формы организации обучения связной речи детей в старшей и подготовительной 

группах могут быть различными: занятия, игра, экскурсии, наблюдения. 

 

Формы связной речи: 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

Задачи и содержание обучения монологической речи. 

Они определяются особенностями развития связной речи детей и особенностями монологического 

высказывания. 

 

 

 

 

Диалог - беседа нескольких людей, 

не меньше двух. Цель беседы обычно – 

спросить о чѐм – то и вызвать на ответ, 

побудить к какому – то действию. 
 

Монолог - это связь одного лица, 

коммуникативная цель которой является 

сообщение о каких- либо фактах, явлениях 

реальной действительности. 
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Типы монологов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В старшем дошкольном возрасте применяются следующие 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. 

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.  

При работе над пересказом конкретного текста сначала нужно выразительно прочитать 

или рассказать ребенку интересный и доступный ему по содержанию рассказ и затем спросить, 

Описание –  

это характеристика 

предмета. 
 

Повествование 
 – это связный рассказ о 

каких-либо событиях. 

Рассуждение – 
это логическое изложение 

материала в форме 

доказательства. 
 

Рассказ – 
это самостоятельное 

развѐрнутое изложение 

ребѐнком определенного 
содержания. 
 

Пересказ – 
это осмысленное 

воспроизведение 

литературного образца в 
устной речи. 
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понравился ли он ему. Можно так же задать несколько уточняющих вопросов по содержанию 

рассказа. Обязательно нужно объяснить ребенку значение незнакомых слов.  Важно обратить 

внимание на «красивые» обороты речи. Можно рассмотреть иллюстрации. Перед повторным 

чтением рассказа предложите ребѐнку ещѐ раз внимательно его прослушать и постараться 

запомнить, а затем пересказать близко к оригиналу. 

 

Важно упражнять ребенка и в других видах пересказа: 
- Выборочный пересказ. Предлагается пересказать не весь рассказ, а лишь определенный 

его фрагмент. 

- 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. 

Рассказ из личного опыта требует от ребѐнка умения самостоятельно подбирать нужные 

слова, правильно строить предложения, а также определять и удерживать в памяти всю 

последовательность событий.  Поэтому первые небольшие по объѐму самостоятельные 

рассказы детей обязательно должны быть связаны с наглядной ситуацией. Это «оживит» и 

дополнит нужный для составления рассказа словарный запас ребѐнка, создаст у него 

соответствующий внутренний настрой и позволит ему легче соблюдать последовательность в 

описании недавно пережитых им событий. 

Примерными темами для подобных рассказов: 

 • рассказ о дне, проведенном в детском саду; 

 • рассказ о впечатлениях от посещения зоопарка (театра, цирка и т.д.); 

 • рассказ о прогулке по осеннему или зимнему лесу. 

Технологии развития речи 

Традиционные 
 

 Образец рассказа педагога  

 Построчное заучивание стихотворения  

 Поэтапное рассматривание  

 Описание 

Инновационные - 

формирующие творческие 

способности, развивающие 

нестандартное видения мира, 

новое мышление 

 
 

 Пальчиковые игры в воде, сухом бассейне 

 Логоритмика  

 Моделирование 

 ТРИЗ 

 Синквейн 

 Игровые 

 Различные виды терапий 

 Конструкторы ЛЕГО 
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Приложение 1 

 

Виды творческих заданий, включаемых в занятия по обучению различным видам 

рассказывания 

Цель занятия Виды заданий 

Обучение 

пересказу 

Игры-драматизации на сюжет пересказываемого произведения. 

Упражнения в моделировании сюжета пересказываемого произведения (с 

помощью картинного панно, наглядной схемы). 

Рисование на тему (сюжет) пересказываемого произведения с последующим 

составлением рассказов по выполненным рисункам.  

Восстановление "деформированного" текста с последующим его пересказом: 

а) подстановка в текст пропущенных слов (словосочетаний); 

б) восстановление нужной последовательности предложений, 

Составление "творческих пересказов" с заменой действующих лиц, места 

действия, изменением времени действия, изложением событий рассказа (сказки) 

от 1-го лица и др. 

Обучение 

рассказыванию 

по картинам 

Придумывание названия к картине или серии картин". 

Придумывание названия к каждой последовательной картинке серии (к каждому 

фрагменту - эпизоду). 

Игры-упражнения на воспроизведение элементов наглядного содержания 

картины ("Кто самый внимательный?", "Кто лучше запомнил?" и т.д.).  

Разыгрывание действий персонажей картины (игра-драматизация с 

использованием пантомимы и др.). 

Придумывание продолжения к действию, изображенному на картине (их серии). 

Составление завязки к изображенному действию (с опорой на речевой образец 

педагога). 

Восстановление пропущенного звена при составлении рассказа по серии 

картинок. 

Игра-упражнение "Угадай-ка" (по вопросам и указаниям педагога дети 

восстанавливают содержание изображенного на картине, но закрытого экраном 

фрагмента). 

Обучение 

описанию 

предметов 

Игра-упражнение "Узнай, что это!" (узнавание предмета по указанным его 

деталям, отдельным составным элементам.) 

Составление описания предмета по собственному рисунку. 

Применение игровых ситуаций при составлении описательных рассказов 

("Магазин", "Пропала собачка" и т. д.). 
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Приложение 2 

Игры на развитие связной речи 

Игровое упражнение «Распространи предложение» 

Цель – развитие умения строить длинные предложения со словами-предметами, словами-

признаками, словами-действиями. 

 Детям предлагается продолжить и закончить начатое предложение, опираясь на наводящие 

вопросы. Например, «Дети идут … (Куда? Зачем?)». Или более усложнѐнный вариант: «Дети идут 

в школу, чтобы …» Этот вариант, помимо обогащения грамматического опыта, может служить 

своеобразным тестом, позволяющим выявить тревожность ребѐнка по отношению к различным 

жизненным ситуациям. 

Игра «Пойми меня» 

Цель – развитие умения составить короткий рассказ по картинке, используя разные 

характеристики предмета. 

 Игра проводится с несколькими детьми. Взрослый показывает детям красивую коробочку и 

говорит, что эта коробочка не простая, а волшебная. В ней приготовлены разные подарки. 

Получить подарок может только тот, кто умеет хранить секреты. Что это значит? (Это значит, не 

рассказывать раньше времени). Дальше взрослый объясняет, что, когда он подойдѐт к кому-то, то 

этот ребѐнок должен закрыть глаза и, не глядя, вытянуть из коробочки картинку, посмотреть на 

неѐ, но никому не показывать и не говорить, что на ней. Это нужно сохранить в секрете. После 

того, как все дети вытянут себе по – одной картинке, взрослый спрашивает детей, хочется ли им 

узнать, кому что досталось? Дети отвечают, что да. Тогда взрослый говорит, что показывать 

подарки нельзя, но про них можно рассказать. Но слово-подарок тоже называть нельзя. Потом 

взрослый рассказывает про свой подарок, показывая детям, как это нужно делать правильно, а 

дети угадывают, что досталось. После этого дети рассказывают про свои подарки по очереди и, 

когда подарок угадан, открывают свою картинку. Лучше эту игру проводить сидя на ковре в 

кругу. 

Игровое упражнение «Если бы…» 

Цель – развитие связной речи, воображения, высших форм мышления – синтеза, анализа, 

прогнозирования, экспериментирования. 

Взрослый  предлагает детям пофантазировать на такие темы, как: 

- «Если бы я был волшебником, то …» 

- «Если бы я стал невидимым…» 

- «Если весна не наступит никогда…» 

Помимо развивающей направленности, эта игра имеет и диагностическое значение. 

Игровое упражнение «Закончи сам» 

Цель – развитие воображения, связной речи. 
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 Взрослый рассказывает начало сказки или рассказа, а ребенку даѐтся задание продолжить 

или придумать концовку. 

Игра «Профессии» 

Цель: научить детей составлять предложения о людях знакомых ребенку профессий. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением людей определенных профессий: продавец, 

повар, учитель, шофер, милиционер, строитель, парикмахер, художник, пожарник, врач. 

Описание. Ребенок должен составить предложение по картине об обязанностях человека данной 

профессии. Например, «Шофер водит машину»; «Строитель строит дом»; «Учитель учит детей в 

школе». 

Игра «Закончи предложение» 

Цель: научить детей составлению простых предложений по картинкам. 

Оборудование: предметные картинки. 

Описание. Взрослый расставляет перед ребенком картинки и начинает произносить предложение, 

а ребенок должен его закончить подходящим словом, опираясь на картинки. 

Например, «Кошка ловит (мышку)»; «Девочка бросает (мяч)»; «Собака грызет (кость)»; «Мама 

испекла (торт)» 

Игра «Почини предложение» 

Цель: тренировать детей в преобразовании деформированной фразы, развить языковое чутье. 

Оборудование: заранее заготовленные взрослым деформированные фразы, в которых слова - 

существительные в именительном падеже, глаголы - в начальной форме. 

Описание. Взрослый читает слова, а ребенок должен так их переставить и изменить, чтобы 

получилось нормальное предложение. 

Например, «Мама, ваза, конфеты, класть» в «Мама кладет конфеты в вазу»; «Муха, на, стекло, 

сидеть» - «Муха сидит на стекле»; «Я, книга, читать, интересная» - «Я читаю интересную книгу». 

Игра «Моя семья» 

Цель: научить детей составлять предложения о членах семьи по картинкам. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением членов семьи в различных ситуациях. 

Описание. Взрослый показывает картинку и спрашивает ребенка: «Кто это? Что делает?» Ребенок 

должен ответить полным предложением. 

Например, «Мама стирает белье (готовит еду, шьет юбку, гладит рубашку и т. д.). Папа чистит 

ковер (чинит кран, играет в шахматы, смотрит телевизор, читает газету и т. д.)». 

Игра «Где спрятана игрушка» 

Цель: развить у детей навыки ориентации в пространстве, научить понимать словесную 

инструкцию и значение наречий места. 

Оборудование: игрушки. 
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Описание. Взрослый прячет игрушку где-либо на площадке или в комнате и дает ребенку 

словесную инструкцию, как ее найти. Например: встань лицом к шкафу, сделай три шага влево, 

поищи куклу на полке, между мишкой и матрешкой. Или: дойди прямо до дерева, обойди его и за 

нищ под Кустом найдешь машинку. Ребенок должен выполнить заданные действия, найти 

спрятанный предмет и ответить полным предложением, где находилась игрушка: «Кукла была на 

полке между мишкой и матрешкой. Машинка лежала под кустом». 

Игра «Маленькое нужное слово» 

Цель: познакомить детей со значением в речи простых предлогов. 

Оборудование: окружающие ребенка предметы (игрушки, посуда, мебель), сюжетные картинки. 

Описание. Взрослый дает ребенку небольшие поручения, намеренно пропуская предлоги. Он 

должен по смыслу догадаться, какого маленького слова здесь не хватает. Например: «Положи 

куклу (в) коляску. Книга лежит (в) ящике. Кошка спряталась (под) кровать». По мере тренировки 

можно предложить ребенку составить предложения с маленьким словом по картинке. 

Игра «Составь рассказ» 

Цель: развить связную речь детей. 

Оборудование: серия картинок, связанных единым сюжетом. 

Описание. Взрослый предлагает рассмотреть сюжетные картинки, разложить их по порядку и 

придумать по ним рассказ. На начальном этапе взрослый может задавать ребенку наводящие 

вопросы - начинать предложение, а ребенок будет его заканчивать. Также взрослый помогает 

ребенку с использованием начальных, вводных и заключительных оборотов, придумыванием 

названия к составленному рассказу. По мере тренировки ребенок может быть более 

самостоятельным: работать без наводящих вопросов, проявить фантазию, объясняя причины того 

или иного поступка героев. 

Помните, что дети  5-6 лет должны уметь: 

Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника, участвовать в 

беседе. Составлять по образцу о предмете, рассказы по сюжетной картине, набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Связно, выразительно, последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. Использовать 

монологическую и диалогическую формы речи. Составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. Высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Благодаря этим играм и  заданиям вы поможете своему ребенку 

сформировать связную речь.  

 

 
 

 


