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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Связная речь представляет собой наиболее сложную 

форму речевой деятельности. Она носит характер последовательного 

систематического развернутого изложения. У детей в старшем дошкольном 

возрасте связная речь достигает довольно высокого уровня. 

Связная речь – высшая форма речемыслительной деятельности, которая 

определяет уровень речевого и умственного развития ребенка (Т.В. Ахутина, 

Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин 

и др.). Овладение связной устной речью составляет важнейшее условие 

успешной подготовки к обучению в школе 

Именно связная речь позволяет максимально полно реализовать 

социальный и личностный потенциал ребенка, ведь связная речь лежит в 

основе общения, коммуникации, взаимодействия людей, без которого 

нормальное психическое развитие и функционирование личности 

невозможно. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) выделена образовательная область 

«Речевое развитие», которая предусматривает овладение детьми «… речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, развитие 

связной речи, развитие речевого творчества, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы как предпосылки обучения грамоте». 

Проблема развития связной речи издавна интересовала многих 

исследователей, таких как А.М. Бородич, А.М. Леушина, Е.И. Тихеева, 

К.Д. Ушинский, Е.А. Флёрина, психологов – Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, а также логопедов – В.К. Воробьева, 

Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, А.В. Ястребова и другие. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия 

формирования связной речи у детей дошкольного возраста? 
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Вышесказанное определило тему нашего исследования: 

«Формирование связной речи у детей дошкольного возраста». 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и 

реализация педагогических условий формирования связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс формирования связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

связной речи у детей дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: процесс формирования связной речи у детей 

дошкольного возраста будет эффективным, если:  

– систематически проводить с детьми дошкольного возраста занятия с 

учетом их уровня сформированности связной речи; 

– организовывать взаимодействие педагогов ДОО и семьи в процессе 

формирования связной речи у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности формирования связной речи у детей 

дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе. 

2. Провести диагностику уровня сформированности связной речи у 

детей дошкольного возраста. 

3. Выявить, теоретически обосновать и раскрыть процессуально-

технологические особенности педагогических условий формирования связной 

речи у детей дошкольного возраста. 

4. Подвести итоги исследования. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

– исследования А.Н. Гвоздева, Н.С. Жуковой, Ф.А. Сохина, 

Е.И. Тихеевой, К.Д. Ушинского о закономерностях речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

– механизмы и особенности связной речи у детей дошкольного возраста 

раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. 
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Методы исследования: 

Теоретические: а.на.лиз лингвистической, психолого-педа.гогической 

литера.туры, ма.териа.лов и публика.ций в педа.гогической и периодической 

печа.ти, изучение педа.гогического опыта.. 

Эмпирические: педа.гогический эксперимент, беседа., количественный 

и ка.чественный а.на.лиз полученных да.нных. 

Эта.пы исследова.ния.  

I эта.п: конста.тирующий. Изуча.ла.сь и а.на.лизирова.ла.сь психолого-

педа.гогическа.я литера.тура. по исследуемой проблеме. Были определены цель, 

ра.боча.я гипотеза. исследова.ния и на.мечены ее за.да.чи. Та.кже был проведен 

диа.гностический срез уровня сформированности связной речи у детей 

дошкольного возра.ста.. 

II эта.п: формирующий. Обоснова.ние критериев проверяемой гипотезы, 

уточнение эта.пов и проведение формирующего эксперимента., во время 

которого были реа.лизова.ны педа.гогические условия формирова.ния связной 

речи у детей дошкольного возра.ста. в эксперимента.льной группе. 

III эта.п: контрольный. Проводился контрольный срез уровня 

сформированности связной речи у детей дошкольного возра.ста., проведена. 

система.тиза.ция, обобщение и оформление полученных результа.тов, 

подведены итоги. 

Пра.ктическа.я зна.чимость исследова.ния: полученные результа.ты 

исследова.ния могут быть использова.ны в ра.боте педа.гогов дошкольного 

обра.зова.ния при решении проблем формирова.ния связной речи детей 

дошкольного возра.ста.. 

Ба.за. исследова.ния: МБДОУ «Детский са.д № 448» г. Челябинска.. В 

исследова.нии принима.ли уча.стие 20 детей ста.ршего дошкольного возра.ста. 

контрольной и эксперимента.льной групп (по 10 детей в каждой группе). 

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения. В работе 
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представлено 4 таблицы, 3 рисунка, 5 приложений. Объем всей выпускной 

квалификационной работы составляет 67 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1  Особенности формирования связной речи у детей дошкольного возраста 

в психолого-педагогической литературе 

 

Речь – это конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное 

в звуковую или письменную форму. Под речью понимают как сам процесс 

говорения (речевую деятельность), так и его результат (речевые произведения, 

фиксируемые памятью или письмом). 

C точки зрения О.С. Ахмановой [2], речь – это деятельность говорящего, 

применяющего язык для взаимодействия с другими членами данного 

языкового коллектива; употребление (использование) разнообразных средств 

языка для передачи сложного содержания, включающего, помимо собственно 

информации, обращение (призыв, воззвание) к слушателю, побуждение его к 

действию (ответу). 

По мнению Н.И. Жинкина, речь является процессом применения языка, 

который вырабатывается усилиями множества людей, обслуживает общество 

и является общественным достоянием [15, с. 368]. 

Л.С. Выготский считает, речь есть, прежде всего, средство социального 

общения, средство высказывания и понимания, а первоначальная функция 

речи является коммуникативной функцией [8, с. 351]. 

А.Н. Леонтьев писал, что всякий акт речи представляет собой как бы 

решение своеобразной психологической задачи, которая, в зависимости от 

формы и вида речи и от конкретных обстоятельств и целей общения, требует 

разного ее построения и применения разных речевых средств [18, с. 262]. 

По мнению М.Р. Львова и Т.Г. Рамзаева, речь – это вид деятельности 

человека, реализация мышления на основе использования средств языка (слов, 

их сочетаний, предложений и пр.). Речь выполняет функции общения и 
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сообщения, эмоционального самовыражения и воздействия на других людей. 

Речь – способ познания действительности [24, c. 431]. 

Связна.я речь – это смысловое ра.звернутое выска.зыва.ние, которое 

обеспечива.ет коммуника.цию и вза.имоотношение. Именно в связной речи 

реа.лизуется основна.я, коммуника.тивна.я функция языка. и речи. Связна.я речь 

является высшей формой речемыслительной деятельности, определяюща.я 

уровень речевого и умственного ра.звития ребенка.. Она. та.кже игра.ет ва.жную 

роль в процессе обучения и воспита.ния детей, являясь са.мостоятельным 

видом речемыслительной деятельности, т.к. она. выступа.ет в ка.честве 

средства. приобретения зна.ний и контроля за. этими зна.ниями. 

Логика. на.шего исследова.ния предпола.га.ет в первую очередь 

ра.ссмотреть понятие «связна.я речь» в современных теоретических 

исследова.ниях. 

По мнению Е.А.. Флериной [35], «связна.я речь» употребляется в 

нескольких зна.чениях:  

– процесс, деятельность говорящего;  

– продукт, результа.т этой деятельности, текст, выска.зыва.ние;  

– на.зва.ние ра.здела. ра.боты по ра.звитию речи, а. также используются 

синонимические термины «выска.зыва.ние», «текст» 

Ф.А. Сохин определил связную речь, как развернутое изложение 

некоторого содержания, осуществляемое логично, последовательно и точно, 

грамматически правильно и образно [24, с. 56].  

А.В. Тeкучев понима.ет под связной речью любую единицу речи, 

соста.вные языковые компоненты которой предста.вляют собой 

орга.низова.нное по за.кона.м логики и гра.мма.тического строя да.нного языка. 

единое целое [26, с. 102]. 

По определению С.Л. Рубинштейна., связной на.зыва.ют та.кую речь, 

котора.я может быть понятна. на. основе ее собственного предметного 

содержания [25, с. 63]. 
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О.С. А.хма.нова. счита.ет, что связна.я речь предста.вляет собой отрезок 

речи, обла.да.ющий зна.чительной протяженностью и ра.счленяющийся на. 

более или менее зна.чительные са.мостоятельные части [2, с. 24]. 

По мнению А..К. А.ксеновой, под связной речью следует понима.ть 

сложное целое, которое предста.вляет собой две и более группы предложений, 

подчиняющихся единой теме и имеющих четкую структуру и специа.льные 

языковые средства., которые служа.т для связи предложений друг с другом [3, 

с. 36]. 

В своей методике по ра.звитию связной речи М.М. А.лексеева. и 

В.И. Яшина. отмеча.ют, что термин «связна.я речь» употребляется в нескольких 

зна.чениях: во-первых, ка.к процесс, деятельность говорящего; во-вторых, ка.к 

продукт, результа.т этой деятельности, текст, выска.зыва.ние; в-третьих, в 

ка.честве на.зва.ния ра.здела. ра.боты по ра.звитию речи [1, с. 253]. 

А..М. Леушина счита.ла., что связна.я речь – это та.ка.я речь, в которой в 

социа.льно за.крепленных гра.мма.тических форма.х выра.жена. за.конченна.я 

мысль. То есть, связна.я речь дошкольника. вбира.ет в себя все достижения 

ребенка. в овла.дении родным языком, его звуковым строем, слова.рным 

соста.вом, гра.мма.тическим строем [19, с. 28]. 

С точки зрения Н.А.. Ста.родубовой, связна.я речь – это смысловое 

ра.звернутое выска.зыва.ние, обеспечива.ющее общение и вза.имопонима.ние, 

умение коллективно договариваться [25, с. 49]. 

Связна.я речь осуществляется в двух форма.х: диа.логической и 

монологической. Ка.жда.я из них имеет свои особенности. Первична.я по 

происхождению форма. речи – диа.логическа.я речь. Она. имеет социа.льную 

ориента.цию, служит потребностям прямого живого общения. Процесс 

диа.логической речи побужда.ет к неполным, односложным ответа.м [14, с. 52]. 

Диа.лог состоит из отдельных выска.зыва.ний, из цепи пoследовательных 

речевых реа.кций, он производится в виде сменяющих друг друга. обра.щений. 

Ва.жным является умение сформулирова.ть и за.да.ть вопрос, да.лее в 

соответствии с услыша.нным вопросом выстроить ответ, дополнить и 
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испра.вить собеседника., ра.ссужда.ть и мотивирова.нно отста.ива.ть свое 

мнение. Стоит отметить, что в диа.логе собеседники всегда. зна.ют, о чем идет 

речь, нет необходимости в ра.скрытии всего выска.зыва.ния. Устна.я 

диа.логическа.я речь протека.ет в определенной ситуа.ции, сопровожда.ясь 

мимикой, жеста.ми и интона.циями. Единицей диа.лога. в лингвистике 

на.зыва.ют тема.тически объединенную цепь реплик, которые ха.ра.ктеризуются 

сема.нтической и структурной за.конченностью [6, с. 50]. 

Критериями связности ра.звернутой диа.логической речи являются: 

полное ра.скрытие темы, смыслова.я за.конченность, структурное единство, а. 

та.кже соответствующее использова.ние языковых и внеязыковых средств в 

конкретной ситуа.ции речевого общения. 

Под монологической речью понима.ется связна.я речь одного лица., 

коммуника.тивную целью которой предста.вляет сообщение о ка.ких-либо 

фа.кта.х, явлениях действительности. Монолог является на.иболее сложной 

формой речи, котора.я служит целена.пра.вленной переда.чи информа.ции. 

Монологическа.я речь требует полноты, четкости и вза.имосвязи отдельных 

звеньев повествова.ния. Выска.зыва.ние содержит более полную и ра.звернутую 

формулировку информа.ции. Особенность монологической речи состоит в 

том, что ее содержа.ние предва.рительно пла.нируется. Стимулируется 

монологическа.я речь внутренними мотива.ми, ее содержа.ние и языковые 

средства. выбира.ет говорящий. 

Л.А.. Долгова. и О.А.. Неча.ева. [21] выделяют ряд ра.зновидностей устной 

монологической речи: 

– описа.ние (выска.зыва.ние о фа.кта.х действительности, которые состоят 

в отношениях одновременности; сообщение предста.вляет собой сра.внительно 

ра.звернутую ха.ра.ктеристику предмета. или явления и отобра.жение его 

основных свойств или ка.честв); 

– повествова.ние (сообщение о фа.кта.х, которые на.ходятся в отношениях 

последова.тельности; сообща.ется о ка.ком-либо событии, ра.звертыва.ющемся 

во времени); 
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– ра.ссуждение (вид выска.зыва.ния, который отра.жа.ет причинно-

следственные связи ка.ких-либо явлений; в его структуру входят исходный 

тезис, а.ргументирующа.я ча.сть и выводы). 

В описании выделяется общий тезис, называющий объект, затем идет 

характеристика существенных и второстепенных признаков, качеств, 

действий. Завершает описание итоговая фраза, выражающая оценочное 

отношение к предмету. Структура описания «мягкая», вариативная. При 

описании важными являются лексические и синтаксические средства, 

направленные на определение объекта, его признаков. Поэтому используются 

эпитеты, метафоры, сравнения. Для описания характерна перечислительная 

интонация. В детском саду дети описывают картинки, игрушки, предметы, 

интерьер, явления природы, людей. 

Основой повествования является сюжет, развертывающийся во времени. 

Повествование служит для рассказа о развивающихся действиях и состояниях 

(повествование о фактах, событиях, о состоянии и настроении, о 

переживаниях). Материал в нем излагается на основе тех смысловых связей, 

которые подсказаны жизненной ситуацией. Последовательность событий 

определяется их фактическим ходом. Поэтому структура повествования 

жесткая, т.е. она требует определенной последовательности, не допускает 

перестановки (начало события, его развитие и конец). В повествовательных 

монологах используются средства, передающие развитие действия: 

видовременные глагольные формы; лексика, обозначающая время, место, 

образ действия; слова для связи предложений. Дети дошкольного возраста 

составляют рассказы на наглядной основе и без опоры на наглядность. 

В рассуждении содержится объяснение какого-либо факта, 

аргументируется определенная точка зрения, раскрываются причинно-

следственные связи и отношения. В рассуждении обязательны две смысловые 

части: первая – то, что объясняется или доказывается; вторая –само 

объяснение или доказательство. В его структуре выделяются тезис (обычно 
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начальное предложение), доказательства выдвинутого тезиса и вывод-

заключение [21, с. 58]. 

В процессе общения монологическа.я речь может вплета.ться в 

диа.логическую, а. монолог приобрета.ть диа.логические свойства.. Общение 

может протека.ть в форме диа.лога. с монологическими вста.вка.ми, и при этом 

употребляются ра.звернутые выска.зыва.ния, которые состоят из нескольких 

предложений и содержа.т ра.зного рода. информа.цию [5, с. 36]. 

Всякое связное монологическое высказывание характеризуется рядом 

признаков. Выделяются такие основные признаки:  

– целостность (единство темы, соответствие всех микротем главной 

мысли);  

– структурное оформление (начало, середина, конец);  

– связность (логические связи между предложениями и частями 

монолога);  

– объем высказывания; 

– плавность (отсутствие длительных пауз в процессе рассказывания) [20, 

с. 47]. 

В.П. Глухов [5] к ва.жным ха.ра.ктеристика.м ра.звернутого выска.зыва.ния 

относит: связность, последова.тельность и логико-смысловую орга.низа.цию 

согла.сно теме и коммуника.тивной за.да.че. 

Критериями связности выска.зыва.ния по мнению Л.А.. Долговой и 

Т.А.. Ладыженской являются [17]: смысловые связи между ча.стями ра.сска.за.; 

логические и гра.мма.тические связи между предложениями; связь между 

ча.стями предложения и за.конченность смыслового выра.жения мысли 

говорящего.  

Особенное зна.чение при понима.нии процесса. орга.низа.ции связной 

речи имеют основные положения теории порождения речевого выска.зыва.ния. 

В соответствии с теорией Л.С. Выготского [3], ход от мысли к слову 

происходит «от мотива., порожда.ющего ка.кую-либо мысль, к оформлению 
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са.мой мысли, опосредствова.нию ее во внутреннем слове, затем в значениях 

внешних слов и, наконец, в словах».  

А.Р. Лурия [20] ука.зыва.ет, что ва.жными опера.циями, определяющими 

процесс порождения ра.звернутого речевого выска.зыва.ния, являются 

опера.ции контроля на.д его построением, та.кже созна.тельного выбора. 

языковых компонентов.  

А..А.. Леонтьев [18] выдвига.ет положение о внутреннем 

програ.ммирова.нии выска.зыва.ния, рассматривающееся в ка.честве процесса. 

построения схемы, котора.я на. своей основе созда.ет речевое выска.зыва.ние. В 

порождение речи входят эта.пы мотива.ции, за.мысла., осуществления за.мысла. 

и сопоста.вления реа.лиза.ции с са.мим за.мыслом. 

Да.лее ра.ссмотрим особенности формирова.ния связной речи у детей 

дошкольного возра.ста..  

Ф.А.. Сохин [24] подчеркива.л, что речь ма.ленького ребенка. ситуативна 

и в ней преобла.да.ет экспрессивное изложение. Первые связные выска.зыва.ния 

возника.ют у детей 2-3-х летнего возра.ста. и состоят из двух–трех фра.з.  

Ка.к отмеча.ет М.М. А.лексеева., В.И. Яшина., в мла.дшем дошкольном 

возра.сте речь на.ходится в тесной вза.имосвязи с опытом ребенка., что на.ходит 

свое отра.жение в форма.х речи. Для речи мла.дшего дошкольника. ха.ра.ктерны 

неопределенно–личные предложения, состоящие из одного ска.зуемого; 

на.зва.ния предметов за.меняются местоимениями. В ра.сска.зе ребенка. могут 

переплета.ться события из ма.териа.ла. на. за.да.нную тему с событиями из 

личного опыта. [1, с. 45]. 

В среднем дошкольном возра.сте, согла.сно исследова.ниям Ф.А.. Сохина. 

[24], в связи с а.ктивным пополнением слова.ря (примерно 2,5 тысячи слов), 

выска.зыва.ния детей ста.новятся более последова.тельными и ра.звернутыми, 

хотя структура. речи оста.ется все еще несовершенной. В этом возра.сте детей 

на.чина.ют обуча.ть соста.влению небольших ра.сска.зов–описа.ний по 

ка.ртинка.м, игрушка.м. Одна.ко в большинстве случа.ев, по примеча.нию 

а.втора., детские описа.ния просто копируют обра.зец взрослого. На. этот период 
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приходится интенсивное ра.звитие контекстной речи, то есть речи, котора.я 

понятна. са.ма. по себе. 

Основным этапом развития связной речи, по мнению М.М. А.лексеевой, 

В.И. Яшиной [1], является переход от ситуа.тивной речи к конкретной. 

Появление конкретной речи обоснова.но за.да.ча.ми и ха.ра.ктером общения 

ребенка. с окружа.ющими. Ра.зличные социа.льные фа.кторы требуют от 

ребенка. более ра.звернутой речи, в то время ка.к ситуа.тивна.я речь не может 

обеспечить полноту и ясность выска.зыва.ния. В результа.те, на.ходясь на. 

ста.дии ситуа.тивной речи, возника.ет контекстна.я речь. Возра.стные 

пока.за.тели перехода. от ситуа.тивной речи к контекстной на.ходятся в предела.х 

4–5 лет (Д.Б. Эльконин). По мере усложнения гра.мма.тической структуры речи 

ребенка. выска.зыва.ния ста.новятся более ра.звернутыми и связными. 

Овла.дение ребенком монологической речью на.чина.ется примерно с 5–

6 лет. Это объясняется тем, что к этому времени происходит за.вершение 

процесса. ра.звития фонема.тической стороны речи, вследствие чего дети 

на.чина.ют усва.ива.ть морфологический, гра.мма.тический и синта.ксический 

строй родного языка. [8, с. 51]. 

Ра.звитие связной речи, в ста.ршем дошкольном возра.сте, достига.ет 

довольно высокого уровня. Ра.звитие предста.влений и формирова.ние общих 

понятий является основой совершенствова.ния мыслительной деятельности. В 

диа.логической речи дети да.ют доста.точно точные, кра.ткие или ра.звернутые 

ответы в соответствии с вопросом. В некоторой мере проявляются 

способность формулирова.ть вопросы, да.ва.ть уместные реплики, испра.влять 

и дополнять ответ говорящего. Бла.года.ря влиянию совершенствующейся 

мыслительной деятельности происходит изменение в содержа.нии и форме 

детской речи [4, с. 59]. 

Дети проявляют умение вычленять на.иболее существенный призна.к в 

предмете или явлении. Дошкольники ста.ршей группы более а.ктивны во 

вступлении в беседу или ра.зговор, они могут спорить, ра.ссужда.ть, отста.ива.ть 

свое мнение, убежда.ть собеседника.. Ра.звива.ется умение последова.тельно и 
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четко соста.влять описа.тельный и сюжетный ра.сска.зы на. предла.га.емую тему. 

Одна.ко, дети дошкольного возра.ста., особенно в ста.ршей группе, еще 

нужда.ются в обра.зце взрослого человека.. У детей еще недоста.точно ра.звито 

умение переда.ва.ть в ра.сска.зе свое эмоциона.льное отношение к описыва.емым 

предмета.м или явлениям. Одна.ко, полное овла.дение детьми на.выка.ми 

монологической речи возможно только в условиях целена.пра.вленного 

обучения [4, с. 61]. 

У детей пяти лет развивается умение произносить сравнительно 

длинные по объему предложения, состоящие из трех и более простых 

синтаксических конструкций, которые могут содержать до 15 слов. Появление 

усложненной структуры предложения в речи детей свидетельствует о 

начальном понимании ими простейших связей, отношений, зависимостей 

между предметами и явлениями окружающего мира [4, с. 62]. 

В процессе развития связной речи дети на.чина.ют а.ктивно пользова.ться 

ра.зными типа.ми связи слов внутри предложения и между ча.стями 

выска.зыва.ния, при этом соблюда.я его структуру (на.ча.ло, середина., конец). 

Е.И. Тихеева [28] отмечает, что на шестом году жизни дети способны 

выстроить рассказ по серии картин, изложив завязку, кульминацию и развязку. 

Кроме того, они могут вообразить события, предшествовавшие 

изображенному на картине, а также и последующие, то есть выйти за ее 

пределы. Иначе говоря, дети учатся составлять рассказ самостоятельно. Дети 

пяти лет уже способны не только увидеть в картине главное и существенное, 

но и заметить частности, детали, передать тон, пейзаж, состояние погоды и т.п. 

Дети также могут дать описание игрушки, составить сюжетный рассказ.об 

одной или нескольких игрушках, показать рассказ-инсценировку по набору 

игрушек. 

О.С. Ушакова [31] отмечает, что в развитии связной речи детей старшего 

дошкольного возраста выявляются умения: 

1) в пересказывании литературных произведений интонационно 

передавать диалог действующих лиц, характеристику персонажей; 
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2) составлять описание, повествование или рассуждение; 

3) развивать сюжетную линию в серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами связей. 

В процессе речевого общения дети старшего дошкольного возраста 

употребляют как простые, так и сложные предложения. Для связи простых 

предложений они используют соединительные, противительные и 

разделительные союзы, иногда в сложные предложения включают причастные 

и деепричастные обороты. В этом возрасте дети правильно согласовывают 

между собой слова, употребляют падежные окончания.  

Однако и в этом возрасте дети еще не всегда точно могут употреблять 

слова. Нередко вместо точного названия предмета, дают описание его, иногда 

неточно употребляют глаголы, другие части речи. Даже к моменту 

поступления в школу речь ребенка еще не всегда безупречна и правильна в 

грамматическом отношении [7, с. 58]. 

Проводя а.на.лиз исследова.ний Н.Ф. Виногра.довой, В.В. Гербовой, 

О.С. Уша.ковой можно выделить некоторые ошибки, которые допуска.ют дети 

ста.ршего дошкольного возра.ста. в описа.тельных ра.сска.за.х: 

– выска.зыва.ния детей за.ча.стую не имеют последова.тельности, нет 

определенного порядка. при описа.нии призна.ков, ка.жда.я мысль вклинива.ется 

в другую, теряя основную мысль; 

– дети за.ча.стую не могут на.ча.ть и за.кончить описа.ние, в большинстве 

выска.зыва.ний отсутствует за.верша.ющее предложение; 

– при описа.нии предмета. дети не имеют предста.вления о четком обра.зе 

предмета., не могут вычленить его существенные призна.ки, не умеют 

переда.ва.ть вза.имодействие да.нного предмета. в окружа.ющей 

действительности; 

– при соста.влении ра.сска.зов дети используют простые предложения с 

однородными членами. 

Недочеты детских описа.ний связа.ны, прежде всего, с тем, что дети не 

умеют ра.ссма.трива.ть то, о чем они говорят, не выделяют дета.ли и ча.сти, из 
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общей ха.ра.ктеристики при которой скла.дыва.ется обща.я ка.ртина., не 

вычленяют существенные призна.ки [24, с. 431]. 

Детей да.нного возра.ста. привлека.ет повествова.тельный тип речи, это 

связа.но возра.стной а.ктивностью детей, деятельностью их ха.ра.ктера. их 

привлека.ет ча.ще всего то, что созда.ется ими в речевой пра.ктике. 

Одна.ко, а.на.лизируя исследова.ния Н.Ф. Виногра.довой, Т.И. Гризик, 

Н.Г. Смольниковой, О.С. Уша.ковой можно отметить, что дети за.ча.стую 

испытыва.ют существенные за.труднения в освоении повествова.тельных 

монологов да.нного типа.. 

Ха.ра.ктерные за.труднения детей да.нного возра.ста. при соста.влении 

повествова.тельных текстов: 

– дети испытывают трудности в определении гла.вной темы 

повествова.тельного ра.сска.за.. За.да.ва.я вопрос: «О чем ра.сска.з?», ребята. 

на.чина.ют переда.ва.ть его содержа.ние, или отвеча.ют не по существу; 

– при повествова.тельном ра.сска.зе у детей отсутствует четка.я структура., 

очень ча.сто упуска.ется структурна.я ча.сть (на.ча.ло, середина., конец), 

присутствует беспорядочность изложения, отступление от за.мысла., за.чины 

за.ча.стую ста.нда.ртны и стереотипны, присутствует логическа.я 

неза.вершенность ра.сска.зов; 

– в детских ра.сска.за.х полностью отсутствует ха.ра.ктеристика. гла.вного 

героя, пра.ктически не встреча.ется описа.ние природы, пряма.я речь; 

– при использова.нии средств выра.зительности дети за.частую 

используют синонимы, а.нтонимы, реже эпитеты, сра.внения, 

фра.зеологические обороты, мета.форы встреча.ются в единичных случа.ях; 

– та.кже основным недоста.тком детских повествова.ний является ча.стое 

использова.ние повторов, па.уз, повторов ка.ких-либо членов предложения, 

союзов, местоимений, обстоятельств места. и времени («та.м», «тут», «потом»), 

при этом обра.зуется не связный текст, а. несколько предложений, которые 

объединены одной темой; 
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– ребята. используют однотипные, однообра.зные по структуре 

предложения (в основном простые); 

– дети не дета.лизируют действие, не могут ра.счленять соста.вные ча.сти. 

Их ра.сска.зы схема.тичны, не переда.ют дина.мики и на.строения. 

Схема.тичность детского повествова.ния ярки видна. при сра.внении сочинений 

ребенка. и взрослого на. одну и ту же тему [34, с. 431]. 

У детей ста.ршего дошкольного можно на.блюда.ть возникновение 

элемента.рной формы логически пра.вильного ра.ссуждения. Особенности 

ра.сска.зов-ра.ссуждений детей да.нного возра.ста. широко отра.жены в ра.бота.х 

Н.В. Семеновой, В.К. Яшиной [1]: 

– ра.ссуждения детей да.нного возра.ста. носят за.ча.стую «вынужденный» 

ха.ра.ктер. Дока.за.тельства. могут быть только в том случа.е, если взрослый 

сомнева.ется в пра.вильности выска.зыва.ния и требует дока.за.тельство, 

используя вопрос: «Почему?» или «Дока.жи»; 

– доказательства, которые приводят дети краткие (например, 1-2 

аргумента). Дети в суждениях часто ссылаются на несущественные свойства 

предметов, явлений; 

– в доказательствах дети используют следующие аргументы: 

финальные, в них дети указывают специфическое действие; утилитарные, дети 

ссылаются на пользу; личностные, в них проявляется отношение к предмету 

(явлению) или отмечаются некоторые его качества; авторитарные, в них 

содержится ссылка на чей-либо авторитет; 

– дети данного возраста используют в своих рассуждениях основание 

для оценки предмета (явления), при этом используют слова семантического 

охвата (например, «хороший», «плохой»), не конкретизируют; 

– используя рассуждение, ребята часто пропускают заключение, также 

испытывают трудности в установлении связи между структурно-смысловыми 

связями; 
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– в детских рассуждениях присутствует рядоположенность аргументов, 

они часто используют аргумент в виде перечисления, с повторением союзов 

«и», «потому что» в сочетании с наречием «еще»; 

– в среднем объем высказываний – 10-15 слов, 2-3 предложения, редко 

более 4-ых. 

Таким образом, мы осуществили анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования и выяснили, что связная речь является 

единым смысловым и структурным целым, содержащим в себе связанные 

между собой, тематически общие, законченные отрезки. Речь считается 

связной, если ей присущи: содержательность; точность; логичность; ясность; 

правильность, чистота, разнообразие. Связная речь осуществляется в двух 

формах – диалогической и монологической, которые отличаются по своей 

природе, но взаимосвязаны друг с другом.  

 

1.2  Педагогические условия формирования связной речи у детей 

дошкольного возраста 

 

В нашем исследовании под педагогическими условиями мы будем 

подразумевать, характеристику педагогической системы, отражающую 

совокупность потенциальных возможностей образовательной среды, 

реализация которых обеспечит эффективное развитие и функционирование 

педагогической системы [12, с. 34]. 

Мы определили следующие педагогические условия формирования 

связной речи у детей дошкольного возраста: 

– систематическое проведение с детьми дошкольного возраста занятий 

с учетом их уровня сформированности связной речи, 

– организация взаимодействия педагогов ДОО и семьи в процессе 

формирования связной речи у детей дошкольного возраста. 

Далее рассмотрим каждое из выделенных нами педагогических условий 

более подробно. 



20 
 

Первое педагогическое условие – систематическое проведение с детьми 

дошкольного возра.ста. занятий с учетом их уровня сформированности связной 

речи. 

Гла.вна.я роль в формирова.нии связной речи принадлежит специа.льным 

за.нятиям, сочета.ющим пока.з-обра.зец произношения с а.ктивным 

упра.жнением детей. За.нятия дополняются и вза.имодействуют со 

специа.льными упра.жнениями вне за.нятий. Ведущей формой обучения 

являются коллективные (а. не индивидуа.льные) за.нятия с детьми. В условиях 

социа.льной среды воспита.ние речевых на.выков протека.ет особенно 

бла.гоприятно и да.ет более стойкие результа.ты, чем в условиях 

индивидуа.льной ра.боты. 

М.М. А.лексеева. и В.И. Яшина [1] выделяют три группы методов 

формирова.ния связной речи детей ста.ршего дошкольного возра.ста., которые 

педа.гог использует на. за.нятии: на.глядные, словесные и пра.ктические. Это 

деление весьма. условно, поскольку между ними нет четкой гра.ницы. 

На.глядные методы сопровожда.ются словом, а. в словесных используются 

на.глядные приемы. Пра.ктические методы связа.ны со словом и с на.глядным 

ма.териа.лом. 

В труда.х А..М. Бородич [6] выделены методы формирова.ния связной 

речи детей дошкольного возра.ста.: на.глядные (кра.тковременный пока.з 

предмета., игрушки, ра.ссма.трива.ние иллюстра.ций), словесные (за.учива.ние 

на.изусть, переска.з, ра.сска.з воспита.теля, беседа, разговор) и пра.ктические 

(дида.ктическа.я игра., игры-дра.ма.тиза.ции, игры на.стольной инсценировки). 

Важнейшими методами обучения диалогической речи являются 

ра.зговоры и беседы с детьми. 

Разговор – это диа.лог, на.иболее ра.спростра.ненна.я универса.льна.я 

форма. речевого общения с детьми. Ра.зговоры могут быть индивидуа.льными 

и коллективными, предна.меренными и непредна.меренными. Тема.тика. и 

содержа.ние ра.зговоров определяются за.да.ча.ми воспита.ния и за.висят от 

возра.стных особенностей детей. Ра.згова.рива.я с ребёнком, ва.жно обеспечить 
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его эмоциона.льное бла.гополучие при господстве личностно-

ориентирова.нной модели вза.имодействия. За.да.чи формирова.ния умений в 

обла.сти ра.зговорной речи охва.тыва.ют ка.к языковую сферу, та.к и ряд 

поведенческих на.выков. 

Руководство ра.зговорной речью детей в повседневной жизни 

осуществляется в нескольких на.пра.влениях: 

– ра.звитие и обога.щение содержа.ния ра.зговоров по мере на.копления 

зна.ний и опыта. деятельности; 

– ра.звитие форм ра.зговорной речи; 

– ра.звитие инициа.тивности общения; 

– ра.звитие дина.мики перехода. от индивидуа.льных ра.зговоров к 

коллективным; 

– освоение нра.вственно-этических норм общения 

Беседа – это целена.пра.вленное обсуждение, орга.низова.нный, 

подготовленный диа.лог на. за.ра.нее выбра.нную тему. В ДОО используются 

следующие типы бесед (Е.А.. Флерина, М.М. Конина.): вводна.я, 

сопровожда.юща.я и обобща.юща.я. Вводна.я беседа. является связующим 

звеном между имеющимся у детей опытом и тем, который они приобретут. 

Цель её – созда.ть интерес к предстоящей деятельности.  

Беседа., сопровожда.юща.я приобретение нового опыта., является 

переходной от ра.зговора. к беседе. Цель её – на.пра.влять внима.ние детей на. 

целесообра.зное на.копление опыта.. Должна. быть непринуждённой, дети 

могут свободно передвига.ться, проявлять инициа.тиву. На.иболее 

ра.спростра.ненной в пра.ктике ра.боты с детьми является обобща.юща.я беседа., 

цель которой – система.тиза.ция, уточнение и обобщение опыта., 

приобретенного в процессе предва.рительной ра.боты с детьми. Ка.жда.я беседа. 

должна. сообща.ть что-то новое: да.ва.ть новые зна.ния или зна.комое в новом 

а.спекте. В беседе чётко выделяются та.кие структурные компоненты, ка.к 

на.ча.ло, основна.я ча.сть, оконча.ние [13, с. 58]. 
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Важнейшим средством обучения детей связной монологической речи 

является обучение ра.сска.зыва.нию. 

В обла.сти ра.звития монологической речи на.иболее сложный вид 

детских текстов – творческие ра.сска.зы. Вопросы ра.звития детского 

словесного творчества. исследова.лись М.М. Кониной, 

Н.А.. Орлановой,О.С. Уша.ковой и др. Словесное творчество детей 

выра.жа.ется в ра.зличных форма.х: сочинение ра.сска.зов, ска.зок, небылиц, 

за.га.док, стихов.Учеными определены условия, необходимые для обучения 

детей творческому ра.сска.зыва.нию: 

– обога.щение опыта. детей впеча.тлениями; 

– овла.дение структурой, композицией связного ра.сска.за.; 

– пра.вильное понима.ние за.да.ния «придума.ть», то есть созда.ть что-то 

новое. 

Еще более сложным типом монологической речи является ра.ссуждение, 

основой которого является логическое мышление, отра.жа.ющее 

многообра.зные связи и отношения реа.льного мира.. За.да.чей ра.боты с детьми 

является обучение их целостным связным ра.ссуждением, состоящим из 

тезиса., дока.за.тельства. и выводов; формирова.ние умений вычленять 

существенные призна.ки предметов для дока.за.тельства. выдвинутых тезисов; 

использова.ть ра.зличные языковые средства. для связи смысловых ча.стей 

(потому что, та.к ка.к, поэтому, зна.чит, следова.тельно, во-первых, во-вторых), 

включа.ть элементы ра.ссуждения в другие типы выска.зыва.ния. Одним из 

гла.вных условий формирова.ния речи-ра.ссуждения является орга.низа.ция 

содержа.тельного общения с детьми, в процессе которого созда.ются ситуа.ции, 

требующие ра.зрешения определенных проблем, побужда.ющие детей 

пользова.ться объяснительно-дока.за.тельной речью. 

В процессе овла.дения детьми речью-ра.ссуждением используются: 

на.блюдения за. сезонными изменениями в природе, объяснение за.висимостей, 

существующих в природе; обследова.ние предметов, их ка.честв, свойств; труд 

детей в природе; созда.ние проблемных ситуа.ций; скла.дыва.ние ра.зрезных 
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ка.ртинок; выстра.ива.ние серий сюжетных ка.ртинок в определенной 

последова.тельности; определение несоответствия явлений, объяснение 

небылиц; кла.ссифика.ция ка.ртинок; отга.дыва.ние за.га.док; речевые логические 

за.да.чи; объяснение пословиц; соста.вление выска.зыва.ний-ра.ссуждений. 

Учеными и методистами Е.И. Тихеевой, М.М. Кониной, О.С. Ушаковой 

и др. выделены и апробированы в многолетней практике следующие приемы 

обучения детей рассказыванию: образец рассказа, частичный образец, анализ 

образца рассказа, план рассказа, коллективное обсуждение плана, дублер 

рассказа-образца, мотивация, моделирование, оценка детской речи [21, с. 51]. 

Приемы формирова.ния связной речи детей дошкольного возра.ста. 

можно ра.зделить по роли на.глядности и эмоциона.льности на. словесные 

(повторение, ука.за.ние, словесное упра.жнение), на.глядные (пока.з ка.ртинки, 

игрушки, движения или действия, пока.з положения орга.нов а.ртикуляции при 

произнесении звуков и другие) и игровые [11, с. 21]. 

А..М. Бородич [6] выделила. приемы формирова.ния связной речи: 

действия по выбору (соста.вь ра.сска.з по одной из этих двух ка.ртин; вспомни 

ра.сска.з, который тебе нра.вится); действие по за.мыслу. 

Н.Э. Теремкова перечислила методы и приемы формирова.ния связной 

речи детей дошкольного возра.ста.: связные выска.зыва.ния-ра.ссуждения, игры-

небылицы в ка.ртинка.х с объяснением, отга.дыва.ние за.га.док с опорой на. 

ка.ртинку, речевые логические за.да.чи, использова.ние а.лгоритмов и моделей, 

объяснение пословиц и отга.дыва.ние за.га.док, соста.вление выска.зыва.ний, 

беседа. по содержа.нию произведений с обсуждением поступков героев и их 

мотивов [27, с. 20]. 

Второе педа.гогическое условие – орга.низа.ция вза.имодействия 

педа.гогов ДОО и семьи в процессе формирова.ния связной речи у детей 

дошкольного возра.ста.. 

И.Н. Батура, Н.Г. Здориков [5] указывают на то, что важным условием 

формирования связной речи детей является взаимодействие с родителями 

детей в этой области. Необходимо так организовать педагогический процесс, 
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чтобы сделать семью своим помощником, чтобы знания и умения детей 

находили языковую поддержку дома. Содержание работы с родителями 

должно быть направлено на обогащение их знаний и умений в области задач, 

содержания, методики речевой работы. 

Термин «вза.имодействие» предпола.га.ет обмен мыслями, чувства.ми 

пережива.ниями, общение. Вза.имодействие ДОО и семьи предпола.га.ет 

вза.имопомощь, вза.имоува.жение и вза.имодоверие, зна.ние и учет педа.гогом 

условий семейного воспита.ния, а. родителями – условий воспита.ния в ДОО. 

Та.кже оно подра.зумева.ет обоюдное жела.ние родителей и педа.гогов 

поддержива.ть конта.кты друг с другом. 

Для ДОО ха.ра.ктерно, что родители являются его неотъемлемой ча.стью, 

между педа.гога.ми и родителями необходимо на.ла.дить па.ртнерские 

отношения. Родители являются а.ктивными уча.стника.ми обра.зова.тельного 

процесса.: проводят игры, совместные прогулки, экскурсии, за.нятия, 

уча.ствуют в ра.звлечениях, пра.здника.х. Педа.гога.м необходимо проводить для 

родителей целена.пра.вленную ра.боту по сенсорному ра.звитию детей ра.ннего 

возра.ста.. 

В современных условиях введения ФГОС ДО педа.гога.м ДОО и семьям 

воспита.нников ва.жно понима.ть, что основной идеей их вза.имодействия 

является уста.новление па.ртнёрских отношений, которые позволят 

объединить усилия для воспита.ния детей, созда.ть а.тмосферу общности 

интересов, а.ктивизирова.ть воспита.тельные умения родителей, подготовить 

их к восприятию нового опыта. [33]. 

Для успешного взаимодействия, педагог, планируя работу с родителями 

выбирая любую из форм взаимодействия, должен отталкиваться от 

представлений о современных родителях, которые открыты к сотрудничеству, 

готовы изучать и поглощать новые знания, заниматься саморазвитием. 

Учитывая представления о современных родителях, педагог выстраивает 

требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность 
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Пути повышения педа.гогической культуры родителей доста.точно 

обстоятельно изуча.ли та.кие ученные ка.к И.В. Гребенников, О.Л. Зверева. [16], 

В.К. Котырло, Е.И. Наседкина, Р.К. Сережникова. и др. Та.к же широко 

изуча.лись линии вза.имодействия детского са.да. и семьи в воспита.нии 

ребенка., коррекции его поведения (Е.С. Бабунова [5], В.И. Безлюдная, 

А.И. Захаров, А.И. Остроухова [25]). 

Для того, чтобы ДОО стала в реальности, а не на словах, по-настоящему 

открытой системой, отношения родителей и педагогов должны, по мнению 

М.А. Иваненко [9], базироваться на доверительности. Выделим следующие 

характеристики.  

1. Родители должны быть уверены в хорошем отношении к своему 

ребенку со стороны воспитателей.  

2. Педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 

взаимодействия с родителями.  

3. Минимум раз в неделю необходимо обновлять материал на стенде для 

родителей.  

4. Родители должны иметь возможность в удобное для них время прийти 

в группу, понаблюдать, чем занят ребенок.  

5. Родители и педагоги должны иметь возможность высказать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания.  

6. Дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе 

родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания).  

7. Линия воздействия на семью через ребенка. Если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

Доверительные отношения с воспитанниками и их родителями зависит 

от их успешного взаимодействия, в этом педагогу помогает использование 

традиционных форм, но в последнее время актуальны становятся 

нетрадиционные формы, они не тривиальны, интересны. 
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Тра.диционные формы существуют изда.вна. и делятся на. следующие 

группы: 

– коллективные – родительские собра.ния, групповые консульта.ции, 

конференции; 

– индивидуа.льные – индивидуа.льные консульта.ции, беседы; 

–  на.глядные – па.пки-передвижки, стенды, ширмы, выста.вки, фото, дни 

открытых дверей. 

Кла.ссифика.ция нетра.диционных форм. К ним относятся четыре 

группы: 

1. Информа.ционно-а.на.литические формы позволяют выявить интересы, 

за.просы родителей, уста.новление эмоциона.льного конта.кта. между 

педа.гога.ми, родителями и детьми. Из а.нкет воспита.тели узна.ют особенности 

детей дошкольного возра.ста., что ребенок любит, не любит, его предпочтения, 

ка.к на.зыва.ть ребенка.. К да.нным форма.м относятся та.кже опрос, тесты, 

а.нкетирова.ние, «Почтовый ящик», информа.ционные корзины, куда. родители 

могут помеща.ть волнующие их вопросы. 

2. Досуговые формы – это совместные досуги, пра.здники, выста.вки. 

Да.нные формы призва.ны уста.на.влива.ть теплые неформа.льные, 

доверительные отношения, эмоциона.льный конта.кт между воспита.телями и 

родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют созда.ть 

эмоциона.льный комфорт в группе. Родители ста.новятся более открытыми для 

общения. К досуговым форма.м относятся ра.знообра.зные пра.здники, 

на.пример, «Встреча. Нового года.», «Ма.сленица.», «Пра.здник ма.м», 

«Пра.здник урожа.я», «Спортивный пра.здник с родителями», «Дог-шоу», 

орга.низа.ция «Семейных теа.тров» с уча.стием членов семьи и др. [20, с. 87]. 

3. Целью позна.ва.тельных форм является озна.комление родителей с 

возра.стными и психологическими особенностями детей дошкольного 

возра.ста., формирова.ние у них пра.ктических на.выков воспита.ния. Основна.я 

роль прина.длежит собра.ниям и групповым консульта.циям. Воспита.тели 

творчески подходят к их орга.низа.ции и проведению, основыва.ясь ча.сто на. 
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популярные телепереда.чи. К та.ким форма.м относятся «КВН», 

«Педа.гогическое поле чудес», «Теа.тра.льна.я пятница.», «Педа.гогический 

случа.й», «Что, где, когда.?», «Круглый стол», «Ток-шоу», «Телефон доверия», 

«Викторины», и др. Для формирова.ния у родителей на.выков и умений 

воспита.ния ребенка. та.кже проводятся тренинги, пра.ктикумы, дискуссии [33, 

с. 90]. 

4. За.да.ча. информа.ционно-озна.комительной формы – озна.комление 

родителей с ДОО, особенностями его ра.боты, педа.гога.ми, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности ДОО. На.пример, это Дни открытых 

дверей. Примеча.тельно, что сегодня для тех родителей, которые не смогли 

посетить детский са.д, можно предложить за.писи на. диске; просмотр 

видеороликов, выста.вки детских ра.бот. Сюда. же относятся совместные 

выста.вки детских рисунков и фотогра.фий на. тему «Моя семья на. отдыхе», 

«Поделки из природного ма.териа.ла.», изготовленные рука.ми взрослых и 

детей.  

5. За.да.чи информа.ционно-просветительской формы на.пра.влены на. 

обога.щение зна.ний родителей об особенностях ра.звития и воспита.ния детей 

дошкольного возра.ста.. К ним относятся: выпуск га.зеты для родителей, 

компьютерна.я презента.ция текста., рисунков, диа.гра.мм, библиотеки для 

родителей по основным проблема.м семейной педа.гогики [18, с. 70]. 

Итак, взаимодействие детского сада и семьи является важным условием 

работы ДОО в разных направлениях деятельности. В каждом ДОО педагоги 

всецело направленны не только на воспитательно-образовательный процесс 

детей, но и оказание педагогической помощи родителям. Задача ДОО, прежде 

всего, обогатить родителей педагогическими знаниями, конкретными 

знаниями по методике развития диалогической речи. Для этого необходимо 

использовать разнообразные формы сотрудничества детского сада и семьи по 

вопросам развития связной речи детей старшего дошкольного возраста, так 

как родители в первую очередь заинтересованы, в развитии детей, что 
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подталкивает их к принятию активного участия в жизни ребёнка и детского 

сада. 

Та.ким обра.зом, мы ра.ссмотрели следующие педа.гогические условия 

формирова.ния связной речи у детей дошкольного возра.ста.: система.тическое 

проведение с детьми дошкольного возра.ста. за.нятий с учетом их уровня 

сформированности связной речи, созда.ние бла.гоприятной ра.звива.ющей 

среды, на.пра.вленной на. формирова.ние связной речи у детей дошкольного 

возраста, орга.низа.ция вза.имодействия педа.гогов ДОО и семьи в процессе 

формирова.ния связной речи у детей дошкольного возра.ста.. 
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Выводы по первой главе 

 

Теоретические изучение проблемы формирования связной речи у детей 

дошкольного возраста позволило нам сделать следующие выводы: 

1. Связная речь является единым смысловым и структурным целым, 

содержащим в себе связанные между собой, тематически общие, законченные 

отрезки. Речь считается связной, если ей присущи: содержательность; 

точность; логичность; ясность; правильность, чистота, разнообразие. Связная 

речь осуществляется в двух формах – диалогической и монологической, 

которые отличаются по своей природе, но взаимосвязаны друг с другом. 

2. Мы выделили и описали следующие педагогические условия 

формирования связной речи у детей дошкольного возраста: систематическое 

проведение с детьми дошкольного возраста занятий с учетом их уровня 

сформированности связной речи, организация взаимодействия педагогов ДОО 

и семьи в процессе формирования связной речи у детей дошкольного возраста. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК АКТУАЛЬНАЯ 

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

2.1 Программа опытно-поисковой работы по формированию связной 

речи у детей дошкольного возраста 

 

Опытно-поисковая работа проводилась на базе МБДОУ «Детский сад № 

«448» г. Челябинска. Эксперимент включал 3 этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. Для него были взяты две группы старшего 

дошкольного возраста по 25 человек в каждой. 

Цель констатирующего этапа экспериментальной работы: изучение 

уровня сформированности связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Подобрать диагностические методики для изучения уровня 

сформированности связной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Выявить уровень сформированности связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В рамках решения первой задачи нашего исследования мы взяли за 

основу следующие направления диагностики: 

– анализ литературного текста с позиций связности (понимание темы, 

структуры); 

– составление рассказа-описания; 

– составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

При подборе диагностических за.да.ний мы опира.лись на. научные 

ра.боты Ф.А.. Сохина., Е.М. Струниной, О.С. Уша.ковой и других. Подробное 

описа.ние подобра.нных диа.гностических за.да.ний предста.влено на.ми в 

приложении (приложение 1). 
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Для выявления уровня ра.звития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста, были взяты за. основу критерии и уровни, 

ра.зра.бота.нные О.С. Уша.ковой [16]: 

– содержа.тельность (на.сколько полно и интересно ребенок переда.л 

содержа.ние готового литера.турного текста., а также самостоятельно 

составленного ра.сска.за.); 

– логическа.я последова.тельность (логический переход от одной ча.сти 

ра.сска.за. к другой, умение на.ча.ть и пра.вильно за.кончить ра.сска.з без лишних 

вста.вок и повторений, пропусков существенных эпизодов); 

– гра.мма.тическа.я пра.вильность речи (пра.вильное построение 

предложений, связь предложений между собой, т.е. гра.мотное оформление 

выска.зыва.ния); 

– точность речи (умение переда.ть мысль в соответствии с изла.га.емым 

текстом); 

– бога.тство языковых средств (использова.ние в речи ра.знообра.зных 

лексических средств). 

Нами были выделены уровни ра.звития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

Высокий уровень (8–9 баллов). Детские тексты правильно структурно 

оформлены. Описа.тельные рассказы доста.точно подробны, выделенные 

призна.ки объекта. ха.ра.ктеризуются, используются элемента.рные средства. 

выра.зительности (сра.внения, определения). Предложения между собой 

связыва.ются при помощи ра.знообра.зных средств (местоимений, 

лексического повтора., синонимической за.мены). Повествова.тельные 

рассказы имеют четкую логику и последова.тельность, содержа.т элементы 

описа.ния, прямую речь. 

Средний уровень (5–7 баллов). Описа.тельные рассказы 

ха.ра.ктеризуются композиционной неза.вершенностью. Микротемы 

выделяются, но лишь некоторые из них ча.стично ра.скрыва.ются. 

Используются цепна.я и форма.льно-сочинительна.я связи, при доминирова.нии 
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форма.льной. Повествова.ние не имеет четкой структуры. На.руша.ется 

последова.тельность действий в основной ча.сти. На.ряду с цепной 

местоименной связью используется также и форма.льно-присоединительна.я 

связь. 

Низкий уровень (3–4 балла). Описательные и повествовательные 

рассказы состоят из перечисления отдельных частей объекта или предметов, 

изображенных на картинках, нескольких действий. Связи преимущественно 

формальные. 

В приложении представлены сводные таблицы диагностического 

обследования уровня сформированности связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста в контрольной и экспериментальной группах 

(приложение 2).  

Обобщим и предъявим данные, полученные на констатирующем этапе 

нашего исследования в таблице ниже (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты констатирующего этапа исследования 
Группы Уровни 

 Высокий Средний Низкий 

Контрольная  3 чел., 12 % 15 чел., 60 % 7 чел., 28 % 

Экспериментальная 3 чел., 12 % 13 чел., 52 % 9 чел., 36 % 

Отобразим полученные данные с помощью диаграммы ниже (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Результаты изучения уровня сформированности связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной 

групп 
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Как мы видим, 12 % от общего количества детей контрольной и 

экспериментальной групп показали высокий уровень сформированности 

связной речи. Эти дети без помощи педагога, составили рассказ-описание 

игрушки. Отмечаются развитые способности в составлении 

повествовательного рассказа по серии сюжетных картин, творческий подход к 

придумыванию рассказов. Результат оригинален, с элементами новизны. Дети 

проявляют полную самостоятельность в достижении результата высокого 

качества. Владеют элементами структуры построения связного высказывания, 

дети хорошо понимают тему и структуру прослушанного текста.  

60 % от общего количества детей контрольной группы, 52 % – 

экспериментальной, показали средний уровень сформированности связной 

речи на констатирующем этапе исследования. Эти дети проявляют 

испытывают некоторые трудности при подборе нужного слова или 

словосочетания при составлении связного высказывания, а также при 

переходе от одной части рассказа к другой. Отмечается недостаточно развитий 

уровень развития лексико-грамматической стороны речи. Дети часто 

повторяют одни и те же слова, часто допускают грамматические ошибки, 

используют однотипные предложения. Речь детей недостаточно 

выразительна, отсутствует элемент новизны.  

Также большое количество детей показали низкий уровень 

сформированности связной речи (28 % от общего количества детей 

контрольной группы, 36 % – экспериментальной группы). Дети этого уровня 

проявляют беспомощность при выполнении всех диагностических заданий, от 

некоторых заданий отказываются вовсе. В процессе исследования часто 

отвлекаются, качество результатов низкое, отмечается множество лексико-

грамматических ошибок, плохо развита память и внимание. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в обеих 

группах присутствуют дети с низким уровнем сформированности связной 

речи, но в основном у всех детей уровень средний. В группах есть дети c 

высоким уровнем сформированности связной речи, однако их мало. 
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Полученные на констатирующем этапе данные будут учтены при реализации 

педагогических условий формирования связной речи у детей дошкольного 

возраста на формирующем этапе нашей экспериментальной работы. 

 

2.2 Процессуально-технологические особенности реализации 

педагогических условий формирования связной речи у детей дошкольного 

возраста 

 

Формирующий этап исследования длился на протяжении четырех 

месяцев. 

Цель формирующего эта.па. исследова.ния – реа.лиза.ция педа.гогических 

условий формирова.ния связной речи у детей старшего дошкольного возра.ста.. 

За.да.чи формирующего эта.па.: 

1. Соста.вить перспективный пла.н за.нятия по формирова.нию связной 

речи у детей ста.ршего дошкольного возра.ста.. 

2. Разработать пла.н по вза.имодействию ДОО и семьи в процессе 

формирова.ния связной речи у детей старшего дошкольного возра.ста.. 

3. Реа.лизова.ть исполнение ра.зра.бота.нных мероприятий. 

В ра.мка.х реа.лиза.ции первого педа.гогического условия мы ра.зра.бота.ли 

перспективный пла.н за.нятий по ра.звитию связной речи у детей ста.ршего 

дошкольного возра.ста. (таблица 2). 

Та.блица. 2 – Перспективный пла.н за.нятий по ра.звитию связной речи у детей 

ста.ршего дошкольного возра.ста. 
Месяц Тема. НОД Задача 

1 2 3 

Янва.рь Переска.з русской 

на.родной ска.зки 

«Три медведя» с 

элемента.ми 

дра.ма.тиза.ции 

1. Образовательная: учить детей переска.зыва.ть 

текст подробно, точно воспроизводя реплики 

гла.вных героев. 

2. Ра.звива.юща.я: упра.жнять детей в логическом 

изложении выска.зыва.ния. 

3. Воспитательная: воспитыва.ть у детей а.ртистизм, 

вообра.жение и умение переда.ва.ть интона.ции 

героев ска.зки. 
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Соста.вление 

описа.тельного 

ра.сска.за. о 

зимующих птица.х с 

использова.нием 

схемы 

1. Образовательная: учить соста.влять 

описа.тельные ра.сска.зы. 

2. Развивающая: упра.жнять детей в отга.дыва.нии 

птиц по их описа.нию. 

3. Воспитательная: воспитыва.ть у ка.ждого ребенка. 

умение слуша.ть ра.сска.зы других детей. 

 

Пересказ рассказа 

«Как мы 

общаемся», 

составленного по 

сюжетным 

картинам 

1. Образовательная: учить детей составлять, а затем 

пересказывать небольшой повествовательный 

рассказ, составленный по отдельным сюжетным 

картинкам. 

2. Развивающая: развивать умение составлять 

предложения по сюжетным картинкам. 

3. Воспитательная: воспитывать у детей культурные 

навыки общения. 

Составление 

рассказа на тему 

«Игры зимой» на 

основе  

личного опыта 

1. Образовательная: учить детей составлять 

рассказы по памяти из личного опыта с помощью 

вопросов и плана воспитателя. 

2. Развивающая: развивать память, внимание, 

словесно-логическое мышление. 

3. Воспитательная: воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение выслушивать 

ответы товарищей до конца и указания воспитателя. 

Февраль Составление 

рассказа из личного 

опыта на тему 

«Мой любимец» 

1. Образовательная: формирование умения детей 

составлять рассказ, опираясь на личный опыт. 

2. Развивающая: развивать у детей воображение, 

образное мышление и долговременную память. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Февраль  3. Воспитательная: воспитывать гуманное 

отношение к животным, чувство ответственности за 

тех, кого приручили. 

Пересказ сказки 

«Почтовая улитка» 

1. Образовательная: обучить детей связному 

последовательному пересказу текста с опорой на 

графические схемы, отображающие 

последовательность событий. 

2. Развивающая: продолжать формировать умение 

внимательно слушать художественное 

произведение, понимать его смысл, умение 

отвечать на поставленные вопросы. 

3. Воспитательная: формировать интерес к речевой 

деятельности; самостоятельность, инициативу в 

решении речевых задач. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

опорой на план-

схему 

1. Образовательная: формировать умение 

составлять описательные рассказы о людях разных 

профессий, используя план-схему. 

2. Развивающая: развивать память, внимание, 

мышление. 

3. Воспитательная: воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок «Как 

щенок друзей 

нашёл» 

1. Образовательная: развивать связную речь, 

умение составлять рассказ описательного 

характера, из жизненного опыта, по плану, по серии 

картинок. 

2. Развивающая: развивать мышление, умение 

выстраивать причинно-следственные связи. 

3. Воспитательная: воспитывать бережное 

отношение к природе, приучать детей заботиться о 

животных. 

Март Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку 

1. Образовательная: учить детей составлять 

описательные рассказы о людях, используя их 

портреты и фотографии. 

2. Развивающая: развивать монологическую речь и 

связные высказывания детей. 

3. Воспитательная: воспитывать у детей любовь, 

уважение, заботливое отношение к мамам, 

бабушкам, сестрам. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Скворцы 

– весны гонцы» 

1. Образовательная: формировать умение 

составлять рассказ с наглядной опорой на серию 

сюжетных картинок, отображающих 

последовательность событий и являющихся 

зрительным планом изложения. 

2. Развивающая: развивать зрительное внимание и 

восприятие. 

3. Воспитательная: воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Март Пересказ сказки 

В. Сутеева 

«Кораблик» 

(приложение 3). 

1. Образовательная: учить детей связно 

пересказывать сказку по картинкам, выразительно 

передавать диалоги персонажей, соблюдать 

композицию сказки. 

2. Развивающая: развивать связную речь, слуховое 

внимание, зрительную память, мышление. 

3. Воспитательная: воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу, чувство 

единства, отзывчивость, готовность оказать 

помощь другу в трудную минуту. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

«Скворечник» 

1. Образовательная: обучать детей описывать 

картинки на тему «Скворечник» и составлять 

рассказ по образцу воспитателя.  

2. Развивающая: развивать память, зрительное 

внимание, логическое мышление, умение 

отгадывать загадки. 

3. Воспитательная: воспитывать умение 

внимательно выслушивать товарища, не перебивать 

его. 

Апрель Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Одни дома» с 

придумыванием 

начала рассказа 

1. Образовательная: обучать детей навыкам 

составления рассказа по сюжетной картине, с 

придумыванием предшествующих событий. 

2. Развивающая: развивать навыки планирования 

развернутых высказываний. 

3. Воспитательная: воспитывать у детей 

самостоятельность и ответственность за свои 

поступки. 

Пересказ рассказа 

Я. Таица 

«Послушный 

дождик» 

1. Образовательная: упражнять в построении 

предложению и пересказу литературных 

предложений. 

2. Развивающая: развивать умение выразительно 

передавать прямую речь персонажей. 

3. Воспитательная: воспитывать умение 

выслушивать друг друга 

Составление 

рассказа из личного 

опыта по теме «Как 

я помогаю маме 

дома» 

1. Образовательная: обучать детей составлять 

рассказ, опираясь на личный опыт; учить 

придумывать сюжет без опоры на наглядный 

материал. 

2. Развивающая: развивать у детей умение 

подбирать признаки и действия к объектам. 

3. Воспитательная: воспитывать доброе, 

уважительное отношение к маме, желание 

помогать. 

Пересказ сказки А. 

Н. Толстого «Еж» 

1. Образовательная: Учить детей пересказывать 

сказку, сохраняя некоторые авторские обороты, 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Апрель  2. Развивающая: развивать слуховое внимание и 

память, словесно-логическое мышление через 

отгадывание загадок. 

3. Воспитательная: воспитывать интерес к 

художественной литературе, умение внимательно 

слушать товарища. 

 

Представленный в тематическом плане занятия по развитию связной 

речи проводились один раз в неделю в течение четырех месяцев в первой 

половине дня.  

В рамках реализации второго педагогического условия нами был 

разработан план мероприятий по взаимодействию педагогов ДОО и семьи в 

процессе формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста, 

который представим с помощью таблицы ниже (таблица 3). 

Таблица 3 – Перспективный план мероприятий по взаимодействию ДОО и 

семьи в процессе формирования связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста 
Месяц Вид 

мероприятия 

Тема Цели 

1 2 3 4 

Январь Родительское 

собрание в 

форме КВН 

«Развитие связной речи 

дошкольников» 

1. Формировать у родителей 

представления о развитии 

связной речи ребенка.  

2. Помочь родителям узнать, 

какие игры развивают 

связную речь ребенка.  

3. Способствовать 

сплочению родительского 

коллектива, выполняя 

задания. 

Семинар-

практикум 

«Игры, направленные на 

развитие фантазии и 

словесного творчества, 

способствующие 

развитию связной речи у 

дошкольников» 

1. Активизировать знания 

родителей о значимости 

развития связной речи при 

подготовке к обучению в 

школе.  

2. Обучать игровым приемам 

развития фантазии и 

словесного творчества.  

3. Формировать умения 

осознанной, адекватной и 

результативной помощи 

детям. 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 

Февраль Мастер-класс «Развитие связной речи 

у детей через 

составление рассказа по 

игрушке» 

1. Обсудить с родителями 

проблему значения речевого 

развития детей.  

2. Показать возможность 

развития связной речи через 

рассказывание по игрушке 

дома.  

3. Стимулировать интерес 

родителей к использованию 

возможностей игровой 

деятельности для общения с 

собственным ребёнком 

Консультация «Развитие связной речи 

в семье» 

1. Формировать у родителей 

представления о важности 

развития связной речи. 

2. Познакомить родителей с 

играми и упражнениями для 

развития связной речи в 

домашних условиях. 

Март Консультация «Сказка как средство 

развития связной речи у 

детей» 

1. Формировать у родителей 

представления о важности 

развития связной речи.  

2. Познакомить с формами и 

методами работы над 

сказкой.  

3. Дать рекомендации о том, 

как читать сказку детям. 

Деловая игра «Путешествие по стране 

– Развитие речи» 

1. Раскрыть содержание и 

значение работы детского 

сада по развитию связной  

речи детей.  

2. Повысить роль родителей в 

организации игровой 

деятельности по развитию 

связной речи ребёнка дома.  

3.  Познакомить родителей с 

новинками методической и 

художественной литературы. 

по развитию связной речи 

детей. 

Апрель Семинар-

практикум 

«Синквейн – новая 

форма работы с детьми 

по развитию связной 

речи» 

1. Познакомить родителей с 

новой формой работы по 

развитию связной речи с 

детьми – синквейном.  

2. Упражнять родителей в 

умении самостоятельно 

составлять и зарисовывать 

синквейн на тему «Моя 

семья». 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 

Апрель Родительское 

собрание 

«Развитие связной речи 

детей в общении» 

1. Осветить важность 

вопросов развития связной 

речи воспитанников в 

процессе общения со 

взрослыми, формирования у 

них умения связно излагать 

мысли, рассказывать, 

сочинять, доказывать, 

убеждать, спорить и т.д. 

2. Познакомить родителей с 

методикой развития связной 

речи детей в домашних 

условиях. 

 

Мероприятия по взаимодействию ДОО и семьи по формированию 

связной речи у детей дошкольного возраста проводились в течение трех 

месяцев раз в две недели, используя при этом разнообразные формы – 

родительское собрание, конкурс, семинар-практикум, открытое занятие, 

консультация и т.д. 

Таким образом, в рамках формирующего этапа нашего исследования 

нами были составлен перспективный план занятий по формированию связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста, а также план мероприятий по 

взаимодействию ДОО и семьи в процессе формирования связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

 

2.3 Итоги проведения опытно-поисковой работы  

 

С целью выявления эффективности ра.зра.бота.нных и внедренных 

педа.гогических условий формирова.ния связной речи у детей старшего 

дошкольного возра.ста. нами был провоеден контрольный эта.п опытно-

поисковой работы. 

Основна.я за.да.ча. контрольного эта.па. за.ключа.ла.сь в выявлении 

дина.мики уровня сформированности связной речи у детей ста.ршего 
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дошкольного возра.ста. после проведения формирующего эта.па. на.шего 

исследова.ния. 

В связи с этим на. контрольном эта.пе проводила.сь повторна.я 

диа.гностика. уровня сформированности связной речи у детей ста.ршего 

дошкольного возра.ста. в контрольной и эксперимента.льной группе по тем же 

диа.гностическим методика.м, что и на. конста.тирующем эта.пе на.шего 

исследова.ния.  

Проа.на.лизирова.в результа.ты повторной диа.гностики уровня 

сформированности связной речи у детей ста.ршего дошкольного возра.ста. в 

контрольной группе, мы уста.новили, что пока.за.тели не изменились: 

– высокий уровень – 3 ребенка – 12 %; 

– средний уровень ‒ 15 детей – 60 %; 

– низкий уровень – 7 детей – 28 %. 

Сра.вним результа.ты диа.гностики уровня сформированности связной 

речи у детей контрольной группы на. конста.тирующем и контрольном эта.па.х 

исследова.ния с помощью диа.гра.ммы (рисунок 2). 

 

Рисунок 6 – Сравнение уровня сформированности связной речи у детей 

ста.ршего дошкольного возра.ста. в контрольной группе на. конста.тирующем и 

контрольном эта.па.х исследова.ния 
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Ка.к мы видим, уровни сформированности связной речи у детей 

ста.ршего дошкольного возра.ста. в контрольной группе не изменились 

(высокий уровень – 12 %, средний уровень – 60 %, низкий уровень – 28 % от 

общего количества детей контрольной группы). 

Да.лее предста.вим результа.ты повторного обследова.ния уровня 

сформированности связной речи у детей ста.ршего дошкольного возра.ста. в 

эксперимента.льной группе: 

– высокий уровень ‒ 6 детей – 24 %; 

– средний уровень‒ 14 детей – 56 %; 

– низкий уровень – 5 детей – 20 %. 

Сра.вним да.нные результа.ты с результа.та.ми конста.тирующего эта.па. 

эксперимента.льной ра.боты. 

Таблица 4 – Дина.мика. уровня сформированности связной речи у детей 

эксперимента.льной группы на. конста.тирующем и контрольном эта.па.х 

эксперимента.льной ра.боты 
Уровни Конста.тирующий 

эта.п% (чел.) 

Контрольный эта.п 

% (чел.) 

Ра.зница. 

Высокий уровень 3 чел., 12 %  6 чел., 24 %  12 % 

Средний уровень 13 чел., 52 % 14 чел., 56 % 4 % 

Низкий уровень 9 чел., 36 % 5 чел., 20 %  16 % 

Положительную дина.мику уровня сформированности связной речи детей 

эксперимента.льной группы предста.вим с помощью рисунка. (рисунок 3). 

Рисунок 3 – 

Сравнение уровня сформированности связной речи у детей ста.ршего 

дошкольного возра.ста. в эксперимента.льной группе на. конста.тирующем и 

контрольном эта.па.х исследова.ния 
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Исходя из да.нных та.блицы и рисунка., можно сдела.ть вывод, что после 

проведенного на.ми эксперимента. уровень сформированности связной речи в 

эксперимента.льной группе зна.чительно повысился. К высокому уровню 

относятся шесть детей (24 % от общего количества детей) – это на. 12 % (3 

ребенка.) выше, чем на. конста.тирующем эта.пе исследова.ния. К среднему 

уровню сформированности связной речи относятся четырна.дца.ть детей (56 % 

от общего количества детей) – это на. 4 % (1 ребенок) выше, чем на. 

конста.тирующем эта.пе исследова.ния. Детей с низким уровнем – 20 % от 

общего количества детей (5 детей) – это на. 16 % (4 ребенка.) ниже, чем на. 

конста.тирующем эта.пе исследова.ния. На. контрольном эта.пе исследова.ния 

дети эксперимента.льной группы на.много лучше спра.вились с за.да.ниями, 

на.пра.вленными на. а.на.лиз литера.турного текста. с позиций связности 

(понима.ние темы, структуры), соста.вление ра.сска.за.-описа.ния, соста.вления 

ра.сска.за. по серии сюжетных ка.ртинок. 

Та.ким обра.зом, мы выяснили, что да.нный контрольного эта.па. 

исследова.ния выше да.нных конста.тирующего эта.па., что говорит об 

эффективности проведенной на.ми ра.боты по реа.лиза.ции педа.гогических 

условий формирова.ния связной речи у детей дошкольного возра.ста.. Мы 

подтвердили на.шу гипотезу – система.тическое проведение с детьми 

дошкольного возра.ста. за.нятий с учетом их уровня сформированности связной 

речи, а. та.кже орга.низа.ция вза.имодействия педа.гогов ДОО и семьи 

способствует более эффективному формирова.нию связной речи у детей 

ста.ршего дошкольного возра.ста.. 
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Выводы по второй главе 

 

Изучение формирования связной речи у детей дошкольного возра.ста. 

ка.к а.ктуа.льной лингвометодической проблемы позволило на.м прийти к 

следующим вывода.м: 

1. Для диа.гностики уровня сформировнности связной речи мы взяли за. 

основу следующие на.пра.вления диа.гностики на. основе исследова.ний 

Ф.А.. Сохина., Е.М. Струниной, О.С. Уша.ковой и других: а.на.лиз 

литера.турного текста. с позиций связности (понима.ние темы, структуры), 

соста.вление ра.сска.за.-описа.ния, соста.вление повествова.тельного ра.сска.за. по 

серии сюжетных ка.ртинок. В результа.те диа.гностического обследова.ния на. 

конста.тирующем эта.пе исследова.ния мы выяснили, что 12 % от общего 

количества. детей контрольной и эксперимента.льной групп пока.за.ли высокий 

уровень сформированности связной речи, 60 % от общего количества. детей 

контрольной группы, 52 % – эксперимента.льной, пока.за.ли средний уровень 

сформирова.нности связной речи; 28 % от общего количества. детей 

контрольной группы, 36 % – эксперимента.льной группы пока.за.ли низкий 

уровень сформированности связной речи.  

2. В ра.мка.х формирующего эта.па. опытно-поисковой работы для 

реализации педагогических условий формирования связной речи на.ми были 

соста.влен перспективный пла.н за.нятий по формирова.нию связной речи у 

детей ста.ршего дошкольного возра.ста., а. та.кже пла.н мероприятий по 

вза.имодействию ДОО и семьи в процессе формирова.ния связной речи у детей 

старшего дошкольного возра.ста.. 

3. Мы провели повторную диа.гностику на. предмет уровня 

сформированности связной речи у детей ста.ршего дошкольного возра.ста. и 

выяснили, что в эксперимента.льной группе на.блюда.ется положительна.я 

дина.мика.: к высокому уровню 24 % от общего количества. детей – это на. 12 % 

выше, чем на. конста.тирующем эта.пе исследова.ния; к среднему уровню – 56 

% от общего количества детей – это на. 4 % выше, чем на. конста.тирующем 
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эта.пе исследова.ния; к низкому уровню – 20 % от общего количества детей – 

это на. 16 % ниже, чем на. конста.тирующем эта.пе исследова.ния. В 

контрольной группе зна.чительных изменений не отмеча.ется. 

 

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения теоретических и практических аспектов 

формирова.ния связной речи у детей дошкольного возра.ста. мы пришли к 

следующим вывода.м: 

Реша.я первую за.да.чу на.шего исследова.ния, мы рассмотрели 

особенности формирова.ния связной речи у детей дошкольного возра.ста. в 

психолого-педа.гогической литера.туре и выяснили, что связна.я речь является 

единым смысловым и структурным целым, содержа.щим в себе связа.нные 

между собой, тема.тически общие, за.конченные отрезки. Речь счита.ется 

связной, если ей присущи: содержа.тельность; точность; логичность; ясность; 

пра.вильность, чистота., ра.знообра.зие. Связна.я речь осуществляется в двух 

форма.х – диа.логической и монологической, которые отлича.ются по своей 

природе, но вза.имосвяза.ны друг с другом. Первична.я по происхождению 

форма. речи – диа.логическа.я речь. Она. имеет социа.льную ориента.цию, 

служит потребностям прямого живого общения. Диа.лог состоит из отдельных 

выска.зыва.ний, из цепи пoследовательных речевых реа.кций, он производится 

в виде сменяющих друг друга. обра.щений. Под монологической речью 

понима.ется связна.я речь одного лица., коммуника.тивную целью которой 

предста.вляет сообщение о ка.ких-либо фа.кта.х, явлениях действительности. 

Реша.я вторую за.да.чу исследова.ния, мы провели первичную 

диа.гностику уровня сформированности связной речи у детей ста.ршего 

дошкольного возра.ста., взяв за. основу следующие на.пра.вления (Ф.А.. Сохин, 

Е.М. Струнина., О.С. Уша.кова.): а.на.лиз литера.турного текста. с позиций 

связности (понима.ние темы, структуры), соста.вление ра.сска.за.-описа.ния, 

соста.вление повествова.тельного ра.сска.за. по серии сюжетных ка.ртинок. В 

результа.те диа.гностического обследова.ния мы выяснили, что 12 % от общего 

количества. детей контрольной и эксперимента.льной групп пока.за.ли высокий 

уровень сформированности связной речи, 60 % от общего количества. детей 

контрольной группы, 52 % – эксперимента.льной, пока.за.ли средний уровень 
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сформированности связной речи; 28 % от общего количества. детей 

контрольной группы, 36 % – эксперимента.льной группы пока.за.ли низкий 

уровень сформированности связной речи. 

В ра.мка.х решения третьей за.да.чи исследова.ния мы выявили, 

теоретически обоснова.ли и ра.скрыли процессуа.льно-технологические 

особенности следующих педа.гогических условий формирова.ния связной речи 

у детей дошкольного возра.ста.: система.тическое проведение с детьми 

старшего дошкольного возра.ста. за.нятий с учетом их уровня 

сформирова.нности связной речи, орга.низа.ция вза.имодействия педа.гогов 

ДОО и семьи в процессе формирова.ния связной речи у детей старшего 

дошкольного возра.ста.. В ра.мка.х формирующего эта.па. на.шего исследова.ния 

на.ми были соста.влен перспективный пла.н за.нятий по формирова.нию связной 

речи у детей ста.ршего дошкольного возра.ста., а. та.кже пла.н мероприятий по 

вза.имодействию ДОО и семьи в процессе формирова.ния связной речи у детей 

старшего дошкольного возра.ста на четыре месяца. . 

Для подведения итогов исследова.ния мы провели повторную 

диа.гностику на. предмет уровня сформирова.нности связной речи у детей 

ста.ршего дошкольного возра.ста. и выяснили, что в эксперимента.льной группе 

на.блюда.ется положительна.я дина.мика.:  

– к высокому уровню 24 % от общего количества. детей – это на. 12 % 

выше, чем на. конста.тирующем эта.пе исследова.ния;  

– к среднему уровню – 56 % от общего количества детей – это на. 4 % 

выше, чем на. конста.тирующем эта.пе исследова.ния;  

– к низкому уровню – 20 % от общего количества детей – это на. 16 % 

ниже, чем на. конста.тирующем эта.пе исследова.ния.  

В контрольной группе зна.чительных изменений не отмеча.ется.  

Та.ким обра.зом, мы выяснили, что да.нные контрольного эта.па. опытно-

поисковой работы значительно выше да.нных конста.тирующего эта.па., что 

говорит об эффективности проведенной на.ми ра.боты по реа.лиза.ции 
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педа.гогических условий формирова.ния связной речи у детей старшего 

дошкольного возра.ста.. 

Та.ким обра.зом, цель на.шего исследова.ния достигнута., за.да.чи решены, 

гипотеза. подтверждена.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диагностические задания для выявления уровня сформированности 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

 

Задание № 1 

Цель: выявить умения понима.ния темы и выделения основных 

структурных ча.стей текста., определения на.зва.ния текста.. 

Методика. выполнения: детям (индивидуа.льно) предла.га.ется 

прослуша.ть ра.сска.з. Ра.сска.з подбира.ется небольшой по объему, с четко 

выра.женной композицией (на.пример, отрывок из ра.сска.за. М.М. Пришвина. 

«Еж» или ра.сска.з Е. Пермяка. «Перва.я рыбка.»). На.зва.ние ра.сска.за. при чтении 

не да.ется. 

После чтения перед детьми ста.вятся вопросы: 

1. О чем говорится в ра.сска.зе? 

2. О чем говорится в на.ча.ле ра.сска.за.? 

3. О чем говорится в середине ра.сска.за.? 

4. Чем за.кончился ра.сска.з? 

5. Ка.к можно на.зва.ть этот ра.сска.з? 

При а.на.лизе ответов детей на. 1-й вопрос необходимо обра.тить 

внима.ние на. ха.ра.ктер выска.зыва.ний, их точность и обобщенность. 

Высокий уровень (3 ба.лла.). Ребенок говорит, что ра.сска.з «Перва.я 

рыбка.» Е. Пермяка. «о рыба.лке, о том, ка.к ма.льчик пойма.л первую рыбку». 

Этот ответ свидетельствует о высоком уровне понима.ния темы литера.турного 

текста. и четком ее выра.жении. 

Средний уровень (2 ба.лла.). Если дети фа.ктически на.чина.ют 

переска.зыва.ть текст, то это уже другой, средний уровень. 

Низкий уровень (1 ба.лл). Если дети не отвеча.ют на. вопрос или отвеча.ют 

не по существу темы, то та.кие ответы следует отнести к низкому уровню.  
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Задание № 2 

Цель: выявить умение соста.влять ра.сска.з из личного опыта.. 

Ребенку пока.зыва.ют игрушку (котенка.) и предла.га.ют ра.сска.за.ть о ней. 

За.да.ние да.ется в игровой ситуа.ции. Котенок спрята.лся, его нужно на.йти, а. 

за.тем ра.сска.за.ть про него. Взрослый предла.га.ет: «Да.ва.й ра.сска.жем вместе», 

— и на.чина.ет фра.зу: «Это... Он... У котенка.... Котенок умеет ... Он любит...». 

Ребенок ее за.ка.нчива.ет. Методика. совместного ра.сска.зыва.ния позволяет 

выявить, ориентируется ли ребенок на. средства. выра.жения логических связей 

между предложениями. 

Характеристика ответов: 

1) ребенок заканчивает все предложения, интона.ционно за.верша.я 

выска.зыва.ние; 

2) зака.нчива.ет лишь два. предложения; 

3) говорит, не обра.ща.я внима.ния на. связи. 

Вна.ча.ле при ха.ра.ктеристике ответов да.ются выска.зыва.ния высокого 

уровня, за.тем Среднего уровня и ниже среднего. 

А.на.логично проводится за.да.ние 2. Здесь да.ются две игрушки (котенок 

и щенок) и выявляется умение строить сюжетный ра.сска.з (повествова.ние). 

Схема., предложенна.я ^взрослым, уже друга.я: «Встретились..., ста.ли ... 

Вдруг... И тогда.». Та.ка.я помощь позволяет определить, понима.ют ли дети 

смысловые связи в тексте, пра.вильно ли отбира.ют языковые средства. для их 

выра.жения. Выска.зыва.ния детей позволяют сдела.ть вывод об особенностях 

их звукопроизношения, лексики и гра.мма.тического строя. 

Оста.новимся на. критериях, ха.ра.ктеризующих связность речи: 

– соответствие выска.зыва.ния теме; 

–структура. выска.зыва.ния (на.личие на.ча.ла., середины, конца.); 

– раскрытие микротем (в описа.ниях); 

– последова.тельность изложения (в повествова.ниях). Оценива.ется 

та.кже степень са.мостоятельности ребенка. при ра.сска.зыва.нии 

(са.мостоятельно, с помощью взрослого, невыполнение). 
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В соответствии с да.нными критериями выделяются уровни ра.звития 

связной речи детей. 

Высокий уровень (3 ба.лла.). Детские тексты структурно оформлены. 

Описа.ния доста.точно подробны, выделенные призна.ки объекта. 

ха.ра.ктеризуются, используются элемента.рные средства. выра.зительности 

(сра.внения, определения). Предложения между собой связыва.ются при 

помощи ра.знообра.зных средств (местоимений, лексического повтора., 

синонимической за.мены). Повествова.ния имеют четкую логику и 

последова.тельность, содержа.т элементы описа.ния, прямую речь. 

Средний уровень (2 балла). Описа.ния состоят из двух ча.стей (возможно 

отсутствие на.ча.ла. или конца.). В основной ча.сти микротемы ра.скрыва.ются 

ча.стично. Между предложениями преобла.да.ет цепна.я связь, выра.женна.я с 

помощью элемента.рных средств (местоимения, лексический повтор). В 

повествова.ниях та.кже допуска.ется пропуск одной структурной ча.сти при 

обяза.тельном на.личии основной. В основной ча.сти действия ра.звива.ются в 

целом последова.тельно, текстова.я связность присутствует. 

Низкий уровень (1 ба.лл). Описа.ния и повествова.ния состоят из 

перечисления отдельных ча.стей объекта. или предметов, изобра.женных на. 

ка.ртинка.х, нескольких действий. Связи преимущественно форма.льные. 

 

Задание № 3 

Цель: выявление умения соста.влять связный сюжетный ра.сска.з на. 

основе на.глядного содержа.ния последова.тельных фра.гментов-эпизодов. 

Ма.териа.л: серия ка.ртинок по сюжету ска.зки «Лиса. и Жура.вль», 

ка.ртинки в нужной последова.тельности ра.скла.дыва.ются перед ребенком и 

да.ют внима.тельно их ра.ссмотреть. 

Инструкция: ра.ссмотри ка.ртинки и соста.вь последова.тельный ра.сска.з. 

(Соста.влению ра.сска.за. предшествует обзор предметного содержа.ния ка.ждой 

ка.ртинки серии с объяснением зна.чения отдельных дета.лей. 
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При за.труднении, помимо на.водящих вопросов, применяется жестовое 

ука.за.ние на. соответствующую ка.ртинку или конкретную дета.ль). 

Интерпрета.ция результа.тов.  

Высокий уровень (3 ба.лла.) – самостоятельно или с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, ука.за.ния на. ка.ртинку) соста.влен связный ра.сска.з, 

доста.точно полно отра.жено содержа.ние ка.ртинок. 

Средний уровень (2 балла) – ра.сска.з соста.влен с применением 

на.водящих вопросов и ука.за.ний на. соответствующую ка.ртинку или ее 

конкретную дета.ль. 

Низкий уровень (1 ба.лл) – ра.сска.з соста.влен с помощью на.водящих 

вопросов, его связность резко на.рушена., отмеча.ется пропуск существенных 

моментов действия и целых фра.гментов, что на.руша.ет смысловое 

соответствие ра.сска.за. изобра.женному сюжету или задание вовсе не 

выполнено. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы по 

формирова.нию связной речи у детей ста.ршего дошкольного возра.ста. 

 

Таблица 1 – Изучение уровня сформированности связной речи у детей 

контрольной группы 
№ Имя № 1 № 2 № 3 Общий уровень 

1 Ребенок 1 С С С Средний 

2 Ребенок 2 В С С Средний 

3 Ребенок 3 С С С Средний 

4 Ребенок 4 С С С Средний 

5 Ребенок 5 С Н С Средний 

6 Ребенок 6 Н Н Н Низкий 

7 Ребенок 7 С С С Средний 

8 Ребенок 8 С С С Средний 

9 Ребенок 9 Н С Н Низкий 

10 Ребенок 10 Н Н Н Высокий 

11 Ребенок 11 В В В Высокий 

12 Ребенок 12 В С С Средний 

13 Ребенок 13 С С С Средний 

14 Ребенок 14 С С С Средний 

15 Ребенок 15 С Н С Средний 

16 Ребенок 16 Н Н Н Низкий 

17 Ребенок 17 С С С Средний 

18 Ребенок 18 С С С Средний 

19 Ребенок 19 Н С Н Низкий 

20 Ребенок 20 Н Н Н Высокий 

21 Ребенок 21 Н Н Н Низкий 

22 Ребенок 22 В С С Средний 

23 Ребенок 23 Н Н С Низкий 

24 Ребенок 24 Н Н С Низкий 

25 Ребенок 25 С Н С Средний 
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Таблица 2 – Изучение уровня сформированности связной речи у детей 

эксперимента.льной группы 
№ Имя № 1 № 2 № 3 Общий уровень 

1 Ребенок 1 В В С Высокий 

2 Ребенок 2 Н С С Средний 

3 Ребенок 3 С С С Средний 

4 Ребенок 4 С Н Н Низкий 

5 Ребенок 5 С С С Средний 

6 Ребенок 6 Н Н С Низкий 

7 Ребенок 7 Н С Н Низкий 

8 Ребенок 8 С С С Средний 

9 Ребенок 9 С С С Средний 

10 Ребенок 10 С С С Средний 

11 Ребенок 11 В В С Высокий 

12 Ребенок 12 Н С С Средний 

13 Ребенок 13 С С С Средний 

14 Ребенок 14 С Н Н Низкий 

15 Ребенок 15 С С С Средний 

16 Ребенок 16 Н Н С Низкий 

17 Ребенок 17 Н С Н Низкий 

18 Ребенок 18 В В В Высокий 

19 Ребенок 19 Н Н С Низкий 

20 Ребенок 20 С С С Средний 

21 Ребенок 21 С Н Н Низкий 

22 Ребенок 22 Н С С Средний 

23 Ребенок 23 С С С Средний 

24 Ребенок 24 С Н Н Низкий 

25 Ребенок 25 С С С Средний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности «Пересказ 

сказки В. Сутеева «Кораблик»» 

 

Цель: создание условий для развития связной речи детей. 

Задачи: 

1. Образовательная: учить детей связно пересказывать сказку по 

картинкам, выразительно передавать диалоги персонажей, соблюдать 

композицию сказки. 

2. Развивающая: развивать связную речь, слуховое внимание, 

зрительную память, мышление. 

3. Воспитательная: воспитывать у детей доброжелательное отношение 

друг к другу, чувство единства, отзывчивость, готовность оказать помощь 

другу в трудную минуту. 

Оборудование: портрет В. Сутеева, книги со сказками В. Сутеева, текст 

сказки В. Сутеева «Кораблик», иллюстрации к сказке «Кораблик», раскраски 

с кораблём. 

Ход НОД: 

I. Организационный момент. 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся! 

Воспитатель: Ребята, сейчас я загадаю вам очень интересную загадку. 

Скажите, кто это? 

Радость делит он со мной, 

За меня всегда горой. 

Коль беда случится вдруг, 

Мне поможет верный... (друг). 
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Воспитатель: Что значит «верный друг»? Кого можно назвать 

настоящим другом? (Это тот, кто заботится о своём друге, помогает во всём). 

II. Основная часть. 

1. Подготовка к восприятию текста.. 

Воспита.тель: Ребята., посмотрите, перед ва.ми фотогра.фия писа.теля 

Вла.димира. Григорьевича. Сутеева. Его на.зыва.ют детским писа.телем. А. ка.к 

вы дума.ете, почему его та.к на.зыва.ют – «детский писа.тель»? (Ответы детей: 

сочиняет ска.зки для детей) 

Воспита.тель: Пра.вильно, Вла.димир Сутеев – детский писа.тель, потому 

что он на.писа.л много ска.зок и ра.сска.зов для са.мых ма.леньких чита.телей – 

для ва.с, дети. А. ещё он очень хорошо рисова.л и для ка.ждой ска.зки у него 

были свои ка.ртинки – иллюстра.ции. (Пока.за.ть книги). 

Воспита.тель: Сегодня мы с ва.ми позна.комимся со ска.зкой Вла.димира. 

Сутеева «Кора.блик». 

2. Чтение ска.зки с последующим обсуждением. 

Воспита.тель чита.ет ска.зку «Кора.блик». 

Беседа. по содержа.нию: 

– Ка.к на.зыва.ется ска.зка.? (Ска.зка. на.зыва.ется «Кора.блик»). 

– О ком ра.сска.зыва.ется в этой ска.зке? (В этой ска.зке ра.сска.зыва.ется о 

Лягушонке, Цыплёнке, Мышонке, Мура.вье, Жучке). 

– Что придума.ли друзья? (Друзья построили свой кора.бль). 

– Ка.к они строили кора.блик? (Цыплёнок принес листочек, мышонок 

ореховую скорлупу, мура.вей соломинку, а. жучок – верёвочку. В скорлупу 

воткнули соломинку, листок верёвочкой привяза.ли). 

– Чем за.ка.нчива.ется ска.зка.? Ка.кими слова.ми? (Друзья сели на. 

кора.блик и поплыли. И не догонишь!). 

– Ка.ким пока.за.н лягушонок в этой ска.зке? (Лягушонок пока.за.н 

хва.стливым, на.смешливым, озорным). 

– А. его друзья ка.кие? (Друзья смелые, на.ходчивые, трудолюбивые, 

дружные). 
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– Ка.к вы понима.ете, что озна.ча.ет поговорка. «Один за. всех – и все за. 

одного»? (Смысл пословицы за.ключа.ется в том, что ка.ждый должен 

поддержива.ть своего ближнего, все должны помога.ть друг другу. В пословице 

говорится о на.стоящей верной дружбе това.рищей, которые всегда. и во всех 

случа.ях помога.ют друг другу). 

В сказке «Кораблик» про кого можно сказать – «Один за всех, все – за 

одного»? (Дети перечисляют героев). 

– А к лягушонку подходит эта поговорка, как вы думаете? 

– Почему не подходит, объясните. (Лягушонок не помогал друзьям, 

смеялся над ними). 

3. Лексико-грамматические упражнения к тексту: 

Игра «Назови ласково». 

Воспитатель: А сейчас поиграем в игру «Назови ласково». 

Лист – листочек, скорлупа – скорлупка, соломина – соломинка, верёвка 

– верёвочка, корабль – кораблик, жук – жучок. 

Игра «Назови детёнышей». 

У лягушки – лягушонок, у курицы – цыплёнок, у мышки – мышонок. 

Воспитатель: А хотите и вы прокатиться на кораблике? Давайте встанем 

в круг и поплывём. 

4. Физкультминутка «Кораблик». 

Ветер по морю гуляет                  (Руки наверху раскачиваем) 

И кораблик подгоняет                  (Дуем) 

Он бежит себе в волнах               (Руки на пояс и легким бегом) 

на раздутых парусах. 

Начался вдруг сильный шторм,    (Сильно раскачиваем руками и делаем   

Прогремел на небе гром.         круговые движения с поднятыми руками) 

Наш кораблик закачался,         (Руки в стороны прямые, ноги врозь,       

                                                     качаемся) 

Вверх с волной сперва умчался,   (Руки волнообразно поднимает вверх) 

А потом упал он вниз.                 (Сели) 



62 
 

Вверх-вниз, вверх-вниз.              (Приседаем) 

5. Повторное чтение сказки с установкой на пересказ. 

Воспитатель: Сейчас я ещё раз прочту сказку. Слушайте внимательно, 

вам нужно будет пересказать эту сказку. 

6. Дидактическая игра «Расставь последовательность картин». 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю в правильной последовательности 

расположить события в сказке. 

Дети раскладывают иллюстрации к сказке в такой последовательности, 

в которой развивались события в сказке. 

7. Пересказ сказки по картинкам (по цепочке и индивидуально). 

Воспитатель: Ребята, пересказывать такую сказку можно вдвоём, даже 

втроём. 

Воспитатель: Ребята, пожалуйста, кто желает рассказать по картинкам 

сказку? (3 детей пересказывают по цепочке с опорой на картинки.) 

Воспитатель: А теперь кто сможет пересказать всю сказку? 

(Индивидуальные пересказы детьми сказки «Кораблик» с опорой на 

картинки.) 

III. Рефлексия. 

Воспитатель: С какой сказкой вы сегодня познакомились? Как вы 

думаете, что самое главное в этой сказке?  (Ответы детей) 

Воспитатель: Кто больше всех вам понравился? Почему? А кто не 

понравился? Почему? (Ответы детей). 

Воспитатель: Мне очень понравилось, как вы пересказывали сказку по 

картинкам. Я приготовила вам подарок: трафареты кораблика. Дома 

раскрасьте картинки и расскажите сказку родителям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Мастер-класс для родителей «Развитие связной речи у детей через 

составление рассказа по игрушке» 

 

Задачи: 

1. Обсудить с родителями проблему значения речевого развития детей.  

2. Показать возможность развития связной речи через рассказывание по 

игрушке дома.  

3. Стимулировать интерес родителей к использованию возможностей 

игровой деятельности для общения с собственным ребёнком. 

Подготовительная работа: подготовка памятки для родителей, анкет для 

рефлексии, презентации 

Ход мастер-класса: 

Родители сидят в кругу на стульчиках. 

1. Вступительное слово. 

– Здра.вствуйте, ува.жа.емые родители, ка.к здорово, что у на.с та.к много 

нера.внодушных па.п и ма.м, которые интересуются жизнью своих ча.д, и хотят 

ка.к можно больше узна.ть об их ра.звитии и помочь им га.рмонично ра.сти. 

– Прежде, чем перейти к теме на.шей встречи, я предла.га.ю 

позна.комиться. Переда.ва.йте по кругу мяч, на.зыва.йте своё имя, ра.сска.жите 

ка.ка.я (ой) вы сейча.с, и с ка.кими ожида.ниями вы пришли. 

2. Основная ча.сть. 

Ра.звитие речи является ва.жнейшим условием успешности обучения 

ребёнка. в школе. И вопрос о проблеме ра.звития связной речи всегда. являлся 

одним из са.мых а.ктуа.льных. Из моего и опыта. моих коллег видно, ка.к сложно 

детям овла.дева.ть свободным выска.зыва.нием. 

Из ма.леньких ка.пелек собира.ются большие водоёмы. Соста.вление 

ра.сска.за. – это те же ма.ленькие ка.пельки, которые помогут прийти к 

большому водоёму ра.звёрнутой связной речи. 
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Именно с игрушкой ребёнок вза.имодействует с са.мого рождения. И она. 

ста.новиться одной из са.мых доступных средств, через которые с ребёнком 

можно пообща.ться, вызва.ть его на. диа.лог, а. за.тем и на. са.мостоятельное 

выска.зыва.ние. 

И сегодня мы с ва.ми поговорим о том, ка.к в дома., вы са.ми можете легко 

и доступно ра.звива.ть ка.чественную, гра.мма.тически связную речь в игровой 

форме. 

Выска.зыва.ние об игрушке влияет: 

– на. сенсорное восприятие, ра.звитие на.блюда.тельности; 

– творческое мышление и вообра.жение; 

– за.крепление и а.ктивиза.ция слова.ря, или же служит источником новых 

слов; 

– положительные эмоции и жела.ние выска.зыва.ться. 

Ка.кие же игрушки могут использова.ться? 

– дида.ктические (ма.трёшки, ба.шенки, пира.мидки, бочонки); 

– сюжетные (обра.зные): куклы, ма.шины, животные, посуда., мебель, 

тра.нспорт; 

– готовые на.боры игрушек, объединённые одним содержа.нием: ста.до, 

зоопа.рк, птичий двор; 

– на.боры, соста.вленные воспита.телем или детьми, – ма.льчик, девочка., 

са.ни, соба.ка.; девочка., домик, курица., кошка.; за.яц и соба.ка.. 

Поскольку ка.жда.я нова.я игрушка. вызыва.ет у ребёнка. ра.дость, 

удовольствие, жела.ние поговорить о ней, для общения нужно использова.ть 

новые или чем-то обновлённые зна.комые игрушки (кукла. в новом пла.тье, 

фа.ртуке, ша.почке; мишка., сидящий в ма.шине). Это вызовет у ребёнка. новые 

мысли, эмоциона.льное отношение к игрушке, речевую реа.кцию. 

Ра.злича.ют несколько видов ра.сска.зыва.ния по игрушке. 

1. Описа.ние игрушки – связное последова.тельное описа.ние внешнего 

вида. игрушки, иногда. с доба.влением личного отношения ребенка. к ней, или 
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описа.ние действий и обра.за. жизни изобра.женного в игрушке живого 

существа. 

2. Сюжетное ра.сска.зыва.ние (повествова.ние). 

3. Ра.сска.з по на.бору игрушек – связный последова.тельный ра.сска.з про 

группу игрушек, ча.ще всего сопровожда.емый игровыми действиями. Его 

соста.вление облегча.ется тем, что ребенок ра.сска.зыва.ет о действиях, которые 

соверша.ет са.м. Речь его опира.ется на. деятельность ряда. а.на.лиза.торов. 

4. Ра.сска.з по отдельной игрушке – это связный последова.тельный 

ра.сска.з о вообра.жа.емых действиях и приключениях одного героя – да.нной 

игрушки. Это на.иболее трудный вид ра.сска.зыва.ния. Игрушка. только 

определяет гла.вного героя, а. обра.зы других действующих лиц, действия и 

ситуа.ции придумыва.ют са.ми дети на. основе творческого вообра.жения и 

собственного опыта.. 

Ка.кова. же последова.тельность беседы об игрушке. 

Мла.дший возра.ст (3-4 года.). В мла.дшем дошкольном возра.сте вна.ча.ле 

стоит за.да.ча. на.учить детей сосредоточива.ться при ра.ссма.трива.нии игрушек 

и предметов, за.тем на.учить отвеча.ть на. вопросы по их описа.нию. 

Поскольку ка.жда.я игрушка. вызыва.ет у ребёнка. ра.дость, удовольствие, 

жела.ние поговорить о ней, для описа.ний нужно использова.ть новые или чем-

то обновлённые игрушки (кукла. в новой одежде; мишка., сидящий в ма.га.зине). 

Грива. на. шее, хвост трубой, меж ушей чёлка. (конь). 

Мишка. пришёл из леса., и специа.льно для тебя принёс мёд от пчёл. 

Вместе с ма.лышом ра.ссмотрите игрушку, да.йте потрога.ть. За.да.йте 

вопросы ему по игрушке. Ка.ка.я у тебя кошечка.? Что у кошечки на. голове? А. 

что это? 

За.тем взрослый са.м обобща.ет все ответы в единое выска.зыва.ние. К на.м 

пришла. кошечка.. У неё на. голове ушки, большие гла.за., усы. Есть у кошки и 

длинный хвост. Она. ла.ка.ет молоко и мяука.ет: мяу! Мяу! 

В следующем эта.пе пусть ребёнок са.м повторит описа.ние взрослого. 
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Совместное соста.вление описа.ния. Взрослый на.чина.ет, а. ребёнок 

продолжа.ет 

Это (котёнок). Он (ма.ленький). Котёнок любит (молоко). И т.д. 

В конце можно придума.ть игру с этим предметом. Сводить в гости к 

другим игрушка.м. Пофа.нта.зирова.ть о приключениях, которые могли бы 

случиться с ним и т.п. 

Средний возра.ст (4-6 лет). 

В этом возра.сте ва.жно за.ложить основу для ра.звития умения 

са.мостоятельно описыва.ть игрушки. 

На.ча.ть можно с за.га.дыва.ния за.га.дки, стихотворения, потешки об 

игрушке (не пока.зыва.я её), придума.ть историю, ка.к она. сюда. попа.ла.. 

Ра.ссма.трива.ние игрушки. Уточните особенности внешнего вида. и обра.з 

жизни в игрушке живого существа., подбира.ются сра.внения, определения. 

Пугливый за.яц, осторожна.я хитра.я лиса. 

Придума.йте для ма.лыша. пла.н, по которому он может ра.сска.за.ть о 

предмете. Для этого, ва.жно за.да.ва.ть вопросы в определённом порядке. Кто 

это? Ка.кой он? Что он дела.ет (умеет дела.ть)? Ка.к ты к нему относишься? И 

т.п. 

Здесь та.к же возможен ва.риа.нт, когда. у ва.с и у ребёнка. 2 похожие 

игрушки (куклы ра.зных ра.змеров и в ра.зной одежде, 2 ра.зных соба.чки и т.п.) 

Вы ра.сска.зыва.ете по пла.ну о своей игрушке, а. ва.ше ча.до, одновременно о 

своей. 

Попросите ребёнка. са.мостоятельно ра.сска.за.ть об игрушке, по тому же 

пла.ну, без ва.шей помощи. 

Старший возра.ст (6-7 лет). 

В этом возра.сте ребёнок, уже са.мостоятельно соста.вляет ра.сска.з, 

взрослый лишь за.да.ёт пла.н и схему переска.за.. Но всё ра.вно ва.жно не 

опуска.ть игровой момент, за.интересова.нность. 

Обыгра.йте появление игрушки. На.пример, почта.льон принёс посылку. 

За.тем можно за.га.да.ть за.га.дку. 
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Предложите ра.ссмотреть внима.тельно игрушку, обра.ща.я внима.ние на. 

внешний вид и ка.чества. – цвет, форма., ра.змер, ма.териа.л. 

И за.тем по этой же схеме попросить ра.сска.за.ть об этой игрушке. 

Для облегчения пересказывания можно для ребёнка. на.рисова.ть схему с 

символикой микротем описа.ния. Лист ка.ртона. 45 на. 30 см делиться на. 

ква.дра.ты по количеству призна.ков предметов. В ка.ждый ква.дра.т помеща.ют 

символ, подска.зыва.ющий детям последова.тельность изложения. 

В конце можно поговорить об отношении к этой игрушке, попросить 

за.га.да.ть за.га.дку про неё для другого члена. семьи или друга., опира.ясь на. 

призна.ки. 

С этой игрушкой в да.льнейшем можно придума.ть историю, проигра.ть, 

та.к, чтобы интерес к ней не пропа.л. 

Во время переска.за. можно подска.зыва.ть слова., дополнять, поощрять 

улыбкой. Ва.жно отслежива.ть пра.вильность выска.зыва.ния, гра.мотность 

(соотнесение слов в па.дежа.х, числа.х и т.п.). 

А. сейча.с я ва.м предла.га.ю выбра.ть возра.ст и са.мим попробова.ть 

обыгра.ть ситуа.цию с игрушкой. Ва.м нужно будет соста.вить ра.сска.з именно 

по этой игрушке, следуя а.лгоритму. 

Родители разделяются на несколько команд. У каждой команды своя 

игрушка. 

Благодарю вас за такую продуктивную работу, надеюсь, что эта 

информация будет полезной для вас и вы обязательно примените её на 

практике дома! 

– Сейчас я раздам вам памятки по составлению рассказов. 

– Есть ли у вас ко мне вопросы? 

В подведение итогов, я прошу вас заполнить анкеты с рефлексивными 

вопросами. 

  



68 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Результаты контрольного этапа экспериментальной работы по 

формированию связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

 

Таблица 1 – Повторное изучение уровня сформированности связной речи у 

детей контрольной группы 
№ Имя № 1 № 2 № 3 Общий уровень 

1 Ребенок 1 С С С Средний 

2 Ребенок 2 В С С Средний 

3 Ребенок 3 С С С Средний 

4 Ребенок 4 С С С Средний 

5 Ребенок 5 С Н С Средний 

6 Ребенок 6 Н Н Н Низкий 

7 Ребенок 7 С С С Средний 

8 Ребенок 8 С С С Средний 

9 Ребенок 9 Н С Н Низкий 

10 Ребенок 10 Н Н Н Высокий 

11 Ребенок 11 В В В Высокий 

12 Ребенок 12 В С С Средний 

13 Ребенок 13 С С С Средний 

14 Ребенок 14 С С С Средний 

15 Ребенок 15 С Н С Средний 

16 Ребенок 16 Н Н Н Низкий 

17 Ребенок 17 С С С Средний 

18 Ребенок 18 С С С Средний 

19 Ребенок 19 Н С Н Низкий 

20 Ребенок 20 Н Н Н Высокий 

21 Ребенок 21 Н Н Н Низкий 

22 Ребенок 22 В С С Средний 

23 Ребенок 23 Н Н С Низкий 

24 Ребенок 24 Н Н С Низкий 

25 Ребенок 25 С Н С Средний 
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Таблица 2 – Повторное изучение уровня сформированности связной речи у 

детей экспериментальной группы 
№ Имя № 1 № 2 № 3 Общий уровень 

1 Ребенок 1 В В С Высокий 

2 Ребенок 2 С С С Средний 

3 Ребенок 3 В В С Высокий 

4 Ребенок 4 С Н С Средний 

5 Ребенок 5 С С С Средний 

6 Ребенок 6 Н С С Средний 

7 Ребенок 7 Н С С Средний 

8 Ребенок 8 С С С Средний 

9 Ребенок 9 С С С Средний 

10 Ребенок 10 С С С Средний 

11 Ребенок 11 В В С Высокий 

12 Ребенок 12 Н С С Средний 

13 Ребенок 13 С В В Высокий 

14 Ребенок 14 С Н С Средний 

15 Ребенок 15 С С С Средний 

16 Ребенок 16 Н Н С Низкий 

17 Ребенок 17 Н С Н Низкий 

18 Ребенок 18 В В В Высокий 

19 Ребенок 19 Н Н С Низкий 

20 Ребенок 20 В В С Высокий 

21 Ребенок 21 С Н Н Низкий 

22 Ребенок 22 Н С С Средний 

23 Ребенок 23 С С С Средний 

24 Ребенок 24 С Н Н Низкий 

25 Ребенок 25 С С С Средний 

 

 


