
Развитие связной речи у дошкольников 

 
Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения 

им связной речью. Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: 

помогает ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и 

регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием для 

развития его личности. Умение рассказывать помогает ребёнку быть общительным, 

преодолевать молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих силах. 

Под связной речью понимается развёрнутое изложение определённого 

содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, 

грамматически правильно и образно. 

Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к 

монологической форме. Основная функция связной речи – коммуникативная. Она 

осуществляется в двух основных формах – диалог и монолог.  

В группах раннего возраста ставится задача развития понимания речи и 

использования активной речи детей как средства общения. Детей учат выражать 

просьбы и желания словом, отвечать на некоторые вопросы взрослых (Кто это? Что 

делает? Какой? Какая?). Развивают инициативную речь ребёнка, побуждают его 

обращаться к взрослому и детям по различным поводам, формируют умение 

задавать вопросы. 

В младшем дошкольном возрасте воспитатель должен добиваться, чтобы 

каждый малыш легко и свободно вступал в общение с взрослыми и детьми, учить 

детей выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на вопросы взрослых, 

подсказывать ребёнку поводы для разговоров с другими детьми. 

Следует воспитывать потребность делиться своими впечатлениями, привычку 

пользоваться простыми формулами речевого этикета (здороваться, прощаться в 

детском саду и семье), рассказывать о том, что сделал, как играл, поощрять попытки 

детей задавать вопросы по поводу ближайшего окружения (Кто? Что? Где? Что 

делает? Зачем?). 

В среднем дошкольном возрасте детей приучают охотно вступать в общение 

с взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по поводу 

предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, 

поддерживают стремление рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. 

Воспитатель больше внимания уделяет качеству ответов детей: учит отвечать 

как в краткой, так и в распространённой форме, не отклоняясь от содержания 

вопроса. Постепенно он приобщает детей к участию в коллективных беседах, где 

требуется отвечать только тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать 

высказывания товарищей. 

В раннем возрасте создаются предпосылки для развития монологической 

речи. На третьем году жизни детей учат слушать и понимать доступные им по 

содержанию короткие рассказы и сказки, повторять по подражанию отдельные 

реплики и фразы. В 2-4 фразах рассказывать по картинке или об увиденном на 

прогулке. 

Целенаправленное обучение связной монологической речи начинается во 

второй младшей группе. Детей учат пересказывать хорошо знакомые им сказки и 

рассказы, а также рассказывать по наглядному материалу (описание игрушек, 

рассказывание по картине с близким детскому опыту сюжетом – из серий «Мы 



играем», «Наша Таня»). Воспитатель через драматизацию знакомых сказок учит 

детей составлять высказывания и повествовательного типа. Он подсказывает 

ребёнку способы связей в предложении, задаёт схему высказываний («Пошёл 

зайчик… Там он встретил… Они стали…»), постепенно усложняя их содержание, 

увеличивая объём. 

В индивидуальном общении детей учат рассказывать на темы из личного 

опыта (о любимых игрушках, о себе, о семье, о том, как провели выходные дни). 

В средней группе дети пересказывают содержание не только хорошо 

знакомых сказок и рассказов, но и тех, которые они услышали впервые. В 

рассказывании по картине и игрушке дети учатся сначала строить высказывания 

описательного и повествовательного типа. Обращается внимание на структурное 

оформление описаний и повествований, даётся представление о разных зачинах 

рассказов («Однажды», «Как-то раз» и т.п.), средствах связи между предложениями 

и частями высказывания. Взрослый даёт детям зачин и предлагает наполнить его 

содержанием, развить сюжет («Как-то раз…собрались звери на полянке. Стали 

они… Вдруг… Взяли звери… И тогда…»). 

Необходимо учить детей включать в повествование элементы описаний 

действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, приучать к 

последовательности рассказывания. К концу года дети с помощью воспитателя 

способны составить рассказ по серии сюжетных картинок: один ребёнок 

рассказывает по одной картинке, другой продолжает, а воспитатель помогает 

связать переходы от одной картинки к другой («И вот тогда», «В это время» и т.п.). 

При систематической работе дети могут составлять небольшие рассказы из 

личного опыта сначала с опорой на картинку или игрушку, а затем и без опоры на 

наглядный материал. 

Формы организации обучения связной речи детей в старшей и 

подготовительной группах могут быть различными: занятия, игры, экскурсии, 

наблюдения. 

Последовательность работы над связной речью: 

- воспитание понимания связной речи; 

- воспитание диалогической связной речи; 

- воспитание монологической связной речи: 

- работа над пересказом; 

- работа над составлением рассказа-описания; 

- работа над составлением рассказа по серии сюжетных картинок; 

- работа над составлением рассказа по одной сюжетной картинке; 

- работа над самостоятельным рассказом. 

 

Приёмы работы по формированию связной речи 

1. Беседа с ребёнком с использованием красочных картинок, выразительной 

интонации, мимики, жестов. 

2. Чтение рассказов или сказок. 

Взрослый может задать вопросы по содержанию рассказа для выяснения 

понимания ребёнком причинно-следственных связей (Почему это случилось? Кто в 

этом виноват? Правильно ли он поступил? и т.д.) О понимании смысла рассказа 

свидетельствует также умение пересказать его своими словами. 

 



3. Беседа (диалог). 

Беседовать можно по различным темам: о книгах, фильмах, экскурсиях, а так 

же это могут быть беседы по картинкам. Ребёнка необходимо научить слушать 

собеседника не перебивая, следить за ходом его мысли. В беседе вопросы взрослого 

должны усложняться постепенно, как и ответы детей. Начинаем с конкретных 

вопросов, на которые можно дать один вариант короткого ответа, постепенно 

усложняя вопросы, и требуя более развёрнутые ответы. Это делается с целью 

постепенного и незаметного для ребёнка перехода к монологической речи. 

Пример «усложнённой» беседы. 

- Каких животных ты видишь на этой картинке? 

- Волка, медведя и лису. 

- Что ты знаешь о волке? 

- Он серый злой и живет в лесу. Еще он по ночам воет. 

- А что ты можешь сказать о медведе? 

- Он большой, коричневый, зимует в берлоге. 

- А что ты знаешь о лисе? 

- Она очень хитрая, рыжая и у нее большой пушистый хвост. 

- Где ты видел этих зверей? 

- В зоопарке, там они живут в клетках. 

- Какие ты знаешь сказки про медведя, лису, волка? и т.п. 

4. Составление описательного рассказа. 

Ребёнок овладевает первыми навыками связного изложения мыслей «на одну 

тему», одновременно он усваивает признаки предметов, а, следовательно, 

расширяется словарный запас. 

Для обогащения словарного запаса очень важно проводить подготовительную 

работу к составлению каждого рассказа-описания, напоминая ребёнку о признаках 

описываемых предметов. 

Сначала описывать единичные предметы, а затем переходить к сравнительным 

описаниям однородных предметов, учиться сравнивать животных, фрукты, овощи, 

деревья и т.д. 

5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Количество сюжетных картинок в серии постепенно увеличивается, и 

описание каждой картинки становится более подробным, состоящим из нескольких 

предложений. 

6. Составление рассказа по сюжетной картине. 

При составлении рассказа по одной сюжетной картине очень важно, чтобы 

картина отвечала следующим требованиям: 

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

- сам сюжет должен быть понятен ребенку данного возраста; 

- на картине должно быть небольшое число действующих лиц; 

- она не должна быть перегружена различными деталями, не имеющими прямого 

отношения к ее основному содержанию. 

Необходимо предложить ребенку придумать название картины. Ребёнок 

должен научиться понимать сам смысл изображенного на картине события и 

определять свое отношение к нему. Предварительно взрослый должен продумать 

содержание беседы. 

 



7. Пересказ. 

В процессе работы над пересказом у ребёнка развиваются и 

совершенствуются внимание и память, логическое мышление, активный словарь. 

Ребёнок запоминает грамматически правильные обороты речи, образцы ее 

построения. Знакомство ребёнка с содержащейся в рассказах и сказках новой для 

него информацией расширяет круг его общих представлений и способствует 

совершенствованию его монологической речи в целом. 

При работе над пересказом конкретного текста сначала нужно выразительно 

прочитать или рассказать ребенку интересный и доступный ему по содержанию 

рассказ и затем спросить, понравился ли он ему. 

Можно также задать несколько уточняющих вопросов по содержанию 

рассказа. Обязательно нужно объяснить ребенку значение незнакомых слов. Важно 

обратить внимание на «красивые» обороты речи. Можно рассмотреть иллюстрации. 

Перед повторным чтением рассказа предложите ребёнку ещё раз внимательно его 

прослушать и постараться запомнить, а затем пересказать близко к оригиналу. 

Важно упражнять ребёнка и в других видах пересказа: 

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

определенный его фрагмент. 

- Краткий пересказ. Предлагается, опустив менее существенные моменты и 

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

содержание. 

- Творческое рассказывание. Ребенку необходимо дополнить прослушанный 

рассказ чем-то новым, внести в него что-то свое, проявив при этом элементы 

фантазии. Чаще всего предлагается придумать к рассказу начало или конец. 

- Пересказ без опоры на наглядность. 

8. Самостоятельное составление рассказа. 

Переход к самостоятельному составлению рассказов должен быть достаточно 

хорошо подготовлен всей предшествующей работой, если она проводилась 

систематически. Чаще всего это бывают рассказы из личного опыта ребёнка. Рассказ 

из личного опыта требует от ребёнка умения самостоятельно подбирать нужные 

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

всю последовательность событий. Поэтому первые небольшие по объёму 

самостоятельные рассказы детей обязательно должны быть связаны с наглядной 

ситуацией. Это «оживит» и дополнит нужный для составления рассказа словарный 

запас ребёнка, создаст у него соответствующий внутренний настрой и позволит ему 

легче соблюдать последовательность в описании недавно пережитых им событий. 

 

http://www.logopedy.ru/portal/logopeduseful/470-razvitie-svjaznoj-rechi-u-detej-

doshkolnogo-vozrasta.html 
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