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Сообщение. 

«Пересказ как средство развития монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР». 

 

Пересказ – это связное выразительное 
воспроизведение, прослушанного 

рассказа или другого 
художественного произведения. 
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Пересказ – это связное выразительное воспроизведение, прослушанного рассказа 

или другого художественного произведения. Специфика обучения пересказу по 

сравнению с другими видами занятий по развитию связной монологической речи, прежде 

всего в том, что качество пересказа оценивается с точки зрения близости первоисточнику. 

Пересказ художественного произведения доступен и близок детям дошкольного возраста 

в силу того, что ребенок получает готовый образец, который действует на его чувства, 

заставляет сопереживать, тем самым вызывает желание запомнить и пересказать 

услышанное. Дети приобщаются к подлинно художественной речи, запоминают 

эмоциональные, образные слова и словосочетания, учатся владеть живым родным языком. 

Высокая художественность произведений, предлагаемых для пересказа, цельность формы, 

композиции и языка учат детей четко и последовательно строить рассказ, не увлекаясь 

деталями и не упуская главного, т. е. развивают их речевые умения. 

Однако у дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдаются большие 

трудности при пересказе текстов. Они затрудняются в самостоятельном планировании 

сюжета, в грамматическом оформлении речевого материала. Развернутые смысловые 

высказывания детей данной категории характеризуются отрывочностью, акцентом на 

внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные отношения 

действующих лиц. 

 

Значение пересказа в развитии монологической речи ребенка. 

 

Значение пересказа в развитии 
монологической речи ребенка

Обогащение 
словарного 

запаса

Практика 
употребления 

лексики в 
активной речи

Формирование 
грамматичес-

кого строя

Усвоение 
структуры 
связных 

высказываний

Развитие 
планирующей 
функции речи

Развитие 
речевого 

самоконтроля

Усвоение 
художествен-
ных приемов и 

средств

Развитие 
познаватель-

ных процессов 

Воспитание 
положитель-
ных качеств 

личности
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 Качественное и количественное обогащение словарного запаса. 

 Практика употребления обогащенной лексики в активной речи. 

 Формирование грамматического строя, использование различных по сложности 
словосочетаний. 

 Развитие речевого самоконтроля (способности сохранять сюжетную линию при 
пересказе). 

 Развитие планирующей функции речи. 

 Усвоение структуры связных высказываний.  

 Усвоение художественных приемов и средств.  

 Совершенствование и развитие познавательных процессов восприятия, 
представления об окружающей действительности, понимание причинно-

следственных связей, воображения. 

 Воспитание  в ребенке положительных качеств личности. 

 

Основные задачи формирования умения пересказывать текст. 

Основные задачи формирования 
умения пересказывать текст 4

закрепление и развитие у детей навыков речевого 
общения, речевой коммуникации

формирование навыков построения связных 
монологических высказываний

•усвоение норм построения такого высказывания 

•формирование навыков планирования развернутых высказываний

•обучение лексико-грамматическому оформлению связных высказываний в соответствии с 
нормами родного языка.

развитие навыков контроля и самоконтроля за 
построением связных высказываний

целенаправленное воздействие на активизацию 
ряда психических процессов 

 
 

 

При проведении работы по данному направлению перед педагогами стоят 

следующие основные задачи: 

 закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой 

коммуникации; 

 формирование навыков построения связных монологических высказываний; 

 развитие навыков контроля и самоконтроля за построением связных 

высказываний; 

 целенаправленное воздействие на активизацию ряда психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мыслительных операций), тесно связанных с 

формированием устного речевого сообщения. 

Формирование у детей навыков построения связных развернутых высказываний в 

свою очередь включает: 

 усвоение норм построения такого высказывания (соблюдение 

последовательности в передаче событий, логической связи между частями-

фрагментами рассказа, завершенность каждого фрагмента, соответствие его теме 

сообщения и др.); 

 формирование навыков планирования развернутых высказываний; обучение 

детей выделению основных смысловых звеньев рассказа; 

 обучение лексико-грамматическому оформлению связных 

высказываний в соответствии с нормами родного языка. 
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Требования к художественному произведению, выбранному  для 

пересказа. 

Требования к тексту 
для пересказа

• Небольшой объем текста

• Доступное, понятное детям содержание

• Четкая композиция

• Простой и грамотный язык с использованием 
разнообразным языковых средств

• Нравственность содержания
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При подборе литературных текстов для пересказа следует, прежде всего, учитывать 

их содержание, доступность, динамичность и эмоциональность. При этом также важно 

помнить, что размер произведения влияет на восприятие, усвояемость и качество 

пересказа. 

Целесообразно для пересказа использовать несколько жанров: рассказ и описание, 

народную и авторскую сказку. Сказки можно выбирать разные: короткие ("Лиса и 

кувшин") и длинные ("Гуси-лебеди") – у каждой свои особенности и свои возможности 

воспитательного воздействия. Каждое произведение должно учить чему-то полезному, 

развивать в ребенке положительные черты личности (доброту, отзывчивость, 

толерантность). 

Дошкольники хорошо пересказывают литературное произведение, если рассказ их 

захватывает, вызывает сильные переживания, становится им близким, даже если 

содержание и не относится к их непосредственному опыту. Следовательно, для пересказа 

лучше подбирать тексты, связанные с привычными для детей ситуациями, или такие, 

которые могут активизировать их воображение и повлиять на чувства. При этом работа 

воображения должна опираться на имеющиеся у дошкольников представления и 

простейшие понятия. 

Очень важно обращать внимание на грамматическую структуру выбираемого для 

пересказа произведения. Детям дошкольного возраста еще недоступны сложные и 

длинные предложения, причастные и деепричастные обороты, вводные предложения, 

сложные метафоры.  

Таким образом, для пересказа пригодны сказки и  рассказы в прозе, доступные 

дошкольнику по содержанию, языку и грамматической структуре. 

 

 

Виды пересказов. 

Виды пересказов

• Ребёнок ничего не изменяет, пытается 
воспроизвести мельчайшие детали 
произведения. 

Подробный пересказ 

• Произведение делится на логические 
части и каждый ребёнок по очереди 
пересказывает один какой-то фрагмент.

Пересказ по частям 
или одной части 

(фрагмента)

• Если текст написан от первого лица, то, 
как правило, при таком виде пересказа 
меняют его на третье лицо. 

Пересказ с 
изменением лица

• Это творческий пересказ, в котором 
изменяется герой или события. Пересказ по аналогии 

• Это пересказ, который разыгрывается с 
помощью игрушек или настольного 
театра. 

Пересказ –
инсценирование
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Выделяются следующие виды пересказов:  

 Подробный пересказ (или он ещё называется пересказ близко к тексту). В этом 
виде пересказа ребёнок ничего не изменяет, рассказывает от того лица, от чьего 

было написано произведение, пытается воспроизвести мельчайшие детали 

произведения. 

 Пересказ по частям или одной части (фрагмента). Этот вид пересказа часто 

используется с группой детей. Здесь произведение делится на логические части и 

каждый ребёнок по очереди пересказывает один какой-то фрагмент произведения. 

Как правило, используется этот вид с детьми старшего дошкольного возраста, т.к. 

при таком пересказе необходима хорошая сосредоточенность внимания. 

 Пересказ с изменением лица. Если художественное произведение написано от 
первого лица, то, как правило, при таком виде пересказа меняют его на третье 

лицо. Например, если в произведении автор пишет «Я пошёл…», то при таком 

пересказе ребёнок должен сказать «Автор пошёл…»  

 Пересказ по аналогии. Это творческий пересказ, в котором изменяется герой или 
события. Например, известную сказку про Колобка, который от дедушки ушёл и от 

бабушки убежал можно пересказать так, что он никуда не убегал, а лиса, допустим, 

сама к нему прибежала и т.д. Или все те же события случились не с Колобком, а с 

другим персонажем.  

 Пересказ – инсценирование. Это пересказ, который разыгрывается с помощью 
игрушек или настольного театра. Очень хорошо подходит как для младших 

дошкольников, так и для старших.  

 

Организация НОД по формированию умения пересказывать текст. 

1. Вводная 
часть. 

2. Первичное 
чтение.

3. Подготови-
тельная
беседа. 

4. Повторное 
чтение. 

5. Пауза для 
запоминания 

текста. 

6. Пересказ. 

7. Анализ 
пересказов 

детей . 

Структура НОД
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Занятие по пересказу литературных произведений ставит задачу развивать связную 

речь детей — формировать умение точно, последовательно, связно и грамматически 

правильно передавать содержание рассказа или сказки без помощи вопросов воспитателя, 

близко к тексту, используя авторские слова и выражения, добиваться яркости и 

выразительности речи. 

Пересказ проводится примерно 1—2 раза в месяц как часть занятия (имеется в виду 

и пересказ новых произведений, и повторный). Из этого расчета можно составить 

перспективный перечень текстов для пересказа, предусматривая их усложнение, 

разнообразие жанров, тематическую связь с сезоном, повторность. Начинать следует с 

коротких сказок и рассказов, так как их ребенок пересказывает увереннее. Не следует 

требовать от детей пересказать произведение сразу после его прочтения. Дошкольников 

необходимо подготовить к этому виду деятельности. 

НОД, посвященная пересказу текста имеет следующую типовую структуру: 

1. Вводная часть. Подготовка детей к восприятию нового произведения, главным 

образом его идеи (оживление аналогичного личного опыта детей, показ картинки и 

др.). 



5 

 

2. Первичное чтение без предупреждения о последующем пересказе, чтобы обеспечить 
свободное художественное восприятие. Эти два этапа опускаются, если произведение 

уже хорошо знакомо детям. 
3. Подготовительная беседа (разбор произведения). Цели ее: уточнение содержания 

(главным образом идеи и характеристик образов), привлечение внимания к языку 
(ненавязчиво подчеркнуть точные определения, сравнения, фразеологизмы), активная 

подготовка к выразительному пересказу (работа над прямой речью действующих лиц, 

осмысление интонаций, ударений, темпа, особенно в важных композиционных 

моментах). Все эти цели решаются в единстве, при последовательном анализе текста 

по ходу его сюжета.  
4. Повторное чтение, суммирующее результаты разбора. Иногда перед ним уместна 

установка: «Вслушивайтесь, как я читаю». 
5. Пауза для подготовки детей к ответам, для запоминания текста (несколько секунд). 
6. Пересказ (3—7 человек). Активное руководство воспитателя. В конце вызвать ребенка 

с наиболее яркой речью или использовать эмоциональные приемы (пересказ по ролям, 

инсценировка).  

7. Анализ пересказов детей (анализируется подробно первый пересказ, остальные – 

менее  подробно; в подготовительной группе к анализу привлекаются сами дети). 

Нужно помнить, что оценка творческой художественной деятельности, какой является 

пересказ, должна быть особенно тактичной, допускающей вариативность исполнения. 

Следует подсказать детям подходящие формулировки их оценочных суждений: «Мне 

кажется...», «Я советую Сереже...», «А может быть, лучше...». 

 

Особенности построение занятий по пересказу для детей с ОНР. 

Особенности построение занятий 
по пересказу для детей с ОНР

Проведение специальной 
подготовительной работы 
(подготовка к восприятию 

и предварительный 
разбор содержания текста 

или наглядного)

Специальный языковой 
разбор текстового 

материала

Включение в занятия 
лексических и 

грамматических 
упражнений, игровых 

приемов, активизирующих 
внимание, зрительное и 
вербальное восприятие

Использование приемов, 
облегчающих детям 
овладение навыками 

связных высказываний 
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Общими особенностями построения этих занятий для детей с ОНР являются: 

 проведение специальной подготовительной работы (подготовка к восприятию и 
предварительный разбор содержания текста или наглядного сюжета — с 

выделением важных смысловых звеньев, последовательности событий и др.); 

 специальный языковой разбор текстового материала; 

 включение в занятия лексических и грамматических упражнений, игровых 

приемов, активизирующих внимание, зрительное и вербальное восприятие; 

 использование вспомогательных  методических приемов, облегчающих детям 
овладение навыками связных высказываний (опорные вопросы, речевой образец, 

разнообразный иллюстративный материал и др.). 
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Приемы формирования умения пересказывать текст. 

Приемы формирования умения 
пересказывать текст

• Приемы, 
способст-
вующие

эффектив-
ности

восприятия 
текста.

• Приемы 
работы над 

текстом.

• Приемы, 
способст-
вующие

совершен-
ствованию

детских 
пересказов.
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Приемы, способствующие эффективности восприятия художественного текста: 

 рассматривание картин, иллюстраций, предметов, о которых пойдет речь в 

рассказе; 

 лексико-грамматические упражнения на лексическом и грамматическом материале 
рассказа; 

 использование загадок, пословиц, потешек, стихов и т.д., способствующих 
пониманию содержания рассказа; 

 наблюдения в природе и окружающей жизни, обращение к личному опыту детей. 

 

Приемы работы над текстом произведения: 

 беседа по произведению (выявляет, о чем произведение, главных героев, поступки 
героев и их оценка, вопросы на анализ языка произведения); 

 выстраивание в логической последовательности серии сюжетных картинок к 

рассказу или сказке; 

 выделение из текста фраз к каждой картинке; 

 придумывание дополнительной и недостающей картинки к отдельным фрагментам 
текста; 

 частичный пересказ во время беседы (пересказывают особенно трудные части 
текста, где есть описание, диалоги действующих лиц); 

 составление плана произведения  (в качестве вспомогательных средств могут 

использоваться серии сюжетных картинок или подобранные к каждой части текста 

предметные картинки, а также символы и пиктограммы). 
 

Приемы, способствующие совершенствованию детских пересказов: 

 Для достижения связности и плавности пересказов наиболее уместен подсказ слова 

или фразы воспитателем. На начальных ступенях обучения практикуется 

совместный пересказ педагога и ребенка (договаривание ребенком начатой фразы, 

попеременное проговаривание последовательных предложений), а также 

отраженный пересказ (повторение ребенком сказанного педагогом, особенно 

начальных фраз). Кстати, и в уверенном пересказе подсказ целесообразен для 

немедленного исправления грамматической или смысловой ошибки ребенка. 

 В тех случаях, когда произведение делится на логические части и достаточно 

длинно (сказки «Теремок», «На машине» Н. Павловой и др.), применяется пересказ 

по частям, причем сменой рассказчиков руководит педагог, останавливая ребенка 

по окончании части и иногда подчеркивая это обстоятельство. 

 Если в произведении есть диалог, то на помощь педагогу, особенно в деле 

формирования выразительности детской речи, приходит пересказ по ролям (в 

лицах). В старших группах возможны приемы передачи текста от первого лица или 
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лица разных его героев, а также построение пересказа по аналогии с прочитанным, 

с включением другого героя. Хотелось бы подчеркнуть необходимость особенно 

тактичного, разумного внедрения этих приемов, бережного отношения к 

авторскому тексту, особенно классическому, не адаптированному. Синтаксические 

упражнения детей в переделке прямой и косвенной речи более уместны на 

дидактических, тренировочных текстах. 

 Игровые приемы (например: пересказ, сидя у макета телевизора). 

 

• Иллюстрации

• Сюжетные серии

• Набор предметных 
картинок к тексту

• Символы и пиктограммы

Виды 
зрительных 

опор для 
пересказа

• Деформированный текст

• Подсказка первой 
фразы

• Опорные слова

• Опорные фразы

Виды 
вербальных 

опор для 
пересказа

16

 

 

Из опыта работы 
по формированию умения 

пересказывать текст 

 

 

Требования, предъявляемые к пересказу ребенка. 

Требования, предъявляемые к 
пересказу ребенка

Осмысленность

Полнота передачи произведения

Последовательность

Использование словаря авторского 
текста

Правильный ритм

Культуры устного рассказа

15

 
 

В  зависимости от возраста ребенка к пересказам предъявляется ряд требований, 

которые необходимо учитывать при обучении ребёнка пересказу: 

1. Осмысленность, т.е. ребёнок должен понимать, о чём произведение, а не просто 

повторять услышанные словосочетания. К этому легко прийти, задавая ребёнку 

вопросы по содержанию.  

2. Полнота передачи произведения, т.е. ребёнок должен как можно ближе к тексту 

пересказывать услышанное содержание и постараться не упустить из вида даже 

малейшие детали. 

3. Последовательность. К сожалению, у современных детей хромает именно этот пункт. 
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Если они пересказывают текст, то «прыгают» от одного к другому, а в результате 

теряется смысл произведения. 

4. Использование словаря и оборотов авторского текста, удачная замена слов 

синонимами. Говоря просто, ребенок должен придерживаться авторского стиля и не 

отступать от него. 

5. Правильный ритм, отсутствие длительных пауз, т.е. ребёнок должен говорить в 

умеренном ритме, не спешить, проглатывая слова, или наоборот, не говорить слишком 

медленно, останавливаясь и задумываясь.  

6. Придерживаться культуры устного рассказа: правильная, спокойная поза (многие дети 

начинают крутить на себе одежду, ковырять в носу и т.д., а взрослые при этом делают 

вид, что этого не замечают – «рассказывает и ладно!» — этого делать нельзя! Нужно 

делать ребёнку корректные замечания), обращение к слушателям, интонационная 

выразительность, грамотность, отчётливость произношения.  

 

Выводы. 

Языковое и 
речевое 
развитие

Лексика.
Грамматичес

кий строй 
речи.

Фонетико-
фонематичес

кие 
компоненты 

речи.
Связная 

речь.

Развитие 
познаватель-

ных
процессов

Восприятие.
Внимание.

Память.
Мышление.

Воображение

Личностное 
развитие

Мотивация.

Эмоциональ-
но-волевая

сфера.

Само-
контроль.

Духовно-
нравствен-

ные
проявления.

16

 
 

Используя пересказ литературных текстов, педагог оказывает большое влияние на 

развитие ребенка, непосредственно способствует формированию готовности к учению, 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Что объясняется влиянием художественной литературы на развитие 

ребенка. Она развивает мышление и воображение, обогащает эмоции ребенка, дает 

прекрасные образцы русского литературного языка. Огромно ее воспитательное, 

познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя знания ребенка об 

окружающем мире, она воздействует на личность малыша, развивает умение тонко 

чувствовать форму и ритм родного языка. Научившись сопереживать героям 

художественных произведений, дети начинает замечать настроение близких и 

окружающих их людей. Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения им языка тех 

произведений, с которыми знакомит его воспитатель. Путешествие в мир художественной 

литературы развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих к 

сочинительству. 

Спасибо  за  внимание!

17
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