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Умение пересказывать представляет собой самостоятельное сложное 

умение, очень нужное в жизни, но которым не в одинаковой степени владеют 

даже взрослые люди. Этому умению надо учить, начиная с раннего возраста. 

Для ребенка-дошкольника пересказ заключается в устной передаче 

прослушанного им произведения, в сохранении основного содержания, 

последовательности событий и некоторых сторон языка произведения. 

Говоря о специфике занятий по обучению пересказыванию, нельзя забывать 

о значении этих занятий для всестороннего воспитания детей в детском саду. 

Остановимся на существенном значении данных занятий для умственного, 

нравственного, эстетического воспитания, чтобы при их построении 

предусмотреть все возможности использования богатого содержания этих 

занятий. 

Пересказ литературных произведений оказывает заметное влияние 

на речевую деятельность дошкольников. Дети приобщаются к подлинно 

художественной речи, запоминают образные слова и словосочетания, учатся 

владеть живым родным языком. Они более творчески начинают строить свои 

собственные рассказы - на темы из личного опыта, на предложенный сюжет. 

Поэтому следует полнее использовать влияние пересказа на формирование 

связной речи детей. 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 

Важным компонентом интеллектуальной готовности к овладению 

школьной образовательной программой, является наличие сформированной 

связной монологической речи, в частности пересказа, поскольку пересказ как 

результат познавательной деятельности включает в себя все необходимые 

для присвоения общественного опыта этапы восприятие, осмысление, 

передачу усвоенного смысла посредством собственного связного 

высказывания. 



Занятия по обучению пересказыванию способствуют решению всех 

задач умственного воспитания. Чтение и последующее детальное 

осмысливание текста содействуют закреплению знаний о жизни детей в 

детском саду, о явлениях природы, о животных, их величине, повадках 

(например: «Идет медведь, хворост ломает, кусты к земле пригибает») и т. п. 

Эти занятия содействуют развитию произвольного внимания, памяти, 

воображения, так как вопросы, разъяснения, напоминания воспитателя 

побуждают детей укреплять свою память, внимание и т. д. 

Пересказ представляет широкое поле для активной работы мышления — ведь 

ребенку при пересказе надо сопоставлять, сравнивать, делать выводы (лиса 

— самая хитрая); соблюдать логичность в изложении (старуха поскребла, 

помела, замесила, изжарила; колобок покатился с окна на лавку, с лавки на 

пол, по столу к двери и т. д.), осознать связь между событиями. 

Велико влияние пересказывания на речь детей: на данных занятиях 

развивается умение слушать и понимать литературный текст; говорить 

связно, последовательно; формируется грамматическая правильность речи, 

так как дети подражают совершенным образцам; обогащается пассивный 

словарь детей (из контекста им понятны такие слова, как аукаться, завалинка, 

закоулочки и др.) и закрепляются, активизируются более употребительные 

выразительные слова (румяненький, хорошенький, безвредный, помощники, 

мордочка и т. п.). Одновременно воспитатель формирует звуковую культуру 

речи детей. 

Эти занятия приучают детей к умственному труду, подготавливают их 

к школе (к школьному пересказу, к выполнению устных домашних заданий, 

к изложению и сочинению); они способствуют формированию у детей 

интереса к литературе, чтению, желания поделиться знаниями (рассказать 

произведение дома, младшим детям, товарищам); в результате этих занятий 

дети испытывают чувство удовлетворения от интеллектуальных усилий.  

Очевидно значение этих занятий для нравственного воспитания. В результате 

осознания поведения литературных героев создается правильное отношение 



к различным нравственным качествам, умение их выделить: радушие, 

дружелюбие («Теремок»), хитрость, жестокость, трусость и смелость 

(«Заюшкина избушка»), смелость, смекалка («Медведь и девочка»); 

правильно оценивается собственное поведение: умение дружно играть, не 

спорить, не захватывать игрушки («Спор» Л. Н. Толстого, «Разве так 

играют?» Н. Калининой), тщательность и организованность в выполнении 

заданий («Помощники» Н. Калининой). В результате указаний и замечаний 

воспитателя, его отношения к пересказам детей у них вырабатываются такие 

черты поведения, как выдержка, общительность, тактичность по отношению 

к товарищам. 

Благодаря использованию для пересказывания высокохудожественных 

произведений у детей развиваются эстетические восприятия и чувства. В 

связи с этим следует напомнить о большом значении выразительного чтения 

воспитателя, который должен сохранить и передать в своем исполнении всю 

прелесть произведения. 

Дети учатся понимать художественное произведение как произведение 

искусства, отражающее настоящую, реальную действительность. Эти занятия 

чрезвычайно важны также для развития собственного исполнительного 

навыка выразительного чтения  у детей. Таким образом, перед каждым 

занятием по пересказу воспитатель должен глубоко продумать его 

познавательное и воспитательное значение.  

  

        Со средней группы включаются занятия по пересказу.          

         Дети учится излагать тексты связно, последовательно, полно, без 

искажения, пропусков и повторений. Совершенствуется умение детей 

эмоционально, с различными интонациями передавать диалоги действующих 

лиц, использовать в пересказах смысловые ударения, паузы, определенные 

художественные средства, характерные для сказок. Повышается 

самостоятельность детей: они учатся пересказывать сказки и рассказы без 

помощи вопросов воспитателя.  



      Дети успешно передают пространственную и временную 

последовательность событий, которые определяет объединение отдельных 

фраз в целостное высказывание. 

          В средней, старшей и подготовительной группе на занятиях 

используются различные предметы, игрушки и картинки.  

         Занятия по пересказу занимают знаменательное место в системе работы 

по формированию связной речи. Когда ребёнок не только слушает рассказы, 

сказки, но и сам воспроизводит их в собственной речи, воздействие 

художественных произведений на его личность, на его речевые развития 

усиливаются. Прежде всего, воспитатель выразительно прочитать рассказ, 

который детям предстоит пересказать. После чтения проводиться беседа, 

основное значение которой – выяснить, правильно ли дети содержание и 

смысл произведения. Беседа должна проходить живо, с широким 

привлечением образной художественной речи, чтобы не ослабить 

эмоционального впечатления от прослушанной сказки или рассказа. Главным 

методическим признаком в беседе выступают вопросы педагога. 

         В процессе  беседы подготавливающий детей к пересказу, они активно 

оперируют в литературном материале. 

         В 5-6 лет пересказывают более свободно не принуждено. 

         Подготовительная группа. Ребёнок 6-7 лет может более точно соотнести 

свой пересказ с текстом, отменить пропуски, перестановку материала: 

возрастает его самостоятельность при разборе ответа товарища. 

         Методы и приёмы воспитателя различные: выразительное двух и трёх 

кратное чтение текста, беседа о прочитанном, показ иллюстраций, речевые 

упражнения, указания относительно способов и качества выполнения 

заданий, оценка и т.д. 

 

При ознакомлении с художественной литературой и при обучении 

составлению рассказов можно  использовать мнемотехнику. Мнемотехника – 

это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение детьми 



знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 

воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

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

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – 

нужно передать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы 

нарисованное было понятно детям. 

Вместе с детьми беседуем по тексту, рассматриваем иллюстрации и 

отслеживаем последовательность заранее приготовленной модели к данному 

произведению. А в более старшем возрасте – дети сами под руководством 

взрослого учатся выбирать нужные элементы модели, последовательно их 

располагать в единую модельную цепь, которые необходимы для пересказа 

литературного произведения. 

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества 

воспитателя к совместному творчеству ребенка со взрослым. Если на 

начальном этапе работы даются готовые схемы, то на следующем - 

коллективно выдвигаеть  и обсуждать  различные версии и отбирать  

наиболее удачные варианты, т. е. здесь педагог выступает как равноправный 

партнер, который незаметно помогает ребенку находить и выбирать наиболее 

удачные решения, оформлять их в целостное произведение. Постепенно 

ребенок начинает проявлять творческую самостоятельность, т. е. 

мнемотаблицы создаются, придумываются вместе, сообща. 

 Однако важно помнить, что работа с опорными схемами, символами – 

это лишь небольшая часть работы с детьми, она не заменит 

непосредственного общения педагога с ребёнком. Всегда главным есть  и 

остаётся живое общение, мимика, жесты, эмоции. 


