
                  Выполнила воспитатель 

подготовительной группы 

ГБДОУ детский сад № 50 

Адмиралтейского района СПб, 

педагог высшей 

квалификационной категории, 

Васильева Наталья Михайловна  

 

Консультация для воспитателей 

«Речевое развитие детей дошкольного возрастав процессе ознакомления со сказкой» 

Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей ребенка 

можно считать богатство его речи. Основная задача речевого развития ребенка дошкольного 

возраста - это овладение нормами и правилами родного языка и развитие коммуникативных 

способностей.                                  

Однако в настоящее время педагоги все чаще сталкиваются с проблемами речевого развития 

детей дошкольного возраста: у многих детей наблюдается задержка речевого развития, 

нарушение речи, звукопроизношения, недостаточное развитие устной речи и малый словарный 

запас. У старших дошкольников отсутствует умение выстраивать высказывания в логической 

последовательности, отсутствует культура общения. 
В основе возникновения данных нарушений стоят следующие причины:  

слабое здоровье;  

замена общения со сверстниками и взрослыми телевидением и компьютерами;  

речевые особенности взрослых в окружении ребенка: речь непонятная, торопливая, 

неблагоприятное социальное окружение;  

отсутствие активного участия родителей в речевом развитии детей. 

Все это показывает, что увеличение нарушений развития речи в наше время объясняется 

не столько медицинскими факторами, сколько изменившимися социально-культурными 

условиями, в которых растут дети. Родители все меньше времени уделяют своим детям, не 

понимая, как важно непосредственное участие взрослого в практической деятельности 

маленького человека.  

Речевое развитие детей дошкольного возраста является оной из наиболее актуальных и 

сложно решаемых проблем в современной педагогике. В наш век всеобщей компьютеризации 

взрослые все больше поощряют занятия детей с компьютерами, планшетами, телефонами…, и 

все дальше на последний план уходит книга. Нам, педагогам, приходится приложить немало 

усилий, чтобы заинтересовать ребенка именно литературой.  

И тут на помощь приходит сказка… Сказки есть в каждом доме. В дошкольном периоде 

они читаются детям всех возрастов, и дети их очень любят. Из сказок дети черпают множество 

познаний: первое представление о времени и пространстве, о связи человека с природой, с 

предметным миром. Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость, 

увидеть добро и зло. Дети через сказки познают мир и получают необходимый жизненный 

опыт. Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит ему радость и является одним из 

самых эффективных способов развития речи, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: учит играя. 

Сказка помогает расширить словарный запас ребенка, а также развить связную 

логическую речь. Благодаря сказкам речь малыша становиться более эмоциональной, образной, 

красивой. Эти волшебные истории способствуют общению, формируют умение задавать 

вопросы, конструировать слова, предложения и словосочетания. 

Русская народная сказка – один из самых популярных и любимых жанров фольклора, не 

только потому что в ней занимательный сюжет и удивительные герои, а потому, что в сказке 

присутствует ощущение истинной поэзии, которая открывает читателю мир человеческих 



чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и справедливость, а также приобщает к 

русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному языку. 

Методы по ознакомлению дошкольников со сказкой: 

 Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – чтение педагогом, т.е. 

дословная передача текста. Сказки, которые невелики по объему, рассказывают детям наизусть, 

потому что при этом достигается наилучший контакт с детьми. Большую же часть 

произведений читают по книге. Бережное обращение с книгой в момент чтения является 

примером для детей. 

 Следующий метод – рассказывание, т.е. более свободная передача текста. 

При рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка слов, включение пояснений 

и так далее. Главное в передаче рассказчика – выразительно рассказывать, чтобы дети 

заслушивались. Игра в дидактические игры помогает закрепить результат. Примерами 

дидактических игр могут служить игры “Отгадай мою сказку”, “Один начинает – другой 

продолжает”, “Откуда я?” (описание героев) и другие. 

Сказка формирует и поддерживает у детей дошкольного возраста созидательную систему 

ценностей человека, воспитывает, решает проблемы, успокаивает, и, являясь языком ребёнка, 

помогает педагогам многому его научить. Сказка применяется в различных областях работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения, в том числе и в работе над 

связной речью. 

Связная речь, являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе с 

тем выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения детей, так как выступает в виде 

средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями. 

Формирование умений и навыков связной речи у дошкольников –  одна из важнейших 

задач педагогов, поскольку от степени их сформированности зависит дальнейшее развитие 

личности ребенка и приобретение им учебных знаний.  

Умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не достигают того уровня, 

который необходим для полноценного обучения ребёнка в школе. Этим умениям и навыкам 

нужно обучать специально 

Сказка не только повышает познавательный интерес и мотивацию к учебной 

деятельности, но и побуждает ребёнка анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-

следственные взаимосвязи, делать выводы. Поэтому не случайно сегодня сказки используются 

учителями-логопедами, дефектологами, обеспечивая комплексный подход в развитии ребёнка. 

    В детском саду знакомство со сказкой начинается с младших групп. Сказки для данной 

категории должны быть простыми в восприятии, с ярким динамичным развитием сюжета, 

короткие по содержанию. Преимущество занимают сказки о животных. Знакомя малышей со 

сказкой, необходимо каждый раз напоминать о том, что это сказка. И постепенно малыши 

запоминают, что "Курочка Ряба", "Теремок" - это сказки. Перед чтением сказки можно 

провести дидактическую игру с участием героев сказки. Во время чтения воспитатель должен 

следить за реакцией детей. После чтения педагог спрашивает, понравились ли детям герои 

(необходимо вспомнить их основные черты и поступки) сказки. 

В младшем дошкольном возрасте обязательны атрибуты, которые будут героями сказки. 

Необходимо максимально задействовать наглядно-действенное и образное мышление. Только 

взяв в руки игрушку, ребенок сможет начать: «Жил-был Мишка/Зайка…». Далее Мишка может 

строить дом, который не строится без помощи друзей. Зайка может выращивать морковку, 

поливая живой водой и пр. 

   В средней группе каждый месяц следует знакомить дошкольников с новой сказкой. 

Перед чтением сказки проводится соответствующая подготовка - знакомство с новыми словами 

(лавочка – деревянная длинная скамейка, скалочка – деревянная каталочка, которой 

раскатывают тесто и др.). Во втором полугодии с помощью упражнений необходимо выяснить, 

как дети понимают те или иные обороты речи, могут ли заменить слово синонимом. 

Например: сдуру – не подумав, бранится – ругается, насилу нашел – долго искал (сказка 

«Лиса и козел»; кинулась туда-сюда – в разные стороны; кликала – звала («Гуси-лебеди»).  



После прослушивания сказки желательно провести с детьми беседу по её содержанию. 

Можно задать несколько вопросов. Чтобы ещё раз подчеркнуть идею сказки, можно вторично 

рассказать сюжет, содержащий данную идею. В средней группе следует учить детей правильно 

оценивать поступки героев, самостоятельно находить нужные слова и выражения. 4-летние 

дети смогут сочинить коротенькую историю, если их будет подталкивать к дальнейшим идеям 

взрослый. Ценным является то, что ребенок способен воспринять подсказку и сформулировать 

полноценное предложение, подходящее по смыслу рождающейся истории. «Захотел Зайка 

посадить деревце… чтобы на нем росли золотые яблочки… Для этого нужно деревце поливать 

волшебной водичкой». 

В старшей группе дошкольники учатся определять и мотивировать свое отношение к 

героям сказок (положительное или отрицательное). Дети этого возраста самостоятельно 

определяют вид сказки, сравнивают их между собой, объясняют специфику. Дети 5 лет 

способны самостоятельно сочинить сказку, если им предложить несколько сюжетных картинок. 

В старшем возрасте сказка поможет восприятию буквенно-звукового состава слова. 

Например, расселение сказочных героев в Теремок. Предложите старшему дошкольнику 

расселить Медведя, Зайца, Кота, Лисицу, Мышку и Ежа так, чтобы на первом этаже Теремка 

жил персонаж, у которого больше всего букв в имени, а выше – с постепенно уменьшающимся 

количеством букв. В подводный Теремок уместнее заселять Карася, Окуня, Щуку, Сома; в 

ягодный – иных жителей. 

    В подготовительной группе особую роль играет анализ текста сказки. При первом 

чтении важно показать сказку как единое целое. При вторичном ознакомлении следует 

обращать внимание на средства художественной выразительности. Здесь особую нагрузку 

несут вопросы: «О чем говорится в сказке? Что вы можете рассказать о героях сказки? Как вы 

оцениваете поступок того или иного действующего лица? Что произошло с героями сказки?». С 

помощью вопросов можно выяснить, какие средства выразительности используются в сказке. 

Необходимо давать детям творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, 

синонимов. 

Сказка может служить привычным шаблоном и для различных речевых упражнений. 

Можно придумывать задания на формулировку предложений или игры со словами и буквами в 

сказочном контексте. 

Таким образом, трудно отрицать роль сказок и художественных произведений в 

воспитании правильной устной речи. Если говорить традиционно, то тексты расширяют 

словарный запас, помогают правильно строить диалоги, влияют на развитие связанной, 

логической речи. На решение этих проблем направлен раздел речевая зарядка. Кроме 

спонтанного формирования устной речи требуется специальное обучение. В этом плане 

большое значение имеют конструирование слов, словосочетаний и предложений. Нужно 

обратить внимание на важность взаимосвязи речевой и умственной деятельности, а 

использование нетрадиционных методов и приёмов в работе со сказкой помогут поддержать 

интерес ребёнка к книге и чтению. 
 

 


