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Пересказ — это творческое воспроизведение литературного образца. 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. Мы останавливаем ребенка и возвращаем его к образцу, если он 

добавляет слишком много своего или упускает важные детали. 

Пересказ художественного произведения доступен и близок детям дошкольного возраста 

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

заставляет сопереживать в 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. 

Какие произведения предлагаются в методичке Гербовой: 

Сентябрь – Пересказ  итальянской сказки  «Как осел петь перестал» (в обр.Дж.Родари)                               

Ноябрь – Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет»                                                       

Февраль – Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант»                                                                            

Апрель – Пересказ сказки «Лиса и козёл»                                                                                                       

Май – Пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива» 

Подбирая произведения для пересказа, необходимо учитывать следующие требования к 

ним: высокую художественную ценность, идейную направленность; динамичность, 

лаконичность и вместе с тем образность изложения; четкость и последовательность 

развертывания действия, занимательность содержания. Помимо этого, очень важно 

учитывать доступность содержания литературного произведения и его объем. Этим 

требованиям соответствуют, например, народные сказки, небольшие рассказы К. Д. 

Ушинского, Л. П. Толстого, М. Пришвина и В. Бианки. 

В каждой возрастной группе методика обучения пересказу имеет свои особенности, 

однако существуют и общие методические приемы. План занятия по пересказу 

произведения во всех возрастных группах выглядит так: первичное чтение произведения, 

беседа по вопросам, повторное чтение, пересказ. 

Методы и приёмы, используемые нами в подготовительной группе: 

1.Беседа по произведению                                                                                                                   

2.Совместный рассказ                                                                                                                                  

3.Подсказка слова, фразы 



4.Наиболее важным методом являются вопросы – перед началом воспроизведения 

напоминаем логику повествования, взаимосвязь и взаимодействие персонажей.                   

5.Упражнения (между пересказами детей)                                                                                            

6.Указание (используется, если ребенок забыл текст или отдельное слово. Указания 

помогают ребенку понять или уточнить смысл того или иного выражения, 

словосочетания, слова, а также развивают выразительность речи при пересказе).                                                                                                                                         

7.Поощрение (улыбкой или кивком головы)                                                                                                        

8.Пересказ по частям                                                                                                                                 

9.Пересказ по ролям                                                                                                                                                

10.Игра – драматизация (реплики персонажей) 

В методической литературе предлагается широко использовать план пересказа. Это может 

быть план, составленный воспитателем, или план, составленный им вместе с детьми. 

В подготовительной к школе группе можно подвести детей к пересказу описательных 

текстов. Можно рекомендовать для этого рассказы К. Д. Ушинского («Кот Васька»), М. 

Пришвина («Цветущие травы»), отрывки из рассказов В. Бианки («Кто где живет?», И. 

Соколова-Микитова («Деревья»), Г. Скребицкого («На лесной полянке»). Вот, например, 

отрывок из рассказа В. Архангельского «Летят снежные пушинки»: «Пришла зима. С 

севера подул студеный ветер, и с неба посыпались снежинки. Кружатся в воздухе и 

падают на землю — одна красивее другой! Вот цветок с шестью лепестками, вот 

звездочка с шестью лучами, вот тончайшая пластинка с шестью гранями!». 

Занятие по пересказу литературных произведений ставит задачу развивать связную речь 

детей — учить их точно, последовательно, связно и грамматически правильно передавать 

содержание текста, добиваться яркости и выразительности речи. 

Методика проведения занятий по обучению пересказу зависит от уровня развития связной 

речи у детей данной группы, от поставленных воспитателем задач, а также от 

особенностей предлагаемого литературного текста. Занятие по пересказу может состоять 

из следующих частей: 

1)вводной беседы, настраивающей на восприятие произведения, вопроса, в отдельных 

случаях выявляющего и уточняющего представления детей, рассматривания 

художественной иллюстрации, вызывающей нужный эмоциональный настрой, и т. п.; 

2)чтения литературного произведения. Перед первичным чтением не следует делать 

установку на запоминание текста для будущего пересказа — это может отвлечь от 

целостного восприятия художественного произведения. Очень важно выразительно 

прочитать (или рассказать) текст, интонационно выделяя диалог действующих лиц и этим 

помогая детям определить свое отношение к героям и событиями рассказа; 

3)беседы по содержанию и форме прочитанного произведения. Вопросы, задаваемые 

детям, должны быть очень тщательно продуманы. Кроме вопросов, выявляющих 

понимание ребенком того, о чем говорится в данном произведении, что он узнал нового, 

каковы основные черты главных героев и чем они ему понравились, необходимы и такие 



вопросы, которые раскрывают художественную форму литературного произведения. Это 

вопросы, выясняющие, как автор описывает то или иное явление, с чем его сравнивает, 

какие интересные слова и выражения больше всего запомнились и поправились детям, 

показались им необычными. Такая беседа закрепляет целостное восприятие 

литературного произведения в единстве содержания и художественной формы. Эта часть 

занятия не должна быть длительной. Достаточно задать детям 4—5 вопросов; 

4)повторного чтения литературного текста. Перед чтением дается установка па 

внимательное прослушивание содержания и запоминание его. Воспитатель говорит детям, 

чтобы они еще раз внимательно прослушали произведение и постарались его запомнить, 

так как после чтения им придется самостоятельно пересказать этот рассказ или сказку; 

5)пересказа произведения детьми. Необходимо помнить, что основным в занятии по 

пересказыванию литературного произведения является сам пересказ. Дети обучаются 

умению высказываться, грамматически правильно строить предложения, связно и 

последовательно передавать содержание, используя как авторские слова и выражения, так 

и свои слова, точно передающие смысл прочитанного. Очень важно то, что при пересказе 

литературного текста художественно-образная речь становится достоянием ребенка. 

Приведу в качестве примера, как мы с детьми делали пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Яблоко и рассвет 

Маленький Миша часто приходил в сад к дедушке своему Корнею. Угощал дед внука 

вкусными яблоками, грушами, мёдом. 

А Миша не мог отвести глаз от огромного, белого, нежного яблока, которое светилось на 

самой верхушке одной яблони. 

- Дедушка, милый, разрешите, я залезу и сорву вон то яблоко. 

- Нет, - ответил дедушка, - яблоко достанется тому, кто придёт в сад на рассвете и часок 

поработает: нальёт пчёлам воды, срежет сухие веточки. 

Сколько раз собирался Миша прийти в сад на рассвете, но не мог одолеть лень. Наконец 

всё-таки собрался с силами, открыл глаза, когда было ещё темно, отбросил подушку и 

побежал к дедушке в сад. Налил пчёлам воды, срезал сухие веточки. 

Взошла утренняя звезда. Подошёл Миша к яблоне с заветным яблоком, и у него дух 

захватило. Огромное яблоко на самой вершине было уже не белым, а розовым, как небо 

на рассвете. 

- Ну что ж, теперь яблоко твоё. Лезь и срывай, - сказал дедушка. 

- Нет, дедушка… Лучше завтра. 

- Почему? 
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- Хочу ещё раз увидеть рассвет. 

Примерный план: 

1.Воспитатель говорит «Сегодня я вам прочитаю рассказ, который написал учитель, 

директор школы Василий Сухомлинский. Название рассказа «Яблоко и рассвет». 

2.Чтение рассказа 

3.Воспитатель предлагает составить план рассказа. 

Вопросы: С чего начинается рассказ? Как можно кратко назвать эту часть рассказа?          

Ответы детей, подведение итога воспитателем «Я думаю, что первый пункт плана так и 

надо назвать: «В саду у дедушки Корнея» 

Вопросы: Дальше действие разворачивалось не в саду, а где? И как развивались действия? 

Эту часть рассказа можно назвать…?   «Миша перестал лениться» или «Миша победил 

лень» 

Вопросы: Получил мальчик заветное яблоко? Как описал это яблоко Василий 

Сухомлинский? (огромное, белое, нежное) А когда это яблоко стало не белым, а розовым? 

(когда взошла утренняя звезда) 

Обращение к воспитателям: Как бы вы назвали эту часть? Дети назвали «Миша получил 

яблоко, но отказался от него» 

Кого сначала вызывать для пересказа — детей с хорошо развитой речью или наоборот, это 

решает воспитатель. Выбор зависит от трудности литературного текста, от конкретных 

задач, поставленных на данном занятии, и от индивидуальных особенностей детей. Так, 

если текст небольшой по объему и простой по содержанию и форме, можно сначала 

вызвать более слабых. 

Важно следить за тем, чтобы каждый ребенок обязательно был вызван. С детьми, речь 

которых требует повышенного внимания, необходимо проводить индивидуальные 

занятия. Можно также позаниматься с ними на прогулке или в вечернее время.  При 

обучении старших дошкольников пересказу художественных произведений вводятся 

новые виды занятий: а) пересказ по готовому плану, составленному или одним 

воспитателем, или совместно с детьми; б) пересказ по выбору детей, когда из двух-трех 

знакомых произведений одно они пересказывают по своему желанию; в) пересказ в лицах 

или драматизация произведения. Старшие дошкольники привлекаются к оценке рассказов 

товарищей. Проведение таких обсуждений методически сложно я требует большого такта 

от воспитателя, знания индивидуальности детей. Сложность заключается еще и в том, что 

дети должны держать в памяти все рассказы, поэтому хорошо, если педагог запишет их, а 

перед обсуждением некоторые прочтет. Проведение обсуждений должно научить детей 

видеть хорошее и плохое в пересказе и одновременно воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищу. 


