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 Сегодня дошкольным образовательным учреждениям предъявляются всё 

более серьезные требования, заставляющие пересматривать традиционную 

систему работы. Понимание роли педагога как транслятора знаний - в 

прошлом.  Сегодня важно – выявление и развитие способностей каждого 

воспитанника, формирование у дошкольников широкого круга 

компетенций. В контексте ФГОС ребенок должен быть участником 

образовательных отношений на основе взаимодействия, сотрудничества как 

между собой, так и со взрослыми. 

Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей 

ребёнка, считается богатство его речи, поэтому взрослым важно 

поддерживать и обеспечивать развитие умственных и речевых способностей 

дошкольников. 

В настоящее время, в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами к структуре общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания образовательная область «Речевое развитие» предполагает: 

-владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Формирование речи у дошкольников является важной и трудно решаемой 

задачей. Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки 

детей к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного 

общения с окружающими. Традиционная методика обучения дошкольников 

рекомендует использовать в качестве основного приема обучения образец 

рассказа педагога. Но опыт показывает, что дети воспроизводят рассказ 

воспитателя с незначительными изменениями, рассказы бедны 

выразительными средствами, лексический запас слов мал, в текстах 

практически отсутствуют простые распространенные и сложные 

предложения. Но главным недостатком является то, что ребенок сам не 

строит рассказ, а повторяет уже только — что услышанное. За одно занятие 

детям приходится выслушивать несколько однообразных однотипных 



рассказов. Детям этот вид деятельности становится скучным и 

неинтересным, они начинают отвлекаться. Воспитателю нужно побуждать 

детей к речевой деятельности, а также важно стимулировать речевую 

активность. Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы 

воспитателя в ходе образовательной деятельности по развитию речи 

дошкольников.  

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном 

развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и 

обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают 

прогрессивные креативные технологии и стереотипные элементы 

образования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической 

деятельности. При выборе технологии необходимо ориентировать на 

следующие требования: 

- ориентация технологии не на обучение, а на развитие коммуникативных 

умений детей, воспитание культуры общения и речи; 

- технология должна носить здоровьесберегающий характер; 

- основу технологии составляет личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком; 

- реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого развития 

детей; 

- организация активной речевой практики каждого ребенка в разных видах 

деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Исходя из этого, для формирования и активизации связной речи 

дошкольников, наряду с традиционными методами и приемами, 

используются следующие инновационные технологии: 

1.Технология наглядного моделирования; 

2.Синквейны; 

3.Технология ТРИЗ. 

       1. Одним из популярных методов обучения детей дошкольного возраста 

становится наглядное моделирование. Используя этот метод, педагог и 

ребёнок изображают предметы, явления, действия, понятия, эпизоды текста 

с помощью упрощённых схематических изображений - символов, знаков. 

Наглядное моделирование успешно используется в качестве метода 

сообщения детям разнообразных знаний, а также средства развития их 

умственных и речевых способностей. В основе метода лежит использование 

заменителя (модели), в роли которого могут выступать схемы, чертежи, 

планы, условные обозначения, стилизованные и силуэтные изображения, 

пиктограммы, другие предметы. Умение создавать и применять модели даёт 

возможность ребёнку в наглядной форме выделять свойства предметов, 

скрытые отношения вещей, учитывать их в своей деятельности, 

планировать решение. 



Модели особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть 

заключается в следующем: ключевое слово или словосочетание в каждой 

стихотворной строчке «кодируется» подходящей по смыслу картинкой. 

Таким образом, все стихотворение зарисовывается автоматически. После 

этого ребенок по памяти, опираясь на графическое изображение, 

воспроизводит стихотворение целиком.  

В процессе развития речи старших дошкольников используются 

специальные предметно – схематические модели. При формировании у 

детей представлений о слове и предложении детей знакомят с графической 

схемой предложения. Педагог сообщает, что, не зная букв, можно писать 

предложение. Отдельные черточки в предложении - это слова. Детям можно 

предложить построить предложение: «Наступила холодная зима. Дует 

холодный ветер». 

Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить границы 

слов и их раздельное написание. В этой работе можно использовать 

различные картинки и предметы. 

     2. Одним из видов моделирования является синквейн. Слово синквейн 

(англ. Cinquain) происходит от французского слова «пять», что означает 

«стихотворение из пяти строк», которые пишутся по определенным 

правилам. В методической литературе синквейн характеризуется как 

эффективный метод развития образной речи. Данный метод легко 

интегрируется с другими образовательными областями программы, а 

простота построения синквейна позволяет быстро получить результат. 

Схема составления синквейна следующая: 

1 строчка (Кто? Что?) – существительное – одно ключевое слово. 

2 строчка (Какой? Какая? Какое?) – два прилагательных, характеризующих 

первую строчку; 

3 строчка (Что делает?) – три глагола, обозначающих действие, относящееся 

к теме; 

4 строчка – предложение, показывающее отношение автора к теме; 

5 строчка – одно слово (существительное) или словосочетание –ассоциация, 

синоним, который повторяет суть темы в 1-ой строчке. 

Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, 

ребенок должен иметь достаточный лексический запас. На начальном этапе 

можно использовать следующие упражнения: 

 «Подбери определения» – например, к слову «яблоко». Какое оно: спелое, 

сочное, румяное, вкусное. 

 «Узнай предмет по определению»- белое, длинное, чистое, махровое … 

(полотенце) 

 «Кто что делает?» – повар … (варит, жарит, печет); лист … (падает, 

кружится, летит, растет). 

 «Что чем делают?» – рисуют … карандашом, мелком, углем, фломастером, 

кисточкой) 

 «Назови часть целого» – дерево … (ствол, ветки, корень, листья); и др. 

Использование наглядно-графических схем помогают детям быстрее 



усвоить эти понятия. Начинать надо с простых понятий, знакомой темы. 

Например, «Игрушки»: 

1.Машинка. 

2.Красная, быстрая. 

3.Едет, гудит, везет. 

4.Я люблю играть машинками. 

5.Игрушка. 

Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получаются 

синквейны. Кажущаяся простота формы этого приёма скрывает 

сильнейший, многосторонний инструмент для рефлексии. Ведь оценивать 

информацию, излагать мысли, чувства и представления в нескольких 

словах, на самом деле, не так-то просто даже взрослому. Это сложная и 

плодотворная работа. Наряду с инновационными технологиями большую 

роль в развитии речи детей играет и современная развивающая предметно-

пространственная среда. Для совершенствования речевых способностей 

воспитанников в группах создаются центры речевого развития. Данные 

центры способствуют содержательному общению детей со взрослыми и 

сверстниками. С их помощью создаются условия для развития детей, 

стимуляции речевой деятельности и речевого общения. Содержание 

речевых уголков должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников в соответствии с реализуемой программой. 

      3. Т -теория Р - решения И – изобразительных З – задач. Триз-это 

технология творчества, цель которой – стимулировать воображение, 

научить мыслить системно и вместе с тем нестандартно. Триз располагает 

конкретными приемами, правилами, инструментами творчества. 

В работе с детьми, по данной технологии педагоги придерживаются 

следующего: 

-Выслушивать каждого желающего. 

-Давать только положительные оценки, они раскрепощают! 

-Говорить: интересно, необычно, хорошо, любопытно! 

-Импровизировать в беседах на занятиях и идти за логикой ребёнка, 

подчиняясь ей, не навязывая своего мнения. 

-Учить детей возражать взрослым и друг другу, но возражать 

аргументировано, предлагая что–то взамен или доказывая. 

Методику ТРИЗ можно назвать школой творческой личности, поскольку её 

девиз - творчество во всём: в постановке вопроса, в приёмах его решения, в 

подаче материала. 

- Мозговой штурм или коллективное решение проблем: перед группой 

детей ставится проблема, каждый высказывает своё суждение, как можно её 

решить, принимаются все варианты. При проведении мозгового штурма, 

может быть «критик», который высказывает сомнения, активизирующие 

мыслительные процессы. 

как нарисовать картинку если нет карандаша; 

как не намокнуть под дождем; 

как помешать медведю развалить теремок; 



как исполнить мелодию без музыкальных инструментов; 

как рассказать сказку без слов; 

где найти лето зимой; 

как не испачкать пол грязными подошвами ботинок. 

- Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете): 

выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем 

эти свойства используются для характеристики создаваемого объекта. 

Анализируем предмет с позиции «хорошо - плохо». 

Игра «Сюрприз» (старшая группа). Материалом служат карточки с 

изображением различных предметов (нарядное платье, детская машинка, 

яркий мяч, воздушный шарик, кукла, книга и т. д.). Два участника выбирают 

карточки и называют признаки изображённых объектов, например, 

«красивая, скоростная машина с автоматическим управлением» или 

«интересная, большая книга со сказками». Затем преподаватель предлагает 

детям «обменяться» свойствами и вновь рассказать о своих предметах, но 

уже с новыми признаками: «У меня красивая книга с автоматическим 

управлением, которая сама рассказывает сказочные истории. А у меня 

большая машина для сказочных героев». 

Пользуясь методом МФО можно придумать фантастическое животное, 

придумать ему название, кто его родители, где он будет жить и чем 

питаться. 

Например "Левообезьян”. Его родители: лев и обезьянка. Живет в жарких 

странах. Очень быстро бегает по земле и ловко лазает по деревьям. Может 

быстро убежать от врагов и достать фрукты с высокого дерева . . . 

«Зайкаобезьян» — родился в семье зайца и обезьяны, живёт в лесу, быстро 

бегает, ловко лазает по деревьям, перепрыгивая с ветки на ветку, любит 

сладкие фрукты и сочные овощи. 

 - Метод  системный анализ.  

Метод помогает сформировать целостную картину мира, развивает 

«многоэкранное» мышление, так как учит видеть взаимодействие объектов 

в единстве и противостоянии, осознавать движение времени, а также 

понимать и оценивать роль и место каждого объекта. Значение системного 

анализа: 

- помогает разобраться, из каких частей состоит (подсистема) и элементом 

какого целого (надсистема) является объект (система); знакомит с 

действиями и функциональными свойствами отдельных частей, позволяет 

понять, в какие подсистемы и системы эти части объединяются;  

- способствует формированию способности анализировать действия объекта 

с учётом временной шкалы (прошлое, настоящее, будущее) на уровне 

системы, подсистемы и подсистемы. 

Пример: 

Система: заяц. 

Подсистема: глазки, носик, длинные ушки, мягкие лапки, пушистый 

хвостик. 

Надсистема: лесные животные. 



Прошлое: раньше заяц был маленьким зайчонком, о нём заботилась мама-

зайчиха, она кормила его молочком, учила добывать пищу, прятаться от 

хищных зверей. 

Настоящее: сейчас заяц взрослый, он красивый, сильный, ловкий и 

пушистый. 

Будущее: заяц будет взрослеть, превратиться в старого, мудрого зайца, 

который будет заботиться о своих внуках. 

Антисистема: заяц боятся волка, потому, волк охотится на зайца и может 

его съесть. 

- Морфологический анализ. Цель этого метода - выявить все возможные 

факты решения данной проблемы, которые при простом переборе могли 

быть упущены. 

Обычно для морфологического анализа строят таблицу (две оси) или ящик 

(более двух осей). В качестве осей берут основные характеристики 

рассматриваемого объекта и записывают возможные их варианты по каждой 

оси. 

Приведем пример применения метода с использованием "ящика", т.е. 

таблицы. Чтобы, создать новый образ какого-либо объекта, нужно выделить 

как можно большее количество критериев и характеристик этого объекта по 

каждому из критериев. Как показывает практика, лучше всего начинать 

работу по методу морфологического анализа со сказочных образов. 

Например, необходимо создать новый образ Ивана-царевича. Наше 

воображение рисует нам образ молодого человека, доброго, смелого, 

сильного, красивого и т.п. Не будем пока отказываться от данного образа. 

Выделим основные критерии, по которым можно охарактеризовать этот 

сказочный персонаж: возраст, место жительства, внешний вид, средство 

передвижения, одежда и т.д. Для удобства можно занести данные 

характеристики в таблицу. 

Чем больше критериев выбрано, тем более подробно будет описан новый 

образ. В их число можно внести привычки героя, хобби, особенности 

общения, особенности частей тела, цвет волос, глаз и т.д. Характеристик по 

каждому из критериев также может быть сколь угодно много. 

Произвольно выберем из каждого столбца по одной характеристике и 

соединим воедино. Могут получиться очень интересные образы. Например, 

Иван-царевич - вредный подросток, одетый в праздничный наряд, 

проживающий в детском саду и передвигающийся на лыжах. Или старик-

весельчак в спортивном костюме, живущий в лесу и передвигающийся на 

роликах. 

Аналогично можно работать и с рукотворными предметами: придумать 

новый фасон платья, марку автомобиля, спроектировать дворец, разработать 

новую модель часов и т.д. 

Используя морфологическую таблицу, можно, комбинируя героев, места 

событий и сюжеты знакомых сказок, сочинять новые волшебные истории. 

При этом необходимо сразу определить, кто будет злым, а кто - добрым 



героем, с каким злом будут бороться герои, какие волшебные силы будут 

помогать, какие - мешать и т.д. 

- Синектика - это так называемый метод аналогий: 

а) личностная аналогия (эмпатия). Предложить ребенку представить самого 

себя в качестве какого-нибудь предмета или явления в проблемной 

ситуации. Примерные варианты заданий: 

изобрази будильник, который забыли выключить; 

покажи походку человека, которому жмут ботинки; 

изобрази рассерженного поросенка, встревоженного кота, восторженного 

кролика; 

представь, что ты животное, которое любит музыку, но не умеет говорить, а 

хочет спеть песню. Прохрюкай "В лесу родилась елочка…", промяукай 

"Солнечный круг…" и т.д.; 

б) прямая аналогия. Основывается на поиске сходных процессов в других 

областях знаний (вертолет - аналогия стрекозы, подводная лодка - аналогия 

рыбы и т.д.). Пусть дети находят такие аналогии, делают маленькие 

открытия в сходстве природных и технических систем. Используя этот 

метод педагог может попросить ребенка изобразить прямую аналогию. 

в) фантастическая аналогия. Решение проблемы, задачи осуществляется, как 

в волшебной сказке, т.е. игнорируются все существующие законы (нарисуй 

свою радость - возможные варианты: солнце, цветок; изобрази любовь - это 

может быть человек, растение) и т.д. Синектика всегда проводится в паре с 

мозговым штурмом. 

- Данетка. Этот метод дает возможность научить детей находить 

существенный признак в предмете, классифицировать предметы и явления 

по общим признакам, слушать и слышать ответы других, строить на их 

основе свои вопросы, точно формулировать свои мысли. Правила игры: 

загадывается объект животного или рукотворного мира, дети задают 

вопросы об этом объекте. На вопросы можно отвечать только "да" или 

"нет". Педагог обращает внимание детей на то, что первые вопросы должны 

быть наиболее общие, объединяющие сразу несколько признаков. Как 

правило, первый вопрос: - это живое? В зависимости от ответа 

перебираются общие категории предметов и явлений. Например, если 

загаданный объект из живого мира, то следующие вопросы должны 

отражать категории живого мира: это человек? Это животное? Это птица? 

Это рыба? и т.п. Когда общая категория установлена, задаются более 

конкретные вопросы о составляющих характеристиках этой категории. 

Например, если выбранный объект является животным, то спросить можно 

домашнее ли это животное? Хищное? Травоядное? и т.д. Далее следуют 

вопросы, основанные на догадках, до тех пор, пока объект не будет угадан. 

- Типовое фантазирование. Этот метод хорошо использовать при обучении 

детей творческому рассказыванию. Придумывать, фантазировать можно не 

вслепую, а с использованием конкретных приемов: 

а) уменьшение - увеличение объекта (выросла репка маленькая-

премаленькая. Продолжи сказку); 



б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка); 

в) дробление - объединение (придумывание новой игрушки из частей 

старых игрушек или невероятного живого, отдельные части которого 

представляют собой части других животных); 

г) оператор времени (замедление - ускорение времени: нарисуй себя через 

много лет, нарисуй своего будущего ребенка или какой была твоя мама в 

детстве); 

д) динамика - статика (оживление неживых объектов и наоборот: Буратино - 

живое дерево; Снегурочка - живой снег; Колобок - живое тесто и т.д.). Дети 

сами могут выбрать объект, а затем оживить его, придумать название. 

Придумывание новой сказки на основе уже известных детям сказок. 

Вот что приключилось с нашей книгой сказок. В ней все страницы 

перепутались и Буратино, Красную Шапочку и Колобка злой волшебник 

превратил в мышек. Горевали они, горевали и решили искать спасение. 

Встретили старика Хоттабыча, а он забыл заклинание . . .” Дальше 

начинается творческая совместная работа детей и воспитателя. 

Знакомые герои в новых обстоятельствах. 

Этот метод развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у детей, 

создает условия, при которых главные герои остаются, но попадают в новые 

обстоятельства, которые могут быть фантастическими и невероятными.  

Сказка "Гуси – лебеди”. Новая ситуация: на пути девочки встречается серый 

волк. 

- Метод обоснования новых идей «Золотая рыбка».  

Метод учит разграничивать мир реальный и фантастический, видеть 

взаимопроникновение и переплетение двух этих миров. Анализ сказки с 

точки зрения разделения реальных и фантастических событий: 

- старик забросил невод и вытащил рыбку — реальная ситуация; 

- поймал говорящую Золотую Рыбку — нереально, поскольку аквариумные 

рыбки в море не живут. 

Гипотеза: на палубе судна, совершающего кругосветное плавание, разбился 

аквариум, и золотая рыбка попала в море. Таким образом, гипотеза 

помогает перешагнуть из сказочной, фантастической ситуации в реальную. 
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