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Семинар- практикум для педагогов по образовательной области: «Речевое 

развитие» 

Тема: «Использование фланелеграфа на занятиях по развитию речи и в 

свободной деятельности с детьми в соответствии с новыми требованиями» 

       Формирование связной речи детей с осуществляется как в процессе 

разнообразной практической деятельности при проведении игр, режимных 

моментов, наблюдений за окружающим и др.; при помощи разнообразных 

приемов. Повысить эффективность занятий с дошкольниками  позволяют 

вспомогательные средства, в том числе и использование фланелеграфа на 

занятиях по развитию речи, ознакомлению с художественной литературой и 

в свободной деятельности. Использование фланелеграфа в процессе 

обучения помогает развивать связную речь, развивать речемыслительную 

деятельность (использование картинок, символов, пиктограмм, мнемотаблиц, 

схем).  

      Фланелеграф –это универсальное средство речевого и познавательного 

развития и естественного обогащения словарного запаса детей. Занятия по 

ознакомлению с художественной литературой должны сопровождаться 

показом разнообразного наглядного материала. В этом случае воспитателю 

нужно заблаговременно потренироваться, добиваясь четкой связи текста и 

показа наглядного материала на фланелеграфе.  Фланелеграф предназначен 

специально для того, чтобы дети не только слушали сказку, но и видели её 

героев. Рассказывая сказку, герои выкладываются на фланелеграфе в том 

порядке, в каком они появляются. Картинки для показа должны быть яркими 

и красочными, могут быть бумажные, фетровые или другие картинки 

(игрушки) с липучками. 

 Для закрепления усвоенного материала очень полезны такие методы, как 

дидактические игры на материале знакомых произведений (проводят начиная 

со средней группы), литературные викторины (проводят как итоговые 

квартальные занятия или вечерние развлечения). Примерами дидактических 
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игр могут служить игры «Один начинает — другой продолжает», «Отгадай 

мою сказку», «Откуда я?» (описание литературных героев) и др.  

Е. А. Флерина отмечала, что произведения для дошкольников в основном 

небольшого размера, и одно такое произведение, прочитанное на занятии, как 

правило, не удовлетворяет познавательных интересов ребенка. Она считала, 

что объединять произведения для чтения на одном занятии нужно по 

принципу тематического единства. Например, можно объединить ряд 

произведений о зиме, о зверятах, об одном и том же сказочном персонаже, а 

также произведения, посвященные одному нравственному понятию 

(честности, смелости, любви к матери, скромности и др.). 

Важно продумать логическую связь преподносимых детям произведений, 

избежать вытеснения одних образов другими, сочетать новые картины или 

образы с уже известными, осмысленными ранее. Можно объединять 

произведения, различные по форме: сказку, рассказ, прибаутку, 

стихотворение, басню и т. д. Вот пример объединения произведений на одном 

занятии: Е. Пермяк, «Торопливый ножик»; Я. Аким, «Неумейка»; Л. Квитко, 

«Ахахи» (повторно). 

Для занятий по художественной литературе характерно наличие более 

развернутой подготовительной части, вынесенной за рамки собственно 

занятия (подготовка воспитателя к выразительному исполнению произведения 

и подготовка детей к восприятию произведения). 

На самом занятии традиционна вступительная часть, облегчающая 

последующее восприятие произведения: показ обложки, картинки, 

напоминание аналогичного сюжета, в старших группах иногда краткая 

вводная беседа, подводящая к пониманию идеи, припоминание знакомых 

произведений данного автора или подобного жанра и т. д. Далее следует 

основная часть — чтение художественного произведения, использование 

различных приемов, облегчающих его понимание детьми (повторное чтение, 

рассматривание иллюстраций и т. п.). В старших группах, где занятие бывает 

целиком посвящено художественной литературе, после работы с новыми 
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произведениями идет закрепление знакомых в виде повторения их детьми, 

дидактических игр, викторин, рассматривания детских работ, инсценировок, 

кроме того, проводятся упражнения на образный словарь или на 

выразительность речи. 

     Использование фланелеграфа усиливает эмоциональное воздействие 

рассказа или сказки на ребенка. Одним из распространенных приемов, 

усиливающих воздействие текста и способствующих лучшему его 

пониманию, является рассматривание иллюстраций в книге или на 

фланелеграфе. Иллюстрация — рисунок, относящийся к определенной части 

текста, поясняющий какой-то момент. Она может быть полностью понята, 

если известно содержание соответствующего отрывка. В большинстве случаев 

иллюстрации показывают детям на фланелеграфе в той последовательности, в 

которой они размещены в книге, но после чтения текста. У этого общего 

правила показа иллюстраций есть несколько исключений. Так, например, для 

активизации детского внимания можно иногда перед чтением показать 

красочную обложку. Если книга состоит из отдельных произведений и каждое 

проиллюстрировано, чтение можно сопровождать показом рисунков: 

воспитатель демонстрирует картинку, полностью прочитывает текст на этой 

странице и затем повторно показывает рисунок. Так читаются «Разноцветная 

книга» С. Маршака (рисунки В. Лебедева), стихотворение «Чем пахнут 

ремесла?» Д. Родари (рисунки Ю. Коровина), книга «Игрушки» А. Барто 

(рисунки В. Конашевича). Нужно учить ребенка внимательно, долго 

рассматривать иллюстрации, узнавать на них героев прочитанных книг и т. д. 

Начиная со старшей группы детям задают вопросы, направляющие их 

внимание на средства выразительности в рисунках (жест, расположение 

фигур, цвет). Показывая какую-либо иллюстрацию, нужно вновь обратиться к 

тексту, повторно прочитать эпизоды, в которых описывается изображенное на 

рисунках. Таким образом осуществляется взаимосвязь между восприятием 

текста и иллюстрации 
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С детьми пяти — семи лет можно проводить сравнительное рассматривание 

иллюстраций к одному и тому же произведению, выполненных разными 

художниками или разными полиграфическими способами (черно-белые, 

цветные). В старших группах в течение года нужно провести несколько 

занятий с раздаточным материалом: все дети получают одинаковые 

иллюстрации из знакомой книги. Под руководством воспитателя они 

рассматривают иллюстрации, попутно активизируются некоторые слова 

(автор, название, иллюстрация и т.п.).  

Заканчивая разговор о применении фланелеграфа на занятиях, следует еще 

раз подчеркнуть, что основная задача состоит в том, чтобы научить детей 

понимать художественное произведение с его специфическими словесными 

изобразительными средствами, воспринимать на слух без дополнительных 

наглядных средств. Переключение ребенка на зрительное восприятие по ходу 

чтения, остановки в процессе первоначального знакомства с произведением 

могут тормозить развитие художественного восприятия, мешать усвоению 

текста. Это указывает иа необходимость правильного, тактичного применения 

наглядных приемов при ознакомлении с художественной литературой. 
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Вне занятий фланелеграф может приминяться в двух направлениях: первое, 

когда педагог целенаправленно организует дошкольников для восприятия 

произведений с помощью фланелеграфа, и второе — самостоятельное 

использование фланелеграфа детьми по их собственной инициативе при 

косвенном участии взрослого для показа знакомого произведения или для 

самостоятельного придумывания сказки. На фланелеграфе также можно 

разместить опорные картинки или схемы для повторения заученных на 

занятии стихов. Такие повторения педагог организует для детей со слабой 

памятью, которым недостаточно фронтальной работы на двух-трех общих 

занятиях. В самостоятельной художественно-речевой деятельности ребенка 

отражаются разнообразные впечатления от прочитанных книг, 

просмотренных кинофильмов и спектаклей, а также художественные умения, 

приобретенные на занятиях. Одно из условий развертывания такой 

самостоятельной деятельности — оснащение группы нужным оборудованием 

и пособиями, наличие мест для хранения и пользования ими.  
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