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Книга — это волшебница.  

Книга преобразила мир.  

В ней память человеческой мысли. 

 

Николай Морозов, русский революционер,  

народоволец, ученый (1854-1946) 

 
 

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной 

литературе является одной из актуальных, так как, войдя в третье тысячелетие, 

общество соприкоснулось с проблемой получением информации из 

общедоступных источников. В таком случае, страдают, прежде всего, дети, 

теряя связь с семейным чтением. В связи с этим перед педагогикой встает 

проблема переосмысления ценностных ориентиров воспитательной системы, в 

особенности системы воспитания дошкольного детства. И здесь огромное 

значение приобретает овладение народным наследием, естественным образом 

приобщающего ребенка к основам художественной литературы. По словам В.А. 

Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, 

думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

Овладение родным языком как средством и способом общения и 

познания является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Именно дошкольное детство особенно сензитивно к 

усвоению речи: если определенный уровень овладения родным языком, не 

достигнут к 5–6 годам, то этот путь, как правило, не может быть успешно 

пройден на более поздних возрастных этапах. 

Обращение к проблеме приобщения детей дошкольного возраста к 

художественной литературе как средству развития речи, обусловлено рядом 

причин:  

во-первых, как показал анализ программно-методических материалов и 

практической деятельности воспитателей возможности художественной 

литературы используются в недостаточном объёме;  

во-вторых, возникает общественная потребность в сохранении и передачи 

опыта семейного чтения, накопленного многими поколениями;  

в-третьих, воспитание дошкольников на материале художественной 

литературы не только несёт им радость, эмоциональный и творческий подъём, 

но и становится неотъемлемой частью русского литературного языка, и, как 

следствие, эффективным средством развития из речи. 

Ценность чтения художественной литературы в том, что с её помощью 

взрослый легко устанавливает эмоциональный контакт с ребенком. Отношение 

к художественной литературе как к культурной ценности устного творчества 

является определяющей позицией моей работы. Изучению данного вопроса 

посвящено много работ, например, на важность приобщения детей к красоте 

родного слова, развития культуры речи указывали педагоги, психологи, 

лингвисты К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева,  Е.А. Флерина, Л.С. Выготский, СЛ. 
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Рубинштейн, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, А.М. Шахнарович, 

Л.И. Айдарова и др. 

Многие ученые отмечают, что в работе с дошкольниками особое значение 

имеет обращение к художественной литературе. Дошедшие из глубины веков 

потешки, заклички, приговорки, прибаутки, перевертыши и т.д., наилучшим 

образом открывают и объясняют ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Художественная литература 

развивает мышление и  воображение ребенка, обогащает его эмоции. 

В результате общения с книгой к 6–7 годам ребенок обычно обладает 

значительным словарным запасом и в основном овладевает грамматическими 

формами родного языка. В этот период происходит интенсивное обогащение 

словарного запаса ребенка, в результате приобретения ребенком новых знаний 

о незнакомых предметах и явлениях, стоящих вне рамок его личного опыта, что 

особенно важно для его будущего обучения. 

Погружая детей в волшебный мир литературы, я стремлюсь к 

достижению цели: развитие эмоциональной выразительности речи детей 

старшего дошкольного возраста на материале художественной литературы. 

Задачи: 

1. Воспитывать умение слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

2. Учить самостоятельно и последовательно передавать содержание текста, 

использовать в пересказе выразительные средства, характерные для 

литературного произведения. 

3. Развивать эмоциональную сторону речь детей. 

4. Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов. 

5. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения, улавливать музыкальность, 

звучность, ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, сказок, стихов. 
 

Для реализации этих задач требуется соблюдение некоторых 

психолого-педагогических условий: 

- организация педагогического процесса по развитию речи через 

ознакомление детей с художественной литературой; 

- комплексный подход к освоению художественной литературы, сочетающий 

устное народное творчество и педагогические аспекты; 

- сотворчество детей и взрослых, её социальной востребованности; 

- создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности; 

- предоставление детям возможности собственного решения по 

использованию эмоционального фона выбора книг в условиях работы с 

художественной литературой; 

- ориентированность на построение личностно-индивидуальных отношений 

взрослого и ребенка. 
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Приобщая детей к художественной литературе, мы развиваем личность 

каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем черт русского характера, 

русской ментальности. Из-за недостаточного внимания к художественной 

литературе, страдают, прежде всего, дети, теряя связь с семейным чтением. В 

связи с этим перед педагогикой встает проблема переосмысления ценностных 

ориентиров воспитательной системы, в особенности системы воспитания 

дошкольного детства.  

При выборе содержания художественной литературы, я учитываю 

индивидуальные особенности детей и их развитие, а также жизненный опыт 

дошкольников. Известно, что ребенок проявляет интерес к той или иной книге, 

если она ему интересна. Привлекая детей к чтению художественной 

литературы, я обращаю внимание на степень знакомства семьи с традиционным 

устным народным творчеством. 

С этой целью мной была проведена большая работа: родительские 

собрания «Волшебный мир книги», «Книга – твой друг, без нее как без рук», «О 

воспитании у детей интереса к чтению»; консультации - «Положи твоё сердце у 

чтения», «Ребёнок и книга»; мастер-класс «Изготовим книжку малышку своими 

руками»; анкетирование – «Традиции семейного чтения», «Книга в жизни 

вашего ребёнка», «Приобщение детей к детской художественной литературе» – 

направленные на приобщение детей к истокам художественной литературы, 

пробуждению чувства любви, уважения, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему.  

Привлекая родителей к семейному чтению с детьми, мною было 

предложено создать семейный клуб «Читай-ка» это стало новой эффективной 

формой работы с семьей, которые дали бы возможность побудить интерес к 

жизни детей в дошкольном учреждении и активизировать участие родителей. 

Основными направлениями деятельности клуба являются оказание психолого-

педагогичекой помощи родителям воспитанников, пропаганда положительного 

опыта семейного чтения, повышение компетентности родителей в вопросах 

развития детей дошкольного возраста.  

Вот уже на протяжении двух лет работая в этом направлении, я не 

перестаю анализировать ход своей деятельности, ведь в итоге, то чего я хочу 

достичь, это растить и воспитывать наших детей, в наших  традициях, прививая 

им знания об истоках, знакомя с художественной литературой, а не с 

поверхностным пластом. И когда при чтении очередных потешек, сказок, 

прибауток, и т.д., я вижу лица детей, наполненные восторгом и удивительной 

радостью, я понимаю, всё не зря, ведь детская радость дорого стоит! 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми 

мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру 

героя. 

Научившись сопереживать с героями художественных произведений, 

дети начинают замечать настроение близких и окружающих его людей. 

В них начинают пробуждаться гуманные чувства — способность проявить 

участие в окружающей их жизни, доброта, протест против несправедливости. 

Это основа, на которой воспитывается принципиальность, честность, 
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настоящая гражданственность. «Чувство предшествует знанию; 

кто не почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее»,- писал В. Г. 

Белинский. Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения им языка 

тех произведений, с которыми знакомит его воспитатель. Художественное 

слово помогает ребенку понять красоту звучащей родной речи, оно учит 

его эстетическому восприятию окружающего и одновременно формирует 

его этические (нравственные) представления. 

Знакомство ребенка с книгой в моей группе начиналось с миниатюр 

народного творчества – потешек, песен, затем он слушает народные сказки. 

Глубокая человечность, предельно точная моральная направленность, живой 

юмор, образность языка — особенности этих фольклорных произведений-

миниатюр. Наконец, малышу читают авторские сказки, стихи, рассказы, 

доступные ему. Народ — непревзойденный учитель речи детей. Ни в каких 

других произведениях, кроме народных, вы не найдете такого идеального 

расположения труднопроизносимых звуков, такого удивительно продуманного 

сведения рядом слов, едва отличающихся друг от друга по звучанию. 

Например: «Был бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была 

тупа»; «Сшит колпак не по-колпаковски, надо его переколпаковать, 

кто его переколпакует, тому полколпака гороху». А доброжелательные 

подтрунивания, тонкий юмор потешек, дразнилок, считалок — эффективное 

средство педагогического воздействия, хорошее «лекарство» против лени, 

трусости, упрямства, капризов, эгоизма. 

Путешествие в мир сказки развивает воображение, фантазию детей, 

побуждает их самих к сочинительству. Воспитанные на лучших литературных 

образцах в духе гуманности дети и в своих рассказах и сказках проявляют себя 

справедливыми, защищая обиженных и слабых и наказывая злых. И 

эстетические, и особенно нравственные (этические) представления дети 

должны вынести именно из художественных произведений, 

а не из нравоучительных рассуждений воспитателей по поводу прочитанных 

произведений, подготовленных выспрашиваний по вопросам. Педагог должен 

помнить: излишнее морализирование, по поводу прочитанного приносит 

большой, часто непоправимый вред; «разобранное» с помощью множества 

мелких вопросов произведение сразу утрачивает в глазах детей всякую 

прелесть; интерес к нему пропадает. Нужно целиком довериться 

воспитательным возможностям художественного текста. 

Вот что писал о силе слова К.Д. Ушинский: «Не условным звукам только 

учится ребенок, изучая родной язык, но пьет духовную жизнь и силу из 

родимой груди родного слова. Он объясняет ему природу, как не мог бы 

объяснить ее ни один естествоиспытатель, оно знакомит его с характером 

окружающих его людей, с обществом, среди которого он живет, с его историей 

и стремлениями, как не мог бы познакомить ни один историк; оно вводит 

его в народные верования, в народную поэзию, как не мог бы ввести ни один 

эстетик; оно, наконец, дает такие логические понятия и философские воззрения, 

которых, конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ». В этих 

словах великого педагога указан не только ожидаемый результат усвоения 
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родного языка, но и метод его изучения: доверие «языку-учителю», который 

«не только учит многому, но и учит удивительно легко, по какому-то 

недосягаемо облегчающему методу». Таким образом, помогая детям овладеть 

языком данного художественного произведения, педагог выполняет и задачи 

воспитания. 

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его 

жизни. Литературное произведение выступает перед ребенком в единстве 

содержания и художественной формы. Восприятие литературного 

произведения будет полноценным только при условии, если ребенок к нему 

подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание детей  не только на 

содержание, но и на выразительные средства языка сказки,  рассказа, 

стихотворения и других произведений художественной литературы.  

Постепенно у детей вырабатывается изобретательное отношение к 

литературным произведениям, формируется художественный вкус. В старшем 

дошкольном возрасте дошкольники способны понимать идею, содержание и 

выразительные средства языка, осознавать прекрасное значение слов и 

словосочетаний. Все последующее знакомство с огромным литературным 

наследием будет опираться на фундамент, который мы закладываем в 

дошкольном детстве. Основной моей задачей стало привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. При анализе любого литературного 

текста соблюдала чувство меры и правильно сочетала вопросы по содержанию 

с вопросами по художественной форме. Проблема восприятия литературных 

произведений разных жанров детьми дошкольного возраста сложна и  

многоаспектна. Ребенок проходит длительный путь от наивного участия в 

изображаемых событиях до более сложных форм эстетического восприятия.  

Исследователи обратили внимание на характерные особенности 

понимания дошкольниками содержания и художественной формы 

литературных произведений. Это, прежде всего конкретность мышления, 

небольшой жизненный опыт,  непосредственное отношение к 

действительности. Поэтому и подчеркивается, что только на определенной 

ступени развития и лишь в результате целенаправленного восприятия возможно 

формирование эстетического восприятия, и на этой основе – развитие детского  

художественного творчества. На основе анализа литературного произведения в 

единстве его содержания и художественной формы, а также в активном 

освоении средств художественной выразительности дети овладевают 

способностью передавать в образном слове определенное содержание.  

Культура речи – явление многоаспектное, главным ее результатом 

считается умение говорить в соответствии с нормами литературного языка; это 

понятие включает в себя все элементы, способствующие точной, ясной и 

эмоциональной передаче мыслей и чувств в процессе общения. Правильность и 

коммуникативная целесообразность речи считаются основными ступенями 

овладения литературным языком. Развитие образной речи необходимо 

рассматривать в нескольких направлениях: как работу над овладением детьми 

всеми сторонами речи (фонетической, лексической, грамматической), 

восприятием разнообразных жанров 
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литературных и фольклорных произведений и как формирование языкового 

оформления самостоятельного связного высказывания.   

Произведения художественной литературы и устного народного 

творчества, в том числе и малые литературные формы (пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, загадки, скороговорки), являются важнейшими источниками 

развития выразительности детской речи. Показателем богатства речи является 

не только достаточный объем активного словаря, но и разнообразие 

используемых словосочетаний, синтаксических конструкций, а также звуковое 

(выразительное) оформление связного высказывания. В связи с этим и 

прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием образности речи. Так, 

лексическая работа, направленная на понимание смыслового богатства слова, 

помогает ребенку находить точное слово в построении высказывания, а 

уместность употребления слова может подчеркнуть его образность. В 

формировании грамматического строя речи в плане образности особое 

значение приобретают владение запасом грамматических средств. Если же 

рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во многом зависит и 

интонационное оформление высказывания, а от сюда – и эмоциональное 

воздействие на слушателя.  

На связность (плановость) изложения текста влияют и такие 

характеристики звуковой культуры речи, как сила голоса (громкость и 

правильность произношения), четкая дикция, темп речи.  

Важнейшими источниками развития выразительности детской речи 

являются произведения художественной литературы и устного народного 

творчества, в том числе и малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, 

загадки, потешки, считалки, фразеологизмы). Воспитательное, познавательное 

и эстетическое значение фольклора огромно, так как он, расширяя знания об 

окружающей действительности, развивает умение тонко чувствовать 

художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Художественная 

система русского фольклора своеобразна.  

Чрезвычайно разнообразны жанровые формы произведений – былины, 

сказки, легенды, песни, предания, а также малые формы – частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, язык которых прост, точен, выразителен. 

Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием 

других качеств связного высказывания, опирающихся на представления о 

композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, 

достаточный запас образной лексики и понимание целесообразности ее 

использования в том или ином литературном произведении.  

В старшей группе детей учат при восприятии содержания литературных 

произведений замечать выразительные средства. Дети старшего возраста 

способны более глубоко осмысливать содержание литературного произведения 

и осознавать некоторые особенности художественной формы, выражающей 

содержание. Они могут различать жанры литературных произведений и 

некоторые специфические особенности каждого жанра.  

Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять и 

почувствовать ее глубокое идейное содержание и художественные достоинства, 



8 

чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические образы. При 

ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями нужно помочь 

ребенку почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

содержание. Знакомя ребят с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать 

перед детьми общественную значимость описываемого явления, 

взаимоотношения героев, обращать их внимание на то, какими словами автор 

характеризует и самих героев, и их поступки. Вопросы, предлагаемые детям, 

должны выявлять понимание ребенком основного содержания и его умение 

оценивать действия и поступки героев.  

Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми все 

неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они начинают 

пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в 

самостоятельном творчестве. В старшем дошкольном возрасте у детей 

воспитывается способность наслаждаться художественным словом, 

закладывается основа для формирования любви к родному языку, к его 

точности и выразительности, меткости, образности.  

Ознакомление с художественной литературой включает целостный 

анализ произведения, а также выполнение творческих заданий, что оказывает 

благоприятное влияние на развитие поэтического слуха, чувства языка и 

словесного творчества детей. 

В старшем дошкольном возрасте возникает устойчивый интерес к книгам, 

желание слушать их чтение. Накопленный жизненный и литературный опыт 

дает ребенку возможность понимать идею произведения, поступки героев, 

мотивы поведения. Дети начинают осознанно относиться к авторскому слову, 

замечать особенности языка, образную речь и воспроизводить ее.  

Необходима систематическая целенаправленная работа по знакомству 

детей с жанром прозы и поэзии, с содержанием сказок и рассказов, с их 

композиционными и языковыми особенностями. При этом используются 

словесные методические приемы в сочетании с наглядными: беседы после 

ознакомления с произведением, помогающие определить жанр, основное 

содержание, средства художественной выразительности; зачитывание 

фрагментов из произведения по просьбе детей (выборочное чтение); беседы о 

прочитанных ранее любимых детьми книгах; знакомство с писателем: 

демонстрация портрета, рассказ о творчестве, рассматривание книг, 

иллюстраций к ним; просмотр диафильмов, кинофильмов, диапозитивов по 

литературным произведениям (возможен только после знакомства с текстом 

книги); прослушивание записей исполнения литературных произведений 

мастерами художественного слова. Свое отношение к сказкам, рассказам, 

басням и стихам дети выражают в рисунке, поэтому сюжеты литературных 

произведений можно предлагать как темы для рисования. 

В старшем дошкольном возрасте совершенствуется умение осмысленно, 

отчетливо, ясно и выразительно читать наизусть стихи, проявляя инициативу и 

самостоятельность. Для заучивания рекомендуются достаточно сложные по 

содержанию и художественным средствам стихи (А. С. Пушкин «Ель растет 

перед дворцом»; И. Суриков «Зима»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Е. 
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Серова «Незабудки»; С. Есенин «Белая береза»). В подготовительной к школе 

группе даются для заучивания басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей», 

«Ворона и Лисица», «Лебедь, Рак и Щука». Приемы обучения в основном те 

же, что и в средней группе, но для лучшего воспроизведения уместно помогать 

детям, создать поэтическое настроение, представить в воображении картины 

природы или обстоятельства, которым посвящены стихи. Большое значение в 

этом возрасте имеет подготовительная работа, обеспечивающая полноценное 

восприятие произведения. Занятие усложняется за счет более глубокого анализа 

стихов. Вместе с тем не стоит увлекаться работой по осмыслению поэтического 

текста. Это снижает художественный образ, его влияние на детские эмоции. 

Эстетическое воздействие снижается и при объяснении образных выражений. 

Невозможно также объяснить юмор. К поэзии нельзя подходить только с 

познавательной стороны, забывая о силе обаяния, которая кроется в 

художественной форме. 

Знакомство с художественной литературой не может ограничиваться 

занятиями. В ходе моей работы чтение и рассказывание книг организую во всех 

моментах жизни детей в детском саду, его связываю с играми и прогулками, с 

бытовой деятельностью и трудом. Список произведений устного народного 

творчества и художественной литературы рекомендуется программой, а формы 

деятельности, в которую включается художественное слово, я использую более 

разнообразные, чем занятия. 

Итак, подводя итог, можно отметить – художественная литература 

является универсальным развивающим и образовательным средством, выводя 

ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его богатую 

языковую среду, способствует развитию эмоциональной выразительности речи 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

  



10 

Список литературы 

 

1. Боголюбская М. К., Шевченко В. В. Художественное чтение и 

рассказывание в детском саду. Изд.-3-в. М., «Просвещение», 1970. 

2. Бухвостова С.С. Формирование выразительной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. – Курск: Академия Холдинг, 1976. –178с. 

3. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к 

чтению. – М.: Линка-Пресс. 2003. 

4. Зимина И. К. Народная сказка в системе воспитания 

дошкольников//Дошкольное воспитание. – 2005. – №5. 

5. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного 

возраста: Методические рекомендации для педагогической и 

психокоррекционной работы. – Центр гуманитарной литературы «РОН», 

2004. – 125 с. 

6. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Мирошкина М.Н. Методика работы по 

развитию образной речи у старших дошкольников.Учебно-методическое 

пособие. Часть 1. – М.: Центр педагогического образования, 2009. – 96 с. 

7. Пастернак Н. Сказки нужны ребенку как воздух// Дошкольное образование.- 

№ 8-2008. -23-35с. 

8. Стаценко Р. Методика ознакомления детей с художественным словом. // 

Дошкольное воспитание. – 1980.– №7-с. 6–10. 

9. Тихеева Е.И. Развитие речи детей – М.: Просвещение, 1972. – 280 с. 

10. Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. – М.: Просвещение, 

1972. – 78 с. 

11. Ушинский К.Д. Родное слово. – М., 2000. 

12. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного 

возраста. – Харьков: Фолио, 1997. – 464 с. 

13. Чуковский К.И. От двух до пяти. – М.: Педагогика, 1990. –384с. 

14. Яничев П.И. Психологические функции волшебной сказки.//Практический 

психолог.- № 10-11-1999. – С.27-37. 

 


