
Художественная литература должна 
занимать в жизни ребенка важное место. Приобщение к книге - одна 

из основных задач художественно-эстетического воспитания 
дошкольника. Знакомство с доступными ему образцами художественной 
литературы и фольклора должно начинаться с первых лет жизни. 

Известно, что дошкольное детство - определяющий этап в развитии 
личности, ибо в возрасте до 6 лет ребенок с интересом познает 
окружающий мир, "напитывается" разными впечатлениями, усваивает 
нормы поведения окружающих, подражает, в том числе героям книг. В 
результате приобщения к книге облагораживается сердце ребенка, 
совершенствуется его ум. Книга помогает овладеть речью - ключом к 
познанию окружающего мира, природы, вещей, человеческих отношений. 
Частое чтение литературных текстов, умелое его сочетание с жизненными 
наблюдениями и различными видами детской деятельности способствуют 
постижению ребенком окружающего мира, учат его понимать любить 
прекрасное, закладывают основы нравственности. 

Дошкольники уже в 4-5 лет  отличаются высокой познавательной 
активностью, стремятся расширить свой кругозор, вырваться за рамки той 
среды, которая их окружает. Главный их помощник этом - книга. К 
общению с ней они уже готовы: эмоционально реагируют на услышанное, 
улавливают и различают разнообразные интонации, узнают любимых 
литературных героев, сопереживают им. Наиболее активно они 
воспринимают малые жанры фольклора (потешки, прибаутки), песни 
игрового характера, сказки, стихи. Знакомство детей со стихотворными 
текстами целесообразно проводить на занятиях, а также во время 
прогулки, одевания, умывания, кормления. При этом дети вместе с 
взрослым разыгрывают сюжеты стихотворных произведений, 
прислушиваются к звукоподражаниям, созвучиям, рифмам.

Что такое литературный вкус? 
Целесообразно ли говорить о нем в 
дошкольном возрасте? Уверены: 
формировать представление о 
прекрасном, учить чувствовать 
слово, наслаждаться им необходимо с 
раннего возраста. 



Читательские интересы дошкольников постарше более разнообразны: 
им нравятся книги о животных, природных явлениях, детях, описания 
игровых и бытовых ситуаций. Главная ценность данного возраста - высокая 
эмоциональная отзывчивость на художественное слово, способность 
сопереживать, с волнением следить за развитием сюжета, ждать счастливой 
развязки, поэтому мы и говорим о возможности и необходимости 
формирования литературного вкуса с раннего дошкольного возраста. 
Особенно актуально это для нашей действительности, когда прилавки 
магазинов и киосков завалены яркими, броско иллюстрированными 
книжками для дошкольников. Но содержательная их сторона, к сожалению, 
часто примитивна и не только не прививает вкус, а наоборот, обедняет 
духовный мир ребенка, не развивает эмоционально-окрашенную, образную 
речь.  

Важнейшей задачей взрослого становится отбор таких художественных 
произведений, которые действительно способствуют формированию 
литературного вкуса. В последнее время появилось множество обработок 
известных детских произведений, поэтому, выбирая ту или иную обработку, 
необходимо руководствоваться следующими правилами. 

- Целесообразность использования данного произведения в детской 
аудитории.

- Его принадлежность к подлинному искусству. 
-Художественность иллюстраций и их соответствие содержанию 

литературного произведения. 
Читательский кругозор дошкольника необходимо расширять, знакомить 

его с произведениями разных жанров и стилей, с детской классической 
русской и зарубежной литературой. 



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, доброта, протест против 
несправедливости. Это основа, на которой воспитывается 
принципиальность, честность, 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 художественной литературой начинается 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. 
Взрослый 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. Оно 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 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, взрослый выполняет и задачи 
воспитания. 

Л.П.Федоренко, Г.А.Фомичева, В.К.Лотарев 
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