
Выполнила методист 

ГБДОУ детский сад № 50 

Адмиралтейского района СПб, 

педагог первой 

квалификационной категории, 

Гладилина Ирина Валерьевна 

 

Консультация для педагогов  

«Современные подходы к ознакомлению дошкольников с художественной 

литературой» 

 

Одной из приоритетных проблем нашего общества является приобщение ребенка к 

чтению. К сожалению, в наш век информатизации отношение детей к книге изменилось, 

интерес к чтению стал падать. По данным многочисленных исследований, уже в 

дошкольном возрасте дети предпочитают книге просмотр телевизора и видеопродукций, 

компьютерные игры. Как результат, школьники не любят, не хотят читать. 

Книга — источник знаний и размышлений детей на разнообразные темы; материал 

для бесед, пересказов, игр-драматизаций. Хорошо известна побудительная сила детской 

книги. Ребенок стремится подражать героям, которые ему симпатичны. Сюжеты 

литературных произведений становятся сюжетами детских игр. Проживая в игре жизнь 

героев, дети приобретают их духовный и нравственный опыт. Таким образом, путем 

правильного отбора книг можно оказывать благотворное влияние на нравственное 

становление личности ребенка, формирование его духовных ценностей! 

Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, память, 

внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников, не учится 

думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы. Книга же, напротив, дает 

возможность домыслить, «дофантазировать». Она учит размышлять над новой 

информацией, развивает творческие способности, умение думать самостоятельно. 

Умение правильно воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 

содержанием и элементы художественной выразительности не приходит к ребенку само 

собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. Книга - источник 

обогащения всех сторон речи ребенка. В поэтических образах художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она делает эмоции более насыщенными, воспитывает воображение и 

дает дошкольнику прекрасные образы русского литературного языка. Эти образцы 

различны по своему воздействию:   

 в рассказах дети узнают лаконичность и точность слова,   

 в стихах улавливают музыкальность, напевность, образность русской речи;  

 народные сказки раскрывают перед ними меткость и выразительность русского 

слова, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными 

выражениями, сравнениями.  

Дети дошкольного возраста — слушатели, а не читатели, художественное 

произведение доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного 

чтения приобретает особое значение. Перед педагогом стоит важная задача — каждое 

произведение нужно донести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, 

заразить слушателя эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 

лирическим переживаниям героев. 

В связи с этим очень важно формировать у детей способность активно слушать 

произведения, вслушиваться в художественную речь. Благодаря этим навыкам у ребенка 

будет формироваться своя яркая, образная, красочная, грамматически правильно 

постоянная речь. 

 



Для решения задач всестороннего воспитания детей средствами литературы, 

формирования личности ребенка, его эстетического развития важен правильный подбор 

художественных произведений. Подбирая художественное произведение – рассказ, стихи, 

сказку, в первую очередь оцениваем его со стороны идейно-смыслового, воспитательного 

значения для ребенка. Однако при выборе художественного произведения для детей, 

вопрос о доступности языка определяется главным образом его смысловым составом. 

Незнакомые слова объясняются заранее или заменяются знакомыми. 

С течением времени, расширяя словарь (на основе формировании представлений об 

окружающем), дошкольники все в большем разъеме понимают речь. Сказки, рассказы, 

стихи занимают соответствующее место в их занятиях. 

Понимание речи движет развитие детей. Усвоение грамматических конструкций в 

процессе разговорной речи, развитие связной речи, формирование внутренней речи дают 

основу для восприятия произведения в любой форме. Особое внимание при чтении 

художественного произведения уделяется выразительности чтения. 

Приемы художественного чтения и рассказывания: основной тон, интонация, 

логика чтения, паузы, темп, сила голоса, поза, мимика и жест. 

1) Основной тон - основное звучание литературного произведения. Основной тон 

бывает: торжественный, спокойный, радостный, грустный. 

2) Интонация – смысловая, эмоциональная окраска речи. Это разнообразные оттенки 

голоса рассказчика, выражающие его чувства и мысли, помогающие ему рисовать 

художественные образы. 

3) Логика чтения (логическое ударение) - выделение во фразе главного по смыслу 

слова. 

4) Пауза – перерыв, краткая остановка в чтении. Применяют три вида пауз: 

логические, психологические и стиховые. 

5) Темп – зависит от характера содержания произведения. Использование 

разнообразных оттенков темпа речи, придает ей особую динамику, живость, богатство 

выразительного звучания 

6)Сила голоса - это его звучность, полноценность, умение им управлять. В 

соответствии с содержанием, то уменьшают, то увеличивают силу голоса. Сила голоса 

помогает ярче нарисовать чтецу образы героев. 

7) Поза чтеца- положение тела чтеца во время исполнения произведения. 

Чтение литературных произведений доводит до сознания детей неисчерпаемое 

богатство русского языка, способствует тому, что они начинают пользоваться этим 

богатством в самостоятельной деятельности — словесном творчестве. 

Но для того чтобы этого достичь, необходима специальная работа по анализу 

литературных произведений, в результате которой дети научатся различать литературные 

жанры, понимать их специфические особенности, чувствовать образность языка сказок, 

рассказов, стихотворений, взаимосвязь содержания и художественной формы. 

При первом чтении произведения основная задача— довести до слушателей 

художественное произведение в целостности как произведение искусства. При вторичном 

ознакомлении с литературным произведением анализ его можно провести более 

углубленно, обращая внимание и на средства художественной выразительности. Для 

углубления восприятия литературных произведений необходимо давать детям творческие 

задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов, на словоизменение 

и подбор рифмы к заданному слову. Только тогда, когда дети сами овладеют способом 

выражения в слове определенного художественного содержания, они смогут более глубоко 

осознать различные художественные средства. 

Большое значение имеют чувственно-наглядный опыт ребенка, подготовка его к 

восприятию литературного произведения, воспитание образного видения мира. Поэтому 

хорошо обратить внимание детей, например, в стихотворении Есенина «Белая береза», на 

березу, осыпанную снегом, чтобы они увидели и пушистые ветки, и снежную бахрому. И 



если у этой березы дети услышат чарующие строчки есенинского стихотворения, они 

глубоко поймут красоту произведения. Можно накануне рассмотреть репродукцию 

картины К. Юона «Зима» и обратить внимание детей на красоту изображенных на ней 

берез, покрытых снегом. 

Так, на каждом занятии детей учат выделять художественные средства в 

стихотворных произведениях и, кроме того, закрепляют в самостоятельной детской 

деятельности знания, полученные на занятии, т. е. развивают поэтический слух. 

При ознакомлении с жанром рассказа мы должны объяснить, что рассказы 

повествуют о каком-нибудь событии или случае из жизни, что рассказы бывают разные: о 

людях и природе, смешные и грустные, короткие и длинные. После чтения рассказа нужно 

спросить детей, что им прочитали (сказку, стихотворение или рассказ). Затем задаются 

вопросы, выясняющие понимание детьми основного смысла рассказа, моральных 

поступков героев, обращается внимание на художественную форму рассказа. 

Сказка вызывает у всех детей любовь и стойкий интерес своей динамичностью, 

яркостью образов, вместе с героями сказки дети испытывают чувство страха в напряженные 

драматические моменты, чувство облегчения, удовлетворения при победе справедливости. 

Анализ сказки и творческая деятельность с детьми раннего дошкольного возраста должны 

быть такими, чтобы они смогли понять и почувствовать её глубокое, идейное содержание 

и художественные достоинства, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические 

образы. Так, в результате обучения элементарному анализу особенностей художественного 

текста совершенствуется речь (словарный запас, связность, грамматическая правильность, 

звуковая культура, образность). 

Художественная литература является универсальным развивающее -

образовательным средством. Отгадывая загадки - у ребенка развивается логическое 

мышление. А развивая мышление ребенка, мы развиваем и речь. Посредством считалок 

играющие делят роли и устанавливают очередь для начала игры. Они организуют детский 

коллектив в игре, поддерживая строгий порядок во всех играх. Дети подчиняются этому 

порядку как незыблемому закону. Основой все считалок является счет. Не задумываясь о 

содержании, дети механически его запоминают, что приводит к развитию математических 

способностей. 

Развивая речь ребенка с помощью фольклорных произведений, мы развиваем и 

воображение, восприятие, мышление, память. 

Знакомство детей с художественной литературой даёт лучшие результаты, если 

объединены усилия воспитателей и родителей. Если ребенок растет и развивается в 

обстановке, где беседы, слушание, чтение являются нормой повседневной жизни, он будет 

проявлять любознательность, интерес к разнообразной и содержательной информации. 

Поэтому необходимо всячески привлекать родителей к чтению художественной 

литературы с детьми. В условиях детского сада, родители тоже могут участвовать в чтении 

книги детям, например, можно организовать проект «Читающая семья», приглашать 

родителей в группу для чтения книг детям. Кроме того, родителей надо научить читать 

книги детям правильно, для этого можно проводить различные консультации для 

родителей, круглые столы и.т.д. Все это будет способствовать приобщению родителей, 

повышению родительской компетенции в важном процессе восприятия детьми 

художественной литературы и развития их речи. 

Таким образом, для обогащения и совершенствования детской речи необходимо 

создать благоприятную речевую среду и осуществлять целенаправленное формирование 

конкретных речевых умений, обогащать жизненный литературный опыт детей. 

 

 
 


