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Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы 

русского литературного языка. 

Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его 

речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература 

помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя 

сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности. 

При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и 

эстетического развития, язык усваивается в его эстетической функции. 

Владение языковыми изобразительно-выразительными средствами служит 

развитию художественного восприятия литературных произведений. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым, 

присущим лишь искусству способом – силой воздействия художественного 

образа. Чтобы полностью реализовать воспитательные возможности 

литературы, необходимо знать психологические особенности восприятия и 

понимания этого вида искусства дошкольниками. 

Становление речевого общения ребенка в процессе ознакомления с 

произведениями художественной литературы начинается с эмоционального 

общения. Оно является стержнем, основным содержанием взаимоотношений 

взрослого и ребенка в подготовительный период развития речи. 

Современный ребенок много времени проводит за телевизором и мало 

слышит чтение рассказов и сказок из уст родителей, а уж систематические 

занятия по развитию речи родителей с детьми явление чрезвычайно редкое. 

Поэтому закономерны и проблемы в развитии речи. 

Многих трудностей можно избежать, если систематически заниматься 

речевым развитием детей. Особое место в этом процессе отводится 

художественной литературе: колыбельные песенки, сказки, потешки, 

поговорки, пословицы, стихи, прибаутки, рассказы. Следует читать малышу, 

начиная с раннего возраста. При этом следить за четкостью произношения, 

интонацией, эмоциональностью. Колыбельные песни, прибаутки, потешки - 

бесценный материал, который позволяет ребенку почувствовать язык, 

ощутить его мелодичность, ритм, очистить речь от сленговых словечек; 

обогащают словарь, расширяют кругозор, обучают образовывать 

однокоренные слова (котя, котенька, коток, коза, козонька и т.д.), позволяют 

запоминать слова и формы слов, словосочетаний, развивают фонематический 

слух. 

Нужно активно использовать поговорки, пословицы, скороговорки. У 

дошкольников еще недостаточно координировано работает речевой аппарат. 

Некоторые дети нечетко выговаривают слова, торопятся, проглатывают 



окончания; другие наоборот, говорят медленно и излишне растягивают 

слова. Скороговорки помогают исправить дикцию. Использование загадок в 

развитии речи дошкольников, их отгадывание формирует способность к 

анализу, обобщению, умению делать выводы. Загадки обогащают словарь, 

помогают увидеть переносное значение слова, учат образному мышлению. 

Не маловажную роль в развитии речи, пополнении словарного запаса 

ребенка играет художественная литература. Взрослые должны помнить, что 

потребность ребенка в том, чтобы ему читали, даже если он уже научился 

самостоятельно читать, надо удовлетворять. После чтения важно выяснить, 

что и как понял ребенок. Произведения для чтения ребенку нужно выбирать, 

учитывая возраст, интересы и развитие. После чтения важно выяснить, что и 

как понял ребенок. Не обязательно это делать сразу, можно через некоторое 

время поговорить с ребенком о прочитанном. Это приучает ребенка 

анализировать суть прочитанного, воспитывать ребенка нравственно, а кроме 

того, учит связной, последовательной речи, закрепляет в словаре новые 

слова. Ведь чем совершеннее речь ребенка, тем успешнее будет его обучение 

в школе. 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. 

Как прививать интерес ребенка к художественной литературе? 

Приобщайте ребенка к книге с раннего детства. 

Выбирайте книгу в соответствии с возрастом. 

Показывайте ребенку, что чтение доставляет вам удовольствие. 

Читайте с выражением интонацией. После чтения проведите беседу о 

прочитанном. 

Приучайте ребенка к бережному отношению с книгой. 

Больше читайте детям, рассказывайте сказки, загадывайте загадки.  

Во время чтения, сохраняйте зрительный контакт с ребенком, чтобы он 

мог видеть ваше лицо. 

Читайте всегда, когда ребенок просит вас. 

Читайте ребёнку вслух каждый день, перед сном. 

Для выбора книги, организуйте, совместный поход в магазин. 

Одну и ту же книжку можно перечитывать ребенку по нескольку раз, 

открывая каждый раз новые стороны. Стихи, загадки, пословицы помогите 

ребенку выучить наизусть. 

Следует всячески поощрять пересказ содержания прочитанного: это 

развивает речь и мышление ребенка, приучает его внимательно слушать ваше 

чтение. Богатая синонимами, эпитетами и описаниями речь у дошкольников 

явление крайне редкое. Художественная литература поможет вам в развитии 

речи детей. 

 

 



Примерный список художественной литературы: 

5-6 лет 

Русский фольклор 
Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я 

колышки тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По 

дубочку постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру.»; 

«Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка, ласточка.»; 

«Дождик, дождик, веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист – ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У 

кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); 

В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, 

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

6-7 лет 
Русский фольклор. 



Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы.»; «Федул, что губы надул?.»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван.»; «Сбил-сколо- тил — вот 

колесо». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Произведения поэтов и писателей России. 
«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин», «Птичка»; 

П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. 

Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

 


