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 «Планирование образовательной работы по  речевому развитию  в 

реализации задач ознакомления детей дошкольного возраста с книжной 

культурой, детской литературой »  
Трудно представить себе дошкольное детство без книги. Сопровождая человека с 

самых первых лет его жизни, художественная литература оказывает большое влияние 

на развитие и обогащение речи ребенка: она воспитывает воображение, дает 

прекрасные образцы русского литературного языка. Слушая знакомую сказку, 

стихотворение, ребенок переживает, волнуется вместе с героями. Так он учится 

понимать литературные произведения и посредством этого формируется как личность. 

Цель ознакомления дошкольников с художественной литературой, по определению С. 

Я. Маршака, – это формирование будущего большого «талантливого читателя», 

культурно образованного человека. 

Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой определены 

на основе знания особенностей восприятия и понимания произведений литературы и 

представлены в программах детского сада. 

    Обобщенно эти задачи можно сформулировать следующим образом: 

1. Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность к 

целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечить усвоение 

содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него. 

2. Формировать первоначальные представления об особенностях художественной 

литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических особенностях; о 

композиции; о простейших элементах образности в языке. 

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения, улавливать музыкальность, звучность, 

ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, сказок, стихов; развивать 

поэтический слух. 

4. Расширение словаря, формирование грамматически правильной, осмысленной 

связной речи. 

5.     Формирование умений драматизировать и инсценировать художественные 

произведения, развитие словесного творчества. 

 

 Ребенок самостоятельно не пристрастится к книге. Приобщить его к этому огромному 

богатству должен взрослый. Основной задачей взрослого является привитие любви к 

художественному слову, уважения к книге: каждое произведение нужно донести до 

детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить маленького 

слушателя эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, 

лирическим переживаниям героев. Таким образом, процесс выразительного чтения и 

обсуждения книг является определяющим в образовании и развитии, 

мировоззренческом и нравственном становлении читающего человека. 

 Каждый литературный жанр, с которым мы знакомим детей, по -своему влияет на 

развитие  дошкольников. 
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В народных сказках раскрываются перед детьми меткость и выразительность 

языка; в рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в стихах улавливают 

напевность, музыкальность и ритмичность русской речи. Однако полноценно 

воспринимается литературное произведение лишь в том случае, если ребенок к нему 

соответствующе подготовлен. 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. Поэтому необходимо обращать внимание детей, как на само 

содержание литературного произведения, так и на его выразительные средства. Не 

стоит забывать, что интерес к чтению можно привить лишь в том случае, если 

литература будет соответствовать интересам ребёнка, его мировоззрению, запросам, 

душевным побуждениям. 

Все последующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться 

на фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве. 

Восприятие детьми литературных произведений в дошкольном возрасте достаточно 

сложно. Каждый ребенок проходит большой путь от простого участия в изображаемых 

событиях до более сложных форм эстетического восприятия литературного 

произведения. Психологи обратили внимание на особенности понимания 

дошкольниками художественной формы и содержания литературных произведений – 

это и небольшой жизненный опыт ребенка, и конкретность мышления, (например 

выражение «нивы сжаты» каждый ребёнок понимает по своему) и непосредственное 

отношение к действительности. Эстетическое восприятие литературного произведения 

происходит в результате целенаправленного восприятия на определенной ступени 

развития. 

Основными методами работы с художественной литературой в дошкольном 

образовательном учреждении являются следующие: 

Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. Читающий, сохраняя 

язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, воздействует на ум и чувства слушателей. 

Необходимо не допускать, так называемого  «механического» чтения, исключающее работу по 

содержанию.   

Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста (возможны перестановка 

слов, замена их, толкование). Рассказывание дает большие возможности для привлечения внимания 

детей. 

Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного ознакомления с 

художественным произведением. 

Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или рассказывание) зависит от 

жанра произведения и возраста слушателей. 

 Сущность пересказа и его значение для развития мышления и речи детей. 

      Пересказ - первый вид рассказов, которому воспитатели начинают учить детей. 
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     Пересказ – это творческое  воспроизведение литературного  образца. Специфика 

обучения пересказу  по сравнению с другими видами  занятий по развитию связной  

монологической речи, прежде всего  в том, что качество пересказа  оценивается с 

точки зрения  близости первоисточнику. Мы останавливаем  ребенка и возвращаем его 

к  образцу, если он добавляет  слишком много своего или упускает  важные детали. 

    Пересказ художественного произведения  доступен и близок детям дошкольного  

возраста в силу того, что ребенок  получает готовый образец, который  действует на 

его чувства, заставляет  сопереживать и тем самым вызывает  желание запомнить и 

пересказать  услышанное. 

     Дети приобщаются к подлинно  художественной речи,  запоминают  

эмоциональные, образные слова  и словосочетания, учатся владеть  живым родным 

языком. Высокая  художественность произведений, предлагаемых  для пересказа, 

цельность формы,  композиции и языка учат детей  четко и последовательно строить  

рассказ, не увлекаясь деталями  и не упуская главного, т.е.  развивают их речевые 

умения. 

      Пересказ - это также творческий процесс. Особенность пересказа заключается в 

том, что в повествовании не только точно передаются замысел и сюжет, но и 

сохраняется стиль произведения. Для этого исполнитель должен хорошо знать 

особенности жанра (сказка, рассказ), не допускать слов и оборотов речи, не 

свойственных данному жанру. Например, в народной сказке будут  фальшиво звучать 

книжные или  современные слова и статистические обороты. Подготовка пересказа 

включает идейно-художественный (характер) анализ произведения, как при 

подготовке к художественному чтению (идея, система художественных образов, 

сюжет, композиция, язык). 

     Данные многочисленных психологических  исследований свидетельствуют о  том, 

что пересказ не является  процессом механического воспроизведения  словесного 

материала, - это творческий  мыслительный акт, связанный с  переработкой 

литературного текста. Работа мысли при пересказе  заключается в анализе и 

обобщении  фактов, в формировании наглядных  образов на словесной основе. 

 Принципы отбора литературных текстов для пересказа. 

     Чтобы обучение пересказыванию  было плодотворным, нужно правильно отобрать 

тексты для пересказов. Каждое произведение должно учить чему-то полезному, 

развивать в детях нужное нашему обществу черты личности. Тексты подбирают 

доступные для детей по содержанию, близкие их опыту, чтобы при пересказе они 

могли отразить личное отношение к данному событию. В произведениях  должны 

быть знакомые детям персонажи с ярко выраженными чертами характера, мотивы 

поступков действующих лиц должны быть понятны. Подбирать сюжеты следует с 

чёткой композицией, с хорошо выраженной последовательностью действий. 

     Подбирая произведения для пересказа необходимо учитывать следующие 

требования к ним: 

высокую художественную ценность, 
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идейную направленность, 

динамичность, лаконичность и вместе с тем образность изложения, 

чёткость и последовательность развёртывания действия, 

занимательность содержания. 

Помимо этого, очень важно учитывать доступность содержания литературного 

произведения и его объем. 

     Этим требованиям соответствует, например, народные сказки; небольшие рассказы 

Н.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, М.Пришвина и В.Бианки, Е.Пермяка,  Н.Кошниной. 

 Методика ознакомления дошкольников с поэзией. 

Осуществляя подготовку к занятиям, воспитатель производит отбор поэтических 

произведений, прочитывает их. Чтобы вдуматься в смысл стихотворения, выделить 

авторские интонации, точнее передать поэтичность образов. Для этого педагог должен 

расставить логические смысловые ударения, наметить паузы, определить ритм и темп 

чтения. 

В работе с детьми можно использовать следующие приемы: 

 показ картины по теме произведения; 

 прослушивание грампластинок с записью стихотворения в исполнении мастеров 

художественного чтения; 

 предварительные беседы о том, как дети понимают то или иное выражение; 

 Анализируя текст, надо помнить, что не все слова требуют толкования. Так, 

читая сказки А. С. Пушкина, нет необходимости объяснять понятия «столбовая 

дворянка», «соболья душегрейка», «пряник печатный», так как они не мешают 

пониманию основного содержания. 

 придумывание названия к стихотворению; 

 

  Методика заучивания стихотворений 

      В методике развития речи особое место занимает работа, направленная на 

воспитание у детей любви к поэзии, ознакомление с поэтическими произведениями, 

развитие умений воспринимать и выразительно воспроизводить стихи. Заучивание 

стихотворений – одно из средств умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей. Вопрос о заучивании детьми стихотворений должен быть связан с 

развитием эстетического восприятия поэзии, художественного слова. В дошкольном 

возрасте важно учить детей воспринимать и оценивать поэтическое произведение, 

воспитывать художественный вкус. Воспринимая поэтические образы, дети получают 

эстетическое наслаждение. В. Г. Белинский, обращаясь к педагогам, писал: «Читайте 

детям стихи, пусть ухо их приучится к гармонии русского слова, сердце 

преисполнится чувством изящного, пусть поэзия действует на них так же, как и 
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музыка». Стихи действуют на ребенка силой и обаянием ритма, мелодики; детей 

привлекает к себе мир звуков. В стихотворении рассматривают две стороны: 

содержание художественного образа и поэтическую форму (музыкальность, 

ритмичность). Необходимо научить ребенка понимать и воспринимать эти две 

стороны в их единстве. 

Легче запоминаются стихи с яркими, конкретными образами, так как мышление 

ребенка отличается образностью. Воспринимая стихотворение, дети мысленно 

«рисуют» его содержание. 

Это могут быть чтение стихов на утреннике; чтение маме и бабушке, чтобы их 

порадовать; выступить перед малышами и другие мотивы. Установка мобилизует 

память, внимание; ребенок старается быстрее и лучше запомнить текст. Следует 

учитывать и то обстоятельство, что в непроизвольной деятельности, когда не ставится 

задача запомнить стихотворение, дети легко усваивают и запоминают целые страницы. 

В произвольной деятельности, на занятиях, когда ставится задача запомнить 

стихотворение, дети испытывают трудности. Установлено, что способность к 

произвольному запоминанию можно формировать у детей начиная с 4–5 лет. Задача 

воспитателя – вести детей от непроизвольного запоминания к произвольному. 

Необходимо, чтобы дети умели ставить цель – запомнить. 

На запоминание и воспроизведение стихотворения оказывают влияние 

психологические, возрастные и индивидуальные особенности усвоения материала, а 

также содержание и форма поэтического текста. С другой стороны, существенное 

значение имеют приемы обучения заучиванию стихов и качество художественного 

исполнения их взрослыми. 

      Заучивание стихов включает в себя два связанных между собой процесса: 

слушание поэтического произведения и его воспроизведение, 

      При заучивании с детьми стихов перед воспитателем стоят две задачи: 

1. Добиваться хорошего запоминания стихов, т.е. развивать способность к длительному 

удерживанию стихотворения в памяти. 

2. Учить детей читать стихи выразительно. 

 

Обе задачи решаются одновременно. Если вначале работать над запоминанием текста, 

а потом над выразительностью, ребенка придется переучивать, так как он приобретет 

привычку читать невыразительно. С другой стороны, текст держит ребенка в плену. 

Поэтому на первый план выходит задача запоминания стихотворения, затем – его 

выразительного чтения. 

      Не рекомендуется заучивать стихи хором, так как искажается или пропадает смысл 

стихотворения; появляются дефекты речи, закрепляется неправильное произношение; 

пассивные дети при хоровом чтении остаются пассивными. Хоровое повторение 

текста мешает выразительности, приводит к монотонности, ненужной тягучести, 

искажению окончаний слов, вызывает у детей быстрое утомление от шума. «Читая 
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хором, – писала Е. И. Тихеева, – дети рубят, скандируют стихи, отбивают рифмы, 

приобретают одну и ту же манеру крикливого бессмысленного чтения, убивающего 

всякую индивидуальность». 

      Не следует требовать полного запоминания стихотворения на одном занятии. 

Психологи отмечают, что для этого необходимо от 8 до 10 повторений, которые 

следует распределить в течение какого-то отрезка времени. Для лучшего за поминания 

рекомендуют менять форму повторения, читать по ролям, повторять стихи при 

подходящих обстоятельствах. 

Необходимо создавать «атмосферу поэзии» в детском саду, когда поэтическое слово 

звучит на прогулке, в повседневном общении, на природе. 

Уголок книги. 

Книга всегда была и остается основным источником формирования правильной 

развитой речи. Чтение обогащает не только интеллект, словарный состав, она 

заставляет думать, осмыслять, формирует образы, позволяет фантазировать, развивает 

личность многосторонне и гармонично.  Это должны осознавать, в первую очередь, 

взрослые люди, родители и педагоги, которые занимаются воспитанием ребенка, и 

привить ему любовь к художественной литературе, научить ребенка любить сам 

процесс чтения. 

Научить работать с книгой. Дать понять, что это увлекательно, несёт что то новое. 

У ребёнка должен быть свободный доступ к книгам. 

В групповой комнате должно быть специально выделенное и оформленное место, где 

ребёнок может самостоятельно по своему вкусу выбрать книгу и спокойно 

рассмотреть и «перечитать» её. 

При оформление уголка книги каждый воспитатель может проявить индивидуальный 

вкус и творчество – главные условия, которые должны быть соблюдены, это удобство 

и целесообразность. Уголок книги должен быть уютным, привлекательным, 

располагающим ребенка к неторопливому сосредоточенному общению с книгой. 

Подбор литературы и педагогическая работа, организуемая в уголке, должны 

соответствовать возрастным особенностям и потребностям детей. 

Необходимо регулярно устраивать в книжном уголке тематические выставки. 

Мы всю жизнь совершенствуем свою речь, овладевая родным языком. Каждый 

возрастной этап вносит что-то новое в свое речевое развитие. Наиболее важные 

ступени в овладении речью приходятся на детский возраст - его дошкольный и 

школьный периоды. Мы обязаны совершенствовать речь ребенка, обогащать его 

словарный запас, развивать и повышать культуру речи и всех его выразительных 

возможностей, ибо речь – это важная и широкая сфера деятельности человека. 

  


