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по ознакомлению воспитанников с художественной литературой

О. С. Ушакова отмечает, что художественная литература открывает и объясняет 
ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она 
развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные 
образцы русского литературного языка. Огромно ее воспитательное, познавательное и 
эстетическое значение, так как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, она 
воздействует на личность малыша, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм 
родного языка.

Детская книга рассматривается как средство умственного, нравственного и 
эстетического воспитания. Детский поэт И. Токмакова называет детскую литературу 
первоосновой воспитания. По словам В. А. Сухомлинского, «чтение книг -  тропинка, по 
которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка».

Художественная литература формирует нравственные чувства и оценки, нормы 
нравственного поведения, воспитывает эстетическое восприятие.

Детский сад знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и на этой 
основе решает целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного, умственного, 
эстетического воспитания.

Произведения литературы способствуют развитию речи, дают образцы русского 
литературного языка. Е. А. Флерина отмечала, что литературное произведение дает готовые 
языковые формы, словесные характеристики образа, определения, которыми оперирует 
ребенок. Средствами художественного слова еще до школы, до усвоения грамматических 
правил маленький ребенок практически осваивает грамматические нормы языка в единстве с 
его лексикой.

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. Искусство слова 
отражает действительность через художественные образы, показывает наиболее типичное, 
осмысливая и обобщая реальные жизненные факты. Это помогает ребенку познавать жизнь, 
формирует его отношение к окружающему.Художественные произведения, раскрывая 
внутренний мир героев, заставляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и 
горести героев.

Художественная литература воздействует на чувства и разум ребенка, развивает его 
восприимчивость, эмоциональность. По словам Б. М. Теплова, искусство захватывает 
различные стороны психики человека: воображение, чувства, волю, развивает его сознание и 
самосознание, формирует мировоззрение.
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Процесс развития эстетического восприятия очень заметен в дошкольном 
возрасте. Понять, что художественное произведение отражает типичные черты явлений, 
ребенок может уже в 4-5 лет. Художественное произведение привлекает ребенка не только 
своей яркой образной формой, но и смысловым содержанием. Старшие дошкольники, 
воспринимая произведение, могут дать сознательную, мотивированную оценку персонажам, 
используя в своих суждениях сложившиеся у них под влиянием воспитания критерии 
поведения человека в нашем социалистическом обществе.

Прямое сопереживание героям, умение следить за развитием сюжета, сопоставление 
событий, описанных в произведении, с теми, что ему приходилось наблюдать в 
жизни, помогают ребенку сравнительно быстро и правильно понимать реалистические 
рассказы, сказки, а к концу дошкольного возраста — перевертыши, небылицы.

Недостаточный уровень развития отвлеченного мышления затрудняет восприятие 
детьми таких жанров, как басни, пословицы, загадки, обусловливает необходимость помощи 
взрослого.

Исследователями установлено, что дошкольники способны к овладению поэтическим 
слухом и могут понимать основные различия между прозой и поэзией.

Дети старшего дошкольного возраста под воздействием целенаправленного 
руководства воспитателей способны увидеть единство содержания произведения и его 
художественной формы, найти в нем образные слова и выражения, почувствовать ритм и 
рифму стихотворения, даже вспомнить образные средства, использованные другими 
поэтами. Представления, полученные детьми из художественных произведений, переносятся 
в их жизненный опыт постепенно, систематически.

Художественная литература является важным средством воспитания культуры 
поведения у детей старшего дошкольного возраста. Произведения художественной 
литературы способствуют формированию у детей нравственных мотивов культурного 
поведения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих поступках. Именно детская 
литература позволяет раскрыть дошкольникам сложность взаимоотношений между людьми, 
многообразие человеческих характеров, особенности тех или иных переживаний, 
способствует возникновению у детей эмоционального отношения к поступкам героев, а 
затем и окружающих людей, своим собственным поступкам. Художественная литература 
наглядно представляет примеры культурного поведения, которые дети могут использовать 
как образцы для подражания.

Велика роль занятий по чтению художественной литературы для воспитания 
культуры поведения. Слушая произведение, ребенок знакомится с окружающей жизнью, 
природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. 
Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки 
ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то 
хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомится с нормами 
поведения.

Используя художественную литературу как средство воспитания культуры поведения, 
педагог должен обратить особое внимание на отбор произведений, методику 
чтения и проведения бесед по художественным произведениям с целью формирования у 
детей гуманных чувств и этических представлений, на перенос этих представлений в жизнь и 
деятельность детей(насколько отражаются чувства детей, пробуждаемые искусством, в их 
деятельности, в их общении с окружающими людьми).

Отбирая литературу для детей, нужно помнить, что моральное, нравственное 
воздействие литературного произведения на ребенка зависит, прежде всего, от его 
художественной ценности. В.Г. Белинский предъявлял два основных требования к детской 
литературе: этическое и эстетическое. Об этической направленности детской литературы он 
говорил, что, художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у него 
появилось сопереживание, сочувствие герою.

Существенное значение имеет определение задач литературного образования в 
детском саду.
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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 ипонимания 
произведений литературыи представлены в программах детского сада.

В соответствии с «Программой» педагоги должны знакомить детей в каждой 
возрастной группе с большим количеством произведений детской художественной 
литературы. Обеспечить усвоение ребенком содержания произведений, правильное их 
понимание—  важная задача.

Воспитатель формирует у детей умение воспринимать литературное произведение. 
Слушая рассказ (стихотворение и др.), ребенок должен не только усвоить его содержание, но 
и пережить те чувства, настроения, которые хотел передать автор. Важно также учить детей 
сопоставлять прочитанное (услышанное) с фактами жизни.

В детском саду у ребенка формируют также некоторые элементарные умения 
анализировать произведение (его содержание и форму).

Ребенок подготовительной к школе группы должен уметь:
- определять основных героев;
- на основе анализа поступков персонажей высказывать свое эмоциональное 

отношение к ним (кто нравится и почему);
- определять жанр (стихотворение, рассказ, сказка);
- улавливать наиболее яркие примеры образности языка (определения, сравнения).
Часть программных произведений дети должны выучить наизусть (стихотворения,

малые фольклорные жанры), часть — уметь передавать близко к тексту(пересказывать). 
Кроме того, ребенок овладевает способами исполнения ролей в инсценировке, в игре- 
драматизации по литературным сюжетам.

Одна из важных задач —  формировать самостоятельность детей в художественно
речевой и театрально-игровой деятельности, развивать их творческие способности.

Нужно также воспитывать у детей избирательное отношение к художественным 
произведениям, умение ориентироваться в мире книг. Необходимо выработать правильное 
отношение к книге и чтению; воспитывать навык совместного слушания, умение 
организованно отвечать на вопросы и спрашивать о прочитанном, внимательно 
рассматривать иллюстрации, соотносить их со знакомым текстом; воспитывать навыки 
аккуратного обращения с книгой.

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,

4. улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность 
рассказов, сказок, стихов; развивать поэтический слух.

Задача детского сада, как отмечает Л.М. Гурович, заключается в подготовке к 
долгосрочному литературному образованию, которое начинается в школе.

Детский сад может дать достаточно обширный литературный багаж, литературную 
начитанность, так как в дошкольном детстве ребенок знакомится с разнообразием 
фольклорных жанров (сказка, загадка, пословица, небылица и др.). В эти же годы дети 
знакомятся с русской и зарубежной классикой -  с произведениями А. С. Пушкина, JI. Н. 
Толстого, К. Д. Ушинского, братьев Гримм, X. К. Андерсена, Ш. Перро и др.
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Решая задачу подготовки детей к литературному образованию, предлагается 
давать им знания о писателях и поэтах, о народном творчестве, о книге и иллюстрациях.

В современных вариативных программах раскрываются вопросы литературного 
развития детей.

Для решения задач всестороннего воспитания средствами художественной 
литературы, формирования личности ребенка, его художественного развития существенную 
роль играет правильный отбор произведений литературы как для чтения и рассказывания, 
так и для исполнительской деятельности.

В основе отбора -  педагогические принципы, разработанные на основе общих 
положений эстетики.

При отборе книг надо учитывать, что литературное произведение должно нести 
познавательные, эстетические и. нравственные функции, т.е. оно должно быть средством 
умственного, нравственного и эстетического воспитания.

При выборе книг учитывается также единство содержания и формы. 
Литературоведение выделяет в содержании тематику, проблематику и идейно
эмоциональную оценку. В литературно-художественной форме -  предметную 
изобразительность (персонажи, события, поступки, диалоги, монологи, портретные и 
психологические характеристики героев), речевой строй и композицию.

Проблема отбора книг для чтения и рассказывания дошкольникам раскрывается в 
работах О. И. Соловьевой, В. М. Федяевской, Н. С. Карпинской, Л. М. Гурович и других.

Разработано несколько критериев:
1. идейная направленность детской книги. Идейность обусловливает соответствие 

задачам нравственного воспитания, воспитания любви к Родине, к людям, к природе. 
Моральный облик героя также определяет идейность книги;

2. высокое художественное мастерство, литературная ценность. Критерием 
художественности является единство содержания произведения и его формы. Важен 
образцовый литературный язык;

3. доступность литературного произведения, соответствие возрастным и 
психологическим особенностям детей. При отборе книг учитываются особенности внимания, 
памяти, мышления, круг интересов детей, их жизненный опыт;

4. сюжетная занимательность, простота и ясность композиции;
5. конкретные педагогические задачи.
Критерии отбора дают возможность определить круг детского чтения и 

рассказывания.
В него входит несколько групп произведений.
1. Произведения русского народного творчества и творчества народов мира. Малые 

формы фольклора: загадки, пословицы, поговорки, песенки, потешки, пестушки, небылицы и 
перевертыши; сказки.

2. Произведения русской и зарубежной классической литературы.
3. Произведения современной русской и зарубежной литературы.
Требования современной жизни, педагогической науки заставляют постоянно 

пересматривать круг детского чтения, дополняя его новыми произведениями.
Круг детского чтения составляют произведения разных жанров: рассказы, повести, 

сказки, поэмы, лирические и шуточные стихи, загадки и др.
Ежегодно издается много новой литературы для детей, за выходом которой 

воспитателю необходимо следить и самостоятельно пополнять детскую библиотечку, 
руководствуясь рассмотренными выше критериями и творческим подходом к выбору книг.

Приемы обучения детей рассказыванию

В обучении рассказыванию применяются специфичные приемы, назначение которых
—  получить от ребенка связное высказывание, монолог (а не ответ словом, жестом, фразой).

Приемы обучения детей рассказыванию:
- образец речи (рассказа) педагога;
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- план рассказа;
- коллективное составление рассказа;
- составление рассказа по частям;
- вопросы, элементарные указания, упражнения;
- демонстрация наглядного материала;
- оценка рассказа детей.
Разберем основные приемы.
1. Образец рассказа—  это краткое, живое описание какого-либо предмета или 

события, доступное детям для заимствования по содержанию и форме.
Рассказ педагога, который служит образцом для детей, должен иметь следующие 

качества: содержательность, связанность, последовательность. Это живые, коротенькие 
рассказы, понятные и интересные детям, изложенные простым языком без ненужного 
украшательства.

Дети 2-3 лет -  5 предложений;
Дети 3-5 лет -  6-7 предложений;
Дети 5-7 лет -  12 предложений.
Нужно отличать познавательный рассказ воспитателя, предназначенный для 

слушания детьми, для расширения их кругозора, от рассказа-образца —  дидактического 
приема, который предназначен для подражания.

Образец рассказа более других приемов облегчает процесс обучения, так как ребенку 
показывают результат, которого он должен достичь. Кроме того, образец определяет 
примерное содержание будущих рассказов детей, их объем и последовательность изложения, 
облегчает подбор словаря.

Применяется образец на первых ступенях обучения, а также в случаях постановки 
нового задания, чтобы помочь не умеющим рассказывать.

Образец рассказа педагога могут повторить 1— 2 ребенка, рассказывающие плохо, при 
этом прямое подражание играет положительную роль, вызывая речевую активность. Однако 
не следует стремиться к дословному повторению образца, наоборот, нужно поощрять 
элементы самостоятельности.

Как прямой обучающий прием образец рассказа используется чаще всего в начале 
занятия.

Разновидность этого приема — частичный образец. Он употребляется в процессе 
закрепления умения рассказывать, если детям трудно дается выполнение какого-либо 
задания, например придумывание начала повествования.

Весь рассказ цели'ком или часть его воспитатель может повторить по мере надобности 
и по ходу занятия, включить в развернутую оценку ответа (в средней группе это можно 
сделать в игровой форме — от имени описываемой игрушки: «Как Наташа точно рассказала 
про мои волосы —  белые, мягкие, заплетены в толстые косы»).

Как уже отмечалось выше, детям нужно показать не только результат предстоящей им 
речевой деятельности, но и средства его достижения. Поэтому, как правило, образец 
употребляется в совокупности с другими приемами, которые его поясняют, не допускают 
механического копирования и ведут к самостоятельной творческой работе мысли. Так. 
можно предложить детям второй вариант рассказа —  дублер образца, при сопоставлении 
которого с первым ярче выявятся общие закономерности построения повествования. 
Например, педагог последовательно описывает две разные игрушки и поясняет обязательные 
элементы этих описаний.

Осмысленному отбору речевых форм способствует такой прием, как разбор образца 
рассказа, который подводит к вычленению плана высказывания. Он широко описан в 
методической литературе.

2. План рассказа—  это 2—-3 основных вопроса (пункта), определяющих содержание и 
последовательность изложения.
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Образец рассказа —  самый легкий прием обучения, план рассказа более трудный. Это 
распространенный и важный прием, он используется в большинстве занятий по 
рассказыванию.

Обычно после одного-двух занятий с образцом рассказа план становится 
самостоятельным, ведущим приемом обучения. (Иногда план —  в виде свободных 
поясняющих указаний —  может предшествовать образцу, в этом случае дети более 
сознательно воспринимают правила построения высказывания.)

С планом воспитатель знакомит детей после сообщения общей темы рассказов, а 
также их характера (говорить точно, как происходило в жизни, или сочинять «не по правде»
—  придумывать рассказ или сказку и т. п.).

Для того чтобы разнообразить детские рассказы, педагогу надо заранее подготовить 
дополнительные, новые пункты плана. Смена вопросов в процессе одного занятия 
активизирует внимание детей, кроме того, это средство индивидуализации заданий.

Например, при описании детьми подготовительной к школе группы своих комнат 
может быть предложен такой примерный план: 1. На каком этаже комната? 2. Какая она? 3. 
Что находится в комнате?

Видя, что дети уверенно справляются с данным содержанием, можно предложить 
новые, дополнительные вопросы (на этом же занятии, после двух-трех ответов): 1. Кто 
поддерживает в комнате чистоту? 2. Как ты помогаешь в уборке?

Надо ли добиваться строгого следования плану? В средней группе на первых занятиях 
можно не прерывать речь ребенка в случае отступления от плана. Однако впоследствии 
нужно постепенно начинать указывать детям на неполноту или непоследовательность 
рассказа, привлекать их к дополнению ответов друг друга.

При этом педагог не только сам отмечает отступление рассказчика от темы или плана, 
но и привлекает детей к контролю за рассказом товарища (О чем нужно сейчас 
рассказывать? Что лучше рассказать сначала, чтобы всем было понятно?).

Пример плана творческого рассказа на тему «Сережа вывел на прогулку своего 
щенка»: «Послушайте, о чем нужно говорить в начале рассказа, в середине и в конце. 
Вначале надо подробно рассказать, какой щенок был у Сережи, затем —  что интересного 
было на прогулке, когда мальчик гулял со своим щенком, и в конце рассказать, чем 
закончилась Сережина прогулка».

В подготовительной к школе группе полезен такой дополнительный прием, как 
воспроизведение плана детьми(педагог, не употребляя термин «план», предлагает всем про 
себя повторить, о чем и как они сейчас будут рассказывать, и вызывает одного-двух детей 
для ответа вслух). План следует сообщать четко, отделяя смысловыми паузами один пункт 
от другого, подчеркивая ударениями опорные слова в фразах.

В подготовительной к школе группе наряду с готовым планом, предлагаемым 
педагогом, можно подводить детей к самостоятельному обдумыванию и выбору плана 
будущего повествования.

Чтобы облегчить детям составление рассказов по плану и заранее обогатить 
содержание их высказываний, используется коллективный разбор плана. Этот прием 
употребляется большей частью на первых ступенях обучения детей придумыванию 
рассказов (придумывание по картине или на заданную тему).

В чем сущность данного приема? До начала выполнения задания воспитатель 
обсуждает с детьми некоторые вопросы плана, показывая возможное разнообразие 
содержания их будущих рассказов. На один и тот же пункт плана, например «Какого щенка 
нашел мальчик?», педагог предлагает нескольким детям ответить с места, побуждая каждого 
по-своему описать щенка, вспомнить, какие бывают собаки. Этот прием помогает оживить 
инициативу детей, заранее активизировать необходимый словарь, т. е. учит дошкольников 
сложному процессу самостоятельного создания рассказа.

3. Коллективное составление рассказа—  своеобразный прием, используемый в 
основном на самых первых ступенях обучения творческому рассказыванию. 
Последовательно разбирая намеченный заранее план рассказа, воспитатель и дети



выслушивают отдельные ответы, обсуждают, какие из них наиболее удачны, и педагог 
повторяет их как начало будущего рассказа. Затем выбирают лучшие ответы на 
последующие вопросы, а воспитатель соединяет фразы в целое повествование, включая в 
него и свои предложения. В заключение педагог повторяет весь рассказ, а затем это делает 
кто-нибудь из детей.

Преимущество этого приема заключается в том, что в работе активно участвуют все 
дети. В процессе совместной деятельности они получают наглядное представление о том, что 
значит придумать рассказ, постепенно формируется их воображение. Но у данного 
приема есть и недостаток: речевая деятельность дошкольников ограничена лишь 
составлением фраз, подбором слов, они мало упражняются в монологической речи. 
Поэтому употребление вышеозначенного приема ограничено.

4. На некоторых занятиях можно использовать составление рассказа по частям. Этот 
прием облегчает задачу рассказчиков, так как уменьшается объем заданий. Благодаря ему 
занятие становится более разнообразным, интересным, а содержание рассказов полнее и 
глубже; кроме того, удается спросить большее количество детей.

По частям описываются картины, где легко выделить какие-то объекты и не 
разрушить при этом общего замысла, например «Куры» (из серии «Домашние животные». 
Автор С. А. Веретенникова), (из серии «Картины для развития речи и расширения 
представлений детей второго и третьего года жизни». Авторы Е. И. Радина и В. А. Езикеева) 
и др.

Целесообразно, опираясь на имеющийся у детей опыт, поделить тему рассказа на 
подтемы, а затем предложить детям конкретные планы к каждой подтеме. Например, педагог 
говорит: «Будем рассказывать о нашем еже, но не обо всем сразу, а по порядку, чтобы все- 
все подробно припомнить. Сначала вспомните, чем покрыт еж, какая у него мордочка, как он 
передвигается». После того как будет составлено описание внешнего вида животного, 
описываются его повадки, пища, клетка.

5. В комплексе приемов существенное место занимают указания относительно того, 
каким должен быть рассказ: рассказывать подробно или кратко, обдумать весь рассказ от 
начала до конца, менять голос, когда говорят разные герои, и др. Указания могут быть 
адресованы всем детям или одному ребенку.

Указания к рассказыванию должны быть сформулированы кратко, просто, чтобы дети 
правильно их поняли и запомнили.

Примеры указаний воспитателя детям:
«Расскажите, как вы провели праздник 1 Мая: куда вы ходили, с кем, что вам больше 

всего понравилось».
«Дети, летом мы с вами часто ходили в лес. Вспомните интересный случай во время 

таких прогулок и расскажите».
«Расскажите, как мы вырастили цыплят: откуда у нас появились цыплята, какие они 

были, как вы за ними ухаживали, какие стали цыплята, когда выросли».
Рассказывание по указаниям практикуется главным образом в старшей и 

подготовительной группах при рассказывании детей о том, что они видели или делали, а 
также при отсутствии образца рассказа по картинке или на предложенную, тему.

6. При обучении некоторым видам рассказывания находит место такой прием, как 
окончание детьми рассказа, начатого воспитателем (по предложенному плану, а затем и без 
него).

7. Развитию у детей фантазии способствует подсказ вариантов(сюжета, обстоятельств 
действия и т. п.). Воспитатель прибегает к этому приему, встречая однообразие, бедность 
детских ответов.

8. Вопросы в обучении рассказыванию играют второстепенную роль. Их задают в 
основном после того, как рассказ бывает составлен, для уточнения или дополнения его. В 
процессе же рассказывания в случае какой-либо ошибки ребенка лучше пользоваться 
подсказом слова или предложения, исправлением допущенной ошибки, что менее нарушит 
связность рассказа, чем вопрос.
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9.Оценка также обучающий прием. Она применяется для того, чтобы дети подражали 
тому, что похвалил воспитатель, и избегали того, что он осудил. Оценка должна повлиять не 
только на ребенка, рассказ которого оценивается, но и на последующие рассказы других 
детей. Поэтому оценки, даваемые в конце занятия, по существу бесполезны; кроме того, 
детям трудно удержать в памяти достоинства и недостатки всех прослушанных рассказов; 
следует также учитывать, что к концу занятия они утомлены и не могут воспринимать 
указания воспитателя.

Применять в качестве приема обучения развернутую оценку каждого рассказа не 
обязательно, но все же в некоторых рассказах непременно надо выделить какие-то 
достоинства. Так, можно отметить что-то новое или особо ценное в содержании, в форме, в 
манере изложения (словарь, сила голоса, поза и т. д.). Оценка бывает и косвенной — в виде 
сравнения рассказа ребенка с образцом, с хорошим ответом товарища.

10. Иногда к разбору рассказа товарища привлекают детей. Этот прием используется в 
подготовительной к школе группе, так как ребенок шести лет уже способен отметить 
полноту, выразительность и другие качества рассказа.

Итак, приемы обучения рассказыванию достаточно разнообразны. Воспитатель- 
методист помогает воспитателям выбрать для конкретного занятия комплекс ведущих и 
дополнительных приемов, руководствуясь уровнем умений детей, новизной и трудностью 
учебных задач.

При обучении отдельным видам рассказов используются и другие специфичные, 
дополнительные приемы.

Особенности восприятия детьми разного возраста художественных 
произведений.

Литературное произведение обращается одновременно и к чувству, и к мысли 
читателя, помогая ему освоить богатый духовный опыт человечества.

А.В.Запорожец пишет, что восприятие художественного произведения -  сложный 
психический процесс. Оно предполагает способность узнать, понять изображенное; но это 
только познавательный акт. Необходимым условием художественного восприятия является 
эмоциональная окрашенность воспринятого, выражение отношения к нему. Он отмечал: 
эстетическое восприятие не сводится к пассивной констатации известных сторон 
действительности, хотя бы очень важных и существенных. Оно требует, чтобы 
воспринимающий как-то вошел внутрь изображаемых обстоятельств».

По мнению М.Р. Львова, воспринимая произведение на слух, ребенок, через форму, 
предъявленную исполнителем, ориентируясь на интонацию, жесты, мимику проникает в 
содержание произведения.

Поскольку художественный текст допускает возможность различных трактовок 
принято говорить не о правильном, а о полноценном восприятии. Л.Н. Рожина писала, что 
полноценное восприятие художественного произведения не исчерпывается его пониманием. 
Оно представляет собой сложный процесс, который непременно включает возникновение 
того или иного отношения, как к самому произведению, так и к той действительности, 
которая в нем изображена.

Под полноценным восприятием понимается способность читателя сопереживать 
героям и автору произведения, видеть динамику эмоций, воспроизводить в воображении 
картины жизни, созданные писателем, размышлять над мотивами, обстоятельствами, 
последствиями поступков персонажей, оценивать героев произведения, определять 
авторскую позицию, осваивать идею произведения, то есть находить в своей душе отклик на 
поставленные автором проблемы.

Е. А. Флерина называла характерной чертой восприятия художественного 
произведения детьми единство «чувствующего» и «мыслящего».

Таким образом, восприятие художественной литературы рассматривается 
как активный волевой процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность,



которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом 
перенесении на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 
личного присутствия, личного участия в событиях.

О.И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного произведения три 
стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в основе -  
работа воображения); понимание идейного содержания произведения (в основе лежит 
мышление); влияние художественной литературы на личность читателя(через чувства и 
сознание).

Интерес к книге у ребенка появляется рано. Вначале ему интересно перелистывать 
странички, слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации. С появлением интереса к 
картинке начинает возникать интерес к тексту. Как показывают исследования, при 
соответствующей работе уже на третьем году жизни ребенка можно вызвать у него интерес к 
судьбе героя повествования, заставить малыша следить за ходом события и переживать 
новые для него чувства.

Одной из особенностей восприятия литературного произведения детьми 
является сопереживание героям. Восприятие носит чрезвычайно активный характер. Ребенок 
ставит себя на место героя, мысленно действует, борется с его врагами. На спектаклях 
кукольного театра дети иногда вмешиваются в события, пытаются помочь герою, хором 
подсказывают персонажам, чего делать не надо. Е. А. Флерина отмечала и 
такую особенность, как наивность детского восприятия: дети не любят плохого конца, герой 
должен быть удачлив (малыши не хотят, чтобы даже глупого мышонка съела кошка). 
Художественное восприятие ребенка на протяжении дошкольного возраста развивается и 
совершенствуется. J1. М. Гурович на основе обобщения научных данных и собственного 
исследования рассматривает возрастные особенности восприятия дошкольниками 
литературного произведения, выделяя два периода в их эстетическом развитии:

- от двух до пяти лет, когда малыш недостаточно отчетливо отделяет жизнь от 
искусства,

- и после пяти лет, когда искусство, в том числе и искусство слова, становится для 
ребенка самоценным).

Возрастные особенности восприятия.
Для детей младшего дошкольного возраста характерны:
- зависимость понимания текста от личного опыта ребенка;
- установление легко осознаваемых связей, когда события следуют друг за другом;
- в центре внимания главный персонаж, дети чаще всего не понимают его 

переживаний и мотивов поступков;
- эмоциональное отношение к героям ярко окрашено; наблюдается тяга к ритмически 

организованному складу речи.
В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в понимании и 

осмыслении текста, что связано с расширением жизненного и литературного опыта ребенка. 
Дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в целом правильно оценивают 
поступки персонажей. На пятом году появляется реакция на слово, интерес к нему, 
стремление неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать.

По словам К. И. Чуковского, начинается новая стадия литературного развития 
ребенка, возникает пристальный интерес к содержанию произведения, к постижению его 
внутреннего смысла.

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было 
в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы поступков, 
переживания, чувства. Они способны иногда улавливать подтекст. Эмоциональное 
отношение к героям возникает на основе осмысления ребенком всей коллизии произведения 
и учета всех характеристик героя. У детейформируется умение воспринимать текст в 
единстве содержания и формы. Усложняется понимание литературного героя, 
осознаются некоторые особенности формы произведения(устойчивые обороты в сказке, 
ритм, рифма).
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В исследованиях отмечается, что у ребенка 4 - 5  лет начинает в полной мере 
функционировать механизм формирования целостного образа смыслового содержания 
воспринятого текста.

В возрасте 6 - 7  лет механизм понимания содержательной стороны связного текста, 
отличающегося наглядностью, уже вполне сформирован.

Л.М. Гурович отмечала, что в процессе развития художественного восприятия у детей 
появляется понимание выразительных средств произведения искусства, что ведет к более 
адекватному, полному, глубокому его восприятию. Важно сформировать у детей 
правильную оценку героев художественного произведения. Эффективную помощь в этом 
могут оказать беседы, особенно с использованием вопросов проблемного характера. Они 
подводят ребенка к пониманию ранее скрытого от них “второго”, истинного лица 
персонажей, мотивов их поведения, к самостоятельной переоценке их (в случае 
первоначальной неадекватной оценки). Восприятие художественных произведений 
дошкольником будет более глубоким, если он научится видеть элементарные средства 
выразительности, применяемые автором для характеристики изображаемой 
действительности (цвет, цветовые сочетания, форма, композиция и др.).

Таким образом, умение воспринимать художественное произведение, осознавать 
наряду с содержанием и элементы художественной выразительности само собой к ребенку 
не приходит: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. При 
целенаправленном педагогическом руководстве возможно обеспечить восприятие 
художественного произведения и осознание ребенком и его содержания, и средства 
художественной выразительности.

Методика чтения (рассказывания) художественных произведений на занятии с 
детьми разного возраста.

Коротко остановимся на некоторых вопросах методики ознакомления с 
художественной книгой на разных возрастных этапах.

В младшем дошкольном возрастеу детей воспитывают любовь и интерес к книге и 
иллюстрации, умение сосредоточивать внимание на тексте, слушать его до конца, понимать 
содержание и эмоционально откликаться на него. У малышей формируют навык совместного 
слушания, умение отвечать на вопросы, бережное отношение к книге. Владея такими 
навыками, ребенок лучше понимает содержание книги.

Начиная с младшей группы детей подводят к различению жанров. Воспитатель сам 
называет жанр художественной литературы: «расскажу сказку, прочитаю стихотворение». 
Рассказав сказку, воспитатель помогает детям вспомнить интересные места, повторить 
характеристики персонажей («Петя-петушок, золотой гребешок», «Выросла репка большая- 
преболыпая»), назвать повторяющиеся обращения («Козлятушки-ребятушки, отомкнитеся, 
отопритеся!», «Терем-теремок, кто в тереме живет?») и действия («Тянут-потянут, вытянуть 
не могут»). Помогает запомнить этот материал и научиться повторять его с разными 
интонациями.

Дети способны понять и запомнить сказку, повторить песенку, однако речь их 
недостаточно выразительна. Причинами могут быть плохая дикция, неумение правильно 
произносить звуки. Поэтому надо учить детей четко и внятно произносить звуки, повторять 
слова и словосочетания; создавать условия для того, чтобы новые слова вошли в активный 
словарь.

В среднем дошкольном возрасте углубляется работа по воспитанию у детей 
способности к восприятию литературного произведения, стремления эмоционально 
откликаться на описанные события. На занятиях внимание детей привлекают и к 
содержанию, и к легко различимой на слух (стихотворная, прозаическая) форме 
произведения, а также к некоторым особенностям литературного языка (сравнения, 
эпитеты). Это содействует развитию поэтического слуха, чуткости к образной речи. Как и в 
младших группах, воспитатель называет жанр произведения. Становится возможен
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небольшой анализ произведения, то есть беседа о прочитанном. Детей учат отвечать на 
вопросы, понравилась ли сказка (рассказ), о чем рассказывается, какими словами она 
начинается и какими заканчивается. Беседа развивает умение размышлять, высказывать свое 
отношение к персонажам, правильно оценивать их поступки, характеризовать нравственные 
качества, дает возможность поддерживать интерес к художественному слову, образным 
выражениям, грамматическим конструкциям.

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.

Рекомендуется использовать творческие заданияна подбор сравнений, эпитетов, 
синонимов, антонимов, на подбор рифмы к слову и словосочетанию из художественного 
произведения, на продолжение авторского рассказа, на придумывание сюжета сказки, на 
составление творческого рассказа по потешке, загадке, песенке. Выполнение творческих 
заданий помогает детям глубже осознавать различные художественные средства, 
использованные в книге.

Основными методами ознакомления с художественной литературой.

1. 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. Значительная часть литературных произведений читается по книге.

2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста 
(возможны перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает большие 
возможности для привлечения внимания детей.

3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 
ознакомления с художественным произведением.

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

произведения и возраста слушателей.
Традиционно в методике развития речи принято выделять две формы работы с книгой 

в детском саду: чтение и рассказывание художественной литературы и заучивание 
стихотворенийна занятиях и использование литературных произведений и произведений 
устного народного творчества вне занятий, в разных видах деятельности.

Методисты, изучавшие вопрос о занятиях по художественной литературе (Е. А. 
Флерина, Н. С. Карпинская, М. М. Конина и др.), считают, что на одном замятии следует 
сочетать несколько произведений. Е. А. Флерина отмечала, что произведения для 
дошкольников в основном небольшого размера, и одно такое произведение, прочитанное на 
занятии, как правило, не удовлетворяет познавательных интересов ребенка. Она считала,
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что объединять произведения для чтения на одном занятии нужно по принципу 
тематического единства. Например, можно объединить ряд произведений о зиме, о зверятах, 
об одном и том же сказочном персонаже, а также произведения, посвященные одному 
нравственному понятию (честности, смелости, любви к матери, скромности и др.).

Важно продумать логическую связь преподносимых детям произведений, избежать 
вытеснения одних образов другими, сочетать новые картины или образы с уже известными, 
осмысленными ранее. Можно объединять произведения, различные по форме: сказку, 
рассказ, прибаутку, стихотворение, басню и т. д. Вот пример объединения произведений на 
одном занятии: Е. Пермяк, «Торопливый ножик»; Я. Аким, «Неумейка»; Л. Квитко, «Ахахи» 
(повторно).

Сочетание произведений, в которых изображены контрастные характеры или 
поступки, помогает лучше понять положительное или отрицательное качество.

Методика художественного чтения и рассказывания на занятиях.

М. М. Конина выделяет несколько типов занятий:
1. Чтение или рассказывание одного произведения.
2. Чтение нескольких произведений, объединенных единой тематикой (чтение стихов 

и рассказов о весне, о жизни животных) или единством образов (две сказки о лисичке). 
Можно объединять произведения одного жанра (два рассказа с моральным содержанием) 
или несколько жанров (загадка, рассказ, стихотворение). На таких занятиях объединяют 
новый и уже знакомый материал.

3. Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства:
• чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с картины 

известного художника;
• чтение (лучше поэтического произведения) в сочетании с музыкой.
На подобных занятиях учитывается сила воздействия произведений на эмоции 

ребенка. В подборе материала должна быть определенная логика -  усиление эмоциональной 
насыщенности к концу занятия. В то же время учитываются особенности поведения детей, 
культура восприятия, эмоциональная отзывчивость.

4. Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала:
• чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание сказки «Три 

медведя» сопровождается показом игрушек и действий с ними);
• настольный театр (картонный или фанерный, например по сказке «Репка»);
• кукольный и теневой театр, фланелеграф;
• диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, телепередачи.
5. Чтение как часть занятия по развитию речи:
■ оно может быть логически связано с содержанием занятия (в процессе беседы о 

школе чтение стихов, загадывание загадок);
■ чтение может быть самостоятельной частью занятия (повторное чтение стихов или 

рассказа как закрепление материала).
Самый распространенный метод —  чтение воспитателя, т. е. дословная передача 

текста. Произведения, которые невелики по объему, воспитатель читает детям наизусть, при 
этом достигается наилучший контакт с аудиторией. Большая же часть произведений читается 
по книге. Бережное обращение воспитателя с книгой в момент чтения является примером для 
детей.

Следующий метод —  рассказывание, т. е. более свободная передача текста 
(допускаются сокращение текста, перестановка слов, включение пояснений и т. д.). Таким 
способом детей знакомят со многими сказками, некоторыми познавательными рассказами, 
газетными или журнальными материалами (в подготовительной к школе группе). На 
занятиях проводят также различного рода инсценировки, помогающие детям полюбить то 
или иное произведение, усвоить его. Метод заучивания наизусть применим к небольшим 
стихотворениям.
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Часто на одном занятии используют различные методы. Основой же всех 
методов ознакомления с художественной литературой являетсявыразительное чтение 
воспитателя. Оно требует серьезной предварительной подготовки: разбора произведения и 
тренировочного чтения вслух, длительных тренировочных упражнений.

Чтение часто сопровождается показом разнообразного наглядного материала. В этом 
случае воспитателю нужно заблаговременно потренироваться, добиваясь четкой связи текста 
и показа наглядного материала (расстановка силуэтов или игрушек в настольном театре, 
смена кадров диафильма и т. д.).

Для закрепления усвоенного очень полезны такие методы, как дидактические игры на 
материале знакомых произведений (проводят начиная со средней группы), литературные 
викторины(проводят как итоговые квартальные занятия или вечерние развлечения). 
Примерами дидактических игр могут служить игры «Один начинает —  другой продолжает», 
«Отгадай мою сказку», «Откуда я?» (описание литературных героев) и др. Их можно 
проводить, используя наглядный материал или в словесной форме.

В методике занятий следует выделить такие вопросы, как подготовка к 
занятию и методические требования к нему, беседа о прочитанном, повторное чтение, 
использование иллюстраций.

Подготовка к занятию включает следующие моменты:
• обоснованный выбор произведения в соответствии с разработанными критериями 

(художественный уровень и воспитательное значение), с учетом возраста детей, текущей 
воспитательно-образовательной работы с детьми и времени года, а также выбор методов 
работы с книгой;

• определение программного содержания -  литературной и воспитательной задач;
• подготовка воспитателя к чтению произведения. Нужно прочитать произведение так, 

чтобы дети поняли основное содержание, идею и эмоционально пережили прослушанное 
(прочувствовали его).

В предварительную работу входит и подготовка детей. Прежде всего подготовка к 
восприятию литературного текста, к осмыслению его содержания и формы. С этой целью 
можно активизировать личный опыт детей, обогатить их представления путем организации 
наблюдений, экскурсий, рассматривания картин, иллюстраций.

Методика проведения занятия по художественному чтению и рассказыванию и его 
построение зависят от типа занятия, содержания литературного материала и возраста детей.

Проведение занятия требует создания спокойной обстановки, четкой организации 
детей, соответствующей эмоциональной атмосферы.

На занятии традицио'нна вступительная часть, облегчающая последующее восприятие 
произведения: показ обложки, картинки, напоминание аналогичного сюжета, в старших 
группах иногда краткая вводная беседа, подводящая к восприятию произведения. В такую 
беседу могут быть включены краткий рассказ о писателе, напоминание о его других книгах, 
уже знакомых детям. Если предшествующей работой дети подготовлены к восприятию 
книги, вызвать у них интерес можно с помощью загадки, стихотворения, картинки.

Потом нужно назвать произведение, его жанр (рассказ, сказка, стихотворение), имя
автора.

Далее следует основная часть —  чтение художественного произведения, 
использование различных приемов, облегчающих его понимание детьми (например, 
рассматривание иллюстраций и т. п.).

Выразительное чтение, заинтересованность самого воспитателя, его эмоциональный 
контакт с детьми повышают степень воздействия художественного слова. Во время чтения 
не следует отвлекать детей от восприятия текста вопросами, дисциплинарными 
замечаниями, достаточно бывает повышения или понижения голоса, паузы.

По окончании чтения, пока дети находятся под впечатлением прослушанного, 
необходима небольшая пауза. Можно спросить, понравилась ли сказка, и подчеркнуть: 
«Хорошая золотая рыбка, как она помогала старику!», или: «Каков Жихарка! Маленький да 
удаленький!»
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Е. А. Флерина считала, что наиболее целесообразно поддержать детские переживания, 
а элементы анализа усилить при повторном чтении. Разговор, затеянный по инициативе 
педагога, будет неуместен, так как разрушит впечатление от прочитанного.

Но в том случае, если понимание произведения затрудняет детей, беседа о 
прочитанном с целью уточнения содержания и литературно-художественной формы, средств 
художественной выразительностивозможна сразу после его чтения.

Вопросы можно условно классифицировать так:
- позволяющие узнать эмоциональное отношение к событиям и героям («Кто вам 

больше понравился? Почему? Нравится герой или нет?»);
- направленные на выявление основного смысла произведения, его проблему. 

Например, после чтения сказки А. М. Горького «Воробьишко» можно задать такой вопрос: 
«Кто виноват в том, что мама осталась без хвоста?»;

- направленные на выяснение мотива поступков («Почему Маша не разрешала 
медведю отдыхать?» -  сказка «Маша и медведь»);

- обращающие внимание на языковые средства выразительности; направленные на 
воспроизведение содержания; подводящие к выводам («Почему писатель так назвал свой 
рассказ? Зачем писатель рассказал нам эту историю?»).

При чтении научно-популярных книг, например о труде, о природе, беседа 
сопровождает чтение и даже включается в процесс чтения. Содержание книг 
познавательного характера указывает на необходимость беседы для успешного решения 
главной образовательной задачи(по книгам С. Баруздина «Кто построил этот дом?», С. 
Маршака «Откуда стол пришел», В. Маяковского «Конь-огонь» и др.).

В конце занятия следует повторное чтение произведения(если оно короткое) с целью 
закрепления эмоционального впечатления и углубления воспринятого, и рассматривание 
иллюстраций, которые углубляют понимание текста, уточняют его, полнее раскрывают 
художественные образы.

Повторное чтение является одним из приемов, углубляющих понимание содержания и 
выразительных средств. Небольшие по объему произведения повторяются сразу после 
первичного чтения, большие требуют какого-то времени для осмысления. Далее возможно 
чтение только отдельных, наиболее значимых частей. Повторное чтение всего этого 
материала целесообразно провести через какой-то отрезок времени ( 2 - 3  недели). Чтение 
стихов, потешек, коротких рассказов повторяется чаще.

Дети любят слушать знакомые рассказы и сказки по много раз. При повторении 
необходимо точно воспроизводить первоначальный текст. Знакомые произведения могут 
быть включены в другие занятия по развитию речи, в литературные утренники и 
развлечения.

В старших группах, где занятие бывает целиком посвящено художественной 
литературе, после работы с новыми произведениями идет закрепление знакомых в виде 
повторения их детьми, дидактических игр, викторин, рассматривания детских работ, 
инсценировок, кроме того, проводятся упражнения на образный словарь или на 
выразительность речи.

Методика использования иллюстраций зависит от содержания и формы книги, от 
возраста детей. Основной принцип- показ иллюстрации не должен нарушать целостного 
восприятия текста.

Е. А. Флерина допускала различные варианты использования картинки для 
углубления и уточнения образа. Если книга объединяет ряд картинок с небольшими 
подписями, не связанными друг с другом, сначала показывается картинка, потом читается 
текст. Примером могут служить книги В. Маяковского «Что ни страница -  то слон, то 
львица», А. Барто «Игрушки».

Неверным будет показ иллюстраций в процессе чтения художественного 
произведения, написанного без разделения его на части. В этом случае можно за несколько 
дней до чтения дать детям книгу с картинками, которые вызовут интерес к тексту, либо 
картинки рассматриваются организованно после чтения.
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Если книга разделена на небольшие главки, иллюстрации рассматривают после 
чтения каждой части. И только при чтении книги познавательного характера картинка 
используется в любой момент для наглядного пояснения текста. Это не нарушит единства 
впечатления.

Объяснение незнакомых слов- обязательный прием, обеспечивающий полноценное 
восприятие произведения. Следует объяснять значения тех слов, без понимания которых 
становятся неясными основной смысл текста, характер образов, поступки персонажей.

Варианты объяснения различны: подстановка другого слова во время чтения прозы, 
подбор синонимов (избушка лубяная -  деревянная, горница -  комната); употребление слов 
или словосочетаний воспитателем до чтения, во время знакомства детей с картинкой («течет 
молоко по вымечку, а с вымечка по копытечку» -  при рассматривании козы на картинке); 
вопрос к детям о значении слова и др.

Вместе с тем, 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. Ошибочно спрашивать у детей, что им непонятно в тексте, но на 
вопрос о значении слова необходимо давать ответ в доступной ребенку форме.

Таким образом, при ознакомлении дошкольников с художественной литературой 
используются разные приемы формирования полноценного восприятия произведения 
детьми: выразительное чтение воспитателя, беседа о прочитанном, повторное чтение, 
рассматривание иллюстраций, объяснение незнакомых слов.

Методика заучивания стихотворений детьми разного возраста

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.

Стихи действуют на ребенка силой и обаянием ритма, мелодики; детей привлекает к 
себе мир звуков.

В стихотворений рассматривают две стороны: содержание художественного образа и 
поэтическую форму (музыкальность, ритмичность). Необходимо научить ребенка понимать 
и воспринимать эти две стороны в их единстве.

Для методики заучивания стихов существенно знание особенностей восприятия и 
запоминания стихов детьми.

Облегчает восприятие поэзии и процесс запоминания стихотворений любовь детей к 
звукам и игре с ними, к повтору, особая чувствительность к рифме.

Легче запоминаются стихи с яркими, конкретными образами, так как мышление 
ребенка отличается образностью. Воспринимая стихотворение, дети мысленно «рисуют» его 
содержание. Поэтому и хорошо запоминаются стихи, в которых налицо образность, 
предметность, лаконизм. Этим требованиям отвечают стихи А. Барто, С. Капутикян, С. 
Маршака и других.

Малыши быстро запоминают короткие стихи, в которых много глаголов, 
существительных, где конкретность, образность сочетаются с динамикой действия.

В старших группах дети запоминают значительно большие по объему стихи(два 
четверостишия) с эпитетами и метафорами. На характер заучивания положительно 
влияет интерес к содержанию стихотворения. Быстрое запоминание зависит от установки на 
запоминание, мотивации(для чего нужно?). Это могут быть чтение стихов на утреннике; 
чтение маме и бабушке, чтобы их порадовать; выступить перед малышами и другие мотивы.
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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.

Характерной чертой памяти маленьких детей является ее механический характер. Но 
даже трехлетние малыши обнаруживают смысловую память, которую необходимо развивать, 
так как осмысленное запоминание гораздо прочнее механического. Поэтому важно довести 
до сознания детей смысл произведения, заранее готовить их к восприятию.

Следовательно, 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, то есть чтение 
стихотворения наизусть.

Задача подготовить ребенка к восприятию стихотворения, прочитать стихи так, чтобы 
дети их почувствовали и поняли, представляет для педагога известную сложность. Более 
глубокому воздействию стихов на ребенка помогает предварительная подготовка к их 
восприятию, которая раскрыта выше (объяснение непонятных слов, рассматривание 
картинок, экскурсии, наблюдения в природе и др.).

При заучивании с детьми стихов перед воспитателем стоит несколько задач:
- вызвать интерес к стихотворению и желание знать его;
- помочь понять содержание в целом и отдельных трудных мест и слов;
- добиваться хорошего запоминания стихов, т.е. развивать способность к длительному 

удерживанию стихотворения в памяти;
- учить детей читать стихи выразительно. Выразительным называется такое чтение, 

которое ясно, отчетливо передает мысли и чувства, выраженные в произведении. 
Выразительное чтение требует дословного знания текста, потому что пропуск или изменение 
порядка слов нарушает художественную форму;

- воспитывать любовь к поэзии
Все эти задачи определяют построение занятий и выбор основных приемов для 

лучшего усвоения и заучивания детьми текста.
При отборе стихотворений для заучивания учитывается их объем: 1—2 строфы для 

младших групп, несколько больше —  для старших.
Списки произведений, рекомендованных «Программой воспитания в детском саду», 

обеспечивают подбор произведений для заучивания их детьми. Кроме того, воспитатель 
может сам подбирать стихи из вновь вышедших, учитывая интересы детей.

В среднем дети заучивают в течение месяца 1—-2 стихотворения(на занятиях). 
Некоторые произведения (потешки, считалки, песенки) запоминаются детьми 
непроизвольно, в процессе игр, прогулок.

С теми, кто хочет, воспитатель может заучивать стихотворения сверх программы. 
Разученные стихи дети могут прочитать на утреннике, что будет сюрпризом для группы. 
Воспитателю нужно интересоваться также тем, какие стихи дети выучили дома; некоторые 
можно прослушать на занятиях, вечерах досуга.

Процесс заучивания стихотворений довольно сложен и для детей, так как им 
приходится неоднократно обращаться к одному и тому же тексту, и для воспитателя,
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который должен учитывать индивидуальные и типологические свойства их памяти. Педагог 
должен знать, кто из детей запоминает быстро, кто медленно, кто прочно, кто непрочно, 
кому помогает проговаривайте текста вслух и т. д. Задачи хорошего запоминания 
стихов и чтения их выразительно 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.

Методические требования к заучиванию стихов.

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.

Е.А. Флерина, считала, что разучивать стихи надо индивидуально, в противном 
случае пропадает эстетическая сторона деятельности.

Поскольку для запоминания рекомендуются короткие стихи (объем памяти у детей 
невелик), стихотворение заучивается целиком (не по строкам и строфам), именно это 
обеспечивает осмысленность чтения и правильную тренировку памяти.

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.

В процессе заучивания стихов следует учитывать индивидуальные особенности детей, 
их склонности и вкусы, отсутствие у отдельных детей интереса к поэзии. Молчаливым детям 
предлагаются ритмичные стихи, потешки, песенки. Застенчивым -  приятно услышать свое 
имя в потешке, поставить себя на место действующего лица. Внимания требуют дети со 
слабой восприимчивостью к ритму и рифме стиха.

В процессе заучивания наизусть воспитатель обращает внимание на выразительность 
чтения детьми. Нельзя допускать, чтобы при заучивании дети говорили монотонно, 
однообразно интонируя каждую строчку.

Необходимо создавать «атмосферу поэзии» в детском саду, когда поэтическое слово 
звучит на прогулке, в повседневном общении, на природе. Важно читать детям 
стихи, заучивать их не от случая к случаю, не только к праздникам, а систематически в 
течение года, развивать потребность слушать и запоминать.

Построение занятия по заучиванию стихотворения

В начале занятия необходимо создать эмоциональный настрой, вызвать состояние, 
благоприятное для восприятия и запоминания поэтического произведения. Проводится 
небольшая беседа, связанная с темой стихотворения. Воспитатель обращается к образной, 
эмоциональной памяти детей, помогает припомнить созвучный образ (картины веселого 
праздника, золотую осень). Можно показать предмет, игрушку, картинку, близкие теме 
стихотворения. Настроить детей можно загадкой, картинкой, игрушкой. Старшим детям 
можно дать литературный портрет поэта. Заинтересовав детей и создав у них настроение, 
воспитатель называет жанр, автора(«Я прочитаю стихотворение Сергея Александровича 
Есенина «Поет зима -  аукает».)

После такой беседы происходит выразительное чтение стихотворения воспитателем 
(наизусть) без установки на запоминание, чтобы не отвлекать детей от восприятия 
музыкальности, напевности, красоты стихотворения. От того, насколько выразительно
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прочитан текст, зависит восприятие его детьми. Выразительное чтение стихотворения 
воспитателем способствует целостному восприятию произведения, особенностей 
исполнения. Пауза после чтения педагога дает детям возможность пережить минуты 
эмоционального сопереживания, когда ребенок находится во власти поэзии.

С целью более глубокого восприятия стихотворения и подготовки к его 
воспроизведению проводится анализ произведения. Это беседа о стихотворении, которая 
ведется с опорой на текст: система вопросов, помогающая углубить понимание содержания и 
особенности художественной формы в их единстве (язык, образные средства 
выразительности). В ходе беседы у ребенка вырабатывается личное отношение к героям и 
событиям, формируются эстетические оценки прекрасного. Анализ должен быть точным, 
кратким, эмоциональным. Сначала выясняется, о чем стихотворение, понравилось ли оно, 
что запомнилось. Затем идет анализ словесных характеристик, выявление музыкально
ритмической структуры произведения («Какими словами говорится о зиме в стихотворении 
И. Сурикова «Зима»? Как описывается лес? Какими словами начинается и заканчивается 
стихотворение?»).Необходимо помочь детям понять трудные места, дать возможность еще 
раз их послушать. Вопросы лучше формулировать так, чтобы дети могли отвечать на них 
словами текста.

Повторно произведение читается с установкой на запоминание. Для того чтобы 
заучить стихотворение, ребенок должен овладетьприемами произвольного запоминания: 
неоднократно прослушивать текст, повторять его, устанавливать логическую связь между 
частями.

После повторного чтения следует воспроизведение стихотворения детьми. Вначале 
читают стихи те, кто лучше запоминает и изъявляет желание прочитать. Поскольку не все 
дети быстро запоминают текст, воспитатель помогает детям, подсказывает слова, интонации, 
напоминает о силе голоса, темпе речи. Не следует оценивать выразительность исполнения, 
пусть даже она сначала будет и не очень удачна.

Занятие заканчивается выразительным чтением воспитателя или детей. После 
заучивания можно рассмотреть иллюстрации, близкие к теме стихотворения, провести 
рисование на эту же тему, послушать музыку.

В последующие дни следует вновь обратиться к этому произведению уже вне занятия, 
почитать его, оценить качество чтения. Необходимо добиваться, чтобы каждый ребенок 
запомнил текст и умел читать его выразительно.

Выученные стихи без повторения забываются, поэтому необходимо время от времени 
(примерно один раз в месяц) проводить занятие на повторение ранее выученных 
стихотворений. На таких занятиях надо чаще вызывать детей, которые медленнее других 
запоминают стихи.

Приемы по заучиванию стихов и формированию выразительности
Лучшему запоминанию стихов способствуют такие приемы, как:
- игровые (стихотворение А. Барто «Мячик» читается и обыгрывается с куклой и 

мячиком);
- досказывание детьми рифмующегося слова; чтение по ролям стихов, написанных в 

диалогической форме;
- частичное воспроизведение текста всей группой, если речь идет от лица коллектива. 

Это может быть одна реплика или хорошо рифмующееся четырехстишие. Так, в сказке К. 
Чуковского «Мойдодыр» один ребенок или воспитатель читает текст, а все дети 
продолжают: «Моем, моем трубочиста чисто, чисто, чисто, чисто. Будет, будет трубочист 
чист, чист, чист, чист». Коллективное чтение заставляет прислушиваться к чтению и читать 
именно те строчки, которые нужны в этом месте;

- драматизация с игрушками, если стихотворение дает возможность использовать 
игрушку;

- воспроизведение игровых стихов методом игры («Телефон» К. Чуковского, «Сказка 
о глупом мышонке» С. Маршака).

На формирование выразительности направлены следующие приемы:
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- образец выразительного чтения,
- пример выразительного чтения ребенка,
- оценка чтения,
- подсказ нужной интонации.
- напоминание о похожем случае из жизни ребенка, оживляющее пережитые чувства;
- объяснения и указания по поводу выразительной формы чтения;
- характеристика персонажей, помогающая подобрать нужные интонации.
Выразительное чтение ребенка зависит от правильного речевого дыхания(глубокий

вдох, длительный выдох), умения регулировать силу голоса, темп речи, от хорошей 
артикуляции звуков и слов.

Выразительность исполнения требует развития техники речи: дикции, дыхания; 
овладения орфоэпией. С этой целью проводятся разнообразные упражнения, развивающие 
речевой слух, отчетливое произношение звуков и слов; упражнения на развитие 
интонационной выразительности, воспитание умения определять смысл логических 
ударений и др.

Заучивание стихов на разных возрастных этапах имеет свои особенности.
В младшем дошкольном возрастедля заучивания используются коротенькие потешки 

и стихи (А. Барто «Игрушки»; Е. Благинина «Огонек»; Д. Хармс «Кораблик» и др.). В них 
описываются хорошо знакомые игрушки, животные, дети. По объему это четверостишия, 
они понятны по содержанию, просты по композиции, ритм пляшущий, веселый, с явно 
выраженной рифмой. Часто есть момент игрового действия. Эти особенности стихов 
облегчают процесс их заучивания.

Наличие игровых моментов, небольшой объем стихов дают возможность часто 
повторять текст и использовать игровые приемы в процессе заучивания стихов.

Поскольку у детей младше четырех лет еще недостаточно развита способность к 
произвольному запоминанию, на занятиях не ставится задача запомнить стихотворение. 
Вместе с тем стихи заучиваются в процессе многократного чтения. Воспитатель несколько 
раз (5-6) повторяет текст, пользуясь разными приемами. Чтение дополняется игровыми 
действиями, которые совершают дети. Так, читая стихотворение Е. Благининой «Флажок», 
воспитатель предлагает детям походить с флажком по комнате; при чтении педагогом 
стихотворения А. Барто «Лошадка» дети изображают, как они едут на лошадке. В 
дальнейшем чтение стихов включают в другие занятия, в дидактические игры, в 
рассматривание игрушек, картинок.

В среднем дошкольном возрасте продолжается работа по воспитанию интереса к 
поэзии, желания запоминать и выразительно читать стихи, пользуясь естественными 
интонациями.

Заучивание стихов проводится как специальное занятие или как его часть, где 
ставится задача запомнить произведение. Рекомендуются более сложные по содержанию и 
форме стихи, увеличивается объем (Е. Благинина «Мамин день», «Не мешайте мне 
трудиться»; С. Маршак «Мяч» и др.).

Методика заучивания усложняется, вводится единая для средней и старшей групп 
структура занятия, рассмотренная выше. Конечно, длительность занятия, содержание и 
форма анализа, приемы обучения выразительному чтению на каждом возрастном этапе 
различаются. В средней группе, особенно в начале года, большое место занимают игровые 
приемы; используется наглядный материал.

Чем старше дети, тем больше надо опираться на понимание и осознанное освоение 
приемов запоминания и выразительного чтения. При чтении стихотворения в средней группе 
можно в кратком анализе обращать внимание детей на художественные образы, элементы 
сравнения, метафоры, эпитеты(в стихотворении Е. Серовой «Одуванчик» -  образные 
эпитеты: одуванчик белоголовый, ветер душистый, цветок пушистый).

Надо постараться довести до ребенка понимание смысла. Когда он понимает, о чем 
читает стихотворение, то естественно справляется с расстановкой логических ударений. В
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противном случае возникает привычка выделять рифмованные слова, отчего может 
искажаться смысл произведения.

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. 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.

Составитель: Ушакова А.В., главный специалист 
отдела общего образования 

МКУ «Департамент образования»

20


