
Методы и приемы ознакомления детей 
с художественной литературой



Методы ознакомления с 
художественной литературой. 

● Чтение воспитателя по книге или наизусть. 
● Рассказывание воспитателя
● Инсценирование
● Заучивание наизусть



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.



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. 



Методика художественного чтения 
и рассказывания на занятиях 
М. М. Конина выделяет несколько типов занятий:
● Чтение и рассказывание с использованием наглядного 

материала
● Чтение или рассказывание одного произведения.
● Чтение нескольких произведений, объединенных единой 

тематикой (чтение стихов и рассказов о весне, о жизни 
животных) или единством образов (две сказки о лисичке) 
или единством образов (две сказки о лисичке) 

● 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.

● Чтение и рассказывание с использованием наглядного 
материала 



В методике следует выделить такие 
вопросы:

● подготовка и методические требования к 
образовательной деятельности 

● беседа о прочитанном 
● повторное чтение 
● использование иллюстраций 



Подготовка 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).



Предварительная работа

● В предварительную работу входит и подготовка 
детей. Прежде всего, подготовка к восприятию 
литературного текста, к осмыслению его 
содержания и формы. Еще К. Д. Ушинский считал 
необходимым «предварительно доводить дитя до 
понимания того произведения, которое 
предполагается прочесть, и потом уже читать его, 
не ослабляя впечатление излишними 
толкованиями». С этой целью можно 
активизировать личный опыт детей, обогатить их 
представления путем организации наблюдений, 
экскурсий, рассматривания картин, иллюстраций. 



Объяснение незнакомых слов -

Это 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.



● 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. 



Аналитическая беседа

● 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. Можно спросить, 
понравилась ли сказка, и подчеркнуть: «Хорошая 
золотая рыбка, как она помогала старику!» В 
широкой практике чтение сопровождается 
аналитической беседой даже в том случае, когда 
произведение сильно воздействует на эмоции 
детей. 



Часто беседы по прочитанному не отвечают 
методическим требованиям. Характерны такие 
недостатки: 

● случайный характер вопросов 
● стремление педагога к детальному 

воспроизведению детьми текста 
● отсутствие оценки взаимоотношений героев, их 

поступков 
● недостаточное внимание к особенностям жанра, 

композиции, языку 



Показ иллюстраций

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



Повторное чтение

● Одним из приемов, углубляющих понимание содержания и 
выразительных средств, является повторное чтение. 
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.



Повторное чтение

● 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.



Младший дошкольный возраст

●       В этом возрасте у 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-пребольшая»), назвать повторяющиеся обращения 
(«Козлятушки-ребятушки, отомкнитеся, отопритеся!», «Терем-
теремок, кто в тереме живет?») и действия («Тянут-потянут, 
вытянуть не могут»). 



Средний дошкольный возраст  

●       В этом 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 небольшой анализ 
произведения, то есть беседа о прочитанном. 



Старший дошкольный возраст 

      В этом 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 и др.



Спасибо за внимание!


