
Консультация для воспитателей. 

Принципы отбора литературных  произведений для чтения детям дошкольного возраста. 

                                                    

Художественная литература – одно из важнейших средств всестороннего развития личности дошкольника. 

Содержание художественного произведения расширяет кругозор ребенка, выводит его за рамки личных 

наблюдений, открывает перед ним социальную действительность: рассказывает о труде и жизни людей, о 

больших делах и подвигах, о событиях из мира детских игр, забав и т.д. Художественное слово создает 

подлинную красоту языка, эмоционально окрашивает произведение, обостряет чувства и мысли, 

воздействует, возбуждает и воспитывает. 

Открытию перед детьми мира «словесного искусства» помогает правильный отбор литературных 

произведений, в основе которого лежат следующие педагогические принципы: 

художественность. В это понятие входит качество текста, созданного в единстве содержания и формы, 

его эстетическая ценность, наличие в произведении авторского, оригинального подхода, открытия нового, 

необычного в известном для читателя мире. Понятие «художественность» одинакового важно и для 

содержания, и для оформления детской книги: текст и иллюстрации к нему должны быт единым целым. 

литература должна отвечать задачам воспитания (умственного, эстетического, нравственного) детей, 

иначе она теряет свою педагогическую ценность. Книга призвана в конкретных образах раскрыть перед 

дошкольниками идеалы добра, справедливости, мужества, формировать правильное отношение к людям, 

самому себе, своим поступкам; 

необходимо учитывать возрастные особенности детей. Возрастная специфика должна выражаться в 

учете особенностей психики ребенка, в конкретности мышления, впечатлительности, ранимости; 

книга должна быть занимательной. Занимательность определяется не темой, не новизной материала, а 

открытием нового в знакомом и знакомого в новом; 

в книге должна быть четко выражена позиция автора. (С. Я. Маршак писал, что если автор является не 

равнодушным регистратором событий, а сторонником одних героев повести и врагом других, это значит, 

что книга написана на настоящем детском языке); 

книги должны отличаться композиционной облегченностью, т. е. иметь одну сюжетную линию. 

Художественный образ или система образов должны раскрывать одну мысль, все действия героев должны 

быть подчинены передаче этой мысли. Однако при отборе книг нельзя отдавать предпочтение только 

небольшим и простым произведениям. Необходимо учитывать, что возможности восприятия детей растут. 

наглядность как принцип отбора книг требует соблюдения ряда положений эстетического характера. Ей 

должны быть присущи: грамотно подобранная цветовая гамма, спокойный цветовой колорит, правильное 

сочетание, соответствие рисунка содержанию художественного текста.                             

Принципы отбора дают возможность определить круг детского чтения, в который входят: 

произведения фольклора (песенки, потешки, пословицы, поговорки, небылицы, перевертыши, сказки); 

произведения русской и зарубежной классики (А.С.Пушкина, К.Д.Ушинского, Н.А.Некрасова, 

Л.Н.Толстого, Ф.И.Тютчева, Г.Х.Андерсена, Ш.Перро и др.); 

произведения современной отечественной литературы (В.В.Маяковского, С.Я.Маршака, 

К.И.Чуковского, С.В.Михалкова, М.М.Пришвина, Е.И.Чарушина, В.В.Бианки, Е.Благининой, 

З.Александровой и др.). 

произведения разных жанров (рассказы, повести, поэмы, сказки в прозе и стихах, лирические и шуточные 

стихи, загадки), разной тематики (детская жизнь: игры, забавы, игрушки, шалости; события общественной 

жизни, труд людей; картины природы, экологические проблемы); 

произведения народов других стран. 



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. 

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. 

В «Программе воспитания в детском саду» помещены списки литературы для каждой возрастной группы, в 

которых представлены устное народное творчество (сказки, песенки, потешки разных народов), 

произведения русских, советских и зарубежных писателей. Весь рекомендуемый материал равномерно 

распределен по кварталам учебного года с учетом воспитательно-образовательной работы, которая 

проводится на каждом временном отрезке. В «Программе» указываются методы ознакомления детей с 

этими произведениями. Предлагаемые списки художественной литературы облегчают отбор текстов, но не 

исчерпывают его. 

Воспитателям нужно знать, с какими произведениями знакомились дети в предыдущих возрастных группах, 

чтобы постоянно закреплять их. В начале года нужно просмотреть программу предыдущей группы и 

наметить материал. 

Разработано несколько критериев отбора книг: 

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; 

высокое художественное мастерство, литературная ценность. Критерием художественности является 

единство содержания произведения и его формы. Важен образцовый литературный язык; 

доступность литературного произведения, соответствие возрастным и психологическим особенностям 

детей. При отборе книг учитываются особенности внимания, памяти, мышления, круг интересов детей, их 

жизненный опыт; 

сюжетная занимательность; 

простота и ясность композиции; 

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 фольклорные формы : 

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

2. Произведения русской и зарубежной классической литературы. 

3. Произведения современной русской литературы 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. 



Тексты художественных произведений применяются не только как средство привития детям эстетических и 

нравственных качеств, но и как одно из наиболее эффективных средств обучения первоначальным навыкам 

восприятия и понимания русской речи, постепенного пополнения и закрепления словарного запаса, а также 

формирования умений и навыков воспроизводить услышанное. 

Тексты произведений необходимо  подбирать с учетом возрастных особенностей и речевых возможностей 

детей. 

  

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

В программу ознакомления детей с художественной литературой входят сказки, рассказы, стихи и 

произведения «малых форм» фольклора: потешки, песенки, скороговорки и т. п. 

Народные сказки дают образцы ритмической речи, знакомят с красочностью и образностью родного языка. 

Малыши легко и быстро запоминают такие образы, как петушок — золотой гребешок, козлятушки-

ребятушки, коза-дереза и т. п. Повторение песенок действующих лиц народных сказок, имен героев 

закрепляет эти образные слова в сознании детей, и они начинают использовать их в своих играх. 

Для чтения младшим дошкольникам рекомендуются небольшие рассказы и стихотворения. Стихотворения 

для малышей, такие, как «Игрушки» А. Барто, «Мой Мишка» 3. Александровой, воспитывают у маленьких 

слушателей добрые чувства, положительные эмоции. Их несложное содержание, близкое личному опыту 

ребенка, выражено в простой и доступной форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. 

Повторяя их, дети улавливают созвучность строк, музыкальность стиха, легко воспринимают, а затем и 

запоминают все стихотворение. Младших дошкольников особенно привлекают стихотворные произведения, 

отличающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкальностью.  

  

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Дети старшей группы способны более глубоко осмысливать содержание литературных произведений и 

понимать некоторые особенности формы, выражающей содержание, т. е. могут уже различать литературные 

жанры и характерную их специфику. Они легко различают прозу и поэзию, говорят, что стихи написаны 

складно, их можно петь, т. е. замечают ритмическую и метрическую организованность, созвучие 

стихотворных строчек. Надо обращать внимание детей на особенности жанров, тогда они будут глубже 

осознавать художественные достоинства литературных произведений. 

После чтения сказки необходимо так проводить ее анализ, чтобы дети смогли понять и почувствовать и 

идейное ее содержание, и художественные достоинства, и особенности сказочного жанра, чтобы 

поэтические образы сказки надолго запомнились и полюбились им. 

При ознакомлении детей с жанром рассказа необходим такой анализ произведения, который раскрывает 

общественную значимость описываемого явления, взаимоотношения героев, обращает детское внимание на 

слова, какими автор характеризует и самих героев и их поступки. Вопросы, предложенные после чтения 

рассказа, должны выяснить и понимание основного содержания, и умение оценить действия и поступки 

героев. 

Особое внимание на восприятие литературного произведения в единстве его содержания и художественной 

формы надо обращать при чтении стихотворений и заучивании их наизусть. 

Все стихи воспитатель должен читать не по книге, а наизусть, только тогда его слушатели поймут 

выразительность интонаций, ритм, размер. Не надо сразу давать установку на запоминание— это отвлекает 

внимание детей от музыки стиха. Пусть они почувствуют сначала красоту и напевность стихотворения, 

глубже осознают его содержание. После чтения надо провести беседу, выясняющую, правильно ли оно 

понято. 

Каждое занятие по заучиванию стихотворений ставит перед педагогом много задач: он должен 

выразительно читать стихотворение, правильно ставить вопросы, обращая внимание детей на содержание и 

выразительные средства произведения, учить выразительному чтению, находя правильные интонации, 

верно расставляя логические ударения, соблюдая паузы, управляя своим голосом (повышая или понижая его 

в нужных местах). 



А чтение детей должно показать, что они не только понимают то, что читают, но и умеют донести до 

слушателей свое отношение к произведению. 

В восприятии художественных произведений дети дошкольного возраста проходят длительный путь — от 

безотчетного эмоционального отклика до понимания зависимости средств художественной выразительности 

от содержания произведения. Такое понимание в самой элементарной форме доступно детям старшего 

дошкольного возраста. 

«Программа воспитания в детском саду» ставит задачи: «Воспитывать у детей любовь к книге, способность 

чувствовать художественный образ; развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, 

музыкальность, ритмичность поэтической речи), интонационную выразительность чтения; умение 

чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений». 

В подготовительной к школе группе решение этих задач должно быть близко к завершению. В старшем 

дошкольном возрасте воспитывается способность наслаждаться художественном образом, словом; 

закладывается основа для формирования любви к родному языку, к его точности и выразительности, 

меткости и образности. 

Чтение литературных произведений доводит до сознания детей неисчерпаемое богатство русского языка, 

способствует тому, что они начинают пользоваться этим богатством в самостоятельной деятельности — 

словесном творчестве. 

На каждом занятии в подготовительной к школе группе должны ставиться разнообразные задачи по 

развитию речи. Каждое занятие должно развивать поэтический слух детей, умение связно, грамматически 

правильно и образно выражать мысли при ответах на вопросы воспитателя, умение владеть и пользоваться 

синонимическим богатством родного языка. 

При первом чтении произведения основная задача воспитателя—   довести до слушателей художественное 

произведение в целостности как произведение искусства. При вторичном ознакомлении с литературным 

произведением анализ его можно провести более углубленно, обращая внимание и на средства 

художественной выразительности. Для углубления восприятия литературных произведений необходимо 

давать детям творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов, на 

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

выражения в слове определенного художественного содержания, они смогут более глубоко осознать 

различные художественные средства. 

Конечно, и старшим дошкольникам недоступно понимание всех особенностей и тонкостей художественной 

речи, но овладение элементарными средствами выразительности вполне отвечает их возможностям. 

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

произведения, воспитание образного видения мира. Поэтому хорошо обратить внимание детей на березу, 

осыпанную снегом, чтобы они увидели и пушистые ветки, и снежную бахрому. И если у этой березы дети 

услышат чарующие строчки есенинского стихотворения, они глубоко поймут красоту произведения. Можно 

накануне рассмотреть репродукцию картины К. Юона «Зима» и обратить внимание детей на красоту 

изображенных на ней берез, покрытых снегом. 

Творческие задания оказывают большое влияние на развитие и обогащение словаря — дети начинают 

свободно оперировать синонимами, употребляя эти слова уместно, понимая их значение. 

Систематическая работа по развитию поэтического слуха приведет к тому, что дети будут стремиться к 

сочинению своих произведений в самых разных жанрах и на самые разные темы. Необходимо поощрять 

творческие проявления детей в области слова и давать им задания на придумывание сказок и рассказов. 

 


