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Литература сохраняет и передаёт из поколения в поколение общечеловеческие 

духовные ценности, обращаясь напрямую к сознанию человека, так как 
материальным носителем образности в литературе является речь. И если слово 
формирует мысль, значит, искусство слова способно повлиять на образ мысли. 
Множество примеров, подтверждающих это влияние, можно найти в истории 
литературы. 

Литература доносит до человека представления об определённых нормах, 
правилах, наконец, предлагает ему определённый способ видения мира, формирует 
его отношение к той информации, которую человек получает ежедневно. 

Таким образом, литература упорядочивает человеческие представления о 
мире. Это связано с тем, что литературные произведения становятся 

фактами языка, на котором мы говорим, органично входят в наше речевое 
пространство, а значит, и в наше сознание. 

Современная детская литература, знакомя с историческими, географическими, 
естественнонаучными знаниями, в то же время не лишена романтического и 
религиозно-эпического элемента. Более известные современные писатели для детей: 
Авенариус, Анненская, Кот-Мурлыка, Засодимский, Круглов, Мунт-Валуева, В. 
Острогорский, Петрушевский, Павлович, Разин и др. 

Читательские интересы старших дошкольников довольно разнообразны. Они с 
удовольствием слушают и обсуждают произведения разных жанров на 
нравственную тему, о природе и животных, своих сверстниках. Появляется интерес 
к приключенческой и научно-познавательной литературе. 

Старший дошкольный возраст — качественно новый этап в литературном 
развитии дошкольников. В отличие от предшествующего периода, когда восприятие 
литературы было еще неотделимо от других видов деятельности, и прежде всего от 
игры, дети переходят к стадиям собственно художественного отношения к 
искусству, к литературе в частности. Это проявляется в пристальном внимании 
детей к содержанию произведения, способности и желании постигать его 
внутренний смысл. Возникает устойчивый интерес к книгам, тяготение к 
постоянному общению с ними, стремление к знакомству с новыми произведениями. 
Характерным становится избирательное отношение к произведениям определенного 
содержания и стиля (сказочным, приключенческим, природоведческим, 
историческим, лирическим, фантастическим и др.). Дети стремятся поделиться с 
окружающими впечатлениями о прочитанном, обсудить содержание книги, 
поведение героев, рассказать о переживаниях, связанных с прочитанным, 
пересказать сюжет понравившейся книги, прочесть любимое стихотворение. 
Постоянное общение с книгой активно развивает творческие способности и умения 
детей. Эти способности реализуются в ролевых играх по литературным сюжетам, в 
инсценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании и других 
видах исполнительской деятельности. 

Поддержание активного тяготения старших дошкольников к книге, развитие 
интереса и любви к ней — важнейшая задача воспитания детей, стоящих на пороге 
перехода к самостоятельному чтению. Для решения этой задачи следует 
воспитывать новые по сравнению с предшествующим периодом умения и 



способности в восприятии и понимании произведений литературы. 
Отношение к прочитанному у старших дошкольников внешне выражено не 

так ярко, как у малышей, но вместе с тем оно приобретает значительно большую 
осознанность, глубину и устойчивость. Эмоциональный отклик, вызываемый 
книгами, обогащает духовный мир детей, готовит их к реальной жизни, усиливая 
свойственный этому возрасту интерес к внутреннему миру людей, помогая видеть 
драматическое и комическое в жизни, с юмором относиться к некоторым житейским 
ситуациям. 

Литературный опыт активно используется детьми в их творческой речевой 
деятельности, при создании собственных рассказов, сказок, стихов, загадок, игр. 
Дети стремятся сохранить в творческих пересказах стилистические и жанровые 
особенности произведения, использовать в собственных сочинениях приемы, 
соответствующие особенностям избранного жанра (при сочинении сказок, 
например, — традиционные зачины, концовки, постоянные характеристики героев: 
«лисичка-сестричка», «добрый молодец», «лягушка-квакушка» и др.; при создании 
загадки — сравнения, эпитеты, метафоры, ритмическое строение текста и т.д.), 
придавать своему рассказу комическую или драматическую окраску, находить 
точное, выразительное слово. 

Таким образом, литература является важным средством развития личности 
ребенка, его психических функций, в частности, речи. В процессе пересказа, 
разучивания стихотворений у ребенка формируется монологическая сторона речи. 
Поэтому использование различных видов работы по развитию монологической речи 
на занятиях с книгой является важным видом развития детей в старшем дошкольном 
возрасте. 


