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Брэст, БрДУ імя А. С. Пушкіна

РАЗВІЦЦЁ СЛОЎНІКА ДЗЯЦЕЙ ДАШ КОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ
Ў ПРАЦЭСЕ ФАРМІРАВАННЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
М АТЭМ АТЫЧНЫХ УЯЎЛЕННЯЎ

Фарміраванне ў дашкольнікаў элементарных матэматычных уяўлен- 
няў немагчыма без паўнавартаснага развіцця маўлення дзіцяці. Маўленне 
як фундамент мыслення з ’яўляецца першаасновай тых працэсаў, без якіх 
ускладняецца развіццё матэматычных здольнасцей (аналізу, сінтэзу, 
аперацый з велічынямі, геаметрычнымі і часавымі аб’ектамі, фармуляван- 
ня высноў і інш.). Гэтая ўзаемасувязь двухбаковая. Працэс фарміравання 
элементарных матэматычных уяўленняў таксама садзейнічае дасканаласці 
маўлення, уплывае на слоўнік, граматычны лад маўлення, звязнасць 
выказвання (лагічнасць маўлення, сцісласць думкі, доказнасць выслоўяў). 
Па сутнасці, і сама матэматыка -  гэта спецыфічная форма мовы, з дапа- 
могай якой у абстрактным выглядзе апісваецца акаляючае жыццё. 
Засваенне дзецьмі ўяўленняў аб многіх матэматычных паняццях (лік, 
колькасць, мноства, адносіны, форма, частка і цэлае, велічыня і інш.), 
працэсы параўнання аб’ектаў, вымярэнні і элементарныя вылічэнні 
будуюцца выключна на базе бытавога слоўніка пры абмежаваным 
ужыванні спецыяльных паняццяў (назваў геаметрычных фігур, арыфме- 
тычных дзеянняў і інш.).

Адным з прынцыпаў слоўнікавай працы з’яўляецца засваенне слоў на 
аснове практычнага знаёмства з прадметамі і з’явамі, якое прадугледж- 
ваецца і ў працэсе фарміравання шэрагу элементарных матэматычных 
уяўленняў. Так, асэнсаванне дзецьмі колькасных адносін (больш, менш, 
шмат, роўна, адзін, ніводнага) не магчыма без практычных дзеянняў 
параўнання прадметаў, асваенне абстрактнага сэнсу лічэбнікаў адбываецца 
толькі пры суаднясенні гэтай часціны мовы з канкрэтнымі прадметамі.

Авалодванне матэматычньм слоўнікам прадугледжвае засваенне 
дзецьмі лексічных адзінак, якія адлюстроўваюць колькасныя, прасторавыя 
і часавыя ўяўленні. Спецыфіка лексічнага запаса дзяцей дашкольнага 
ўзросту, які фарміруецца ў працэсе авалодвання імі элементарнымі матэма- 
тычнымі ўяўленнямі -  перавага тых часцін мовы, якія ў паўсядзённым жыцці 
дзяцей ужываюцца рэдка (лічэбнікі, прыслоўі, прыназоўнікі, прыметнікі).

На спецыяльна арганізаваных занятках па фарміраванні элементар- 
ных матэматычных уяўленняў дзеці засвойваюць лексіку, якая адлюстроў- 
вае велічыні (“шырокі”, “вузкі”, “доўгі”, “кароткі”, “высокі”, “нізкі”, 
“вялікі”, “малы”); ступені параўнання велічынь (“ніжэй”, “ніжэйшы”,
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“самы нізкі”, “вышэй”, “вышыйшы”, “самьі высокі”, “менш”, “болын”, 
“шырэй”, “вужэй”, “таўшчэй”, “танчэй”); геаметрычныя фігуры (“квадрат”, 
“кола”, “трохвугольнік”); прасторавыя (“далёка”, “блізка”, “злева”, 
“збоку”, “зверху”, “знізу”) і часавьм адносіны (“спачатку, “потым”, “праз”, 
“заўтара”, “сёння”, “учора”, “раніца”, “дзень”, “вечар”, “ноч”, “панядзе- 
лак”, “аўгорак”, “сакавік”, “красавік”); лік і лічэнне (“адзін”, “два”, “другі”, 
трэці”, “ціасцёра”). Гэтыя лексічныя адзінкі “абслугоўваць” матэматыку, 
аднак выкарыстоўваюцца і ў паўсядзённым жыцці, на іншых занятках.

Фарміраванне элементарных матэматычных уяўленняў -  працэс 
назапашвання непасрэдных эмацыйна-вобразных уяўленняў, развіцця 
умення іх аналізаваць і суадносіць у адпаведнасці з фармальнай мовай 
фіксацыі, авалодвання ўменнем адэкватна выкарыстоўваць маўленне для 
выражэння сутнасці практычных дзеянняў, працэсаў аналізу, сінтэзу, 
параўнання, вылічэння і г. д.

Спецыфіка дзяцей дашкольнага ўзросту ў тым, што яны не здольны 
выконваць заданні, якія вырашаюцца толькі маўленчымі сродкамі, 
ва ўнутраным маўленні. Для дзяцей істотнае значэнне маюць практычныя 
маніпуляцыі з прадметамі, а маўленне павінна ісці следам за практычнымі 
дзеяннямі спачатку педагога, а потым і ўласнымі. Адпаведнымі павінны 
быць і слоўныя інструкцыі выхавацеля (“Патлумач, што я зрабіла...”; 
“Расскажы, як атрымалася ў нас...”; “Расскажы, як будзеш выконваць 
заданне...” і інш.). Якасць маўлення дзяцей будзе адпаведнай зразумеласці, 
вобразнасці, цікавасці практычных дзеянняў. Задача дарослага -  актывіза- 
ваць маўленне, выправіць маўленчыя памылкі, навучыць фармуляваць 
пытанні і адказваць на іх лагічна і доказна.

Найболын эфектыўным сродкам фарміравання элементарных матэма- 
тычных уяўленняў у дзяцей дашкольнага ўзросту А. В. Шаталава лічыць 
комплекснае спалучэнне славесных і практычных метадаў: “У працэсе 
развіцця матэматычных уяўленняў і маўлення актыўна выкарыстоўваюцца 
дыдактычныя гульні і практыкаванні, літаратурныя жанры (казкі, вершы, 
лічылкі, хуткамоўкі), тым самым ажыццяўляецца інтэграцыя мастацкага 
слова і матэматычнага зместу. Болынасць заняткаў па матэматыцы можна 
ўявіць як сістэму дыдактычных гульняў, у працэсе якіх дзеці даследуюць 
праблемныя сітуацыі, выяўляюць істотныя прыметы і адносіны, 
спаборнічаюць і робяць адкрыцці. Выкарыстанне дыдактычных гульняў, 
у тым ліку славесных, дае магчымасць праводзіць паўна-вартасную працу, 
скіраваную на развіццё ўсіх бакоў маўлення (фанетычнага, лексічнага, 
граматычнага), і на гэтай аснове развіваць звязнае маўленне з улікам 
узроставых і індывідуальных магчымасцей дзіцяці” [1, с. 36]. Так, 
напрыклад, на занятках па фарміраванні элементарных матэматычных 
уяўленняў з дапамогай прымавак можна замацоўваць колькасныя ўяўленні,
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паняцці ліку, лічэння, велічынь, геаметрычных фігур, прасторы, часу, 
стымулюе пазнавальную і маўленчую актыўнасць, трэніруе памяць і ўвагу. 
Спалучэнне гульнявога і славеснага матэрыялу з матэматычным зместам 
дапамагае развіваць у дзяцей уменні аналізаваць прадметы і з ’явы з 
колькаснага, прасторавага і часавага боку, заўважаць элементарныя 
матэматычныя адносіны і паняцці. Гэта спалучэнне эфектыўнае ў 
абуджэнні цягі да ведаў пры знаёмстве з новым матэрыялам, як прыём 
замацавання пэўных ведаў, як гульнёва-займальны элемент, які адпавядае 
ўзроставым запатрабаванням дзяцей дашкольнага ўзросту.

Спіс выкарыстанай літаратуры 
І.Ш аталова, Е. В. Речевое развнтне старшнх дошкольннков в 

процессе формнровання математнческнх представленнй / Е. В. Шаталова // 
Дет. сад: теорня н практнка. -  2012. -  № 1.

В. Н. СМАЛЬ, А. А. ЖУК
Брест, БрГУ нменн А. С. Пушкнна

ВЛНЯННЕ СКАЗКН НА ФОРМНРОВАННЕ 
ЛНЧНОСТН РЕБЕНКА

Сказка является одннм т  нанболее действенных средств обучення н 
восгштання детей дошкольного возраста. Она развнвает абстрактное 
мышленне, память, воображенне, речь через слуховые, зрнтельные, 
тактнльные аналнзаторы. Вместе с тем спецналнсты в областн дошколь- 
аной дндактнкн отмечают ряд суіцественных проблем в областн 
лнтературного образовання детей: ограннченность круга детского чтення, 
недостаточное владенне педагогамн технологнямн прнобш,ення детей к 
кннге, непоннманне родптелямп ролн лнтературы в развнтнн детей, 
сннженне пнтереса дошкольннков к художественному слову. Основнымн 
прнчннамн такнх насторажнваюшнх тенденцпй является утеря траднцнй 
семейного чтення, нзмененне познцнн роднтелей к совместному чтенню, 
влнянне Ннтернета н телевндення.

Формнрованне полноценной лнчностн не возможно без формнровання 
у ребенка целостной картнны мнра, ценностных представленнй, мораль- 
ных эталонов, художественного вкуса, лнтературной речн. Сказкн обла- 
дают особым воспнтательным п познавательным потенцналом, воздейству- 
югцнм на глубннные, лнчностные компоненты пснхнкн ребенка, которые 
позволяют ему формнровать н совершенствовать эмоцнональную сферу, 
абстрактное я образно-логнческое мышленпе, ценностные орнентацпн,



114

калі дзеці вырашаюць задачу ўставіць прапушчаную лічбу (“Сем раз 
адмер -  адзін адрэж”, “Сямёра аднаго не чакаюць”, “Сем пятніц на тыдні”).

Шэраг слоўных гульняў (“Адзін -  шмат”, “Ланцужок слоў”, “Цудоўны 
мех”, “Наадварот”, “Назаві хутчэй”, “Рэха”, “Калі гэта бывае?” і інш.) 
дазваляе ўдасканальваць уменні дзяцей дыферэнцаваць словы з прасто- 
рава-часавым значэішем, уменкі казываць і адрозніваць мноства прадме- 
таў, лічбаў, геаметрычных фігур. яакірункаў. Напрыклад, у гульні “Складзі 
загадку” дзеці спрабуюць прыхаваць з дапамогай слоў пэўную геаметрыч- 
ную фігуру або лічбу. У гульні “Намалюй фігуру” дзеці суправаджаюць 
рухамі вымаўленне слова па складах (“ква-драт”, “а-ло-вак”). Ва установах 
дашкольнай адукацыі для развіцця звязнага маўлення дзяцей шырока 
выкарыстоўваюцца пераказы твораў з матэматычным зместам, якія 
дазваляюць фарміраваць паралельна паняцці аб геаметрычных фігурах 
(“Калабок”), прасторавых адносінах (“Курка Раба”), часавых адносінах 
(“Казка аб рыбаку і рыбцы”), ліку (“Сем козлікаў”, “Цвецік-сяміцвецік”, 
“Тры парасяткі”, “Тры мядзведзі”, “Два хцівыя мядзведзікі” і інш.).

Прадуктыўна выкарыстоўваць у працэсе фарміравання элементарных 
матэматычных уяўленняў у дзяцей як сродак засваення паняццяў 
“мноства”, “адносіны”, “велічыня”, “лік” загадкі, якія традыцыйна лічацца 
метадам развіцця слоўніка і ўмення творчага сачынення ўласных тэкстаў. 
У працэсе адгадвання дзеці развіваюць назіральнасць, удумлівасць, 
кемлівасць. Дзецям патрабуецца вызначыць характэрныя прыметы 
прадмета ці з ’явы і выбраць на іх аснове з шэрагу адгадку, да якой 
падыходзяць усе прыметы, напрыклад: “Круглы, а не месяц, жоўты, а не 
алея, з хвастом, а не мыш” (Круглая, жоўтая, з хвастом -  рэпа). У матэма- 
тычных загадках звычайна ёсць словы, якія абазначаюць лік, велічыню, 
часавыя і прасторавыя ўяўленні (дні нядзелі, месяцы, поры года, часткі 
сутак, формы прадметаў). 3 дапамогай казак («На бабуліным двары», 
«Рэпка», «Калабок», «Два Маразы», «Папараць-кветка», «Чорны бусел», 
«Верабей», «Панскі хлеб», «Кісель», «Стары бацька» «Бык і ваўкі», 
«Зайкава хатка») дзеці замацоўваюць часавыя адносіны, лік, прасторавыя 
паняцці. Такія казкі насычаны выразамі тыпу “налева пойдзеш”, “паляцеў 
ён уверх”, “адзін раз спытаўся”, “вярнуўся назад” і інш. Шырока 
ўжываюцца на практыцы і мастацкія тэксты, спецыяльна створаныя для 
запамінання дзецьмі лічбаў, напрыклад, вершы С. Маршака «Вясёлы лік», 
Т. Ахмадавай «Урок ліку», I. Такмаковай «Колькі?».

Такім чынам, інтэграцыя маўленчага развіцця і элементарнай матэма- 
тычнай дзейнасці ў рэжымных момантах (занятках, прагулках, гульнях), у 
паўсядзённых відах дзейнасці (бытавой, працоўнай, вучэбнай), у сама- 
стойнай дзейнасці дзяцей, з апорай на пазнавальна-гульнявую матывацыю 
і развіццё бытавых навыкаў дзіцяці садзейнічае знаёмству, замацаванню і 
канкрэтызацыі спецыфічнай лексікі ў слоўніку дашкольнікаў, фарміруе
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несколько варнантов сказок, чтобы у ребенка сформнровалнсь разлнчные 
моделн поведення в сложных снтуацнях. Напрнмер, выбранная ребенком 
роль свндетельствует о его самооценке. В частностн, роль мыпш в сказке 
«Репка» говорнт о том, что ребенок счнтает себя беззавднтным н лншннм. 
Пронгрыванне ролн отрнцательного плана (злодея, волка, чудовшца) 
помогает ребенку научнться управлять своей агрессней. Сказка помогает 
ребенку актуалнзнровать н осознать свон проблемы, увндеть разлнчные 
альтернатнвные путн нх решення.

Детям дошкольного возраста нравнтся, когда слабые, маленькне, 
скромные, добродушные, нанвные герон побеждают снльных, но злых, 
подлых, жадных, жестокнх старух, богачей, властнтелей. Сказкн формнру- 
ют у дошкольннков веру в коллектнвнзм, убежденность в успехе, в обяза- 
тельной победе положятельного над отрнцательным. Сказка является унн- 
кальным воспнтательным средством, формнруювднм у ребенка чувство 
фнзнческой н пснхологнческой завднвденностн, осознання, что все невзго- 
ды я несправедлнвостн будут преодолены, убежденность прнсутствня 
положнтельного героя, способного отстоять добро, правду, справед- 
лнвость, маленького н слабого.

Практнческн любая сказка нмеет глубокое воспнтательное значенне 
(сказка «Репка» воспнтывает коллектнвнзм, «Колобок» -  скромность н 
послушанне, «Лнса я петух» -  актнвность н смелость н т. д.), однако этот 
дндактнзм лежнт не на поверхностн, а внутрн художественного простран- 
ства. Важнейшее значенне сказок заключается в том, что онн дают ребенку 
первейшне представлення о зле, несовершенстве мнра, прнчем в очень 
делнкатной, «мягкой» форме. Ребенок узнает, что людн сталкнваются с 
обманом, предательством, ложью, хнтростыо, завнстью н т. д. Прн этом 
детям в очень доступной форме дается ярко выраженная оценка поступков 
людей, нх поведення, нх речевых высказываннй в соответствнн с нормамн 
народной моралн. Большннство сказок построено на протнвопоставленнн 
добра н зла, прнчем положнтельное всегда одержнвает верх. Ребенок 
формнрует тем самым определённую жнзненную установку, прнобвдается 
к мнру взрослых, узнает о сложных н вечных проблемах жнзнн, челове- 
ческнх взанмоотношеннях, расшнряет эмоцнонально-поведенческне реак- 
цнн (учнтся вюночаться в событня, эмоцнонально отклнкаться на пронс- 
ходявдее, выражать свое отношенне к явленням окружаювдего мнра).

Ученые (Е. А. Аркнн, А. М. Внноградова н др.) указывалн на необ- 
ходнмость для духовно-нравственного формнровання лнчностн ребенка 
положнтельных эмоцнй, атмосферы радостн, без которых невозможно 
сформнровать доброжелательность, отзывчнвость, уверенность тл т. д. 
Нменно поэтому для дошкольннков важно отбнрать пронзведення с поло- 
жнтельной концовкой, с четкнм разделеннем персонажей на хоропшх н
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коммуннкатнвные навыкл. Сказка помогает скорректнровать поведен- 
ческне познцнн, необходнмые для соцналнзацнн, неадекватное отношенне 
к себе н окружаюшнм, сформнровать такне духовно-нравственные 
качества лнчностн, как доброта, честность, справедлнвость, состраданне, 
сопережнванне, сформпровать представленне о добре н зле, правде н лжн, 
дружбе н предательстве, смелостн н трусостн, справедлнвостн н 
несправедлнвостн, свободе н несвободе, которые являются в значнтельной 
степенн субьектнвнымн н абстрактнымн.

Практнка показывает рост у современных детей агресснвноста в речн 
н поступках, несдержанностн, нетерішмостн, недоброжелательностн, тен- 
денцнн к увелнченйю оскорбленнй во взанмоотношеннях со сверстннкамн. 
В ряде случаев учашаются прецеденты детской жестокостн, нежелання 
делнться нгрушкамн, помогать в затрудннтельной снтуацнн. В процессе 
пасснвного слушання текстов у детей будут возннкать познтнвные эмоцнн, 
однако для полноценного духовно-нравственного восгштання важно 
обдумыванне н коллектнвное обсужденне поступков сказочных персона- 
жей, сравненне нх с жнзненным опытом детей, словесное моделнрованне 
подобных жнзненных снтуацнй. Продуктнвным является нспользованне 
сказок в процессе чтення, в пересказах, в творческнх рассказах, в ннсценн- 
ровках. Состоянне нравственного здоровья, основнымн компонентамн 
которого являются моральная познцня, нравственные чувства, прнвычкн, 
самоконтроль, определяет полноценность фнзнческого н пснхологнческого 
состояння лнчностн ребёнка. Дошкольннком с полноценным нравственным 
здоровьем усвоены основные траднцнонные моральные прннцнпы н нормы, 
такой ребенок легче соішалнзнруется, взанмодействует со взрослымн н 
сверстннкамп, преодолевает жнзненные трудностн. Нравственное здоровье 
целесообразно укреплять превентнвнымн способамн, среда которых 
важнейшее место отводнтся сказкам.

Детн дошкольного возраста особенно чуткне н воспрннмчнвые, 
поэтому следует нзбегать нлн своднть к мнннмуму пронзведення со сцена- 
мн грубостн, жесткостн. Встречаются случан, когда ребенка в сказке 
прнвлекает сцена наснлня, он проснт ее неоднократно повторнть. Это 
свпдетельствует о налнчнн пснхологнческой проблемы. В нсследованнях 
ряда ученых (Д. Брет, Р. Кроулн, Д. Мнллс, В. Н. Смаль, Д. Ю. Соколов, 
Л. П. Стрелкова н др.) показан терапевтнческнй эффект сказок, позво- 
ляюшнх маленькому человеку преодолеть разлнчные «недугн»: агресснв- 
ность, неуверенность, застенчнвость, проблемы стыда, внны, лжн, не- 
прнятня свонх чувств н др. Напрнмер, еслн ребенок в пересказах пропуска- 
ет отрнцательного персонажа, это говорнт о его страхах, стремлешш нзбе- 
жать негатнва. Разыгрыванне, ннсценнровкн сказок позволяют увндеть 
некоторые внутреннне проблемы детей, прн этом взрослый прндумывает



119

В. Н. СМАЛЬ, А. А. Ж УК
Брест, БрГУ нменн А. С. Пушкнна

РАЗВНТНЕ РЕЧН ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМ ЛЕННЯ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛНТЕРАТУРОЙ

Художественная лнтература нграет важную роль в развнтнн лнчностн 
ребёнка. Она совершенствует ннтеллект, память, воображенне, эстетн- 
ческнй вкус, эмоцнональную сферу ребенка, который актнвно сопережн- 
вает, сочувствует героям. Лнтература способствует гармоннчному духов- 
ному развнтню лнчностн, дает ребенку готовые образцы поведення в раз- 
лнчных жнзненных снтуацнях. Художественное слово расшнряет кругозор 
детей, помогает ввестн юных чнтателей н слушателей во «взрослый» мнр, 
познакомнть с прнродой, мнром межчеловеческнх отношеннй, достюке- 
ннямн современного обп;ества н техннческого прогресса, нсторней н куль- 
турой народа. Детская лнтература как нскусство слова выполняет разлнчные 
функцш (по П. Г. Мннераловой): коммуннкатнвную, воспнтательную,
гедоннстнческую (наслаждення), эстетнческую, познавательную.

Цель сегодняшней лнтературы для детей -  ускорнть взросленне ребен- 
ка, помочь ему соцналнзнроваться, адаптнроваться, решнть собственные 
проблемы, дать образцы положнтельного н о-фнцательного, подтолкнуть к 
внутренннм нзмененням через прпмеры копнровання поведення, способ- 
ствовать формнрованню у юных чнтателей эмоцнонально-ценностного 
отношення к мнру. У детей важно выработать устойчнвый ннтерес к кннге, 
любовь к художественному слову, бережное отношенне к кннге.

Лнтературные пронзведення способствуют формнрованню связной 
речн детей дошкольного возраста. Онн учатся правнльно оформлять ннто- 
нацню свонх высказываннй, четко структурнровать речь (нспользовать 
вступленне, основную часть, концовку), слушать взрослого, задавать 
вопросы по содержанню пронзведення. В процессе ознакомлення 
дошкольннков с художественнымн пронзведеннямн совершенствуется 
уменне воспрнннмать средства образностн (эпнтеты, метафоры, сравнення, 
пословнцы, фразеологнзмы, устойчнвые обороты).

Художественно-речевая деятельность дошкольннков включает в себя 
как непосредственно чтенне воспнтателем художественных пронзведеннй, 
так н продуктнвную деятельность детей: элементарный аналнз пронзведе- 
ння, словесное творчество, пересказ н заучнванне нанзусть, работу детей 
в кннжном н театралнзованном уголке, сюжетно-ролевые нгры лнтератур- 
ного содержання («Бнблнотека», «Кннжньш магазнн», «Кннжная 
больннца»), конкурсы чтецов, лнтературные внкторнны («Узнай героя по 
опнсанню», «Кто это сказал», «Узнай сказку»).
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плохнх, которые не будут создавать у детей затрудненнй в проведеннн 
«правнльных» параллелей своей лнчностн с образамн сказочных героев. 
«У маленького ребенка, -  как справедлнво отмечает Ю. А. Тхагапсо, -  
сюіьно развнт механнзм ндентнфнкацнн, т. е. процесс эмоцнонального 
включення, обьедннення себя с другнм чело-веком, персонажем н 
прнсвоення его норм, ценнос-тей, образцов. Поэтому, воспрнннмая сказку', 
ребенок, с одной стороны, сравннвает себя со сказочным героем, н это 
позволяет ему почувствовать н понять, что не у него одного есть такне 
проблемы н пережнвання. С другой стороны, посредством ненавязчнвых 
сказочных образцов ребенку предлагаются выходы нз разлнчных сложных 
снтуацнй, путн разрешення возннкшнх конфлнктов, познтнвная поддержка 
его возможностей н веры в себя. Прн этом ребенок отождествляет себя с 
положнтельным героем» [1, с. 1].

Детн вместе с героямн сказок пережнвают свон первые жнзненные 
неудачн, разочаровання, учатся правнльно реагнровать с оглядкой на 
реакцню окружаюіцнх взрослых н сверстннков, пробуют выразнть оце- 
ночные суждення относнтельно поступков сказочных героев. Сказка дает 
образцы жнзненных трудностей, проступков, неудач н одновременно 
образцы преодолення препятствнй. Ребенок осознает, что неудачн являя- 
ются временнымн, нспытання совершенствуют героев, после проступка 
человек может нсправнть свон ошнбкн, вновь стать «хорошнм». Подобное 
«пережнванне» драматнческнх событнй через сказку предупреждает 
многне негатнвы в реальной жнзнн детей. Благодаря сказкам детн 
дошкольного возраста осознают, что плохнмн бывают не людн, а пх 
поступкн, что зло невозможно победнть злом, в таком случае его стано- 
внтся евде больше, что нужно всегда быть оптнмнстом.

Такнм образом, сказкн являются доступным средством формнровання 
лнчностн ребенка, содержат в себе значнтельный терапевтнческнй потен- 
цнал, способствуют становленню н развнтню духовно-нравственной сферы 
детей, н онн становятся добрее, благодарнее, терпнмее, отзывчнвее, вннма- 
тельнее к окружаюшнм, нзбавляются от ряДа комплексов (страх болезнн, 
боязнь смертн, пережнванне неудач). Сказка позволяет актавно н ненавяз- 
чнво влнять на творческне способноста, вннманне, мышленне, речь, мота- 
вацню, в том чнсле через механнзмы эмоцнональной коррекцнн поведення.

Спнсок нспользованной лнтературы
І.Тхагапсо, Ю. А. Роль сказкн в воспнтаннн детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс] / Ю. А. Тхагапсо. -  Режнм доступа: 
1ійр://тЬ(іоц16-таукор.пі/іпс1ех.рЬр/з1хашсЬкі-рес1а§о§оу/68-у05ріІа1:е1і/іМіа§ар 
зо-уцііуа-апагоіеупа. -  Дата доступа: 16.07.2018.
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Детн требуют правднвостн в кннгах, даже в сказочно-фантастнческнх 
пронзведеннях. Детн хотят в героях кннг узнавать себя со свонмн 
реальнымн проблемамп, поэтому желательно, чтобы герон показывалн 
прнмер, былн немного «на вырост» (В. Колпакова). Вместе с тем пснхнка 
детей трудно воспрнннмает днсгармонню мнра, поэтому пронзведення 
должны возвраіцать нх в гармонню, давать счастлнвую развязку. Юные 
слушателн чрезвычайно чуткн к познцнн автора н ждут от него одобрення 
детскнх поступков н даже жалостн, непослушання. Главный герой 
пронзведення может допускать ошнбкн, однако ребенок нодет согласня с 
автором в оценке поведення героя, потому что он еше не нмеет опыта 
аналнзнровать, спорнть, ему нужен собеседннк-еднномышленннк.

Следует учптывать, что у детей нанвно-реалнстнческое воспрпятне 
художественных пронзведеннй: дошкольннкн верят в сушествованне 
сказочных персонажей, глубоко сопережнвая нм. Детям нравятся яркне, 
дннамнчные сюжеты, познтнвная концовка пронзведеннй. Оіш просят 
вновь н вновь рассказать хорошо нзвестное нм пронзведенне, потому что 
хотят заново пережнть радость от встречн с героямн. Однако гірн этом у 
детей 3-6 лет недостаточно развнто абстрактное мышленне, что затрудняет 
нм воспрнятае пословнц, загадок, басен. Нм трудно понять аллего- 
рнческнй смысл басен, для ннх это просто сказкн про жнвотных. 
Воспнтатель также учнт дошкольннков воспрнннмать реалнстнческне 
рассказы путем сопоставлення содержання с пережнтым.

Важным этапом работы с художественной лнтературой является 
подготовка к воспрнятню пронзведення. Воспнтатель эмоцнонально подго- 
тавлнвает детей с помовдью рассказа, музыкн, пронзведеннй жнвопнсн 
к чтенню текста в завнснмостн от его настроення (веселое, грустное, тор- 
жественное). Важно актуалнзнровать лнчный опыт детей, который помо- 
жет нм в осмысленнп пронзведення. Можно вспомннть с детьмн уже нзве- 
стные пм похожне пронзведення, пронзведення того же автора, на одну 
тему шш с протавоположным сюжетом. Дошкольннкам можно рассказать 
пнтересную н новую для ннх ннформацню (про автора, нсторню напнсання 
пронзведення, об особенностях жнзнн жнвотных, которые будут 
встречаться в тексте н т. д,).

После подготовнтельного этапа следует чтенне художественного 
пронзведення. Чтенне является одннм нз любнмых у детей. Техннческне 
средства обученпя позволяют обрашаться к запнсн чтення артастов, 
которое является образцовым, вводнт детей в мнр, созданный пнсателем. 
Однако чтенне воспнтателя предпочтательнее ауднозапнсн, потому что 
оно создает непосредственный контакт дошкольннков с чтецом, дета не 
только чувствуют, но я вндят тончайшне нюансы настроення, переда- 
ваемые мнмнкой я жестамн. Прн ознакомленнн детей с рассказамн я
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Кннгн для самых маленышх знакомят ребенка с новымн для ннх 
реалнямн жнзнн. Обычно онн краснво нллюстрнрованы, сделаны нз 
картона шга другого крепкого матернала. Пренмуіцественно это стнхо- 
творные пронзведення, легко запомннаюіцнеся детьмн. Лнтературу для 
детей дошкольного возраста составляют пронзведення, спецнально создан- 
ные только для юных слушателей. Во-перзых, это кннжкн-картннкн, кннж- 
кн-рассказы, кннжкн-нгры. Во-вторых, это фольклорные н авторскне 
пронзведекня для дошкольного возраста, которые обьеднняют потешкн, 
загадкн, счнталкн, дразннлкн, скороговоркн, колыбельные, песнн, стнхн, 
перевертышн, небольшне рассказы н сказкн с четкнм развлекательным 
содержаннем, познавательным н воспнтательным подтекстом. Основная нх 
пель -  отвлечь, прнвнть любовь к нскусству слова, познакомнть с нанболее 
важнымн для дошкольного возраста реалнямн жнзнн, содействовать 
развнтню гармоннчной лнчностн ребенка, формнровать устное говоренне 
детей. Самые любнмые у детей -  сказкн о жнвотных, потом чародейные н, 
наконец, соцнально-бытовые.

Художественная лнтература нспользуется на занятнях по развнтшо 
речн н другнм направлешіям деятельностн детей: на утреннпках, 
лнтературных вечерах, в повседневном обпденнн (беседы на темы пронзве- 
деннй, рассматрнванне нллюстрацнй к кннгам, проведенне лнтературных 
внкторнн н др.). Ознакомленпе с пройзведеннямп художественной лнтера- 
туры предполагает знакомство детей с нанлучшнмн образцамн фольклор- 
ных н авторскнх текстов на спецнальных занятнях; беседы, работу 
с шілюстрацшшн н репродукцнямн, прослушнванне ауднозапнсей, лнтера- 
турные утренннкн, ннсценнрованне пронзведеннй; самостоятельную 
деятельность детей (рнсованне по пронзведенню, составленне кннжек, 
нгры-драматнзацнн). В работе с лнтературным пронзведеннем обязательно 
нужно учнтывать возраст детей, нх жнзненный опыт, жанр пронзведення.

В процессе ознакомлення детей с лнтературой следует учнтывать 
возрастные особенностн воспрнятня детьмн художественных текстов. 
О. Н. Ннкнфорова выделнла трн стаднн освоення детьмн пронзведення:

1) воспрнятне, воссозданне н пережнванне образов в воображеннн;
2) осмысленне содержання;
3) влпянпе пронзведення на чувства н эмоцнн.
В нсследованнях ряда ученых (Б. М. Теплов, Е. А. Флернна, Н. С. Кар- 

пннская, Л. М. Гуровнч н др.) отмечается, что детн актнвно сопережнвают 
герою, ставят себя на его место, мысленно действуют, сражаются с его 
врагамн. Детям характерна нанвность воспрнятня: онн не любят плохого 
конца, герой должен быть удачлнвым. Дошкольннкам нравнтся повторное 
прослушнванне лнтературных пронзведеннй, возобновленне познтнвных 
эмоцнй, нсправленне неточностей в нзложеннн сюжета.



121

Детн требуют правднвостн в кннгах, даже в сказочно-фантастнческнх 
пронзведеннях. Детн хотят в героях кішг узнавать себя со свонмн 
реальнымн проблемамп, поэтому желательно, чтобы герон показывалн 
прнмер, былн немного «на вырост» (В. Колпакова). Вместе с тем пснхнка 
детей трудно воспрнннмает днсгармонню мнра, поэтому пронзведення 
должны возвраіцать нх в гармонню, давать счастлнвую развязку. Юные 
слушателн чрезвычайно чуткн к познцнн автора н ждут от него одобрення 
детскнх поступков н даже жалостн, непослушання. Главный герой 
пронзведення может допускать ошнбкн, однако ребенок ніцет согласня с 
автором в оценке поведення героя, потому что он еше не нмеет опыта 
аналнзнровать, спорнть, ему нужен собеседннк-еднномышленннк.

Следует учнтывать, что у детей нанвно-реалнстнческое воспрнятяе 
художественных пронзведеннй: дошкольннкн верят в суіцествованне 
сказочных персонажей, глубоко сопережнвая нм. Детям нравятся яркне, 
дннамнчные сюжеты, познтнвная концовка пронзведеннй. Онн просят 
вновь н вновь рассказать хорошо нзвестное нм пронзведенне, потому что 
хотят заново пережнть радость от встречн с героямн. Однако прн этом у 
детей 3-6 лет недостаточно развнто абстрактное мышленне, что затрудняет 
нм воспрнятне пословнц, загадок, басен. Мм трудно понять аллего- 
рнческнй смысл басен, для ннх это просто сказкн про жнвотных. 
Воспнтатель также учнт дошкольннков воспрнннмать реалнстнческне 
рассказы путем сопоставлення содержання с пережнтым.

Важным этапом работы с художественной лнтературой является 
подготовка к воспрнятшо пронзведення. Воспнтатель эмоцнонально подго- 
тавлнвает детей с помоіцью рассказа, музыкн, пронзведеннй жнвопнсн 
к чтенню текста в завнснмостн от его настроення (веселое, грустное, тор- 
жественное). Важно актуалнзнровать лнчный опыт детей, который помо- 
жет нм в осмысленнн пронзведення. Можно вспомнкть с детьмн уже нзве- 
стные нм похожне пронзведення, пронзведення того же автора, на одну 
тему шш с протнвоположным сюжетом. Дошкольнккам можно рассказать 
ннтересную н новую для ннх ннформацню (про автора, нсторню напнсання 
пронзведення, об особенностях жнзнн жнвотных, которые будут 
встречаться в тексте н т. д.).

После подготовнтельного этапа следует чтенне художественного 
пронзведення. Чтенне является одннм нз любнмых у детей. Техннческне 
средства обучення позволяют обраіцаться к запнсн чтення артнстов, 
которое является образцовым, вводнт детей в мнр, созданный пнсателем. 
Однако чтенне воспнтателя предпочтнтельнее ауднозапнсн, потому что 
оно создает непосредственный контакт дошкольннков с чтецом, детн не 
только чувствуют, но н вндят тончайшне нюансы настроення, переда- 
ваемые мнмнкой н жестамн. Прн ознакомленнн детей с рассказамн н
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Кннга для самых маленькнх знакомях ребенка с новымн для ннх 
реалнямн жнзнн. Обычно онн краснво нллюстрнрованы, сделаны нз 
картона нлн другого крепкого матернала. Пренмуіцественно это стнхо- 
творные пронзведення, легко запомннаюіцнеся детьмн. Лнтературу для 
детей дошкольного возраста составляют пронзведення, спецнально создан- 
ные только для юных слушателей. Во-первых, это кннжкн-картннкн, кннж- 
кн-рассказы, кннжкн-нгры. Во-вторых, это фольклорные н авторскне 
пронзведення для дошкольного возраста, которые обьеднняют потешкн, 
загадкн, счнталкн, дразннлкн, скороговоркн, колыбельные, песнн, стнхн, 
перевертышн, небольшне рассказы н сказкн с четкнм развлекательным 
содержаннем, познавательным н воспнтательным подтекстом. Основная пх 
цель -  отвлечь, прнвнть любовь к нскусству слова, познакомнть с нанболее 
важнымн для дошкольного возраста реалнямн жнзнн, содействовать 
развнтню гармоннчной лпчностн ребенка, формнровать устное говоренне 
детей. Самые любнмые у детей -  сказкн о жнвотных, потом чародейные н, 
наконец, соцнально-бытовые.

Художественная лнтература нспользуется на занятнях по развнтню 
речн н другнм направленням деятельностн детей: на утренннках, 
лнтературных вечерах, в повседневном обшеннн (беседы на темы пронзве- 
деннй, рассматрнванне нллюстрацнй к кннгам, проведенне лнтературных 
внкторнн н др.). Ознакомленне с пронзведеннямн художественной лнтера- 
туры предполагает знакомство детей с нанлучшнмн образцамн фольклор- 
ных н авторскнх текстов на спецнальных занятнях; беседы, работу 
с шшюстрацнямн н репродукцнямн, прослушнванне ауднозапнсей, лнтера- 
турные утренннкн, ннсценнрованне пронзведеннй; самостоятельную 
деятельность детей (рнсованне по пронзведеншо, составленне кннжек, 
нгры-драматнзацнн). В работе с лнтературным пронзведеннем обязательно 
нужно учнтывать возраст детей, нх жнзненный опыт, жанр пронзведення.

В процессе ознакомлення детей с лнтературой следует учнтывать 
возрастные особенностн воспрнятня детьмн художественных текстов. 
О. Н. Ннкнфорова выделнла трн стаднн освоення детьмн пронзведення:

1) воспрюггае, воссозданне н пережнванне образов в воображешга;
2) осмысленне содержання;
3) влнянне пронзведення на чувства н эмоцнн.
В нсследованнях ряда ученых (Б. М. Теплов, Е. А. Флернна, Н. С. Кар- 

ппнская, Л. М. Гуровнч н др.) отмечается, что детн актнвно сопережнвают 
герою, ставят себя на его место, мысленно действуют, сражаются с его 
врагамн. Детям характерна нанвность воспрнятня: онн не любят плохого 
конца, герой должен быть удачлнвым. Дошкольнякам нравнтся повторное 
прослушнванне лнтературных пронзведеннй, возобновленне познтнвных 
эмоцнй, нсправленне неточностей в нзложеннн сюжета.
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Детн требуют правднвостн в кннгах, даже в сказочно-фантастнческнх 
пронзведеннях. Детн хотят в героях кннг узнавать себя со свонмн 
реальнымн проблемамн, поэтому желательно, чтобы герон показывалн 
прнмер, былн немного «на вырост» (В. Колпакова). Вместе с тем пснхнка 
детей трудно воспрнннмает днсгармонню мнра, поэтому пронзведення 
должны возвраіцать пх в гармоншо, давать счастлнвую развязку. Юные 
слушателн чрезвычайно чуткн к познцнн автора н ждут от него одобрення 
детскнх поступков н даже жалостн, непослушанпя. Главный герой 
пронзведення может допускать ошнбкн, однако ребенок ншет согласня с 
автором в оценке поведення героя, потому что он еіце не нмеет опыта 
аналнзнровать, спорнть, ему нужен собеседннк-еднномышленнпк.

Следует учнтывать, что у детей нанвно-реалпстнческое воспрнятне 
художественных пропзведеннй: дошкольннкн верят в сушествованне 
сказочных персонажей, глубоко сопережнвая нм. Детям нравятся яркне, 
дннамнчные сюжеты, познтнвная концовка пронзведеннй. Онн просят 
вновь н вновь рассказать хорошо нзвестное нм пронзведенне, потому что 
хотят заново пережпть радость от встречн с героямн. Однако прн этом у 
детей 3-6 лет недостаточно развпто абстрактное мышленне, что затрудняет 
нм воспрнятне пословнц, загадок, басен. й м  трудно понять аллего- 
рнческнй смысл басен, для ннх это просто сказкн про жнвотных. 
Воспнтатель также учнт дошкольннков воспрнннмать реалнстнческне 
рассказы путем сопоставлення содержання с пережнтым.

Важным этапом работы с художественной лнтературой является 
подготовка к воспрнятшо пронзведення. Воспнтатель эмоцнонально подго- 
тавлнвает детей с помовдью рассказа, музыкп, пронзведеннй жпвопнсн 
к чтенню текста в завнспмостн от его настроення (веселое, грустное, тор- 
жественное). Важно актуалнзнровать лнчный опыт детей, который помо- 
жет нм в осмысленпп пронзведення. Можно вспомннть с детьмн уже нзве- 
стные пм похожне пронзведення, пронзведення того же автора, на одну 
тему нлн с протнвоположным сюжетом. Дошкольннкам можно рассказать 
пнтересную н новую для ннх ннформацню (про автора, нсторню напнсання 
пронзведення, об особенностях жнзнн жнвотных, которые будут 
встречаться в тексте н т. д.).

ІІосле подготовптельного этапа следует чтенне художественного 
пронзведення. Чтенне является одннм нз любнмых у детей. Техннческне 
средства обученпя позволяют обрашаться к запнсн чтенпя артнстов, 
которое является образцовым, вводнт детей в мнр, созданный пнсателем. 
Однако чтенне воспнтателя предпочтнтельнее ауднозапнсн, потому что 
оно создает непосредственный контакт дошкольннков с чтецом, детн не 
только чувствуют, но н вндят тончайшне нюансы настроення, переда- 
ваемые мнмнкой н жестамн. Прн ознакомленпн детей с рассказамп н
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Кннгн для самых маленькнх знакомят ребенка с новымн для ннх 
реалнямн жнзнн. Обычно онн краснво нллюстрнрованы, сделаны нз 
картона шга другого крепкого матернала. Пренмушественно это стнхо- 
творные пронзведення, легко запомннаюіцнеся детьмн. Лнтературу для 
детей дошкольного возраста составляют пронзведення, спецнально создан- 
ные только для юных слушателей. Во-перзых, это кннжкн-картннкн, кннж- 
кн-рассказы, кннжкн-нгры. Во-вторых, это фольклорные н авторскне 
пронзведення для дошкольного возраста, которые обьедпняют потешкн, 
загадкн, счнталкн, дразннлкн, скороговоркн, колыбельные, песнн, стнхн, 
перевертышн, небольшне рассказы н сказкн с четкнм развлекательным 
содержаннем, познавательным н воспнтательным подтекстом. Основная нх 
пель -  отвлечь, прнвнть любовь к нскусству слова, познакомнть с нанболее 
важнымн для дошкольного возраста реалнямн жнзнн, содействовать 
развнтню гармоннчной лнчностн ребенка, формнровать устное говоренне 
детей. Самые любнмые у детей -  сказкн о жнвотных, потом чародейные н, 
наконец, соцнально-бытовые.

Художественная лнтература нспользуется на занятнях по развнтню 
речн н другам направленням деятельностн детей: на утренннках, 
лнтературных вечерах, в повседневном ободеннн (беседы на темы пронзве- 
деннй, рассматрнванне нллюстрацнй к кннгам, проведенне лнтературных 
внкторнн н др.). Ознакомленне с пронзведеннямн художественной лнтера- 
туры предполагает знакомство детей с нанлучшнмн образцамн фольклор- 
ных н авторскнх текстов на спецнальных занятнях; беседы, работу 
с шілюстрацнямн п репродукцнямн, прослушнванне ауднозапнсей, лнтера- 
турные утренннкн, ннсценнрованне пронзведеннй; самостоятельную 
деятельность детей (рнсованне по пронзведеншо, составленне кннжек, 
нгры-драматнзацнн). В работе с лнтературным пронзведеннем обязательно 
нужно учнтывать возраст детей, нх жнзненный опыт, жанр пронзведення.

В процессе ознакомлення детей с лнтературой следует учнтывать 
возрастные особенностн воспрнятня детьмн художественных текстов. 
О. й . Ннкнфорова выделнла трн стаднн освоення детьмн пронзведення:

1) воспрнятне, воссозданне н пережнванне образов в воображеніга;
2) осмысленне содержання;
3) влнянне пронзведення на чувства н эмоцнн.
В нсследованнях ряда ученых (Б. М. Теплов, Е. А. Флеряна, Н. С. Кар- 

пннская, Л. М. Гуровнч н др.) отмечается, что детн актнвно сопережнвают 
герою, ставят себя на его место, мысленно действуют, сражаются с его 
врагамн. Детям характерна нанвность воспршггая: онн не любят плохого 
конца, герой должен быть удачлнвым. Дошкольннкам нравнтся повторное 
прослушнванне лнтературных пронзведеннй, возобновленне познтнвных 
эмоцнй, нсправленне неточностей в нзложеннн сюжета.
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Детн требуют правдавостн в кннгах, даже в сказочно-фантастнческнх 
пронзведеннях. Детн хотят в героях кннг узнавать себя со свонмн 
реальнымн проблемамн, поэтому желательно, чтобы герон показывалн 
прнмер, былн немного «на вырост» (В. Колпакова). Вместе с тем пснхнка 
детей трудно воспрнннмает днсгармонню мнра, поэтому пронзведення 
должны возвраідать нх в гармонню, давать счастлнвую развязку. Юные 
слушателн чрезвычайно чуткн к познцнн автора н ждут от него одобрення 
детскнх поступков н даже жалостн, непослушання. Главный герой 
пронзведення может допускать ошнбкн, однако ребенок нодет согласня с 
автором в оценке поведеі-гая героя, потому что он евде не нмеет опыта 
аналнзнровать, спорнть, ему нужен собеседннк-еднномышленннк.

Следует учнтывать, что у детей нанвно-реалнстнческое воспрнятне 
художественных пронзведеннй: дошкольннкн верят в сушествованне 
сказочных персонажей, глубоко сопережнвая нм. Детям нравятся яркне, 
дннамнчные сюжеты, познтнвная концовка пронзведеннй. Онн просят 
вновь н вновь рассказать хорошо нзвестное нм пронзведенне, потому что 
хотят заново пережнть радость от встречн с героямн. Однако прн этом у 
детей 3-6 лет недостаточно развнто абстрактное мышленне, что затрудняет 
нм воспрнятне пословнц, загадок, басен. Нм трудно понять аллего- 
рнческнй смысл басен, для ннх это просто сказкн про жнвотных. 
Воспнтатель также учнт дошкольннков воспрнннмать реалнстнческне 
рассказы путем сопоставлення содержання с пережнтым.

Важным этапом работы с художественной лнтературой является 
подготовка к воспрнятшо пронзведення. Воспнтатель эмоцнонально подго- 
тавлнвает детей с помошью рассказа, музыкн, пронзведеннй жнвопнсн 
к чтенню текста в завнснмостн от его настроення (веселое, грустное, тор- 
жественное). Важно актуалнзнровать лнчный опыт детей, который помо- 
жет нм в осмысленнн пронзведення. Можно вспомннть с детьмн уже нзве- 
стные нм похожне пронзведення, пронзведення того же автора, на одну 
тему нлн с протнвоположным сюжетом. Дошкольннкам можно рассказать 
ннтересную н новую для ннх ннформацню (про автора, нсторню напнсання 
пронзведення, об особенностях жнзнн жнвотных, которые будут 
встречаться в тексте н т. д.).

После подготовнтельного этапа следует чтенне художественного 
пронзведеігая. Чтенне является одннм нз любнмых у детей. Техннческне 
средства обучення позволяют обрашаться к запнсн чтення артнстов, 
которое является образцовым, вводнт детей в мнр, созданный пнсателем. 
Однако чтенне воспнтателя предпочтнтельнее ауднозапнсн, потому что 
оно создает непосредственный контакт дошкольннков с чтецом, детн не 
только чувствуют, но н вндят тончайшне нюансы настроення, переда- 
ваемые мнмнкой н жестамн. Прн ознакомленнн детей с рассказамн н
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Кннгн для самых маленькнх знакомят ребенка с новымн для ннх 
реалнямн жнзнн. Обычно онн краснво нллюстрнрованы, сделаны нз 
картона нлн другого крепкого матернала. Пренмуіцественно это стнхо- 
творные пронзведення, легко запомннаюіцнеся детьмн. Лнтературу для 
детей дошкольного возраста составляют пронзведення, спецнально создан- 
ные только для юных слушателей. Во-перзых, это кннжкп-картннкн, кннж- 
кн-рассказы, кннжкн-нгры. Во-вторых, это фольклорные н авторскне 
пронзведення для дошкольного возраста, которые обьеднняют потешкн, 
загадкн, счнталкн, дразннлкн, скороговоркн, колыбельные, песнн, стнхн, 
перевертышн, небольшне рассказы н сказкн с четкнм развлекательным 
содержаннем, познавательным н воспнтательным подтекстом. Основная нх 
цель -  отвлечь, прнвнть любовь к нскусству слова, познакомнть с нанболее 
важнымн для дошкольного возраста реалшшн жнзнн, содействовать 
развнтню гармоннчной лнчностн ребенка, формнровать устное говоренне 
детей. Самые любнмые у детей -  сказкн о жнвотных, потом чародейные н, 
наконец, соцнально-бытовые.

Художественная лнтература нспользуется на занятнях по развнтню 
речн н другнм направленням деятельностн детей: на утренннках, 
лнтературных вечерах, в повседневном обіценнн (беседы на темы пронзве- 
деннй, рассматрнванне нллюстрацнй к кннгам, проведенне лятературных 
внкторнн н др.). Ознакомленне с пронзведеннямн художественной лнтера- 
туры предполагает знакомство детей с нанлучшнмн образцамн фольклор- 
ных н авторскнх текстов на спецнальных занятнях; беседы, работу 
с нллюстрацнямн н репродукцнямн, прослушнванне ауднозапнсей, лнтера- 
турные утренннкн, ннсценнрованне пронзведеннй; самостоятельную 
деятельность детей (рнсованне по пронзведенню, составленне кннжек, 
лгры-драматнзацнн). В работе с лнтературным пронзведеннем обязательно 
нужно учнтывать возраст детей, нх жнзненный опыт, жанр пронзведення.

В процессе ознакомлення детей с лнтературой следует учнтывать 
возрастные особенностн воспрнятня детьмн художественных текстов. 
О. й . Ннкнфорова выделнла трн стаднн освоення детьмн пронзведення:

1) воспрнятне, воссозданне н пережнванне образов в воображеннн;
2) осмысленне содержання;
3) влпянне пронзведення на чувства н эмоцнн.
В нсследованнях ряда ученых (Б. М. Теплов, Е. А. Флернна, Н. С. Кар- 

пннская, Л. М. Гуровнч н др.) отмечается, что детн актнвно сопережнвают 
герою, ставят себя на его место, мысленно действуют, сражаются с его 
врагамн. Детям характерна нанвность воспрнятня: онн не любят плохого 
конца, герой должен быть удачлнвым. Дошкольннкам нравнтся повторное 
прослушнванне лнтературных пронзведеннй, возобновленне познтнвных 
эмоцнй, нсправленне неточностей в нзложеннн сюжета.
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сцене. Мнсценнровкн являются средством вторнчного ознакомлення с 
пронзведеннем н возможны прн условнн хорошего знання детьмн текста.

Лнтературное пронзведенне развнвает речь ребенка, обогавдает его 
лекснку новымн словамн, образнымн выраженнямн. В работе с детьмн 
важно правнльно отобрать художественные пропзведення, которые дол- 
жны быть познавательнымн, воспнтательнымн н эстетнческнмн. Дета 
дошкольного возраста необычайно чуткне, поэтому особой должна быть 
н кннга для ннх. В ней не должно быть фальшн, моралпзаторства, фнло- 
софскнх рассужденнй, нзлншне усложненных языковых конструкцнй. 
Кннга для детей должна быть ннтересной, познавательной, веселой, «вос- 
прннмчнвой», краснво оформленной внешне.

В методнке развнтня речн (Л. М, Гуровнч, Н. С. Карпннская, О. Н. Со- 
ловьева, В. Н. Смаль, Л. А. Таллер) определены требованпя к отбору худо- 
жественных пронзведеннй для детей:

1) ндейная направленность детской кннгн (воспнтанне любвн к 
Роднне, к людям, к прнроде);

2) высокая художественность пронзведення, в т. ч. образцовый 
лнтературный язык;

3) доступность лнтературного пронзведення, соответствне возрастным н 
пснхологнческнм особенностям детей; учнтывается нх жнзненный опыт;

4) сюжетная заннмательность, простота п ясность компознцнн;
5) лнтературные пропзведення должны быть представлены разлнч- 

нымн жанрамн;
6) лнтература должна способствовать ннтеллектуальному н духов- 

ному развнтню детей;
7) лнтературное пропзведенпе должно быть высокохудожественным;
8) возможность решать с помошью пронзведення конкретные педаго- 

гнческне задачн;
9) желательно, чтобы главнымн персонажамн бьпш детн нлн жнвотные;
10) тематнка пронзведеннй должна соответствовать детскнм ннтересам;
11) относнтельно небольшой обьем пронзведеннй;
12) множество нллюстрацнй, особенно в кннгах для самых маленышх;
13) налнчпе дналогов, прямой речн п мнннмум опнсаннй;
14) прнключенческое содержанне;
15) счастлнвая, оптнмпстнчная концовка.
Эффектнвнымн прнемамн работы с пронзведеннямн художественной 

лнтературы являются чтенне, рассказыванне, пересказ, беседы, словесное 
рнсованне, обьеданенне рассказывання пронзведеннй одного лнтературного 
жанра на одну тему шш пронзведеняй разных жанров, обьеднненне 
пронзведеннй с протнвоположнымн сюжетамн, моделнрованне, напнсанне
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сказкамн педагог нмеет возможность нспользовать комментнрованное 
чтенне, когда следом за автором обьясняются непонятные детям слова, 
выраження, поступкн героев. Шнроко нспользуется два внда чтення 
воспнтателя: по кннге н нанзусть. Чнтаюіцнй, сохраняя язык автора, 
передает все оттенкн мыслей пнсателя, воздействует на ум н чувства. 
Чтенне может быть как самсстоятельной частью занятня, так н частью 
занятня по развжгаю речн. Воспрнятне детьмн сказок улучшает метод 
рассказывання, т. е. относнтельно свободной передачн текста (возможны 
перестановка слов, нх замена, толкованне). Выбор способа передачн 
пронзведення (чтенне шга рассказыванне) завнснт от жанра пронзведення 
н возраста слушателей.

После выразнтельного чтення плн рассказывання необходнмо обьяс- 
ннть значенне непонятных слов, соотнестн содержаннс озвученного текста 
с реалнямн жнзнн (обрашенне к прогулкам н экскурсням). Детн опускают 
опнсання, следят только за действнямн героев, поэтому после первого 
чтення необходнмо повторное чтенне с беседой, в которой обязательно 
должны прнсутствовать вопросы на возобновленне содержання («Чем 
закончнлась сказка?», «Кто нз героев вам болыпе всего понравнлся?») 
н проблемные вопросы («Почему?», «Как бы вы поступшш на месте героя?»). 
Это поможет узнать степень поннмання детьмн содержання пронзведення, нх 
отношенне к услышанному. Большне по размеру пронзведення не перечн- 
тываются, выбнраются лншь основные эпнзоды (выборочное чтенне).

Детскнй аналнз художественного пронзведення -  элементарная оцен- 
ка содержання текста для его осмысленного осознання детьмп н после- 
дуюшего пересказа. Нанболее распространенным является метод беседы, 
цель которой -  обмен мненнямн, чувствамн, стнмуляцня вопросов 
н высказываннй детей. Успех беседы завнснт от корректностн, точностн 
н доступностн формулнровкн вопросов ш ответов педагогом. Вопрос 
должен актнвнзнровать мыслнтельную деятельность детей, подводнть 
детей к понску ответов, прнблнжать дошкольннков к поннманню смысла 
текста («Понравнлась вам эта сказка?», «Что вам было особенно ннте- 
ресно?», «Почему вы улыбалнсь, когда слушалн этот рассказ?», «Что вам 
было непонятно?», «Что бы вы хотелн узнать?»).

На данном этапе нспользуются наглядные средства (шілюстрацнн, 
нгрушкн, предметы, моделн н схемы), хоровые н ннднвндуальные повторы 
слов н фраз, подбор нанболее подходяшей ннтонацнн пронзношення, 
ролевой пересказ пронзведення с многочнсленнымн дналогамн, подсказкн, 
обьяснення, драматнзацня.

На заключнтельных этапах ознакомлення с художественным пропзве- 
деннем пшроко нспользуется метод ннсценнровання, т. е. драматнческое 
разыгрыванне пронзведення шш его частн по ролям перед зрнтелямн на
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пнсьма герою, нмнтацня, нгры по пронзведенню, прослупшванне 
ауднозапнсей, рассматрнванне кннжных нллюстрацнй, заучнванне нанзусть.

Дошкольннков уже младшей группы воспнтатель учнт поннмать жанр 
пронзведеннй («Давайте послушаем сказку», «Я прочнтаю стнхотво- 
ренне», «Назовнте названне рассказа»), однако без обьяснення определе- 
ннй н термннов. С детьмн заучнвают пронзведення нанзусть, учат расска- 
зывать нх выразнтельно. В этом возрасте достаточно, еслн ребенок может 
назвать героев пронзведення, ответнть, понравнлось нлн нет пронзведенне. 
В средней группе детн могут ответлть, о чем говорнтся в пронзведеннн, 
какнмн словамн оно начннаегся н заканчнвается, назвать героев. 
В старшей группе детей учат замечать средства выразнтельностн (эпнтеты, 
сравнення, метафоры, снноннмы), дословно передавать характерное 
начало я концовку сказок. Жнзненный н лнтературный опыт детей позво- 
ляет нм рассуждать о мотнвах поведення персонажей, оценнвать нх 
поступкн. Свое отношенпе к содержанню лнтературного текста детн могут 
выявнть в ннсценнровках, нграх-драматнзацнях, рнсованнн.

Такнм образом, в процессе ознакомлення с художественным пронзве- 
деннем ребенок осванвает базовые механнзмы связной речн (поннмання, 
запомннання н воспронзведення высказывання), совершенствует лексн- 
ческнй запас, грамматнческнй строй речн, формнрует коммуннкатнвные 
умення дналогнческой (слушать, спрашнвать, отвечать, поддержнвать 
беседу н разговор) н монологнческой речн (стронть структурнрованное, 
логнчное, завершенное, ннтонацнонно оформленное высказыванне).

М. I. СЯНКЕВІЧ
Брэет, БрДУ імя А. С. Пушкіна

Ш ЛЯХІПАПЯРЭДЖ АННЯ IВЫ П РА ЎЛЕН Н Я
КАЛІГРАФІЧНЫ Х ПАМЫЛАК МАЛОДШ ЫХ Ш КОЛЬНІКАЎ

Графічныя навыкі фарміруюцца не ізалявана, а сумесна з чытаннем, 
арфаграфіяй, развіццём пісьмовай мовы. Пры высокім узроўні сфарміра- 
ванасці працэсу пісьма арфаграфічныя і каліграфічныя бакі яго не ўсведам- 
ляюцца або ўсведамляюцца вельмі нязначна. Пераключэнне ўвагі на рух 
рукі ў працэсе пісьма ў такім разе цалкам магчымае (нават калі ў чалавека 
ўжо выпрацаваны почырк), але сачыць за гэтым рухам няма ніякай 
неабходнасці, бо ён ажыццяўляецца лёгка і хутка, як хадзьба фізічна 
здаровага чалавека. У малодшым жа школьным узросце навык пісьма 
толькі пачынае складвацца, таму і памылак каліграфічнага характару вучні 
дапускаюць даволі многа.


