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Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из важнейших разделов 

дошкольной педагогики и направлен он на умственное развитие ребенка. Чем лучше будет 

организована познавательно-речевая деятельность детей, тем выше гарантии успешности 

школьного обучения. 

Проблема приобщения детей дошкольного возраста к художественной литературе 

является одной из актуальных, так как, войдя в третье тысячелетие, общество 

соприкоснулось с проблемой получением информации из общедоступных источников. В 

таком случае, страдают, прежде всего, дети, теряя связь с семейным чтением. В связи с 

этим перед педагогикой встает проблема переосмысления ценностных ориентиров 

воспитательной системы, в особенности системы воспитания дошкольного детства. И 

здесь огромное значение приобретает овладение народным наследием, естественным 

образом приобщающего ребенка к основам художественной литературы. По словам В. А. 

Сухомлинского, «чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий 

воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

В домашних условиях дети много времени проводят около телевизора, компьютера, часто 

свободное время старших дошкольников отведено посещению различных кружков и 

студий. Чаще всего родители отмахиваются от детских вопросов, художественная и 

энциклопедическая литература если даже и читается, то очень редко обсуждается. И 

поэтому формирование познавательно-речевой деятельности в основном ложится на 

плечи воспитателей. 

  Ценность чтения художественной литературы в том, что с её помощью взрослый легко 

устанавливает эмоциональный контакт с ребенком. 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. 

Развитие образной речи необходимо рассматривать в нескольких направлениях: 

1. как работу над овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической, лексической, 

грамматической, 

2. восприятием разнообразных жанров литературных и фольклорных произведений и как 

формирование языкового оформления самостоятельного связного высказывания. 

Произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и 

малые литературные формы (пословицы, поговорки, фразеологизмы, загадки, 

скороговорки, являются важнейшими источниками развития выразительности детской 

речи. 

Так, лексическая работа, направленная на понимание смыслового богатства слова, 

помогает ребенку находить точное слово в построении высказывания, а уместность 



употребления слова может подчеркнуть его образность.В формировании грамматического 

строя речи в плане образности особое значение приобретают владение запасом 

грамматических средств. Если же рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во 

многом зависит и интонационное оформление высказывания, а от сюда – и эмоциональное 

воздействие на слушателя. На связность (плановость) изложения текста влияют и такие 

характеристики звуковой культуры речи, как сила голоса (громкость и правильность 

произношения, четкая дикция, темп речи. 

Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются 

произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и 

малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки, 

фразеологизмы). 
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