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Методические  рекомендации  для педагогов  « Семейное чтение» 

 

 

       Цель представленных ниже материалов – напомнить педагогам, что 

семейное чтение это лучший вид коллективного общения. Возродить 

забытую традицию – значит вернуть в дом культуру, взаимопонимание 

тепло духовного общения. Семья, культурные отношения внутри нее во 

многом определяют путь ребенка как читателя. У детей, чьи родители любят 

читать, скорее разовьется вкус к чтению, чем у тех, чьи родители не подают 

им в этом примера. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, 

а также помогает малышу лучше усваивать содержание прочитанного. 
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Методические рекомендации по 

содержанию книжного уголка. Уголок 

книги должен быть организован во всех 

группах детского сада. Основной принцип, 

которого должны придерживаться педагоги 

при его организации – удовлетворение 

разнообразных литературных интересов детей. Необходима периодическая 

сменяемость материала(литература, картины, портреты) и связь с 

воспитательно-образовательной работой в группе. Например, в книжном 

уголке можно подготовить детей к беседе о своем городе: рассмотреть 

иллюстрации, фотографии, изготовить альбом. 

К устройству уголка предъявляется ряд требований: 

- удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во 

избежание хождения и шума; 

- хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к 

источнику света (недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы 

дети не портили зрение; 

- эстетичность оформления – уголок книги должен быть уютным, 

привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением могут 

быть предметы народно-прикладного искусства. На стене 

вывешивают репродукции картин, а для детей 5-6 лет – портреты 

писателя. 

В уголке должны быть полочки или витрины, на которых 

выставляются книги, репродукции с картин известных художников. Хорошо 

рядом иметь шкаф для хранения книг, альбомов, материала для ремонта, 

правила пользования книгой. В нем можно хранить персонажи и 

декорации для теневого театра, фланелеграфа. Существуют разные варианты 

оформления уголка. 

В оформлении уголка книги каждый воспитатель может проявить 

индивидуальный вкус и творчество. Однако существуют главные условия, 

которые должны быть соблюдены, - это удобство и целесообразность. 

Кроме того, уголок книги должен быть уютным, 

привлекательным, располагающим ребёнка к неторопливому, 

сосредоточенному общению с книгой. Подбор литературы и 

педагогическая работа, организуемая в уголке книги, должны 

соответствовать возрастным особенностям и потребностям детей. 
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В средней группе уголок книги организуется с самого начала года с 

участием детей. На полочке-витрине 4–5 книг, остальные хранятся в шкафу. 

Помимо книг и альбомов постепенно вносят реквизит теневого 

театра, материал для ремонта  (бумага, ткань, ножницы, клей и др.). 

Требования к книгам остаются те же. Книги-картинки используются реже. 

Оставляют любимые детьми книги из младшей группы, добавляют новые 

сказки, поэтические произведения, книги о природе, веселые книги. В 

уголке книги выставляются детские рисунки на темы художественных 

произведений. 

Воспитатель продолжает учить детей рассматривать книги, 

иллюстрации, обращая их внимание на сюжет, последовательность событий. 

Проводятся беседы о книгах, выясняется, знают ли дети их содержание, 

понимают ли смысл иллюстраций; ведутся разговоры о литературных 

произведениях, которые детям читают дома. 

У детей формируют устойчивые навыки бережного обращения с 

книгой. С этой целью детей привлекают к отбору книг, нуждающихся в 

ремонте, к наведению порядка. Продолжают знакомить детей с 

элементарными правилами (рассматривать книги только за столом, не 

загибать листы, не перегибать обложку и т.д.). Следует чаще давать 

поручения: проверить порядок в книжном уголке перед уходом из группы, 

найти книгу, которую хочет почитать воспитатель, и др. Ремонт книг в 

младшей и средней группах проводит сам воспитатель, но в присутствии 

детей и с их помощью. Пятилетних детей можно привлекать к несложному 

подклеиванию переплета, к изготовлению альбома с картинками, поделок 

персонажей для теневого театра. 

В старшей и подготовительной к школе группах содержание книжного 

уголка старших групп детского сада и педагогическая работа в нем 

определяются изменениями в литературном развитии детей, которые 

происходят к пяти годам: для старшего дошкольника становится важной 

частью духовной жизни, у него появляются литературные пристрастия, 

выраженные индивидуальные интересы. 

Содержание книжного уголка становится более разносторонним за счет 

жанрового и тематического многообразия. Количество книг на книжной 

витрине можно увеличить до 10-12 разных книг: 

- учитывая особый, постоянный, преобладающий интерес всех 

дошкольников к сказкам, обязательно помещаются в уголок книги 2-3 

сказочных произведения. 
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- в уголке книги постоянно должны быть стихи, рассказы, 

направленные на формирование гражданских черт личности ребёнка, 

знакомящие его с историей нашей родины, с её сегодняшней жизнью. 

- также должны находиться 2-3 книги о жизни природы, о животных, 

растениях. Рассматривая иллюстрации природоведческих книг, ребёнок 

естественно входит в мир природы, лучше познаёт его тайны и 

закономерности. 

- на витрине уголка книги должны находиться издания произведений, с 

которыми в данное время детей знакомят на занятиях. Рассматривание книги 

даёт ребёнку возможность вновь пережить прочитанное, углубить свои 

первоначальные представления. 

- особое удовольствие получают дети от разглядывания смешных 

картинок в юмористических книгах. Весёлые книги С. Маршака, С. 

Михалкова, Н. Носова, В. Драгуновского, Э.Успенского и многих других 

писателей с иллюстрациями наших лучших художников обязательно должны 

быть в уголке книги. Общение с ними не только приносят детям радость, но 

и полезно им, так как развивает необходимую человеку способность- 

способность чувствовать и понимать юмор, умение видеть смешное в жизни 

и литературе. 

- кроме того, в уголок можно иногда помещать интересные, хорошо 

иллюстрированные книги, которые дети приносят из дома, а также «толстые» 

книжки. 

Срок пребывания книги в уголке определяется интересом детей к этой 

книге. В среднем же срок её пребывания в нём составляет 2-2,5 недели. Если 

к книге интерес утрачен, можно убрать её с полочки, не дожидаясь 

намеченного срока. 

Кроме книг, в книжном уголке могут находиться 

разнообразные альбомы для рассматривания. Это могут быть и специально 

созданные художниками альбомы на определённые темы («Разные звери» Н. 

Чарушина, «Наша детвора» А.Пахомова и др.), альбомы, составленные 

воспитателем вместе с детьми из отдельных открыток и рисунков о труде, 

природе в разные времена года, книгах того или иного писателя и др. 

Для детей 5-6 лет можно организовать дежурство в уголках книги, они 

выдают книги, отвечают за них, получают книги. 
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Кроме чтения и рассказывания воспитателя, применительно к детям 

старшего возраста используются такие формы работы, как беседы о книгах, 

организация книжных выставок, беседы о писателях и художниках, 

литературные утренники. 

Содержанием беседы о книге может быть разговор о ее внешнем виде 

(обложка с названием, именем автора и художника; листы и страницы, их 

нумерация; начало и конец); книги пишут писатели и поэты; их печатают в 

типографии; в них печатаются сказки, загадки, рассказы, стихи. 

Уместен проблемный вопрос: «Почему говорят, что книга – друг 

человека?» Нужно сказать детям, что книги оформляются разными 

художниками, рассмотреть несколько книг. В конце беседы можно спросить, 

какие правила пользования книгой знают дети. Заканчивается беседа 

эмоционально: чтением веселого рассказа или стихов. Продолжением этой 

беседы может быть рассказ о том, как делают книги. 

Интересной может быть беседа о писателях и их книгах. 

 Цель таких бесед – вызвать у детей интерес к личности того или иного 

писателя, желание ближе познакомиться с его творчеством, повысить 

читательскую культуру ребёнка. 

Рассказ воспитателя должен отвечать следующим требованиям: 

-   факты из жизни писателя должны быть точными и научными; 

-  изложение должно быть образным, интересным; 

-  рассказ должен быть доступным дошкольнику, не следует приводить даты 

(хронология детям не понятна); можно использовать перифразы, например: 

- рассказ должен быть близок детским интересам, то есть, рассказать о 

детстве писателя. Но останавливаться только на детских и юношеских годах 

писателя – значит не создавать в представлении ребёнка законченной 

картины; 

-   рассказ должен быть оснащён богатым наглядным материалом; 

-  в рассказ нужно обязательно включать вопросы к детям, выявляющие 

знания детей о произведениях писателя, опыт посещения памятных мест, 

музеев, просмотра диафильмов; 
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-  особенно важно, чтобы в рассказе звучало личное отношение педагога к 

творчеству писателя. 

В процессе беседы выясняется, как называют людей, которые пишут 

рассказы, стихи; каких писателей и поэтов дети знают и какие книги ими 

написаны, о чем в них рассказывается. Можно рассмотреть с детьми их 

любимые книги. В конце беседы можно договориться об организации 

выставки книг какого-то одного писателя или нескольких любимых 

писателей. 

В старших группах в книжном уголке могут устраиваться тематические 

выставки книг. Их основная цель – углубить литературные интересы детей, 

сделать для дошкольников особо значимой, актуальной ту или иную 

литературную или общественно важную тему. 

Выставки детских книг связывают с юбилеем писателя, с «книжкиной 

неделей», с литературным утренником. О. И. Соловьева рекомендовала перед 

поступлением детей в школу устраивать выставку «Наши любимые книги и 

картины». В ее подготовке принимают участие дети и отдельные родители. 

Отбор книг должен быть строгим (художественное оформление, разные 

издания одной книги, внешний вид и т.д.). Выставка может продолжаться не 

более трех дней, так как интерес к ней детей быстро ослабевает. 

 

Методические  рекомендации для  педагогов «Работа с книгой» 

Уголок книги. 

За период пребывания в 

детском саду будущие 

школьники прослушают и 

перескажут много сказок, 

рассказов, стихов. При этом 

внимание детей постоянно 

привлекают и к самой книге 

величайшему достижению 

человеческого ума. Воспитание 

благоговейного отношения к книге начинается в самом раннем возрасте, 

когда взрослые, бережно взяв в руки детскую книжку, читают ее малышам. 
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Замечено, что равнодушие и неуважительное отношение к книге наносит 

огромный вред воспитанию детей. 

Будущий маленький читатель во всем подражает взрослым. Если он 

видит, что воспитатель моет руки, прежде чем раскрыть книгу, никогда не 

перегибает ее, аккуратно переворачивает страницы, а встретив мятые, 

разрисованные, выражает неудовольствие, ребенок и сам постепенно 

становится защитником книги. 

Пусть малыш не умеет еще читать, но его учат рассматривать книги не 

только совместно со взрослым, но и самостоятельно. Дети уже в младшем 

возрасте должны усвоить: книги - наши друзья. Терпеливо и настойчиво 

воспитатель учит, как нужно достать книгу с полки, как правильно ее 

рассматривать и как поставить на место. Постепенно дети усваивают такие 

слова: переплет, обложка, страница, а немного позже – корешок. 

Детская книга – форма передачи человеческого опыта, знаний, чувств, 

синтез трех искусств: искусства слова, живописи и дизайна. 

Дизайнерские типы книг: книжки-подушки, книжки-вырубки, книжки-

игрушки с встроенными деталями, книжка-театр, книга-панорама, книжки-

малышки, книжки из картона (элерманы), книжки- альбомы для 

раскрашивания, книжки-рассказки (комплексы), озвученная книга (на 

кассетах), видеокнижка, книжки-ширмочки(раскладушка), книжки 

самоделки. 

В каждой возрастной группе детского сада устраиваются уголки книг. 

На специальных легких и красивых витринах, на полочках или в шкафчиках 

выставляются книги, рекомендованные детям данного возраста, близкие и 

доступные по тематике, как правило, книги эти богато иллюстрированы, в 

хорошем состоянии. 

В младших группах восприятие книги ребенком: книга – это предмет 

культуры, с которым работает взрослый (10-20книг). Две книги с которыми 

работают и одна новая. Тип книги картинный (80-90% иллюстрация), 

книжки-игрушки (фигурного контура, книга-игра). Сравнение книг по форме 

и содержанию одного произведения. Детская книга – предмет культуры. Это 

синтез трех искусств: - слово, живопись (иллюстрации), дизайн 

(оформление). 

Книги бывают разноформатные, бывают тонкие (брошюрованные до 32 

страниц), толстые книги (более 100 страниц). Книгу можно разделить на 

форзац – лист скрепляет переплет с книгой, бывает говорящий и не 

говорящий, на титульный лист – заглавный лист книг, где содержатся все 

сведения (заголовок, жанр, художник, издательство). Задний лист сообщает 

категорию читателя и полное имя автора. На титульных листах есть 
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аннотация предисловия и послесловия. На промежуточных листах 

располагается портрет автора, раздел книги. 

Средняя группа. Этому возрасту соответствуют книги деятельностного 

типа: книжка-игрушка, книжка-театр, книжка-раскраска (книга-альбом), 

книжки-рассказки (комиксы, книгофильм), серия картинок по которым 

можно составить сюжет (20-30 книг). Нужны книги с преобладанием 

фольклора и поэзии. 

Старшая группа (30-40 книг). Классические книги, в которых есть 

произведения, созданы специально для детей и произведения общей 

литературы. Произведения разных видов жанров, художественные и научно – 

познавательные, художественные азбуки. По содержанию книги должны 

представлять пятимирие: 1) мир детства, 2) мир взрослых и окружающей 

среды, 3) мир природы, 4) мир социальных отношений, 5) мир 

фантастический.  

  2. Методика работы с книгой От 3 до 5 лет. 

Концепция восприятия книги ребенком: книга – источник наглядно-

образных впечатлений, словаря и речи, организатор игр, досуга и занятий 

(литературное занятие – 1 раз в неделю) 

 Цель общения с книгой: формирование интереса к книге (интерес – это 

встреча потребности с объектом); развитие психических процессов: 

воображения, памяти, мышления, речи. 

 Круг чтения: произведения, книги, сборники разного формата и 

наполнения. Классика детской литературы для дошкольников, где 

преобладает фольклор и поэзия. 

Читательская деятельность детей:  

• слушание (3-7 минут); 

• выполнение живых картин: озвучивание ролей, повторение песенок героев;  

• рассматривание иллюстраций и элементов оформления книги; 

• раскрашивание картинок в книгах-альбомах; 

• запоминание малых текстов, отдельных словосочетаний и строк;  

• чтение книг-самоделок, изготовленных взрослыми. 

Литературные занятия (15-20 минут). 

1 этап: работа с книгой до чтения. 

Ознакомительное рассматривание обложки – что видите, кого видите; 

пограничное рассматривание – предвосхищаем содержание по картинкам. 

 

2 этап: Выразительно чтение текста воспитателем. Активное общение с 

детской аудиторией. 
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3 этап :Работа после чтения: перечитывание, озвучивание ролей, 

повторение песенок героев; рассматривание иллюстраций и элементов 

оформления книги; раскрашивание картинок в книгах-альбомах; 

запоминание малых текстов, отдельных словосочетаний и строк.  

От 5 до 7 лет. Концепция восприятия книги ребенком: книга – источник 

образов мира, источник знаний в виде представлений, средство 

саморазвития. 

Цель общения с книгой: воспитание интереса к литературе разных 

видов и жанров, формирование полноценного восприятия книги. 

Круг чтения: состоит из художественной и познавательной литературы 

разных объемов и жанров, произведений отечественной и зарубежной 

литературы прошлого и настоящего, художественной азбуки, энциклопедии, 

учебных книг. 

5 миров: мир детства, мир взрослых, мир природы, мир человеческих 

отношений, мир фантастический. 

Читательская деятельность детей:  

• слушание (5-15 минут); описание иллюстраций; 

• чтение книги по картинке и по памяти; 

• инсценирование сюжетов, эпизодов;  

• драматизация или ролевой пересказ;  

• беседы о прочитанном по всем компонентам содержания 

(компонент - тема, проблема (какие вопросы решают герои), образы, сюжет, 

композиция (с чего начинается, главный эпизод, чем заканчивается), жанры, 

язык (какие слова создали настроение, трудные слова, главные слова), идея 

(чему учит сказка, какой совет дадим герою);  

• фантазирование – сочинительство; 

• заучивание наизусть доступных произведений; 

• изготовление книг-самоделок; 

• «разговор» с книгой, ее авторами, героями (ребенок, оставшись с 

книгой один на один задает 2 вопроса: «Книга, я тебя знаю или нет?», «О чем 

ты мне хочешь рассказать?») 

Правила рассматривания книги. 

1. Изучаем обложку, запоминаем книгу «в лицо» (чтобы запомнить 

книгу, сопоставляем 3 ориентира), предполагаем тему чтения. 

2. Считывание информации с вводных листов книги самим 

воспитателем. 
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3. Постраничное рассматривание книги, догадываемся о 

содержании по иллюстрациям и заголовкам. 

4. Решаем, что знакомое, понятное, а что новое, неизвестное. Ищем 

повод для чтения. 

Методические рекомендации педагогам  по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой. 

Художественная литература – важное средство формирования 

личности ребенка и развития речи, средство эстетического и нравственного 

воспитания детей. Произведения литературы способствуют  формированию 

отношения ребенка к окружающему, обобщая реальные жизненные факторы, 

помогают познавать жизнь, мир человеческих чувств и взаимоотношений. 

Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащая его эмоции, дает 

прекрасные образцы русского литературного языка.  

Раскрывая внутренний мир героев, заставляют детей волноваться, 

переживать, как свои, радости и горести героев.На важность приобщения 

детей к красоте родного слова, развития культуры указывали педагоги, 

психологи, лингвисты (К.Д.Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. запорожец, А.А.Леонтьев, Ф.А. Сохин, 

А.М. Шахнорович, Л.И. Айдарова,  Л.М. Гурович, М.М. 

 Конина и др.).Художественная литература сопровождает человека с 

первых лет его жизни. С малых лет через художественное слово детям 

становится доступным широкое духовное общение с писателями. Ребенок 

начинает понимать их идеи и чувства, строй мыслей и язык. В понимании 

смысла литературных форм детям нужна помощь взрослого 

.Исследователи отмечают, что дошкольники способны увидеть 

некоторые особенности формы литературного произведения, устойчивые 

обороты речи в сказке, ритм, рифму и др. Восприятие литературного 

материала зависит от некоторых индивидуальных особенностей, склонностей 

детей: они избирательно относятся не только к содержанию но и к форме 

произведения. Установлена способность дошкольников к овладению 

поэтическим слухом, они уже могут понять основные различия между прозой 

и поэзией. 
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Для выработки избирательного отношения детей к литературным 

произведениям, их художественного вкуса, умения ориентироваться в мире 

книг, немаловажное место отводится тем методам и приемам, которые 

педагог будет использовать в своей работе. Задача воспитателя так 

организовать свою деятельность, чтобы воспитание у детей тяги к книге, 

любознательность, желание и умение рассматривать иллюстрации стало 

неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Ознакомление с поэзией осуществляется уже с младшей группы, 

требования к речи воспитателя в разном возрасте будут меняться. 

При ознакомлении детей с художественными произведениями самыми 

распространенными являются словесные методы. Чтение воспитателя, т. е. 

дословная передача текста - один из основных методов. Небольшие 

произведения воспитатель читает детям наизусть, при этом достигается 

наилучший контакт со всей группой. Большая же часть произведений 

читается по книге. Бережное обращение воспитателя с книгой в момент 

чтения является примером для детей. 

 Следующий метод - рассказывание. Это более свободная передача 

текста. В ней допускается сокращение текста, перестановка слов, включение 

пояснений и т. д. Таким способом знакомят детей со многими сказками, 

некоторыми познавательными рассказами, газетными или журнальными 

материалами (в подготовительной группе). На занятиях применяют также 

различного рода инсценировки, помогающие полюбить то или иное 

произведение, усвоить его. 

Метод заучивания наизусть применим к небольшим стихотворениям. 

Часто на одном занятии используют различные методы. Основой всех 

методов ознакомления с художественной литературой 

является выразительное чтение воспитателя. Оно помогает донести 

интерпретацию художественного произведения воспитателем, что может 

усилить или уменьшить влияние этого произведения на детей. Поэтому 

выразительное чтение требует от воспитателя серьезной предварительной 

подготовки: разбора произведения и тренировочного чтения вслух, 

длительных тренировочных упражнений. 
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Выразительное чтение часто сопровождается показом наглядного 

материала. В этом случае воспитателю нужно заблаговременно 

потренироваться, добиваясь четкой связи текста и показа наглядного 

материала (расстановка силуэтов или игрушек в настольном театре, смена 

кадров диафильма и т. д.). 

Требования к речи воспитателя: 

В младшей группе – читать четко, внятно, не спеша, правильно 

расставляя смысловые ударения. 

В средней группе – темп должен быть таким, как требует содержание, 

громко на публику. 

В старшей группе – можно использовать весь спектр выразительных 

средств: сила голоса; темп нужно менять в зависимости от смысла текста; 

интонация; учить детей правильно расходовать воздух. 

Художественное произведение как произведение искусства ценно 

непосредственным воздействием на ребенка. Эмоциональное, понятное 

повествование, где мораль естественно вытекает из действий и поступков 

героев, самостоятельно усваивается детьми. 

Назначение многих методических приемов - облегчить детям процесс 

слушания и понимания текста, помочь запомнить произведение, глубже 

пережить его в целом.  

Для решения этих целей используют такой прием, 

как выразительность чтения. Его сущность по сравнению с деловым, 

логическим чтением, заключается в его эмоциональной насыщенности. 

Выразительное чтение - первая ступень профессионального искусства 

художественного чтения, которое характеризуется наибольшей глубиной и 

яркостью передачи чувств и настроений, отраженных в тексте. Каждый 

воспитатель должен овладеть этой первой ступенью и стремиться постичь 

мастерство художественного чтения. 
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Повторно использовать, произведения желательно в течение 

ближайших 2-3 недель. Это легко осуществимо, если на одном занятии детям 

читается несколько произведений. Е. А. Флерина рекомендовала новые 

рассказы давать реже, повторные – чаще и в течение месяца повторить весь 

материал несколько раз. Она считала, что в старших группах достаточно в 

месяц прочитать 2-З небольшие книги и несколько небольших стихотворений 

и рассказов. В младших группах количество произведений, с которыми 

знакомят детей, примерно то же (сюда включаются потешки, шутки, 

песенки), но они меньше по размеру и повторять их нужно чаще. 

Один из приемов, способствующих лучшему усвоению текста, -

 выборочное чтение (отрывков, песенок, концовок). 

В старших группах выборочное чтение может преподноситься детям 

игровым путем, в виде загадок, викторин (Из какого произведения этот 

отрывок? Чем закончился этот рассказ, сказка? Из рассказа или сказки этот 

отрывок?). 

Если произведение после первого чтения понятно детям, воспитатель 

может использовать ряд дополнительных приемов, которые усилят 

эмоциональное воздействие произведения - показ игрушки, иллюстрации, 

картинки, элементы инсценирования, движения пальцами, руками (в 

младших группах эти приемы употребляются чаще); используются словесные 

приемы - напоминание сходного случая из жизни, в старших группах 

вспоминают произведения, близкие по содержанию этой теме, воспитатель 

задает вопросы: кто тебе больше всех понравился? Почему? и др. 

Иногда детям могут быть непонятны некоторые слова или выражения. 

Нужно дать им возможность понять новое слово, строй фразы, осмысливая 

ситуацию. Так мы вовлекаем их в активную работу над языком 

произведения. Само же художественное произведение никогда не должно 

превращаться в средство освоения новых слов. 

Как правило, не следует прерывать чтение объяснением отдельных 

слов, особенно в стихах, так как это нарушает восприятие художественного 

образа и ритма. Как исключение это допускается при чтении познавательных 

книг, если непонятные слова затрудняют понимание основной мысли 

отрывка или всего произведения. Иногда новые слова объясняются до чтения 
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Чтобы дети лучше запомнили имена героев или их образные 

характеристики, воспитатель может задать вопросы: Какой выросла 

снегурочка? Какой она стала весной? Можно повторить вместе с детьми 

незнакомое имя (Ясочка, Жихарка, Петрусь, Анна Ванна) или пояснить его. 

Психологи отмечают, что в переосмыслении рассказа огромную роль играют 

эмоции. В запоминании образа важно яркое слово, слово-эпитет, которое 

указывает ребенку на самую существенную черту образа (храбрец, 

отважный, растеряша, рукодельница и др.). При этом ребенок опирается не 

только на чувственный образ, но и на смысловой, выраженный в слове - 

обобщении. 

В подготовительной к школе группе нужно обратить внимание детей 

на образность, выразительность языка (определения, сравнения, 

фразеологизмы), отметить, что язык автора точный, понятный. 

Широко распространенным приемом, усиливающим воздействие 

текста и способствующим лучшему его пониманию, 

является рассматривание иллюстраций в книге. Иллюстрация - рисунок, 

относящийся к определенной части текста, поясняющий какой-то момент. 

Иллюстрация всегда привлекает детей: смотреть легче, чем слушать. Они 

рассматривают иллюстрации, с интересом о них говорят; про любимые 

интересные картинки охотно слушают рассказ или чтение воспитателя 

В большинстве случаев иллюстрации показываются в той 

последовательности, в которой размещены художником, но после чтения 

текста. Познавательное и воспитательное значение иллюстрации теряет свою 

ценность, если детям неизвестен соответствующий ей литературный текст. 

Начиная со старшей группы, детям задаются вопросы, направляющие 

их внимание на средства выразительности в рисунках (жест, расположение 

фигур, цвет). Показывая иллюстрацию, нужно вновь обратиться к тексту, 

повторно выборочно прочитать эпизоды, в которых описывается 

изображенное на рисунках. В этом случае осуществляется взаимосвязь 

между восприятием текста и иллюстрацией. 

Для показа всей группе на занятиях отбирается несколько крупных, 

ярких, наиболее характерных иллюстраций, подготавливается необходимое 

оборудование (мольберт или подставка, кусок плотного картона, чтобы 

накрыть соседнюю страницу, указки, закладки в книге). 
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Воспитатель руководит рассматриванием иллюстраций: проносит 

иллюстрацию по рядам, вызывает детей для показа отдельных деталей, 

сопровождает показ жестом, подсказывает необходимое слово. 

Важная задача воспитателя — научить детей понимать художественное 

произведение с его специфическими словесными  изобразительными 

средствами, воспринимать его на слух без дополнительных наглядных 

средств. Переключение детей на зрительное восприятие по ходу чтения, 

остановки в процессе первоначального знакомства с произведением может 

тормозить развитие художественного восприятия, мешать его усвоению. Все 

это еще раз напоминает о правильном, тактичном применении наглядных 

приемов при ознакомлении с художественной литературой. 

В процессе ознакомления детей с художественным произведением 

необходимо активизировать не только их образное мышление, память и 

чувства, но и аналитическое мышление, углублять понимание текста. Для 

лучшего понимания произведения можно использовать также беседу по 

произведению. После первого чтения дети обычно находятся под сильным 

впечатлением, естественны их реплики, просьбы почитать еще. Воспитатель 

поддерживает непринужденный разговор, напоминает ряд ярких эпизодов, 

читает произведение вторично, рассматривает с детьми иллюстрации. 
 

Консультация для педагогов. «Сотрудничество с родителями 

ДОУ по приобщению детей к чтению художественной 

литературы». 

Все дальше в прошлое уходят традиции семейного совместного чтения 

с детьми. Некоторые родители, делая попытки приобщить ребенка к чтению, 

сталкиваются с проблемой удержания детского внимания, неумением 

заинтересовать дошкольника сюжетом произведения. В результате они 

оставляют это занятие, считая, что ребенку просто неинтересно. И детские 

книжки пылятся на полках. Изменить сложившуюся ситуацию  поможет 

организация взаимодействия  в этом направлении педагогов и родителей.  

Дошкольный возраст – время активного становления ребенка как 

читателя, требующее внимания и кропотливой совместной работы 

воспитателей ДОУ и родителей. В таком важном процессе, как приобщение 

малыша к чтению книг, родители – основные проводники между ребенком и 

печатным – художественным словом, задача же воспитателей – убедить их в 

пользе чтения детям. Регулярное чтение с дошкольником художественной 
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литературы является залогом того, что ребенок будет иметь большой 

словарный запас, грамотно строить предложения, выразительно и красиво 

говорить. Помимо этого, чтение развивает интеллект, дает новые знания, 

вырабатывает привычку к познанию, формирует усидчивость. Обращение к 

книге играет очень важную роль в психофизиологическом развитии 

дошкольника: развиваются фонематический слух, память, внимание, 

воображение. 

Работа педагогов и семьи по приобщению детей к книге должна быть 

систематически, грамотно организованной, методически разнообразной, 

посвященной одной цели - воспитанию настоящего читателя.  

В ходе работы воспитателя с родителями решаются следующие задачи: 

- знакомство родителей с возрастными особенностями дошкольников-

читателей (зрителей), позитивными и негативными стереотипами; 

-расширять их представления о детской литературе; 

-учить руководить воспитанием детей как читателей (зрителей), 

привлекать их к взаимодействию с ДОУ. 

Работа с родителями может проводиться в форме индивидуальных 

бесед, консультаций, лектория, участия в проводимых  мероприятиях. 

Прежде всего, на собрании воспитатель знакомит родителей с читательскими 

интересами группы, выявленными в ходе беседы с детьми, освещает 

имеющиеся проблемы. Затем можно   провести консультацию «Возрастные 

особенности дошкольника-читателя», в ходе которой раскрыть негативные  и 

позитивные стереотипы читателя, рассказать о вреде раннего приучения 

ребенка к телевизору, видео, компьютерным играм, недопустимости замены 

ими непосредственного общения ребенка с родителями. Именно родители  во 

многом определяют круг читательских и зрительских интересов 

дошкольников, поэтому необходимо расширять представления родителей о 

детской литературе. Можно пригласить работников библиотеки или самим 

провести беседы, круглые столы с родителями на темы «Стихи и сказки С. 

Михалкова», «Вообразилия Б. Заходера», «Грамматика фантазии Дж. 

Родари», «Мудрый волшебник  С. Маршак», «В мире героев Н. Носова», 

«Детские страшилки, детективы: вред и польза?». В группе может быть 

представлена наглядная  информация для родителей о творчестве детских  

писателей.  
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Значительную часть работы   с родителями нужно посвятить обучению 

их руководству  чтением дошкольников. В дворянских семьях существовала 

традиция семейного чтения вслух: вечером все собирались за столом, кто-

нибудь читал вслух, затем прочитанное обсуждалось.  

На лекции можно рассказать родителям о пользе  семейного чтения, 

когда не только мама, но и папа, бабушка, дедушка, другие члены семьи 

высказывают свое мнение о прочитанном, отвечают на вопросы ребенка. По 

силе эмоционального воздействия такое чтение несравнимо с чтением 

воспитателя в группе. Для мотивации родителей к семейному чтению, можно 

провести  в группе  «Вечер семейного чтения», где воспитатель, дети и 

родители будут читать, и обсуждать прочитанное. 

Если же у кого-то принято семейное чтение, организовать обмен 

опытом.Воспитатель может дать родителям список книг для семейного 

чтения; при этом  необходимо обратить внимание на то, что не нужно 

бояться читать детям так называемые взрослые книги.  

Чтение и книга давно и прочно вошли в жизнь дошкольника. Примером 

этому могут послужить пословицы и поговорки о чтении, книгах: 

Книги не говорят, да правду сказывают. 

 С книгой поведешься – ума наберешься. 

Хорошая книга – лучший друг. 

Художественная литература открывает  и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она 

развивает мышление, воображение, обогащает его эмоции, дает прекрасные 

образцы русского литературного языка.  

Рекомендации родителям: 

- Только в союзе с родителями возможно гармоничное, эффективное 

приобщение к чтению детей. В наши дома должна вернуться забытая и 

утраченная традиция семейного чтения – общего чтения книг, общения 

втроем: взрослый, ребенок и книга. 

- Как бы ни была неоспорима роль библиотек, воспитателей в 

начальном приобщении детей к чтению, первым и основным руководителем 

чтения является семья. 

- Обучая детей чтению, опирайтесь на его интересы. Ребенок, которого 

учили читать принудительно, неохотно пользуется этим своим умением. 
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- Больше играйте с детьми. Путь к грамоте лежит через игры в звуки и 

буквы. 

-Рассказывайте детям сказки. Даже совсем большие ребята очень любят  

песенку, сказку перед сном. Это успокаивает их, помогает снять напряжение.  

- Чаще  устраивайте семейные чтения. Выросшим детям читать вслух 

еще интереснее, чем маленьким. 

- Читайте  сами, пусть ребенок видит, что свободное время мама и папа 

проводят не только у телевизора; 

- Есть вещи, которые детям лучше не слышать и не знать: например, 

споры родителей на бытовые темы и т.п. Но споры отца и матери по поводу 

прочитанной книги дети должны слышать обязательно.  

- Не спешите отвечать на детские вопросы, лучше посоветовать 

поискать ответы в  книгах самостоятельно. 

- Соберите дома различные словари: толковый, орфографический, 

энциклопедический. Вырабатывайте у ребенка привычку обращаться к 

словарям и работать с ними.  

- Старайтесь приобретать и дарить детям хорошие книги, обязательно с 

надписью. Обращайте внимание на то, что сын или дочь читают. 

- Вместе с ребенком создайте для него такую библиотеку, чтобы в ней 

были разные  книги, а не только, например, фантастика или приключения. 
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