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Книга вводит ребёнка в самое сложное в жизни – в мир человеческих 

чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, 

характеров.  Книга  учит  вглядываться  в  человека,  видеть  и  понимать  его, 

воспитывать человечность в самом себе. Книга раскрывает человеческие и 

духовные  ценности. 
     Художественная  литература  служит  могучим,  действенным  средством 

умственного,  нравственного  и  эстетического  воспитания  детей,  она 

оказывает  огромное  влияние  на  развитие  и  обогащение  речи  ребенка.  В 

поэтических  образах  художественная  литература  открывает  и  объясняет 

ребенку  жизнь  общества  и  природы,  мир  человеческих  чувств  и 

взаимоотношений.  Она  обогащает  эмоции,  воспитывает  воображение.      
     Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир 

человеческих  чувств,  вызывая  интерес  к  личности,  к  внутреннему  миру 

героя. Научившись сопереживать с героями художественных произведений, 

дети начинают замечать настроение близких и окружающих его людей.  В 

них  начинают  пробуждаться  гуманные  чувства  —  способность  проявить 

участие, доброта, протест против несправедливости. Это основа, на которой 

воспитывается принципиальность, честность, настоящая гражданственность. 

В  трудах  Л.С.  Выготского,  С.Л.  Рубинштейна,  Б.М.  Теплова,  А.В. 

Запорожца,  О.И.  Никифоровой,  Е.А.  Флериной,  Н.С.  Карпинской,  Л.М. 

Гурович  и  других  ученых  исследуются  особенности  восприятия 

художественной литературы ребенком дошкольного возраста. [9, с. 66]. 

По словам Сухомлинского В.А., чтение книг - тропинка, по которой 

умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка. 

Из книги ребенок изучает много новых слов, образных выражений, 

его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Литература 

помогает излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнение, 

метафоры, эпитеты, другие средства образной выразительности, владение 

которыми в свою очередь, служит развитию художественного восприятия 

литературных произведений.
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Воспитательная  функция  литературы  осуществляется  особым, 

присущим  только  искусству  способом  -  силой  воздействия 

художественного  образа.  По  словам  Запорожца  А.В.,  эстетическое 

восприятие  действительности  представляет  собой сложную психическую 

деятельность,  сочетающую  в  себе  как  интеллектуальные,  так  и 

эмоционально-волевые  мотивы.  В  методике  обучение  восприятия 

художественного  произведения  рассматривается  как  активный  волевой 

процесс  с  воображаемым  перенесением  на  себя  событий,  "мысленным" 

действием с эффектом личного участия.

Книга - не учебник, она не даёт готовых рецептов, как научить ребёнка 

любить  литературу,  потому  что  научить  сложному  искусству  чтения  и 

понимания  книги  очень  трудно.  Ребенок  должен  ярко,  эмоционально 

откликаться  на  прочитанное,  видеть  изображенные  события,  страстно 

переживать  их.  Только приученный к  книге  ребёнок обладает  бесценным 

даром  легко  «входить»  в  содержание  услышанного  или  прочитанного.   

Малыш  рисует  в  воображении  любые  сюжеты,  плачет  и  смеётся, 

представляет (видит,  слышит,  обоняет  и  осязает) прочитанное  так  ярко, 

что  чувствует  себя  участником  событий.  Книга  вводит  ребёнка  в  самое 

сложное  в  жизни  -  в  мир  человеческих  чувств,  радостей  и  страданий, 

отношений,  побуждений,  мыслей,  поступков,  характеров.  Книга  учит 

«вглядываться»  в  человека,  видеть  и  понимать  его,  воспитывает 

человечность. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след, 

чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. [6, с. 16]. 

Актуальность.  Как  известно,  современные  дети  всё  чаще  проводят 

своё время за компьютерными играми, просмотром телепередач и всё реже 

читают книги. В условиях, когда создаются целые электронные библиотеки, 

трудно  заставить  ребёнка  взять  в  руки  книгу,  тем  более  ребенка  – 

дошкольника.  Слово  «читатель»  по  отношению  к  дошкольному  возрасту 

условно. В действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью 

определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и 
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кончая  продолжительностью  общения  с  книгой.  Вкус,  интерес  к 

произведению,  его  трактовка,  умение  ориентироваться  в  круге  детского 

чтения, создание системы чтения – всё это во власти взрослого. От взрослого 

в большей степени зависит и то, станет ли ребёнок настоящим, увлечённым 

читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве мелькнёт случайным, 

ничего не значащим эпизодом в его жизни.

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее время 

общество  соприкоснулось  с  проблемой   получением  информации  из 

общедоступных  источников,  таких  как  телевидение  и  компьютеры,  таким 

образом,  фактически  сводится  к  минимуму  такой  вид  деятельности  как 

семейное чтение. В таком случае, страдают, прежде всего, дети, ведь из-за 

нехватки  эмоционального  общения  со  взрослыми и  сверстниками у  детей 

появляются ложные представления о общении между людьми как таковом. В 

связи  с  этим  перед  педагогикой  встает  проблема  переосмысления 

ценностных  ориентиров  воспитательной  системы,  в  особенности  системы 

воспитания дошкольного детства. 

Цель  ознакомления дошкольников с  художественной литературой,  по 

определению  С.  Я.  Маршака,  -  это  формирование  будущего  большого 

«талантливого читателя», культурно образованного человека.

Гипотеза.  Мы  предположили,  что  приобщение  детей  к  книге, 

совершенствует  ум  ребёнка,  помогает  овладеть  речью,  познавать 

окружающий  мир,  развивает  устойчивый  интерес  к  литературным 

произведениям и книге. 

Задачи:

1. Приобщать детей к книжной культуре, воспитывать грамотного читателя.

2.  Повысить  эффективность  работы  по  приобщению  детей  к  книге  во 

взаимодействии  всех  участников  образовательного  процесса:  педагогов, 

детей, родителей.



6

3. Совершенствовать стиль партнёрских отношений с семьёй, культурными и 

общественными  организациями,  способствующими  воспитанию  у  детей 

интереса к художественной литературе.

6.  Воспитывать бережное отношение к книге как результату труда многих 

людей.

Теоретической  основой  работы  явились  положения  отечественной 

педагогики о роли книги в развитии дошкольников, разработанные в  трудах 

Л.С.  Выготского,  С.Л.  Рубинштейна,  Б.М.  Теплова,  А.В.  Запорожца,  О.И. 

Никифоровой,  Е.А.  Флериной,  Н.С.  Карпинской,  Л.М.  Гурович  и  других 

ученых.

1.  Особенности  восприятия  детьми  дошкольного  возраста 

художественной литературы.

1.1. Восприятие  детьми  дошкольного  возраста  художественной 

литературы.

 Восприятие  художественной  литературы  рассматривается  как 

активный  волевой  процесс,  предполагающий  не  пассивное  созерцание,  а 

деятельность,  которая  воплощается  во  внутреннем  содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя "событий", в 

мысленном  действии,  в  результате  чего  возникает  эффект  личного 

присутствия, личного участия.

Восприятие детьми дошкольного возраста художественной литературы 

не сводится к пассивной констатации известных сторон действительности, 

хотя  бы  очень  важных  и  существенных.  Ребёнок  входит  внутрь 

изображаемых  обстоятельств,  мысленно  принимает  участие  в  действиях 

героев,  переживает  их  радости  и  печали.  Такого  рода  активность 

чрезвычайно  расширяет  сферу  духовной  жизни  ребёнка,  имеет  важное 

значение  для  его  умственного  и  нравственного  развития.  Слушание 

художественных  произведений  наряду  с  творческими  играми  имеет 
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важнейшее  значение  для  формирования  этого  нового  вида  внутренней 

психической  активности,  без  которой  невозможна  никакая  творческая 

деятельность.  Четкая  фабула,  драматизированное  изображение  событий 

способствуют  тому,  чтобы  ребенок  вошел  в  круг  воображаемых 

обстоятельств, стал мысленно содействовать с героями произведения. [3, с. 

24]. 

 В  свое  время  С.  Я.  Маршак  писал  в  «Большой  литературе  для 

маленьких»: «Если в книге есть четкая незаконченная фабула, если автор не 

равнодушный  регистратор  событий,  а  сторонник  одних  своих  героев  и 

противник  других,  если  в  книге  есть  ритмическое  движение,  а  не  сухая, 

рассудочная  последовательность,  если  вывод  из  книги  не  бесплатное 

приложение, а естественное следствие всего хода фактов, да еще ко всему 

этому  книгу  можно  разыграть,  как  пьесу,  или  превратить  в  бесконечную 

эпопею, придумывая к ней новые и новые продолжения, то это значит, что 

книга написана на настоящем детском языке.

      Л.  С.  Славина  показала,  что  при  соответствующей  педагогической 

работе уже у малыша - преддошкольника можно вызвать интерес к судьбе 

героя  повествования,  заставить  ребенка  следить  за  ходом  событий  и 

переживать новые для него чувства. У преддошкольника можно наблюдать 

лишь зачатки такого содействия и сопереживания героям художественного 

произведения.  Более  сложные  формы  восприятие  произведения 

приобретает  у  дошкольника.  Его  восприятие  художественного 

произведения носит чрезвычайно активный характер: ребенок ставит себя 

на место героя, мысленно действует вместе с ним, борется с его врагами. 

Деятельность,  осуществляющаяся  при  этом,  особенно  в  начале 

дошкольного возраста, по психологической природе очень близка к игре. 

Но  если  в  игре  ребенок  реально  действует  в  воображаемых 

обстоятельствах, то здесь и действия, и обстоятельства воображаемые.

В  течение  дошкольного  возраста  развитие  отношения  к 

художественному  произведению  проходит  путь  от  непосредственного 
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наивного участия ребенка в изображенных событиях до более сложных форм 

эстетического восприятия, которые для правильной оценки явления требуют 

умения занять позицию вне их, глядя на них как бы со стороны. [4, с. 38]. 

Итак,  дошкольник  в  восприятии  художественного  произведения  не 

эгоцентричен.  Постепенно  он  научается  становиться  на  позицию  героя, 

мысленно ему содействовать, радоваться его успехам и огорчаться из-за его 

неудач.  Формирование  в  дошкольном  возрасте  этой  внутренней 

деятельности  позволяет  ребенку  не  только  понять  явления,  которые  он 

непосредственно не воспринимает, но и отнестись со стороны к событиям, в 

которых он не принимал прямого участия,  что имеет решающее значение 

для последующего психического развития.

На  основе  особенностей  восприятия  и  выделяются  ведущие  задачи 

ознакомления  с  книгой  на  каждом  возрастном  этапе,  младшему 

дошкольному возрасту характерна зависимость понимания текста от личного 

опыта  ребенка,  установление  легко  осознаваемых  связей,  когда  события 

следуют друг за другом, в центре внимания главный персонаж. Чаще всего 

дети не понимают его переживаний и мотивов поступков. Эмоциональное 

отношение  к  героям  ярко  окрашено,  наблюдается  тяга  к  ритмически 

организованному складу речи. [2, с. 42]. 

Круг  детского  чтения  и  рассказывания  определяется  критериями 

отбора, его группы произведений:

  -произведения народного творчества и творчества народов мира; малые 

формы  фольклора  (загадки,  пословицы,  поговорки,  песенки,  потешки, 

частушки, небылицы, перевертыши), сказки.

  -произведения якутской, русской и зарубежной классической литературы :

 А.С.  Пушкина,  Л.Н.  Толстого,  К.Д.  Ушинского,  братьев  Гримм,  Х.К. 

Андерсена, Ш. Перро и других.

  -произведения  современной русской и  зарубежной литературы (разные 

жанры - рассказы, повести, сказки, поэмы, лирические и шуточные стихи, 

загадки).
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      Важная часть профессиональной подготовки воспитателя - заучивание 

наизусть  художественных  произведений,  предназначенных  для  чтения 

детям и развитие навыков выразительного чтения.

С  5-летнего  возраста  начинается  новая  стадия  в  литературном 

развитии  ребёнка.  Самыми  любимыми  у  детей  становятся  волшебные  

народные  сказки  с  их  чудесным  вымыслом,  фантастичностью,  развитым 

сюжетным  действием,  полным  конфликтов,  препятствий,  драматических 

ситуаций,  разнообразных  мотивов (коварство,  чудесная  помощь, 

противодействие злых и добрых сил и многое другое), с яркими сильными 

характерами  героев.  Русские  народные  сказки («Морозко»,  «Сивкабурка», 

«Царевна  -  лягушка»,  «Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка»,  и 

другие). Открывают простор для чувств и мыслей ребенка о сложном мире, 

где  сталкиваются  в  непримиримой борьбе  добрые  и  злые  силы,  где  дети 

утверждаются  в  непременной,  неизбежной  победе  добра  над  злом, 

удивляются  чудесам  и  тайнам  и  пытаются  раскрыть  и  осмыслить  их.  В 

старшем  возрасте  ребёнок  приобретает  способность  понимать  текст  без 

помощи иллюстраций. Дети уже способны понимать в книге такие события, 

каких под час не было в их собственном опыте.  У ребёнка формируются 

умения воспринимать литературное произведение в единстве содержания и 

формы, осмысливать словесный образ, относиться к нему как к авторскому 

приёму. Возникает также умение не только замечать выразительное, яркое 

слово, но и осознавать его роль в тексте. [1, с. 65]. 

В старшем дошкольном возрасте возможности детей позволяют решать 

новые, более сложные задачи по формированию эстетического восприятия и 

понимания произведений художественной литературы:

- закрепить и развивать устойчивый интерес к книге, воспринимать любовь 

к художественному слову;

- наряду с непосредственным жизненным опытом детей их литературный 

опыт.  Знакомить  с  жанровыми  особенностями  некоторых  видов 
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литературных  произведений (рассказ,  сказка,  басня,  загадка,  пословица, 

потешка и другие).

- развивать и воспитывать воссоздающие воображение;

- помогать ребёнку, не только осмысливать поступки персонажей, но и их 

мысли, чувства; воспитывать умение видеть скрытые причины поступков;

- помогать ребёнку, осознавать его собственное эмоциональное отношение 

к героям произведений; [5, с. 37].

Таким образом, мы видим, что в течение всего дошкольного периода 

происходят  активное  развитие  и  совершенствование  способностей  к 

восприятию литературных произведений, формирование интереса и любви к 

книге,  то  есть  ребёнок  успешно  формируется  как  читатель.  Это 

обстоятельство заставляет нас, педагогов, тщательно продумывать вопросы, 

связанные с  чтением книг  детям дошкольного возраста  и,  прежде всего  с 

отбором произведений детской литературы для каждого возрастного этапа.

В каждой возрастной группе есть дети, которые любят слушать книги, 

но  есть  и  такие,  которым чтение представляется  непосильным и скучным 

делом.  Заставить  насильно  такого  ребёнка  слушать  книжку  -  значит 

окончательно отбить интерес к ней. Задача - найти такой подход к ребёнку, 

выбрать такую книгу, которая затронет его эмоции, окажется ему интересной 

и внутренне созвучной.

Воспитатель  всегда  должен  быть  готовым  отыскать,  прочесть  и 

обсудить нужную детям сегодня, сейчас книгу. Прочесть во время, сразу же 

после какого-то конкретного случая - значит помочь найти нужный ответ.

Часто  дети  приносят  из  дома  свои  любимые  книги.  Воспитатель, 

предварительно ознакомившись с книгой, может прочитать её всем, сказать, 

что рад встрече с книгой своего детства и поблагодарить ребёнка.

Уголок книги должен быть во всех группах детского сада. Кроме книг здесь 

могут  находиться  отдельные  картинки,  наклеенные  на  плотную бумагу,  и 

небольшие  альбомы  для  рисования  на  близкие  детям  темы(«Игрушки», 

«Домашние животные», и другие). Каждый из детей должен найти книгу по 
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своему желанию и вкусу.  Поэтому на книжную витрину можно помещать 

одновременно  10-12  книг.  В  уголке  должны  находиться  произведения,  с 

которыми в данное время детей знакомят на занятиях. Рассматривание книги 

даёт  ребёнку  возможность  вновь  пережить  прочитанное,  углубить  свои 

первоначальные  представления.  В  среднем  же  срок  пребывания  книги  в 

книжном уголке составляет 2-2, 5 недели. Совместное общение воспитателя 

и ребёнка с книгой носит особо теплый и доверительный характер. [7, с. 15].

1.2. Развитие интереса к книге у детей дошкольного возраста.

Рубеж  20-  21  века  ознаменовался  кризисом  чтения  во  всемирном 

масштабе.  Выросло поколение «экранных» детей,  не  имеющих интереса к 

чтению. Книга как носитель духовности перестала воздействовать на юного 

читателя.  Плоды  этого  мы  начали  пожинать  сегодня:  низкий  уровень 

развития речи, воображения, восприятия, коммуникативных навыков, вообще 

нравственных устоев.

Аксиомой в данной проблеме является то, что мы не властны, да и не 

имеем права лишать детей того, что принес прогресс, как не имеем права не 

замечать и отрицать все то, что электронный мир таит в себе.

Художественная  литература  должна  занимать  в  жизни  ребенка  важное 

место.  Детская  книга  –  это  книги  и  периодические  издания,  созданные 

специально  для  детей,  включающие  произведения  трех  видов  искусства- 

слова, живописи и дизайна,- предоставленные человеку в начале его жизни 

как источник образов мира для восприятия и чтения с целью формирования и 

развития личности. [8, с. 25].

Детская  литература  выполняет  две  функции:  эстетико  – 

гедонистическую  и  мировоззренческую,  которые  проявляются  как  в 

содержании так и в форме изданий. Детская книга призвана удовлетворять 

детские потребности в эмоциях, в красивом, наглядных впечатлениях. Это и 
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составляет эстетико-гедонистическую функцию, т.е. функцию удовольствия, 

наслаждения, радости от восприятия книги.

Мировоззренческая функция раскрывается в предметном наполнении 

книг, в способах изображения явлений, в том, о чем и как мы читаем детям. 

Книга  хранит  накопленные  человечеством  умственные,  нравственные, 

эстетические  и  идеологические  ценности,  которые  передаются  новым 

поколениям, чтоб не прерывалась связь времен.  Книга является средством 

воспитания  и  обучения  детей  (обучение  грамоте,  овладение 

математическими понятиями, привитие правил культуры поведения т.д.). Она 

помогает  организовать  досуг  детей,  игры,  развлечения,  викторины,  дает 

материал для художественно- творческой деятельности детей.

Важнейшей  задачей  взрослого  становится  отбор  таких  художественных 

произведений, которые способствуют формированию литературного вкуса. В 

последнее  время  появилось  множество  обработок  детских  произведений, 

поэтому,  выбирая  ту  или  иную обработку,  необходимо руководствоваться 

следующими правилами.

-Целесообразность использования данного произведения для детей.

-Его принадлежность к подлинному искусству.

-Художественность  иллюстраций  и  их  соответствие  содержанию 

литературного произведения.

Известны  определенные  методы,  способствующие  формированию  и 

развитию литературного вкуса в дошкольном возрасте.

1. Выразительное чтение вслух внимательному слушанию текста. Выбирая 

эту  форму  работы  с  книгой,  важно  соблюдать  определенные  правила: 

четко  выговаривать  слова,  читать  не  очень  громко,  но  не  очень  тихо, 

соблюдать паузы. Чтение должно быть эмоционально окрашенным, чтобы 

удержать внимание ребенка.

2. Использование  иллюстративного  комментария  при  чтении  вслух 

младшим дошкольникам небольших по объему произведений, например 

стихотворений  А.Барто,  Б.Заходера.  Методика  работы  следующая: 
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воспитатель  читает  вслух  художественный  текст,  дети  показывают 

предметы и героев, изображенных на иллюстрации к книге.

3. Иллюстрирование  старшими  дошкольниками  художественных 

произведений  детской  литературы.  Взрослый  может  предложить  детям 

нарисовать  запомнившегося  героя,  понравившийся  сюжет  способствует 

созданию у ребенка образных представлений, воздействует на эмоции и 

восприятие,  помогает  заинтересовать  ребенка,  вызвать  у  него  желание 

вновь слушать знакомое произведение. Более того, чтение вслух приучает 

к вниманию.

4. Литературные  викторины.  Их  организацию  нужно  досконально 

продумать, лучше разбить детей на команды и провести как соревнование. 

Особое значение придается предварительному этапу, который включает 

чтение  книг,  беседы  по  содержанию,  творческую  работу,  организацию 

книжной выставки.

5. Кукольные  драматизации  помогают  ребенку  более  осознанно  слушать 

литературный  текст,  ярче  представлять  героев,  активнее  следить  за 

развитием действия. Старшие дошкольники могут показывать спектакль 

для младших детей. 

Книга  для  ребенка  трех  лет  не  является  предметом  необходимости, 

нужно  привлечь  внимание  малыша  к  книге.  Читательская  деятельность 

малыша  в  этот  период  развития  связана  с  рассматриванием,  недолгим 

слушанием  и  первым  общением  с  книгой  из  рук  взрослого.  Воспитатель 

показывает  образец  отношения  к  книге:  бережно  держит  ее,  аккуратно 

перелистывает,  указывает  на  предметы,  любовно  смотрит  на  обложку  и 

остальные  части  книги.  Следует  всегда  показывать  того,  о  ком  говорите 

детям, а затем просить детей: покажи медведя, лису. Так воспитатель учит 

первому общению с героями.  Он как бы не читает,  а  рассказывает книгу, 

тесно общаясь во время чтения с детьми, глядя им в глаза. [10, с. 36].
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Детям от трех до пяти лет следует предлагать книги, в которых сюжеты 

литературных  и  народных  произведений  станут  сюжетами  детских  игр: 

гуси-гуси,  репка,  теремок.  В  игре  закрепляются  полученные  образные 

впечатления. Дети выполняют движения героев, запоминают и поют песенки, 

озвучивают  роли.  Игру  желательно  проводить  под  музыкальное 

сопровождение. Музыка вводит в атмосферу литературных произведений. 

Чтобы развить интерес детей к книге можно ввести присутствие героя 

из  литературного  произведения,  который  будет  приходить  на  занятия, 

знакомить детей с книгами, задавать вопросы, реагировать на высказывания, 

устраивать игры и поощрять. 

Дети  в  зависимости  от  общего  развития  по  разному  воспринимают 

литературу: одни называют факты и героев, другие пытаются понять, о чем 

произведение,  ставят  вопросы,  третьи  проявляют  наблюдательность, 

выделяют  существенное,  сравнивают,  пытаются  обобщить,  четвертые 

выражают личностное отношение к произведению, при этом видят не только 

особенности содержания, но и форму его выражения, сопереживают, живо 

представляя художественный образ, формулируют оценки и выводы. 

Для  старших  дошкольников  типичным  упражнением  при 

рассматривании  книги  становится  целостное  описание  иллюстраций.  Оно 

строится от общего впечатления - к деталям, частностям – от них к новому 

обобщению. Следует рассмотреть обложку, считать информацию с вводных 

листов,  рассмотреть постранично,  предвосхититься содержанием,  подвести 

итоги  узнавания  книги.  Затем  следует  знакомство  с  текстом  и  беседа  по 

содержанию,  творческая  работа  детей.  Для  разного  возраста  существуют 

разные  типы  вопросов.  От  года  до  трех  лет  преимущественно  задаются 

вопросы, помогающие ребенку воспроизвести текст и следовать его логике: 

кто? где? как? Эти вопросы и по звучанию, и по смыслу напоминают те. 

Которые  малыш  слышал  в  народных  песенках  и  потешках:  -«Кисонька  – 

Мурысонька, где была? Заинька, где ты был – побывал?». В таких стихах 

вслед  за  вопросом  предполагается  ответ.  Диалогическая  форма  народных 
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произведений способствует развитию умения общаться, слышать друг друга. 

Затем это умение используется и совершенствуется в анализе литературных 

произведений.

На  четвертом  году  жизни  ребенка  его  речь  естественным  образом 

входят вопросы «Почему?» и «Зачем?». Желание познать окружающий мир с 

помощью этих вопросов, частота их употребления, активность в стремлении 

добиться  ответов  свидетельствует  о  том,  что  ребенку  необходим  анализ 

литературного произведения как еще один источник познания. Пришла пора 

вопросов  аналитического  характера,  побуждающих  мыслить  над 

прочитанным,  сопоставлять,  сравнивать.  Главным  из  них  является 

«Почему?». Вопросы должны быть доступны для детей. Все слова должны 

быть  понятны,  точны,  оправданны.  Доступность  вопроса  предполагает 

ясность  смысла,  конкретность  ответа.  Чем  грамотнее  задан  вопрос,  тем 

точнее будет ответ. Ребенку нельзя задавать двойные вопросы: где и почему? 

Кто и где? , чтобы не рассеивать внимание малыша, нацеливать на один, но 

верный и глубокий ответ. Вопросы должны быть продуманы заранее.

Беседа готовит детей к восприятию текста, уточняет его, делает более 

глубоким, способствует пониманию текста детьми, развивает у них интерес к 

чтению,  к  обдумыванию  прочитанного,  учит  детей  аргументированно  и 

эмоционально говорить о прочитанном.

На  занятиях  используются  различные  виды  бесед.  Подготовительная  ( 

вводная) беседа подготавливает детей к восприятию текста, настраивает их 

на  внимательное  слушание  и  понимание  произведения.  Содержанием 

подготовительной беседы может быть биография писателя, история создания 

произведения, время, отраженное в нем, чьи-то читательские впечатления. В 

ходе беседы нужно объяснить те непонятные детям слова, которые повлияют 

на глубину восприятия читаемого. Вводная беседа должна касаться только 

литературы.  Ее  содержание  настраивает  детей  на  восприятие  творчества 

автора в целом или отдельном произведении – в этом ее смысл.  Вводные 
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беседы строятся  так,  чтобы вызвать  симпатию к  создателю произведения, 

пробудить интерес к тексту, помочь детям понять главное в нем.

Беседа  по  восприятию  художественного  текста  выявляет,  какое 

воздействие на детей оказало прочитанное. В связи с этим беседу не следует 

начинать  сразу  после  того,  как  чтение  будет  закончено.  Надо  дать  детям 

минуту  на  то,  чтобы  вернуться  в  реальную  жизнь,  и  только  после  этого 

задавать вопросы. Известно. что интересное по содержанию, увлекательное, 

хорошо прочитанное взрослым произведение оказывает сильное впечатление 

на детей. Надо дать им возможность пережить это впечатление, не разрушить 

чувства,  возникшие  в  ходе  чтения.  В  процессе  беседы  по  восприятию 

произведения выясняется эмоциональное отношение детей к прочитанному: 

понравился  или  не  понравился  текст;  что  в  нем  особо  запомнилось 

маленьким  слушателям,  что  вызвало  их  отрицательные  эмоции;  какое 

впечатление  произвело  на  них  события,  описанные  в  произведении  или 

поступки  героев.  Задавать  большое  количество  вопросов  не  стоит.  Все 

сказанное детьми следует учесть в дальнейшей работе. [5, с. 24].

Типовые  вопросы  по  произведению  систематизируют  восприятие 

содержания и формы.

О теме и проблемах (предметы, явления, лица).

· О  чем  это  произведение?  Почему  оно  так  называется?  Какие  у  вас 

возникли вопросы?

О  сюжете (цепочка  событий:  завязка,  развитие  событий,  кульминация, 

развязка).

· Где  происходят  события?  Когда?  С  чего  началось?  Что  было  дальше? 

Какое событие главное? Чем закончилось?

Об образах (персонажи, пейзажи, события).

· Что (кого) представили при слушании? Каких героев запомнили? Какими 

их себе представили? Что они делали (говорили, думали, чувствовали)? 

Почему?

О композиции.
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· В каком месте  больше всего  волновались?  Какая  часть  вам показалась 

самой главной? интересной? Что перечитать7

О жанре (тип произведения).

· Что слушали: сказку? Рассказ? Стихи? Как об этом догадались?

Приведенными вопросами нельзя ограничиваться, они чаще других звучат в 

беседах,  поэтому  и  называются  типовыми.  Следует  привлекать  детей  к 

самостоятельной  постановке  вопросов  по  тексту,  так  они  учатся 

сопоставлять, анализировать, размышлять.

Заучивание  стихов  способствует  развитию  эмоциональности  и 

выразительности  речи,  памяти,  интереса  к  чтению.  Воспитатели  должны 

знать,  какие  стихи  надо  выбирать  для  заучивания  наизусть.  Первым 

требованием здесь будет отчетливость и ясность смысла и каждого слова в 

стихе.  Содержание  стихотворения  должно  быть  интересно  малышу  по 

тематике,  по  мироощущению.  Это  должна  быть  настоящая  поэзия, 

открывающая мир ребенку, содержащая необыкновенные, останавливающие 

внимание  малыша  образы,  поражающие  его  красотой,  эмоциональной 

наполненностью.

Среди  приемов,  которые  можно  использовать  для  привития  у  детей 

интереса  к  чтению,  следует  назвать  словесное  рисование.  Оно сводится  к 

устному  изображению  недостающего  в  произведении  и  способствует 

развитию воображения и творческого потенциала ребенка.

Например,  мы  читали  русскую народную сказку  «Лиса  и  заяц»  детям  до 

четырех лет. К пяти годам они уже хорошо знают содержание этой сказки и 

не  желают  слушать  чтение.  Но  если  внушить  детям,  что  даже  в  хорошо 

знакомом  тексте  можно  найти  нечто  новое  и  интересное,  что  было  не 

замечено  раньше.  Для  этого  детям  можно  предложить  описать  интерьер 

лубяной избушки, тем более что в сказке описания внутреннего убранства 

нет.  Дети с большим удовольствием расскажут вам об убранстве избушки 

зайца. Этот прием учит вчитываться в текст, запоминать детали, органично 

дополнять его представление о том, что может быть.
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Одним их эффективных методов может быть «письмо от автора» или 

литературного  героя.  С  помощью  «письма  от  автора»  можно  рассказать 

биография писателя или поэта, а «письмо от литературного героя» поможет 

познакомить с историей создания произведения, развить интерес к чтению 

текста,  настроить  на  слушание.  Знакомство  детей  с  биографией  писателя 

играет воспитательную роль:  это пример творческого служения искусству. 

Биография писателя нужна и взрослому, и ребенку. Ребенок настраивается на 

восприятие  текста,  а  взрослый  имеет  возможность  глубже  понять  его, 

правильно прочесть малышу, придать нужную эмоциональную окраску.

Биография  может  быть  рассказана  как  на  занятии,  специально  ей 

посвященном, так и перед чтением произведения. Биография сообщается на 

этапе  подготовки  к  восприятию  произведения.  Для  того  чтобы  настроить 

ребенка на длительное и внимательное слушание текста, чтобы разбудить его 

эмоции, интерес к произведению, рассказываем короткий, но яркий эпизод из 

биографии  писателя.  Он  может  быть  связан  с  историей  создания, 

содержанием произведения, а может быть просто воспоминанием о детстве, о 

формировании личности писателя.

Рассказ  должен  быть  ярким,  доступным,  но  не  упрощенным, 

выразительным. Полезно познакомить детей с портретом писателя. Портрет 

писателя  размещается  в  книжном  уголке,  где  дети  несколько  дней 

разглядывают  его,  запоминая  черты  лица  автора.  Воспитатель,  улучив 

момент, повторяет сам или просит ребенка повторить его имя и фамилию. 

Делать это надо неназойливо. [8, с.32].

Творчеству  писателя  должна  быть  посвящена  выставка  в  книжном 

уголке.  Тематическая  выставка  может  быть  посвящена  конкретному 

произведению, которое не только прочитано детям, но и проиллюстрировано 

ими. Дети могут с помощью воспитателя изготовить книжки – самоделки по 

всем правилам: с обложкой, на которой пишется фамилия автора и заглавие 

его  произведения,  а  так  же  жанр.  На  развороте  помещаются  рисунки  к 

произведению и текст, отпечатанный или написанный от руки. На последней 
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странице  обложки  следует  поместить  фамилию  и  имя  составителя  и 

оформителя книги, указать город, место выпуска и год издания.

Книжный  уголок  –  необходимый  элемент  развивающей  предметной 

среды. Его наличие обязательно во всех возрастных группах, а содержание и 

размещение зависят от возраста и роста детей. Он должен размещаться так, 

чтобы  даже  самый  маленький  ребенок  мог  дотянуться  и  взять 

понравившуюся ему книгу без посторонней помощи тогда, когда ему самому 

захочется.  В  книжном  уголке  должны  быть  выставлены  разные  книги:  и 

новые, красивые, и зачитанные, но аккуратно подклеенные. Уголок должен 

быть  не  парадным,  а  рабочим.  Его  цель  –  дать  возможность  ребенку 

общаться с книгой.

2.  Роль  воспитателя  в  ознакомлении  детей  с  художественной 

литературой.

2.1. Методика художественного чтения и рассказывания.

Методика художественного чтения и рассказывания детям раскрыта в 

монографиях,  методических  и  учебных  пособиях.  Основными  методами 

ознакомления с художественной литературой являются:

1.Чтение  воспитателя  по  книге  и  наизусть  (дословная  передача  текста, 

когда  читающий,  сохраняя  язык  автора,  передает  все  оттенки  мыслей 

писателя,  воздействует  на  ум и  чувства  слушателей;  значительная  часть 

литературного произведения читается по книге).

2.Рассказывание  воспитателя  -  относительно  свободная  передача  текста 

(возможны  перестановка  слов,  смысла  их  толкования),  дающие 

возможность привлечения внимания детей;

3.Инсценирование - средство вторичного ознакомления с художественной 

литературой.

4.Заучивание наизусть.

       Выбор способа передачи произведения (чтения или рассказывания) 

зависит  от  жанра  произведения  и  возрастной  группы  слушателей.  В 
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методике развития речи традиционны 2 формы работы с книгой в детском 

саду - чтение и рассказывание, заучивание стихотворений и использование 

литературных произведений, произведений устного народного творчества 

вне занятий, в разных видах деятельности.

   На одном занятии читается одно произведение и 1-2 из тех, которые 

дети уже слышали раньше. Многократное чтение произведений в детском 

саду  обязательно.  Дети  любят  слушать  уже  знакомые,  полюбившиеся  им 

рассказы,  сказки,  стихи.  Повторение  эмоциональных  переживаний  не 

обедняет восприятие, но ведет к усвоению языка и, следовательно, к более 

глубокому осмыслению событий, поступков героев.       Малыши, конечно, 

могут  не  все  понять  в  тексте  произведения,  но  проникнуться  чувствами, 

выраженными  в  нем,  они  должны  прочувствовать  радость,  печаль,  гнев, 

жалость, а потом и восхищение, уважение, шутку, насмешку и т.д.   Читать 

выразительно - значит выражать интонацией и все отношение к тому, о чем 

читаешь,  оценивать  содержание  читаемого  со  стороны  эмоционального 

воздействия

При  подготовке  к  дикторскому  прочтению  текста  воспитатель 

становится  в  положение  слушателя  данного  текста,  старается  предвидеть 

что,  именно может затруднить его слушателей,  ищет средства облегчения 

восприятия (по Боголюбской М.К., Шевченко В. В): орфоэпия чтеца, сила 

его голоса, темп речи (менее значительное быстрее), паузирование, ударения 

и эмоциональная окраска голоса

Необходимо  избегать  неправильных  выражений  ("расскажу  сказочку, 

стишок").  Названия  жанров  должны  даваться  четко  и  правильно.  Сказки 

рассказываются, рассказ читается, стихотворения читаются и заучиваются. 

Разные литературные жанры требуют разного характера передачи.  Сказки 

детям четвертого года жизни предпочтительно рассказывать, а не читать по 

книге  -  это  усиливает  эмоциональное  воздействие,  что,  в  свою  очередь, 

способствует  лучшему  понимания  основного  смысла  сказки.  Когда 

воспитатель  смотрит  не  в  спину,  а  на  детей,  он  как  бы  разговаривает  с 
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каждым  ребенком  и  этим  воспитывает  очень  важное  умение  слушать  и 

понимать монологическую речь. [3, с.46].

        Если сказка по содержанию невелика, можно рассказать ее два или 

даже  три  раза,  можно  повторить  только  самые  яркие  места.  После 

рассказывания  рекомендуется  предложить  детям  вспомнить  наиболее 

интересные моменты и повторить их словами сказки. Повторяя эти слова, 

дети лучше усваивают содержание сказки, учатся интонационно передавать 

слова  ее  героев,  и  пусть  пока  повторяют  интонации  воспитателя.  Это 

закладывает основы самостоятельного развития в более старшем возрасте.

На  данном  этапе  большое  значение  имеет  воспитание  звуковой 

культуры речи - при чтении стихов нужно научить малышей произносить их 

не спеша, четко выговаривая каждое слово. У детей есть привычка ставить 

ударения  на  рифмующихся  словах,  потому  воспитатель  особенно  точно 

должен  расставить  логические  ударения  и  добиться,  чтобы  и  дети 

произносили стихотворение правильно. [1, с.34].

После чтения рассказов и стихотворений, содержание которых близко 

и доступно каждому ребенку, можно напомнить детям аналогичные факты 

из  их  собственной  жизни.  Например,  прочитать  стихотворения  Е. 

Блашниной "Вот какая мама", воспитатель может задать вопрос как самого 

ребенка наряжала мама на праздник. Пусть отвечая на вопросы, дети строят 

свои высказывания только из одного двух простых предложений - это уже 

подготовка к обучению рассказывать.

 В  течение  года  детям повторно читают знакомые рассказы,  сказки, 

стихи и ритмические строчки из сказок, для того, чтобы поэтические образы 

лучше усваивались и не забывались. Запоминание стихов и сказок оказывает 

большое внимание на развитие словаря ребенка.  Надо стремиться к тому, 

чтобы  слова,  услышанные  детьми  на  занятии,  входили  в  их  активный 

словарь.  Для  этого  следует  чаще  повторять  их  в  самых  разнообразных 

сочетаниях,  иначе  малыш  воспримет  новые  слова  просто  как  сочетание 

звуков,  не  постигнув  их  значение.  Задача  воспитателя  -  научить  детей 
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понимать  слова,  которые  они  произносят,  показать,  как  их  можно 

употреблять в сочетании с другими словами.

         Если  после  каждого  занятия  повторять,  закреплять  новые  слова, 

преподносить  их  в  самых  разнообразных  сочетаниях  -  дети  будут  лучше 

усваивать лексику и строй родного языка.

Особое внимание надо уделять формированию грамматики правильной 

речи,  следить,  чтобы,  отвечая  на  вопросы,  по  содержанию  литературных 

произведений,  дети  пользовались  словами  в  правильной  грамматической 

форме. Таким образом, ознакомление с художественной литературой влияет 

на  всесторонне  развитие  речи:  звуковую  культуру  речи,  грамматический 

строй, словарь. 

2.2. Содержание  работы по приобщению детей к книге.

Работа  направлена на установление взаимодействия родителей, детей, 

педагогов  в  решении  проблемы  воспитания  грамотного  читателя.  НОД, 

посвященные знакомству детей с литературными произведениями, требуют 

от  воспитателя  предварительной  подготовки.  Условно  можно  выделить 

следующие этапы:

- подготовка воспитателя к чтению художественного произведения;

-  постановка  задач  чтения (рассказывания) в  зависимости  от  характера 

литературного произведения;

Подготовив  детей  к  восприятию,  воспитатель  выразительно  читает 

текст.  Эта  часть  занятия  очень  важна  и  ответственна  -  здесь  происходит 

первая встреча ребёнка с художественным произведением.

Следующий этап - беседа о прочитанном. Дети легко с удовольствием 

включаются  в  такую  беседу,  потому  что  она  отвечает  их  потребности 

поговорить  о  прочитанном,  поделиться  своими  впечатлениями,  выразить 

переполняющие их чувства.

Воспитатель  задаёт  детям  вопросы  после  прослушивания 

литературного произведения.
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1. Вопросы, позволяющие узнать, какого эмоциональное отношение детей к 

явлениям, событиям, героям.

- что больше всего понравилось в произведении?

- кто больше всех понравился?

- нравится или не нравится тот или иной герой?

Эти вопросы задают, как правило, в начале беседы, они оживляют и 

обогащают первые, непосредственные впечатления, возникшие у детей при 

слушании произведения.

2.  Вопросы,  направленные  на  то,  чтобы  выявить  основной  замысел 

произведения,  его  проблему.  Постановка  таких  вопросов  поможет 

воспитателю  увидеть,  насколько  правильно  понято  детьми  содержание 

произведения.

Во  время  беседы  полезно  прочитывать  отдельные  фрагменты 

произведения. Такое повторное чтение помогает детям уловить и понять то, 

что могло быть упущено при первом восприятии текста.

3.  Вопросы  проблемноследственного  характера,  обращающие  внимание 

детей  на  мотивы  поступков  персонажей,  например:  почему  Маша  не 

разрешала  медведю  отдыхать  и  говорила:  «Не  садись  на  пенёк,  не  ешь 

пирожок» (русская  народная  сказка  «Маша  и  медведь»)?  Почему  все 

засмеялись, а Ваня заплакал (рассказ Л. Н. Толстого «Косточка»)?

Проблемные вопросы заставляют ребёнка  размышлять  о  причинах и 

следствиях поступков героев, выявить внутренние побуждения персонажей, 

замечать логическую закономерность событий.

4.  Вопросы,  обращающие  внимание  детей  на  языковые  средства 

выразительности.  Эти  вопросы  привлекают  ребенка  к  наблюдению  над 

языком  художественной  литературы,  над  его  образным  эмоциональным 

строем.

5. Вопросы, направленные на воспроизведение содержания. Отвечая на эти 

вопросы,  ребенок  припоминает  отдельные  эпизоды,  а  факты,  логически 
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выстраивая  их.  Использование  вопросов  зависит  от  возрастных 

возможностей детей.

6. Вопросы, побуждающие детей к элементарным обобщениям и выводам. 

Обычно  ими  заканчивают  беседу.  Назначение  таких  вопросов  -вызвать  у 

ребенка потребность ещё раз вспомнить и осмыслить произведение в целом, 

выделить наиболее существенное, главное. Зачем писатель рассказал нам эту 

историю?  Как  бы  вы  назвали  этот  рассказ (сказку)?  Почему  писатель  так 

назвал произведение?

Таким  образом,  вопросы,  которые  предлагаются  детям  в  процессе 

беседы  после  чтения,  побуждают  их  не  только  запомнить  литературный 

материал, но и обдумать, осознать его, выразить словом возникающие при 

слушании  мысли  и  впечатления.  В  беседах  после  чтения  воспитателю 

следует иметь в виду, что вопросов не должно быть много. Вопросы должны 

побуждать ребенка к размышлению, помогать увидеть и понять скрытое в 

художественном содержании. Целесообразно заканчивать занятие повторном 

чтении  произведения,  если  оно  невелико  по  объёму,  или  читать 

понравившееся детям эпизоды.

Свою  работу  с  родителями  по  привитию  интереса  к  книге  можно 

начать с  анкетирования родителей с  целью выявления заинтересованности 

ребенка к общению с книгой.

Проанализировав результаты анкет, составила  план работы. (Таблица 1)



25

Таблица 1.

План работы.

Время проведения тема содержание

Ноябрь НОД на тему «Откуда пришла 

книга»

Рассказать и показать детям 

кто и как создает книгу, из 

чего она состоит.

декабрь «Остуоруйа ыйа» Выставка детских работ на 

тему «Моя любимая сказка»

январь Правила и умения обращаться с 

книгой

Ознакомление с правилами 

общения и обращения с 

книгой. 

февраль Час творчества Дать возможность детям 

самим сделать закладки, 

обложки. Изготовить 

книжки – малышки.

Март Встреча с работником детской 

библиотеки.

Анкета для родителей

апрель Конкурс «Юный чтец» совместно с 

детской библиотекой

Май Посещение библиотеки Продолжение разговора о 

роли и значении 

библиотеки, о 

внутрибиблиотечных 

правилах
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Свою  работу  с  родителями  по  привитию  интереса  к  книге  можно 

начать с анкетирования  родителей с целью выявления заинтересованности 

ребенка к общению с книгой.  Анализ результатов зафиксировала в таблице 2

Вопросы анкеты ноябрь март

№ да нет да нет

1 Есть ли в вашем доме детские книги? 100

%

- 100

%

-

2 Часто ли вы покупаете книги своему ребенку 59% 41% 63.2

%

36.8

%

3 Ежедневно ли читаете своему ребенку? 40.9

%

59.1

%

53.4

%

46.6

%

4 Есть ли у него любимая книга? 50% 50% 52.6

%

47.4

%

5 Обращаете  ли  вы  внимание  ребенка  на 

иллюстрации, содержание и смысл?

68.1

8%

31.9

%

70% 30%

6 Задает ли ваш ребенок вопросы после чтения 

или рассматривания книжек?

59% 41% 65.4

%

34.6

%

7 Кто  из  членов  вашей  семьи  посещает 

библиотеку?

31.8

%

68.2

%

40% 60%

Что важнее для вашего ребенка?

Компьютер 50% 35.3

%

Телевизор 27.2

%

23.2

%

книга 22.8

%

41.5

%
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После проведенного первого анкетирования родителей мы  увидели, 

что интерес к художественной литературе  очень низок.  Большинство детей 

предпочитают играть в компьютерные игры, смотреть мультипликационные 

фильмы  и  только  22.8  %   из  опрошенных  отметили,  что  интересуются 

книгами.  После  проведенной  работы  по  приобщению  детей  к  книге 

показатели улучшились, интерес к книге повысился до 41.5%.

Заключение.

В  работе  с  детьми  особое  значение  имеет  –  обращение  к 

художественной  литературе.  Дошедшие  из  глубины  веков  потешки, 

заклички, приговорки, прибаутки, перевертыши и т.д.,  наилучшим образом 

открывают  и  объясняют   ребенку  жизнь  общества  и  природы,  мир 

человеческих  чувств  и  взаимоотношений.  Художественная  литература 

развивает мышление и  воображение ребенка, обогащает его эмоции.

      Ценность чтения художественной литературы в том, что с её помощью 

взрослый легко устанавливает эмоциональный контакт с ребенком. Известно, 

что ребенок проявляет интерес к той или иной книге, если она ему интересна.

 С целью ознакомления родителей с художественной литературой были 

проведены:  родительское  консультации,  анкетирование,  направленные  на 

приобщение  детей  к  истокам  художественной  литературы,  пробуждению 

чувства  любви,  уважения,  сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и 

будущему.

Итак,  подводя  итог,  можно  отметить  –  художественная  литература 

является  универсальным  развивающим  и  образовательным  средством, 

выводя ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его 

в возможные миры с широким спектром моделей человеческого поведения и 

ориентируя в них богатую языковую среду.

Книга  всегда  была  и  остается  основным  источником  формирования 

правильной  развитой  речи.  Чтение  обогащает  не  только  интеллект, 
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словарный  состав,  она  заставляет   думать,  осмыслять,  формирует  образы, 

позволяет фантазировать, развивает личность многосторонне и гармонично. 

 Это  должны  осознавать,  в  первую  очередь,  взрослые  люди,  родители  и 

педагоги, которые занимаются воспитанием ребенка, и привить ему любовь к 

художественной литературе,  научить  ребенка  любить  сам процесс  чтения.          

Взрослый, чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам любить литературу, 

наслаждаться  ею  как  искусством,  понимать  сложность,  уметь  передавать 

свои чувства и переживания детям.

 



29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Афанасьев  А.Н.  Народная  русская  сказка  /  А.Н.Афанасьев  -  М.: 

Просвещение, 2008. – 111с.

2. Гербова  В.В.  Занятия  по  развитию  речи  с  детьми  2-4  лет.  -  М., 

Просвещение, 2001 г.

3. Гурович Л. М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга: книга для 

воспитателя дет. сада, Под ред. В.И. Логиновой/. - М.,1992-214с.

4.   Запорожец  А.В.  Психология  восприятия  ребенком-  дошкольником 

литературного произведения // Избр.психол. труды / А.В. запорожец в 2т. – 

М., 1986.-т.1.

5.     Куликовская Н. Увлечь книгой. // Дошкольное воспитание. – 2007. № 5. - 

С.33-41.

6.     Короткова, Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию, 

- М.: Просвящение, 1982. – 128 с.

7.    Маркова В,  Л.Трегубова. Только книга может обогатить мир 

ребенка.//Дошкольное воспитание. -2009. №6. -С.62-69.

8.   Первова Г.М. Работа с книгой в детском саду. Тамбов, 2007.

9.  Теплов Б. М. Психологические вопросы художественного воспитания // 

Педагогика. - 2000. - № 6. - С. 96.

10.   Учебное пособие для педагогических училищ  /Под ред. Е.Е.Зубаревой - 

М.: Просвещение, 2009. – 398с.

11. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.Знакомим дошкольников с художественной 

литературой. –  М.: ТЦ Сфера. 2009. – 176с


