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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ЛИТЕРАТУРНУЮ ИГРУ И ТВОРЧЕСТВО 

 

В знаменитой книге В.А.Сухомлинского: «Сердце отдаю детям»  есть 

глава, в  которой великий педагог пишет: «Учение не должно сводиться к 

беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти… Хочется, 

чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом 

мире».  

Привить ребенку интерес,  любовь и вкус к чтению – вот лучший 

подарок, который мы можем ему сделать. Но как этого добиться?  Все, кто 

работает с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить ребенка 

технике чтения, но еще труднее воспитать увлеченного читателя, 

живущего в 21 веке,  веке техники и компьютеризации. 

Поэтому так важно, чтобы любовь к высококачественной книге, чей 

художественный уровень был проверен веками, остался в душе каждого 

подрастающего человека навсегда. Именно возраст младшего школьника 

ученые называют особенно сензитивным к восприятию красоты, добра и 

справедливости, потому что в эти годы происходит закладывание 

нравственного базиса человека. При знакомстве с увлекательными и 

поучительными книгами ребята узнают героев, одним из которых хочется 

подражать, а других – защищать.  

В последние годы все увереннее входит в процесс обучения младших 

школьников литературное образование. Важнейшие умения, которые 

приобретает ребенок, погружаясь в интересный для него литературный  

мир, это, в первую очередь, познавательные процессы, в результате 

которых ребенок осознает смысл и идею произведения; далее – 

подключение детской фантазии и воображения, позволяющих ребенку 

ярко представить себе ход излагаемых событий, и эмоционально – 

личностную оценку содержания. Подход к литературе в начальных классах 

как к виду искусства дает широкие возможности для развития 

разностороннего творчества, как учителю, так и самому ученику. 

Творчески раскрепощенный, эмоционально настроенный ребенок  глубже 

чувствует и понимает  прочитанное. 

В своей работе с детьми я стараюсь реализовать основные принципы 

педагогики  сотворчества. Решать   на   практике эту задачу  мне  помогает 

педагогическая формула Корнея Ивановича Чуковского: « Игра – 

творчество – развитие». 

Я не открою «Америки», если скажу, что ни к чему не способных 

детей нет. Каждый ребенок талантлив по – своему. Моя задача как учителя 

– создать условия для пробуждения и развития собственных творческих 

способностей ребенка. Чтобы дать возможность каждому ребенку на 



уроках литературного чтения проявить себя, я стараюсь использовать 

различные методы и формы работы, сочетать различные виды 

деятельности, направленные на всестороннее развитие личности 

маленького читателя, на развитие его собственных творческих 

способностей. На моих уроках чтение литературных произведений 

органично переплетается с рисованием, сочинительством, игрой. Задания 

ставят детей в активную позицию, пробуждают интерес, развивают 

воображение и фантазию, способствуют эмоциональной отзывчивости. Все 

задания направлены на пробуждение творческой активности и позволяют в 

игровой, занимательной форме многому научиться. 

На своих уроках я очень часто использую литературные игры. Они 

интересны и полезны детям всех классов. Игру использую в конце урока, 

для того, чтобы дети лучше запомнили литературных героев, даю детям 

необходимую разрядку после напряженного труда, на обобщающих 

уроках, на уроках  внеклассного чтения.  

В работе я использую игры: «Литературное лото», «Волшебная 

корзинка», «Угадай сказку», «Кто быстрее», «Цветик – семицветик», «Где 

живет герой» и многие другие.  

Например, «Страна Поэзия». Цель этой игры – в игровой 

соревновательной форме нужно вспомнить отрывки из хорошо известных 

детям литературных произведений. Чтобы прослушивание стихотворных 

строк  не стало пассивным, я предлагаю каждому   из ребят постараться 

вспомнить из какой книги тот или иной отрывок, назвать заглавие книги и 

ее автора  или заранее предлагаю самим приготовить задание для ребят. А 

если хорошая память, то и продолжить чтение всего произведения.  

«Литературное лото» - одна из самых простейших игр, позволяющих 

реализовать книжные знания детей. В этой игре ведущий называет имя 

персонажа, а второй игрок – его характеристику. 

Еще одна литературная игра, которая очень нравится моим детям 

«От загадки к сказке». Для проведения такой игры понадобится «связать» 

имеющиеся у вас загадки про привычные предметы, с сюжетами 

известных сказок. Например:  обыграем слово «яблоко» - с этим 

предметом связано много сказок и загадок. Для начала – кто больше 

отгадает загадок о яблоках. Потом вспоминаем сказки, где яблоки были 

характерным волшебным атрибутом или проводим викторину о народных 

сказках. Например, пусть дети подумают и дадут ответы на следующие 

вопросы: 

1. Какой волшебный предмет заменял в сказках телевизор? 

(наливное яблочко и золотое блюдечко). 

2. Что подарила злая мачеха своей падчерице – царевне? 

(отравленное яблочко). 

3. Какие волшебные фрукты в сказках могли обернуть старых 

людей молодыми? (молодильные яблоки). 



Можно обыгрывать  явления природы, животных, различные 

бытовые предметы, встречающиеся в сказках. 

Известны и традиционные игры, в основе которых лежит узнавание 

художественных произведений по отдельным рисункам или отрывкам, 

воссоздание строк и строф по заданным словам  или иллюстрациям, 

постановка и разгадывание «хитрых» вопросов по прочитанным книгам 

(викторины и кроссворды), отгадывание имен литературных героев, 

фамилий писателей, название книг и произведений по серии вопросов 

(шарады, литературные мнения), воспроизведение героев и книг по 

описанию, составление литературных игр по принципу «чего не хватает» 

(писатель – произведение; герой – книга – писатель). 

Использую литературные шарады. Шарада – это игра – загадка. В 

загаданном слове может быть загадано имя литературного героя, заглавие 

книги или произведения, фамилия писателя. Например: в слове две части. 

Первая часть – гласная буква, начинающая русский алфавит. Часть вторая 

– название хищного  хитрого зверя, живущего в наших лесах. Целое – имя 

героини чудесной сказочной повести, написанной английским 

профессором математики и изданной в нашей стране в переводе Бориса 

Заходера. 

 Сначала детей интересует только сама  форма игры, но потом уже и 

тот материал, без которого нельзя в ней участвовать. Кроме того, игра 

побуждает интерес к победе. Поэтому дети стараются четко выполнять 

задания, соблюдая правила игры. Они учатся совместной деятельности, 

учатся быть внимательными, то и сами проявляют интерес к 

придумыванию собственных заданий. 

Очень часто изучение произведений сочетается с рисованием. Дети 

могут нарисовать иллюстрацию к понравившемуся отрывку, к басне, к 

стихотворению. Это может быть и коллективная работа: сначала дети 

работают в группах, изображая героя, а в последствии получается сюжет 

из сказки. Например: русская народная сказка «Рукавичка» 

 Развитие творчества происходит в различных видах деятельности, 

требующих поиска, нестандартных решений, открытие нового. Существует 

ряд методик, позволяющих развивать творческие способности детей с 

помощью слова. 

Например, очень важной частью литературного творчества является 

придумывание заголовков. Хорошим материалом для таких заданий 

служат рассказы К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, басни И.А.Крылова, 

сказки. Также использую методы: «Постановка проблемного вопроса», 

«Незаконченные рассказы или сказки», «Сказки с новым концом» и 

другие. 

Использую в своей работе и сочинительство,  помогающее развитию 

детей, развитию словарного запаса, умению передать свои чувства и 

переживания. Например, дети сами придумывают загадки о зверьках, о 



цветах, о дождике, … о чем захочется, придумывают сказки, создают 

собственные книжки – малышки. 

Доступные задания, учитывающие уровень развития детей, дают 

возможность каждому ребенку проявить и показать себя. Использование  

на уроках  литературных игр и  литературного творчества помогают 

заинтересовать детей, пробудить их воображение и фантазию, расширяют 

кругозор и словарный  запас.  

Литературное творчество и литературные игры помогают детям 

повторить изученные ранее произведения, воспитывают у них любовь к 

книге. Занимательные литературные игры подчеркивают весомость чтения 

при воспитании у ребенка нравственности и положительных эмоций, 

направленных на достижение одной из самых благородных целей – 

создания у ребенка стойкого читательского интереса. Подводя итог по 

своему классу, могу с уверенностью сказать, что такой подход к урокам 

литературного чтения, позволил мне повысить и технику чтения, и интерес 

к этому предмету. 

Хочется надеяться, что дальнейшие путешествия по бескрайней 

книжной стране дадут свои, еще более высокие  результаты. И после 

каждого проведенного мероприятия, будь то литературная игра, 

викторина, шарада, после каждой придуманной загадки или сказки, 

ребенку захочется еще раз вернуться к творчеству того или иного 

писателя, еще раз взять в руки его книгу и прочесть ее.  

 
 


