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I.ЧУДо,ИlчI-jякоТоРоМУ_ДЕТскАякнигд

,Щеmская KHu^a прu всей ее внеu,lней просmоваmосmu -
mонкая u не поверхносmная.веu4ь uсключumельно mонкая u не пUберJ\,п

Лuu,tь Zенuальному вз2ляdу ребенка, лл,lultь Mydpolwy

mерпенuю взрослоzо dосmупньl ее вершuны,

уduвumельное uскуссmво _ dеmская kнuжка!
п.токrwшков

тяга к книге появJuIется у детей, как правило, в раннем детстве,

Почему это гIроисходит? Может быть, интерес к книге возникает

потому, что она дает возможностъ действоватъ и па11ъчикам, и

ушкам, и глазкаМ, И язычку, доставjUIет удоволъствие и при

рассМаТриВании'иIIриПерелисТыВании'иПрислУшании.

кроме того, книга Удовлетворяет две одновременно существующие

в ребенке потребности: к неизменному, стабилъному и к новому,

IIеременная. Малыш берет книry в руки в любое время она все

та же. ПроисХодиТ самоIIрОверка, самоутверждение. ,,Щети же

менrIются не толъко ежегодно, но и ежечасно - разные настроения



и состояния, и вот уже (постоянная величина) открывается Им По-

новому. Радость открытия! Но у каждого ребенка естъ в любимой
книге и свой ((стоп-кадр) 

- 
желание оlце и еIце раз услышатъ

именно этот кусочек текста, рассмотретъ именно эту картинку.

книга 
- 

это и возможностъ общения со взрослыми. Через их речь,
интонацию воспринимаются сюжет, характеры, настроения. Можно
вместе переживать, веселиться и быть надежно заrциIценными от
злого и страшного.

Наверное, есть немало других причин, объясняющих любовь
малышей к чуду, имя которому 

- 
детская книга. Ее тайна остается

с человеком на всю жизнъ. И в любом возрасте tIри встрече с

книжкой своего детства нас охватывает радостное, треrrетное
чувство. (Ах, какие это были книги! У них было не только
содержание, у них были и внешность, и запах, и вкус 

-незабываемые...)) 
- 

пишет Т.Тэффи в рассказе (Книги)).

По мере взросления ребенка меняются способы работы с книгой,
приобретаются оrrределенные навыки: рассматривание, сJIушание,
IIерелистывание, ((чтение), ((лопотание), воспроизведение ранее
услышанного текста в соответствии с иллюстрацией, фантазиина
темы рисунков.

Все это складывается в копилку, необходимую будуlцему
читателю. Но, чтобы появился Читателъ, сrrособньтЙ на
сотворчество с писателем и иллюстратором, необходима тактичная
IIомоtцъ чуткого взрослого.
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II. ЛИТЕРАТУРНО_ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
дошколъников



Я лuрньtх звуков наслажdенья
Мл а d ен цем чу в с mв о в аmь ул4 ел,

А.С. Пуu.lкuн

Читатель начинается с колыбели. Ритмы первых песенок, рифмы
фольклорньж потешек, поэзия народных сказок приобшдают
младенца к художественным тrроизведенияп,{. Уже к двум годам
дети 

- 
талантливые исследователи слова, они с удоволъствиеL,{

повторяют полюбившиеся строки, с легкостью их запоминают.
Чуткостъ к поэзии, тяга к рифмованию, к сочинительству, к
слушанию и рассматриванию книг, желание выразить свои
впечатления от книги в слове, в перевоплоIцении, в рисунке -замечательные свойства детей в возрасте от 2 до 5 лет. Помочъ
малышам развивать эти способности и призвана разработанная
нами система занятий с дошкольниками.

Эта программа направлена на привитие привычки, 
"*rraoaau "любви к книге, на литераryрное развитие малышей. Под

литературным развитием понимается развитие, необходимое для
деятельности в сфере словесного искусства. VIы исходим из того,
что суIцествуют специалъные литературные способности:
понимание образной художественной речи, богатство словарного
запаса и чувство языка, эмоционалъное реагирование на
поэтическое слово, способность мыслить словесно-
художественными образами, легкость возникновения творческого
состояния (в частности, сострадания, сопереживания, сочувствия) и
др.

Основные задачи каждого занятия:

- 
прививать детям навыки слушать, слышатъ и воспринимать

художественные тексты;

- дать возможностъ наслаждатъся звуком, словом, мlzзыкой стиха;

- 
помочь увидеть за словами образ и передать его в разговоро,

рисунке и движении;

- 
научитъ сочетатъ слушание с другими видами деятельности:

звукоподражанием, проговариванием, ответами на вопросы,
заучиванием, перевоплоIцением, разыгрыванием по ролям.



ВажныМи в своей рабоТе мЫ считаеМ раннюю социализацию детей
и просветительскую рабоry с родитеJuIми.

Приходя в библиотеку, ребенок встречается с новой для
него IIредметной средой: стеллажи, столы для чтенияи...
книги, книги, книги. Кроме того, здесь его встречают
незнакомые взрослые люди 

- 
будут ли они добры,

заметят ли, какоiт я? Приходят незнакомые дети - какие
они, можно ли с ними подружиться? Поэтому на каждом
занятии мы стараемся по нескольку раз назвать каждого
ребенка по имени, в игровой форме rrросим детей

познакомиться с героем книжки 
- 

назвать свое имя, радуемся
каждому члену семъи, с кем ребенок приходит на занятие.

Щеловое общение (совместное сIý/шание, повторение,
разыгрЫвание по ролЯм, подвижные игры и др.) дает м€rлышIу
возможность наблюдать реакцию ровесников, слышать их
высказывания, смотреть, как они входят в образ, перевоплоШаются,
двигаются. Пробовать все это самому, сравнивать, добиваться, чтоб
хорошо поIý/чилось. Радоваться успехам.

одно из условий, которое мы ставим на первом родителъском
собрании, 

- 
обязательное присутствие иучаатие в занятии любого

взрослОго члена семьи, включаlI старших сестренок и братишек.

с ними малыши чувствуют себя защищенно, становятся более
раскреПощеннЫми. Щолжно пройти время (Дл" каждого ребенка
разное), когда отпадет потребность в присутствии ((своего))
человека. Взрослые на занятии только психологические
защитнИки, нО и помошIники педагога, и одновременно (учr}щиеся>,
так как постигают р€lзнообразие детской литературы, узнают новых
автор ов, знако Мятся с литер атурно -педагогическим анализ ом
текста, приемами работы с книгой.

о приемах, которые мы используем при каждой встрече, идет
р€}зговор с родителями на собрании, а с детъ на первом
занятии с рабочим названием <<Введение в систему>. Выделим
основные приеМы, используемые на вводном занrIтии:

лаmерumурньtй zерой На разньIх занrIтиrIх он приходит из разных
книжек: Кисонька-Мурысонъка из фольклорной песенки, й-""u



из стихотворения Валентина Берестова, Королевская дворняжкц
она же кумная собачка Соня> из веселой сказки Андрея Усачева...
но особую роль играет литературный персонаж, которому суждено
стать связующим звеном на всех занятиях. .щетские книги дают нам

для этого массу вариантов. Главное, чтобы этот персонаж был

любим, узнаваем, мог бы знакомитъ детей с книжками, задавать

вопросы, реагировать на выскчtзывания, устраиватъ игры и
IIоощрять.

щля группы детей з-4 лет мы взяли себе в помоlцники домовенка
Кузьку из книги Т.Александровой кКузъка)), а для группы 4-5 лет

- 
Малъчика-колокольчика из ск€lзки В.одоевского кгородок в

табакерке).

Колокольчuк. Звук колокола (колоколъчика) всегда играет
значительную ролъ в наших занятиях: влечет, созывает,
завораживает, помогает привлечь внимание детеЙ, IIереклЮЧИТЬ ИХ

с одного вида деятелъности на другой, успокоитъ. Мы настраиваем

детей на то, чтобы при звуке колокоJIъчика они смотрели на
человека, который его держит. Звоном колоколъчика в начале и в

конце занrIтия мы собираем детей в круг.

Kpyz. Кру. возможность всем посмотреть друг на друга,
взяться за руки и почувствоватъ себя своим среди ровесников. Не

разрывая круга, можно его расширять, сужать, двигатъся влево и
втrраво. В кругу поются приветственная и прощальная песенки.

ПесенкLl, Это зачин и концовка занятия. Слова и мотив (почти

речитатив) должны быть немудреными:

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте !

Мы рады, мы рады вам! (2 раза)
Очень мы рады Ирочке,
Оченъ мы рады Алешеньке...

Называем кaiкдого, сопровождая имя улыбкой, и набrподаем, как
светлеют лица: меня назвали, ко мне обратилисъ, я здесъ желанный.
Иногда удовлетворение lrрикрыто смуrцением.
Не расходясъ из круга, расцетrив руки, мы начинаем работатъ
папьчиками.



Пальчtлки Мелкая моторика в наших занятия
важное звено. Сначала мы rrоднимаем два rrальчика -как ушки у зайчика. Потом опускаем их вниз 

-получаются ножки. Пальчиками-ножками мы ходим по

разным сказкам (по осенней, медвежьей, куколъной 
- 

в

зависимости от темы занятиrI). кПроryлка по сказке) - это еIце и
просмотр книжных иллюстрации: остановка, пальчики топчутся на
месте, а глазки рассматривают картинки, замечают нарисованных
на них людей и животных, улавIIивают цвет и сюжет. Пальчики не
выдерживают и показывают в книжке все, что видят глzlзки. В
течение занятия мы работаем с пальчиками несколько рztз.

Слуu,ланuе. Стrylпание на наших занятиях сочетается с другими
видами деятелъности. При чтении стихов мы стремимся донести до
детей красоту поэтического слова, мелодию, ритм и настроение
стиха.
Короткие фольклорные песенки, заклички, потешки, авторские
четверостишия 

- 
хороший материал дJIя совместных tIовторов,

заучивания.
Сказки народные и литературные, гIоэтические и прозаические 

-это внимание к сюжету, создание образов.
Слryшание, как правило, чередуется со звукоподражанием,
движениlIми, пер ев оплоIцениями, rrр оигрыванием диалогов. Часто
сказки читаются с оrrорой на иллюстрацию, с исrrолъзованием
игрушек, поделок.

Иzрьt. Игры всегда органично включены в сценарий занятиiт. и
помогают созданию образа. Они разные: с пальчиковыми куклами
и куклами на тросточках, с загадками, (искалочками>, сюрпризами,
с движениями ручками и ножками, с хороводами, беганьем и
прыганием. К каждой игре заранее продумывается подбор
литературного материала.

Музьtкальное сопровоuсdенuе. Очень часто на занятии звучит
классическая музыка. Она помогает создавать настроение, вводит в
атмо сф еру литер атурных пр оизв едений, спо с о б ству ет
возникновению творческого состояния во время рисования.
Аудиокассеты с детскими песенками мы включаем до начала и
после окончания занятий, исполъзуем их при проведении игр. С
песнями детям легче перевоплощаться, двигаться.



Каждое занятие 
- 

это погружение детей в литературную среду, в
атмосферу худож9ственного слова, образа, в мир звуков, ритмов и
рифм. Для этого мы в первую очередь используем богатый,
отшлифованный временем фольклорный материа шедевры
народной поэзии и педагогической мудрости. Ведь в потешке, в
СК€l3ке, в песенке ребенок rrроходит систему воспитания средствами
искусства слова.

Фольклорные истоки, как правило, имеют и литературные
произведения, отобранные нами для чтения всIIух, для
проигрывания и заучив ания. Авторские стихи и стихотворные
ск€lзки также помогают малышам прививать вкус к родному языку,
развивать чутъе к его звуковым красотам.

прозаические произведения представлены либо сказкой
(Т.Александрова), либо лаконичной миниатюрой (Л.Толстой), либо
лирическими зарисовками (М.Пришвин). Itанр рассказа
используется в программе редко, что обусловлено возрастными
особенностями во сприя -гия.

зарубежный фольклор и литературу мы всегда стараемся давать в
лучших переводах детских поэтов (С.Маршак, Я.Аким,
И.Токмакова, М.Бородицкая и др.), так как в данном случае.слово
переводчика влияет на развитие речи, на воспитание литераryрного
вкуса.

Задачи, поставленные педагогоN4, могут быть обrцими для многих
занятий, а могут быть специфичными для одного-двух. Но в любом
случае следует внимательно отнестись ко всем этапам подготовки.


