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ВВЕДЕНИЕ 

 

 «Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающий степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» [49, с.4].  

«За свою продолжительную историю общество не придумало 

механизма более совершенного, чем чтение, чтобы формировать сознание, 

духовный мир человека. Справедливо утверждение: если люди перестанут 

читать, они перестанут думать» [41, с.2].  

На сегодняшний день чтение произведений художественной 

литературы рассматривается как важнейший элемент культуры, средство 

повышения интеллектуального, творческого и социального потенциала 

нации.  

Чтение считается основой образования и развития человека, его 

нравственного становления. Уважение к книге воспитывается с дошкольного 

возраста. Чтение является основополагающим в понимании целостной 

картины мира, способствует духовному единению людей вне наций, рас, 

религий, сословий. Процесс чтения также учит толерантности.  

Важнейшая роль книги определена ещё во времена Древней Руси 

Ярославом Мудрым. На протяжении долгого времени книга была связана 

исключительно со взрослым человеком, но с недавнего времени данный 

вопрос связывают с дошкольным возрастом, изучаются его особенности и 

потребности в выборе книг, впечатления от процесса чтения.  

Чем раньше книга войдет в жизнь ребенка, тем интереснее сделает его 

мир, обогатит его новыми открытиями и знаниями, научит ребенка ценить и 

любить чтение.  

Развитие интереса к чтению в современной России обозначена как 

государственная задача развития культуры, грамотности нации. «Страна с не 
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читающим населением – это страна отверточных технологий, страна – 

поставщик сырьевых ресурсов и дешевой рабочей силы». Это обращение к 

соотечественникам прозвучало 7 сентября  2001 года в городе Москве на 

Всероссийском Конгрессе в поддержку Чтения. В ноябре 2006 года в нашей 

стране принята Национальная программа поддержки и развития чтения, в 

которой сказано, что главной задачей в современном обществе является 

формирование у подрастающего поколения потребности в чтении. В России 

2015 год был объявлен годом Литературы.  

Развитие человека, его интеллекта, воображения начинается с чтения. 

Книга формирует такие качества, как сострадание, милосердие, 

человеколюбие, влияет на нравственное начало в целом, то есть развивает 

человеческую душу. Более того, общение с книгой является основой для 

формирования грамотной речи, делая ее выразительной, логичной и 

понятной каждому. Постоянно читающий человек умеет правильно 

понимать, преобразовывать информацию, находить главную мысль и 

отношение автора, что позволяет ему быть успешным в современном мире 

благодаря качественному анализу и эрудированности. Литература, как и 

любой другой вид искусства, вдохновляет человека, заряжает его энергией и 

побуждает к развитию.  

Вопрос развития ребенка дошкольного возраста как читателя, его 

интерес к книге и чтению в дошкольной педагогике и психологии активно 

изучали Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, М.М. Конина, Н.С. Карпинская, Р.И. 

Жуковская, Л.М. Гурович, З.А. Гриценко и другие. Они отмечали, что 

дошкольный возраст – период активного становления художественного 

восприятия ребенка. В это время совершается переход от первоначального 

восприятия, когда эстетическое отношение к действительности еще слито с 

жизненным, к ступеням собственно эстетической деятельности [14].  

Детская литература играет важную роль в формировании ребенка как 

личности. На каждом возрастном этапе она имеет свое особое значение, 

отмечала Н.С. Карпинская [26, с.57].  
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В 30-е годы педагоги-ученые положили начало определению 

содержания  литературного образования дошкольников.  

Л.С. Выготский отмечал, что программа должна быть сходна со 

школьной программой в том смысле, что она должна быть программой 

единого систематического цикла общеобразовательной работы. Вместе с тем 

она должна быть программой самого ребенка. Чтение – это неотъемлемая 

часть каждого человека и общества в целом, поэтому необходимо приобщать 

ребенка к чтению литературных произведений, знакомить его с различными 

жанрами художественной литературы, развивать интерес и любовь к книге 

[8].  

Таким образом, в 30-е годы был поставлен вопрос о том, что 

необходимо определить содержание работы по ознакомлению детей с 

художественной литературой в детском саду и сформулировать его 

специфическую задачу – заложить основу полноценного восприятия и 

понимания художественной литературы, «открыть перед ребенком мир 

словесного искусства». 

Дальнейшие многолетние усилия педагогов и психологов А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин, Б.М. Теплов, А.М. Леушина, Н.С. Карпинская, 

Р.И. Жуковская, Е.А. Флерина создали теоретические и практические 

предпосылки для разработки современной дидактики, в которой содержание 

обучения определяется как явление, имеющее две тесно взаимосвязанные 

стороны: с одной стороны – это тот учебный материал, который должен 

освоить ребенок, например, книга, с другой стороны – формирование умения 

воспринимать, понимать произведения литературы. 

В настоящее время для ребенка-дошкольника предоставлена развитая 

индустрия развлекательных телепередач и мультфильмов, которые часто 

имеют низкий эстетический и этический уровень, что является активным 

конкурентом процессу чтения. Современные дети все больше времени 

проводят за компьютерными играми, телевизором. «Волшебная картинка» 

более привлекательна для дошкольника, так как у него ещё не сформировано 
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критическое мышление. На данном этапе развитие интереса к чтению у детей 

старшего дошкольного возраста становится актуальной задачей, потому что в 

этом возрасте закладывается фундамент когнитивной деятельности ребёнка. 

Правильное руководство детским чтением положительно закладывает, 

формирует нравственное начало и познавательный интерес.  

Социологические исследования в нашей стране и за рубежом выявили 

негативные тенденции: заметно снижен интерес к чтению у младших 

школьников; резко сокращена доля чтения в структуре свободного времени 

детей. Данные исследований показали, что 71% детей не любят читать в 

свободное время, а увлечены чтением художественной литературы только 

29% детей. Самой интересной литературой для детей стали энциклопедии, 

приключенческие и фантастические книги и произведения, которые советуют 

родители [29, с.36].  

Детское чтение изучается с точки зрения различных аспектов: 

психологических, социально-психологических, культурологических и 

педагогических. В данной работе акцент сделан именно на педагогических 

аспектах развития интереса к чтению у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Объект исследования: процесс развития интереса к детской 

художественной литературе и фольклору у старших дошкольников.  

Предмет исследования: методы и приемы развития интереса к чтению 

у детей старшего дошкольного возраста.  

Цель данного исследования: изучить теоретический опыт 

стимулирования интереса старших дошкольников к чтению художественной 

литературы и фольклора и на этой основе создать комплекс мероприятий, 

направленных на повышение у ребенка интереса к чтению. 

Для достижения цели данной работы были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику детскому чтению. 

2. Описать особенности литературного развития старшего 
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дошкольника.  

3. Разработать модель формирования интереса к чтению у детей 

старшего дошкольного возраста.  

4. Провести анализ образовательных программ по ознакомлению 

дошкольников с художественной литературой и фольклором. 

Методы исследования: теоретические методы (описание, анализ 

источников, индукция, дедукция). 

Проектировочная работа проводилась на базе Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 6 «Дельфин» г. 

Новоуральск. В исследовании принимали участие дети подготовительной 

группы (6-7 лет) этого детского сада в количестве 10 человек. 

Структура выпускной квалификационной работы: выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. 

Практическая значимость исследования: теоретически 

обоснованный комплекс мероприятий, способствующий развитию интереса к 

художественной литературе, чтению, к детской книге у детей старшего 

дошкольного возраста, а также модель развития интереса к чтению могут 

быть использованы воспитателями в образовательном процессе ДОУ.  



8 
 

ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 

 1.1 Общая характеристика понятия «интерес», «интерес к 

художественной литературе» и фольклору 

Интерес – это избирательное отношение личности к объекту в силу его 

жизненного значения и эмоциональной привлекательности. Потребность 

является основой всех интересов. Интересы формируются на основе 

особенностей объекта, личностных качеств индивида, его окружения [5].  

Л. С. Выготский рассматривал интерес как «высшую культурную 

потребность», являющуюся движущей силой поведения индивида. По его 

мнению, интерес – специфически человеческий уровень в процессе развития 

потребностей, интересу характерны сознательность и свобода. В 

«Психологическом словаре» Б. Е. Варшавы и Л. С. Выготского «интерес» 

определяется как «эмоционально окрашенная установка, направленность на 

какую-либо деятельность или на какой-либо объект, вызванная 

положительным отношением к предмету». 

 М.Ф. Беляев в работе «Психология интереса» дает следующее 

определение интереса: «Интерес есть одна из психологических активностей, 

характеризующая как общая сознательная устремленность личности к 

объекту, проникнутая отношением близости к объекту, эмоционально 

насыщенная и влияющая на повышение продуктивности деятельности» [1, 

с.16].  

Это определение позволяет выделить следующие специфические 

признаки: 

- объективная отнесенность, из которой следует, что беспредметных 

интересов быть не может; 

- сознательное стремление к объекту, что отличает интерес от 

влечения; 
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- эмоциональная насыщенность, указывающая на то, что 

удовлетворение интереса связано с положительными эмоциями, а 

невозможность удовлетворения интереса вызывает отрицательные эмоции; 

- благотворное влияние на продуктивность деятельности, что делает 

интерес особо ценным в педагогическом отношении. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на различные трактовки сущности 

интереса, большинство психологов относят интерес к категории 

направленности, то есть к стремлению личности к объекту или деятельности. 

Психологическое понятие «интерес» отображает множество значимых 

процессов от единичных до их совокупности [36]. С.И. Рубинштейн 

определил это понятие как «… сосредоточенность на определенном предмете 

мыслей, помыслов личности, вызывающая стремление ближе познакомиться 

с предметом, глубже в него проникнуть, не упускать из поля своего зрения» 

[46, с.15]. Д.А. Кикнадзе считает, что интерес – это потребность, прошедшая 

стадию мотивации; сознательная направленность человека на 

удовлетворение познавательной потребности [27, с.40].  

В научной литературе под познавательным интересом зачастую 

понимают различные состояния человека, всего лишь объединённые 

позитивной направленностью к его деятельности: увлечения, склонности, 

любопытство и другие. На смешение различных по содержанию понятий при 

определении познавательного интереса указывается в работах Л.И. Божович 

[3, с.32] и Н.А. Беляевой [2, с.15].  

Познавательный интерес – основной вид интереса, который 

характеризуется всеми функциями интереса психического образования: его 

избирательный характер, единство объективного и субъективного, наличие в 

нем органического сплава как интеллектуальных, так и эмоционально-

волевых процессов. 

Г.И. Щукина в своих работах давала определение познавательного 

интереса как активной познавательной направленности индивида на какой-

либо предмет, явление, деятельность, связанную с эмоционально-
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положительным отношением к ней. Познавательный интерес – важнейший 

среди всех видов интересов, потому что благодаря данному интересу человек 

познает, изучает окружающий его мир [60]. 

Советский психолог Л.С. Выготский помимо общего определения 

интереса дал также характеристику познавательного интереса, обозначив его 

«естественным двигателем детского поведения; верным выражением 

инстинктивного стремления», обозначив, что деятельность ребенка совпадает 

с органическими потребностями.  

Интересы человека самым тесным образом связаны с теми 

ассоциациями, которые господствуют в его создании. Кто чем интересуется, 

тот невольно об этом чаще всего и вспоминает. Поэтому, наблюдая, какого 

рода представления легче всего вызываются в сознании дошкольников 

можно до известной степени определить их интересы. Иначе говоря, одним 

из приемов изучения интересов старших дошкольников может быть 

исследование характера представлений, мотиваций, по преимуществу 

возникающих в их сознании.  

Интерес к художественной литературе является разновидностью 

познавательного интереса. У дошкольников он формируется постепенно и 

связан как с эмоциональным, эстетическим воздействием литературы, как 

искусства, так и ее информационным потенциалом – возможностями 

открытия новых для читателя - ребенка миров, жизненных ситуаций, 

размышлений [40].  

Способность ребенка старшего дошкольного возраста к эстетическому 

восприятию литературы связана с развитием определенных психических 

свойств. Психологи В.А. Бородина, Д.Б. Эльконин показали, что если у 

старшего дошкольника возникает эмоциональная заинтересованность, 

личностное отношение к героям и ситуациям книги, он способен глубоко и 

правильно воспринять прочитанное и выразить свое отношение к нему [6].  

С педагогической точки зрения, интерес старших дошкольников к 

художественной литературе развивается на основе того, что дети, 
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воспринимая на слух разнообразные тексты, постепенно усложняющиеся, по 

структуре, содержанию, жанровым особенностям, учатся представлять себе 

обстановку, в которой разворачиваются действия героев, прослеживать эти 

действия, восстанавливать контекст и подтекст описанных в тексте событий, 

учатся сравнивать и оценивать действия героев, сопереживать им. Вначале, 

побуждаемые взрослым, а затем самостоятельно, дети пытаются предугадать 

развитие событий и их последствия, исходя из логики освоенных жанров, 

накопленного личного и читательского опыта, в том числе и опыта решения 

разнообразных и постоянно усложняющихся читательских задач [15, с.21].  

Интересы в литературе уже значительно различаются в дошкольном 

возрасте, когда мальчики увлечены произведениями про машины, оружие, 

технику, спорт и войны, а девочки увлечены книгами, где присутствует 

описание людей, нарядов, местности [57]. Однако обычно художественные 

произведения одинаково интересны как представителям мужского пола, так и 

женского, например, народные сказки приковывают внимание и заставляют 

задуматься и тех и других.  

Также существует разница в восприятии литературно-художественных 

произведений у дошколят. Мальчики и девочки по-разному воспринимают 

позицию автора, героя, его характеристику, но это не имеет особого влияния 

на осознание основной идеи текстов.  

Очевидно, что при обсуждении художественных произведений 

необходимо затрагивать различные аспекты, интересующие как девочек, так 

и мальчиков. При этом необходимо создавать условия, чтобы дети 

воспринимали произведение не только в соответствии со своими 

предпочтениями, а с разных точек зрения, рассматривать его многогранность 

[32, с.27].  

Таким образом, интерес формируется на основе потребностей человека, 

его личностных качеств и его окружения. Познавательный интерес – 

основной вид интереса, который побуждает человека к познанию 

окружающего мира, развивает личность. Интерес к художественной 
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литературе как один из разновидностей познавательного интереса расширяет 

представление ребенка о мире, знакомит его с вещами, природой, всем, что 

его окружает.  

1.2 Особенности литературного развития старшего дошкольника 

Детская литература – одно из важнейших и мощнейших 

воспитательных средств. Эти слова справедливы лишь по отношению к 

хорошей, качественной литературе. А вовсе не ко всему, что с готовностью 

присваивает себе этот статус.  

Чтение художественной литературы является составляющей 

литературного образования, которое в период дошкольного детства 

представляет собой совместно организованную деятельность взрослого с 

детьми [42].  

Главная задача ознакомления детей дошкольного возраста с 

художественной литературой – воспитание интереса и любви к книге, 

стремления к общению с ней, умений слушать и понимать художественный 

текст, т.е. всего того, что составляет основание, фундамент для воспитания 

будущего взрослого талантливого читателя, литературно образного человека 

[34]. 

«Истоки читательского таланта, как и многих других способностей, 

лежат в детстве», - говорил С.Я. Маршак. Он считал основной задачей 

взрослых открыть, вырастить и воспитать в ребёнке «талант читателя». 

Грамотный читатель или талантливый читатель – это читатель, глубоко 

понимающий смысл текста, авторский замысел, умеющий оценить 

художественные достоинства произведения, знающий, как найти нужную для 

себя информацию, оценить и проанализировать ее. Это безупречный тип 

читателя. У него с годами вкус к книге, к процессу чтения и анализу 

прочитанного только растет [13, с.5].  

Чтобы воспитать вдумчивого, чуткого читателя надо пройти 

длительный и сложный процесс. Этот процесс состоит из ряда этапов, 

каждому из которых соответствуют свои задачи. Период дошкольного 
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детства из этого процесса исключить невозможно, поскольку он очень тесно 

связан с последующими ступенями литературного образования и во многом и 

определяет их [12, с.18].  

Дошкольник – своеобразный читатель. Во-первых, воспринимает 

литературу на слух, и так длится до тех пор, пока он сам не научится читать. 

Но, даже овладев техникой чтения, он долго еще по-детски относится к 

книжным событиям и героям как к действительно бывшим, «живым», 

настоящим. Ребенку-дошкольнику свойственно одушевлять все на свете: 

таковы особенности его психики. Не спугните его фантазии тогда, когда 

услышите детское повествование, оживляющее страницы книги. Так надо. 

Это пройдет с возрастом и накоплением читательских представлений о 

литературе как искусстве. Но посягнув на его вымысел, вы можете невольно 

лишить его дара творца [37].  

Ребенку дошкольного возраста свойственно внеконтекстное 

восприятие искусства. В своих представлениях о происходящем в тексте он 

выходит далеко за пределы самого текста, не соотносит описываемые 

события с реальным временем и местом их свершения, изменяет 

произведение по-своему, делая его героями своих ближайших друзей и 

знакомых или персонажей других произведений [20]. Этот процесс нужно 

осторожно, неназойливо корректировать, возвращая малыша, к тексту 

читаемой книги. 

Психолого-педагогические исследования свидетельствуют, что основы 

эстетических чувств и эмоций, создающие фундамент для литературного 

образования складываются в дошкольном детстве [9]. Французский 

исследователь проблемы чтения и читательских интересов Р. Эскарпи 

утверждает, что знакомство с книгой в раннем детстве является важнейшим 

моментом в последующем закреплении навыков чтения и что значительной 

части молодежи, покидающей школу, грозит возврат к «нечтению», если они 

не овладели привычкой к чтению еще до школы [16, с.46].  
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Таким образом, именно дошкольный период должен рассматриваться 

как первая ступень в литературном развитии будущего «большого, 

талантливого» читателя.  

В возрасте 5 лет у ребенка начинается новая стадия в литературном 

развитии. К.И. Чуковский писал: «Кончился период слияния поэзии с 

криками и топотом ног, началась эпоха дифференциации искусств, 

соответствующая более высокой культуре». В этот период с одной стороны 

утрачивается ярко выраженная эмоциональность, а с другой стороны у детей 

появляется пристальный интерес к содержанию произведения, к 

установлению многообразных связей, к постижению его внутреннего смысла 

[58, с.98].  

В этом возрасте деятельность воссоздающего воображения достигает 

высокого уровня. Старший дошкольник начинает понимать текст 

художественного произведения без помощи иллюстраций. Необходимые 

ассоциации для понимания, осознания произведения могут возникать и без 

непосредственной наглядной опоры [22].  

К старшему дошкольному возрасту ребенок накапливает довольно 

обширный жизненный опыт, помогающий ему осмысливать более сложные 

литературные факты [53]. Дети уже способны понимать такие события, каких 

подчас не было в их собственном опыте. Это связано с тем, что наряду с 

накопленным ранее жизненным опытом обогащается опыт опосредованный 

и, в частности, литературный, проявляющийся прежде всего в сознательном 

отношении к авторскому слову [52, с.56]. У ребенка формируются умения 

воспринимать литературное произведение в единстве содержания и формы, 

осмысливать словесный образ, относится к нему как к авторскому приему. 

Возникает также умение не только замечать выразительное, яркое слово, но и 

осознавать его роль в тексте. 

Усложняется и понимание литературного героя. Хотя внимание 

ребенка все еще главным образом привлекают действия и поступки, он 

начинает проникать и в переживания, чувства, мысли. В связи с этим в 
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старшем дошкольном возрасте ребенок начинает воспринимать не только 

героя с однозначным, «монолитным» характером (плохой или хороший), но и 

более сложного по поведению, иногда характеризующего противоречивыми 

поступками, нравственными переживаниями, сложными мотивами [4, с.104].  

Интеллект детей 6-7 лет достаточно развит и открыт для восприятия 

проблем жизни и искусства, которые интересны и привлекательны для 

дошкольников. Недостаточный жизненный опыт и находящиеся в развитии 

психические процессы требуют повышенного внимания к личности ребенка 

и коллективу группы в целом в связи с происходящими изменениями в 

становлении грамотного читателя, с одной стороны, и особенностями 

русской детской литературы, предлагаемой этому возрасту, – с другой [13, 

с.3].  

На седьмом году жизни ребенок способен осмысливать многие 

произведения не только на уровне установления связей между внешними 

фактами. Он начинает проникать во внутренний смысл произведения, в 

эмоциональный подтекст [39]. Такого рода способность свидетельствует о 

формировании умения становиться в отдельных случаях над героем, 

рассматривать события с точки зрения автора. 

Возникают новые возможности в эстетическом восприятии 

художественной литературы – формирование способности улавливать 

эмоциональный подтекст произведения [19]. В старшем дошкольном 

возрасте эта способность еще только зарождается. Далеко не всякий подтекст 

доступен детям. Психологи О.М. Концевая, Е.Н. Гопфенгауз, О.О. Хоменко, 

А.П. Семенова показали трудности, с которыми сталкивается ребенок, 

воспринимая, например, аллегорический подтекст басен. Очевидно, 

осознание аллегории, иронии, сатиры произойдет у детей позже, уже за 

пределами дошкольного возраста. Вместе с тем дети получают огромное 

удовольствие, когда слушают басни, сказки Андерсена, традиционно 

включаемые в программу чтения для дошкольников [23, с.32]. Яркий 

эмоциональный отклик, искренний интерес к событиям, героям дают 
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основание рассматривать данный уровень понимания как определенный этап 

будущего полноценного восприятия произведений подобного рода [38, с.74].  

В старшем дошкольном возрасте возросшие возможности детей 

позволяют решать уже новые, более сложные задачи по формированию 

эстетического восприятия и понимания произведений художественной 

литературы: 

- закреплять и развивать устойчивый интерес к книге, воспитывать 

любовь к художественному слову; 

- наряду с непосредственным жизненным опытом детей расширять их 

литературный опыт. Знакомить с жанровыми особенностями некоторых 

видов литературных произведений (рассказ, сказка, басня, загадка, 

пословица, потешка и др.); 

- формировать воссоздающее воображение; 

- учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать 

в авторский замысел; 

- помогать ребенку осознавать его собственное эмоциональное 

отношение к героям художественных произведений; 

- обращать внимание детей на художественный язык литературного 

произведения, авторские приемы изображения [11, с.71].  

Седьмой год в литературном развитии дошкольников является 

психологически важным, так как ребенок - слушатель читаемого взрослыми 

текста – постепенно превращается в самостоятельного читателя [51]. Он уже 

привык к чтению как слушанию, когда ему читались и с ним обсуждались 

крупные по объему и интересные по содержанию тексты. Начав читать 

самостоятельно, ребенок возьмет в руки текст в несколько строчек или 

абзацев, содержание которого не вызывает тех эмоций и того интереса, какие 

он испытывает при слушании настоящего художественного произведения. 

В течение седьмого года жизни ребенок осваивает два вида чтения: 

«вслух» и «про себя», «глазами». Переход от одного вида к другому бывает 

для детей сложным. Чтение «про себя» требует большей сосредоточенности, 
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внимания. Чтение без обсуждения текста со взрослым стимулирует активную 

работу памяти, так как маленький читатель со временем осознает: 

содержанием текста владеет он сам, напоминать ему о происходящем в книге 

становится некому [59].  

Все это – прогресс в воспитании читателя в ребенке и одновременно 

кризисная эпоха, ломка его сознания, привычек, устоявшихся правил, ритма 

его, детской жизни.  

Необходимо учить ребенка вглядываться в текст, понимать его, тогда в 

дальнейшем ребенок начнет получать наслаждение от процесса чтения. В 

становлении грамотного читателя уже не будет такого благоприятного 

времени, как семилетие [21, с.51]. Строгая регламентация школьного урока, 

приоритетное стремление к выработке навыков и совершенствование 

техники чтения в начальной школе, отбор произведений в школьных 

хрестоматиях с учетом технических читательских возможностей младшего 

школьника невольно лишает ребенка того удовольствия, которое испытывает 

он, обращаясь к книге не по обязанности. 

Кроме того, дети этого возраста уже осознают себя как представителя 

определенного пола. Необходимо помнить о психологической и половой 

направленности при формировании круга чтения литературы в свободное 

время и выборе видов работы [50, с.107]. Мальчики этого возраста будут 

больше проявлять интерес к литературе путешествий, приключений, книгам 

героического содержания, произведениям, развивающим любознательность, 

силу воли, рассказывающие о людях труда, мастерах и умельцах. А в 

подборе книг для девочек следует больше обращать внимание «женскому 

началу»: его эмоциональному настрою, лирическому пафосу произведения 

[47].  

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, т.е. ребенок успешно формируется как читатель.  
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1.3. Анализ образовательных программ по ознакомлению дошкольников 

с художественной литературой 

Детская книга при всей ее внешней простоватости – вещь 

исключительно тонкая и не поверхностная. Лишь гениальному взгляду 

ребенка, лишь мудрому терпению взрослого доступны ее вершины. 

Удивительное искусство – детская книжка [35, c.3].  

Современная система дошкольного образования использует большое 

количество вариативных и альтернативных программ для обучения и 

воспитания дошкольников, но проблема ознакомления дошкольников с 

литературой с целью их эстетического воспитания освещается не в каждой из 

них [56].  

При этом литература не всегда рассматривается как самостоятельный 

вид искусства, к которому надо приобщать дошкольников. 

Н.Н. Колотилина в статье «Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой: анализ программ для ДОУ» определяет задачи, 

решение которых способствует воспитанию «грамотного читателя»: 

1. формирование эмоциональной отзывчивости на литературное 

произведение; 

2. развитие способности слушать литературные произведения 

разных жанров; 

3. формирование умения пересказывать знакомые произведения; 

4. формирование потребности слушать чтение и рассказывание; 

5. развитие интереса детей к детской литературе [31].  

Эти задачи реализуются через направления программы «Развитие» 

(Под ред. А.И. Булычевой) [45].  

Направления программы: 

1. Ознакомление детей с различными жанрами детской 

художественной литературы: сказки, рассказы, стихи, загадки и т.д., 

авторскими и народными, в соответствии со своими возрастными 
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возможностями. Произведения подобраны таким образом, что они знакомят 

детей с разными сторонами действительности: произведениями культуры, 

явлениями живой и неживой природы, миром человеческих отношений, 

миром собственных переживаний; 

2. Освоение специальных средств литературно-речевой 

деятельности ознакомление детей со средствами художественной 

выразительности, развитие звуковой стороны речи, словаря, связной 

выразительной речи, ее грамматического строя; 

3. Развитие умственных способностей детей на материале 

художественной литературы посредством заданий, нацеленных на развитие 

мышления и воображения ребенка [45, с. 96-97]. 

Положительной стороной программы считаю наличие списка 

литературы для чтения детям. Введение ребенка в мир художественной 

литературы начинается с его ознакомления с произведениями разных 

литературных жанров. Такое ознакомление происходит через целостное 

познавательно-эмоциональное переживание ребенка, происходящее в 

процессе слушания литературных произведений. От личностного 

переживания и проникновения детей в художественное произведение 

ребенок движется по пути более точного понимания событий произведения, 

воссоздания его основной структуры путем двигательного, 

пространственного или графического моделирования его сюжета, освоения 

средств художественной литературы. Таким образом, ребенок переходит с 

позиции слушателя на позицию рассказчика, владеющего средствами 

собственной передачи литературного текста. 

Программа развития ребенка-дошкольника «Истоки» (авторы 

Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др.) [25]. Авторами определены задачи, 

которые направлены на развитие интереса к художественной литературе: 

1. приобщение детей к высокохудожественной литературе; 

2. формирование у детей запаса литературных и художественных 

впечатлений; 
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3. формирование представлений о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно - тематических единицах литературных произведений 

(в частности, сказок) и способов их творческого применения; 

4. развития воображения (в основе лежит интерпретация детьми 

литературного образа); 

5. формирование у детей динамичных представлений о развитии и 

изменении художественного образа, его многозначности и многосвязности; 

6. развитие отношения детей к книге как к произведению 

эстетической культуры (бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации). 

Считаем положительным моментом программы  разработанные 

авторами рекомендации педагогам: делать акцент на художественной 

ценности отдельных произведений – образной выразительности 

стихотворения, неожиданном развитии сюжета в рассказе; создавать условия 

для сочинения детьми сказок по аналогии с народными и авторскими, 

проводить словесные игры с рифмами, составлять сюжеты по условию («А 

что было бы, если…). 

В Программе «Радуга» (авторы Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик  и др. Под редакцией Е.В. Соловьёва) в разделе «Приобщение к 

книге» предлагается ежедневно читать детям произведения детской 

литературы, в которых герои близки и понятны детям [44]. Для старших 

дошкольников разработана тематика для ежедневного чтения. В программе 

дается обоснование необходимости чтения детям произведений разных 

жанров ставятся определенные педагогические и филологические задачи. 

Педагогические задачи: 

1. извлекать из детской литературы информацию, развивать с ее 

помощью познавательную деятельность детей; 

2. при чтении стихотворений, в драматизациях совершенствовать 

художественно – речевые навыки детей (интонация, жест, мимика).  

Филологические задачи: 
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1. развивать интерес детей к детской литературе; 

2. совершенствовать эстетическое восприятие художественных 

произведений; 

3. учить состраданию по отношению к персонажам, вызывать радость 

у детей от встречи с добрым и красивым миром детской книги; 

4. развивать у детей умение обращать внимание на изобразительно – 

выразительные средства, на красоту языка; 

5. учить замечать различия между жанрами (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Авторы подчеркивают важность включения работы с художественной 

литературой в разделы, касающиеся развития коммуникативной 

деятельности ребёнка и становления сознания. 

Особое внимание в программе уделяется организации книжного 

уголка.  

Также даны конспекты занятий по приобщению детей к 

художественной литературе. 

Сильной стороной программы является подбор литературы разных 

эпох, постановка вопросов к анализу произведения. 

Программа «Из детства  в отрочество» (авторы Т.Н. Доронова и др.) 

является комплексной программой для родителей и педагогов [24].  

В программе широко представлены разные жанры и виды 

литературных произведений.  

Авторы ставят следующие задачи.  

Воспитателям: 

1. ежедневно читать детям литературу, определенную программой; 

2. стараться увлечь детей чтением, используя мимику, жесты, 

изменения тембра голоса; 

3. во время чтения способствовать созданию выразительных образов и 

действующих лиц; 

4. организовать библиотеку, в которой можно брать книги для чтения 



22 
 

детям дома; 

5. прививать детям привычку бережно обращаться с книгой. 

Родителям: 

1. Относиться к чтению как к серьезному и важному занятию с 

детьми; 

2. Создавать условия для слушания, не отвлекать ребенка; 

3. Читать выразительно, вызывая у ребенка интерес к чтению; 

4. Обсуждать прослушанное, рассматривать иллюстрации. 

Пути реализации данных задач отражены в методических 

рекомендациях 3.А. Гриценко («Пришли мне чтения доброго…», «Положи 

твое сердце у чтения», «Ты детям сказку расскажи»). 

Автор говорит о необходимости ежедневного чтения детям (не менее 

30 минут в день). 3.А. Гриценко предлагает не только план проведения 

еженедельных занятий по детской литературе, указывает общие задачи, но и 

приводит конспекты занятий, тематика которых весьма разнообразна: 

1. тематическое (приобщение дошкольников к ведущим темам 

детской литературы, наиболее близким и понятным детям, взятым из их, 

детской жизни); 

2. теоретическое (знакомство с доступными их возрасту 

теоретическими понятиями, необходимыми для выявления художественных 

особенностей текста); 

3. творческое (развитие литературного творчества детей); 

4. аналитическое (анализ текста с целью глубокого проникновения в 

его смысл, художественную сущность) [13, с.4].  

Автор напоминает педагогу, что такое эпитет, рифма, сказка, какие 

виды сказок существуют, при этом рекомендует соответствующую 

литературу, к которой можно обратиться. Это существенно облегчает работу 

воспитателя, так как он будет работать с предложенным материалом не 

вслепую, а имея необходимые представления о тех нюансах, которые он 

должен объяснять детям, потому что главными условиями осуществления 
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эффективного руководства эстетическим воспитание дошкольников 

средствами литературы являются прежде всего эстетическая воспитанность и 

образованность самого педагога. Советский писатель Анатолий Маркуша 

говорил: «Ваша речь должна быть интересна ребенку, еще лучше не просто 

интересна, но и занимательна, и совсем хорошо – интересна, занимательна и 

неожиданна». Очень актуальное требование сегодня! 

 Не в меньшей степени значим и фактор образования родителей, 

который проявляется в рекомендациях не только руководству детским 

чтением, но и в покупке книг для детей, формировании домашних библиотек.  

Положительной стороной программы можно отметить необычность 

подбора литературного материала. В ней последовательно и логично 

представлена художественная литература разных эпох. Литературное 

воспитание происходит постепенно и незаметно. Ступенька за ступенькой 

ребенок начинает постигать сложное творение – художественное 

произведение. 

Таким образом, в основе рассмотренных образовательных программ 

лежит определенный взгляд на ребенка, на закономерности его развития,  

следовательно, и на создание условий, которые помогут не только раскрыть 

творческий потенциал ребенка, но и будут способствовать становлению 

настоящего читателя. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1 Диагностика сформированности интереса к чтению у старших 

дошкольников 

Для определения уровня сформированности интереса к чтению у детей 

старшего дошкольного возраста проведена педагогическая диагностика 1.  

Цель: выявление уровня развития интереса к чтению у детей старшего 

дошкольного возраста, умения слушать и понимать содержание книги, 

способность к воспроизведению содержания при пересказе и участие в 

инсценировке. 

База исследования: дошкольное образовательное учреждение № 6 

г. Новоуральска Свердловской области. 

Дата исследования: 15.09.2017 года – 15.05.2018 года. 

Участники: дети подготовительной группы детского сада (10 человек). 

Организация проведения исследования: использовались 

индивидуальная беседа и коллективное слушание. 

Для определения уровня сформированности интереса к чтению у 

старших дошкольников использовались следующие параметры («Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой) [18]:  

 интерес к слушанию чтения книг; 

 понимание содержания литературного произведения; 

 способность к воспроизведению содержания; 

 отражение в инсценировке особенностей характера героя 

произведения. 

Материл: хорошо знакомая детям книга (русская народная сказка 

«Лиса и Журавль», обработка А. Толстого). 
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Методика проведения: воспитатель читает книгу детям, затем 

предлагает им с опорой на наглядность пересказать услышанное из книги и 

инсценировать фрагмент сказки. 

Уровень сформированности умения проявлять интерес к слушанию 

произведения, понимать его содержание и воспроизводить его при пересказе 

и инсценировке рассчитывался из критериев, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии и показатели уровня развития интереса ребенка к книге 

Критерий уровня Показатель уровня Уровень 

Умение слушать книгу Охотно, с интересом слушал 

чтение сказки воспитателем. 

высокий (3 балла) 

Охотно слушали чтение книги, но 

иногда отвлекались. 

средний (2 балла) 

Ребёнок не проявляет интереса к 

слушанию сказки.  

низкий (1 балл) 

Фактическая 

точность 

воспроизведения 

содержания сказки 

при пересказе. 

 

Пересказывал услышанное без 

фактических ошибок и 

неточностей 

высокий (3 балла) 

Возникали затруднения при 

воспроизведении прочитанного. 

средний (2 балла) 

При воспроизведении 

прочитанного называли только 

отдельные слова из книги, иногда 

двухсловные сочетания. 

низкий (1 балл) 

Участие в 

инсценировки 

 

Участвовал в инсценировки и 

сумел передать особенности 

характера персонажа. 

высокий (3 балла) 

Инсценировка давалась с трудом и 

происходила с подсказками со 

стороны взрослого. 

средний (2 балла) 

От инсценировки отказывались низкий (1 балл) 

 

Уровень определяется следующим образом: 

7-9 баллов – высокий, 

4-6 балла – средний, 

3 балла – низкий. 

Количество набранных детьми баллов представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты исследования (диагностика 1) 

Имя ребенка Критерии уровня 

 

Умение 

слушать 

книгу 

Фактическая 

точность 

воспроизведения 

содержания сказки 

при пересказе 

Участие в 

инсценировки 

Общий 

балл 

Уровень 

развития 

интереса к 

чтению 

Дарья 3 3 3 9 В 

Владимир 1 1 1 3 Н 

Кристина 1 1 1 3 Н 

Роман 2 2 2 6 С 

Кирилл 1 1 2 4 С 

Максим 2 3 3 8 В 

Михаил 1 1 1 3 Н 

Семен 2 2 2 6 С 

Александр 2 2 2 6 С 

Петр 1 1 1 3 Н 

 

На рисунке 1 наглядно представлены результаты исследования 

сформированности интереса к чтению у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Рис. 1. Результаты исследования сформированности интереса к чтению у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Для качественного анализа результатов педагогической диагностики 

сформированности интереса к чтению у старших дошкольников в 
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Приложении 1 представлены результаты диагностики сформированности 

интереса к чтению детей старшего дошкольного возраста.  

Качественный анализ полученных результатов позволил сделать вывод: 

большинство детей группы имеют средний и низкий уровень развития 

интереса к чтению.  

Количественный анализ позволяет сделать вывод: 

– высокий уровень: 2 воспитанника, что составляет 20% (воспитанники 

проявляли интерес к слушанию художественного произведения, участвовали 

в инсценировке, при этом услышанное пересказывали с минимальной 

помощью взрослого);  

– средний уровень: 4 воспитанника, что составляет 40% (воспитанники 

охотно слушали чтение книги, но иногда отвлекались. При воспроизведении 

прочитанного из книги у них возникали затруднения. Инсценировка давалась 

этим детям с трудом и происходила с подсказками со стороны воспитателя); 

– низкий уровень: 4 воспитанника, что составляет 40% (воспитанники 

не проявляли интерес к слушанию сказки – отвлекались, крутились, мешали 

товарищам. При воспроизведении прочитанного могли назвать только 

отдельные слова из книги, иногда двухсловные сочетания. От инсценировки 

отказывались). 

Педагогическая диагностика 2. «Угадай героя сказки» 

Цель: выявление уровня знаний сказок, умения определять героев и 

отношений между ними. 

Материал: иллюстрации с изображением персонажей к четырем 

сказкам («Лисичка-сестричка и серый волк», обработка О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обработка А. Афанасьева; Х.К. Андерсен 

«Дюймовочка»; А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»). Иллюстрации к 

этим сказкам. 

Методика проведения: перед ребенком раскладывают по одной 

иллюстрации к каждой из четырех сказок и предлагают подобрать героев к 

сказкам, затем их назвать. 



28 
 

Уровень сформированности умения определять героев по заданным 

сказкам, устанавливать взаимоотношения между ними рассчитывался из 

критериев, рекомендованных программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы [43], приведенных в таблице 3. 

Таблица 3 

Критерии уровня знания содержания сказок и их персонажей 

Критерии уровня Показатели уровня Уровни 

Определение сказок, их 

героев и отношений 

между ними 

Определяет героев по всем 4 заданным 

сказкам, устанавливает взаимоотношения 

между ними 

Высокий 

(3 балла) 

 Определяет героев к 3 сказкам, допускает 

ошибки в установлении их взаимоотношений 

Средний 

(2 балла) 

 Определяет героев к 1-2 сказкам, 

затрудняется установить взаимоотношения 

между ними 

Низкий 

(1 балл) 

 

Уровень определяется следующим образом: 

3 балла – высокий; 

2 балла – средний; 

1 балл – низкий. 

Количество набранных детьми баллов представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты исследования (диагностика 2) 

Имя ребенка 

Критерии уровня 
Уровень знания содержания 

сказок и их персонажей Определение сказок, их героев и 

отношений между ними 

Дарья 3 в 
Владимир 1 н 
Кристина 1 н 

Роман 2 с 
Кирилл 1 н 
Максим 3 в 
Семен 2 с 

Александр 2 с 
Петр 1 н 

Михаил 1 н 



29 
 

На рисунке 2 наглядно представлены результаты исследования уровня 

сформированности узнавания сказок, определение героев и отношений 

между ними. 

 

Рис. 2. Результаты исследования сформированности узнавания сказок, 

определение героев и отношений между ними  

 

В приложении 2 представлены результаты качественного анализа 

сформированности уровня знаний сказок у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Качественный анализ полученных результатов позволил сделать вывод: 

большинство детей группы имеют низкий уровень знаний сказок.  

Количественный анализ позволяет сделать вывод: 

– высокий уровень: 2 воспитанника, что составляет 20% (Воспитанники 

определяли героев во всех сказках, устанавливали взаимоотношения между 

ними);  

– средний уровень: 3 воспитанника, что составляет 30% (Воспитанники 

определяли героев к 3 сказкам, но допускали ошибки в установлении 

взаимоотношений между ними); 

– низкий уровень: 5 воспитанников, что составляет 50% (Воспитанники 

сумели определить героев только к 1-2 сказкам, испытывали затруднения в 

установлении взаимоотношений между ними). 

Педагогическая диагностика 3. «Что это: сказка, рассказ, 

стихотворение» 
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Цель: выявление уровня знаний детей о жанрах художественных 

произведений.  

Материал: отрывки из литературных произведений разного жанра 

(русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

Л.Н. Толстой «Филипок», В. Берестов «За игрой»).  

Методика проведения: педагог предлагает детям послушать отрывки из 

литературных произведений и сказать, что это: сказка, рассказ, 

стихотворение и объяснить почему. 

Уровень сформированности умения различать художественные 

произведения по жанрам: сказка, рассказ, стихотворение рассчитывался из 

критериев, рекомендованных программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы [43], приведенных в таблице 5. 

Таблица 5 

Критерии  уровня сформированности умения различать литературные 

произведения по жанрам 

Критерии уровня Показатели уровня Уровни 

Умение различать 

художественные 

произведения по 

жанрам: сказка, 

рассказ, 

стихотворение. 

Ребёнок самостоятельно 

определяет жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение. 

Высокий  

(3 балла)  

Ребёнок определяет жанры только 

с помощью и наводящими 

подсказками воспитателя.  

Средний  

(2 балла) 

Ребёнок не справляется с 

заданием даже после помощи 

воспитателя. 

Низкий  

(1 балл) 

 

Уровень определяется следующим образом: 

3 балла – высокий; 

2 балла – средний; 

1 балл – низкий. 

Количество набранных детьми баллов представлено в таблице 6. 
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Таблица 6 

Результаты исследования (диагностика 3) 

Имя 

ребенка 

Критерий уровня 

Уровень знаний детей о жанрах 

художественных произведений. 
Умение различать художественные 

произведения по жанрам: сказка, 

рассказ, стихотворение. 
Дарья 3 высокий 

Владимир 1 низкий 

Кристина 1 низкий 

Роман 2 средний 

Кирилл 1 низкий 

Александр 2 средний 

Михаил 1 низкий 

Максим 3 высокий 

Семен 2 средний 

Петр 2 средний 

 

На рисунке 3 наглядно представлены результаты исследования уровня 

сформированности умения различать литературные произведения по жанрам. 

 

Рис.3. Результаты исследования уровня сформированности умения 

различать литературные произведения по жанрам. 

 

В приложении 3 представлены результаты качественного анализа 

сформированности уровня знаний детей о жанрах литературных 

произведений.  

Качественный анализ полученных результатов позволил сделать вывод: 

большинство детей группы имеют средний и низкий уровень знаний о 

жанрах художественных произведений.  

Количественный анализ позволяет сделать вывод: 
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– высокий уровень: 2 воспитанника, что составляет 20% (Воспитанники 

самостоятельно определяли жанры литературных произведений);  

– средний уровень: 4 воспитанника, что составляет 40% (Воспитанники 

определяли жанры с помощью, наводящими вопросами воспитателя);  

– низкий уровень: 4 воспитанника, что составляет 40% (Воспитанники 

не сумели справиться с заданием даже после помощи воспитателя).  

Исследование проводилось на основе наблюдения и анализа поведения 

дошкольников при взаимодействии с книгой по следующим параметрам: 

интерес к слушанию чтения книг; понимание содержания литературного 

произведения; способность к воспроизведению содержания; отражение в 

инсценировке особенностей характера героя произведения; знание сказок, 

умение определять героев и устанавливать взаимоотношения между ними; 

умения различать художественные произведения по жанрам: сказка, рассказ, 

стихотворение. Общий уровень получился, исходя из суммы результатов 

трех педагогических диагностик. 

Оценка результатов: 

13-15 баллов – высокий уровень; 

8-10 баллов – средний уровень; 

5-6 баллов – низкий уровень. 

Общий результат исследования сформированности интереса к 

художественной литературе у старших дошкольников представлен на 

рисунке 4. 

 

Рис.4. Результаты исследования уровня сформированности интереса к 

художественной литературе у старших дошкольников 
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В приложении 4 представлен общий итог результатов исследования 

качественного анализа сформированности интереса к художественной 

литературе у старших дошкольников.  

Таким образом, результаты исследования, полученные на основе 

количественного и качественного анализа, показали, что высокий интерес к 

чтению сформирован только у 20% дошкольников, средний уровень интереса 

зафиксирован у 30% воспитанников, низкий уровень интереса к чтению был 

выявлен у 50% детей. Исходя из полученных данных исследования 

разработана модель деятельности педагога, определен комплекс 

мероприятий, направленных на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста интереса к чтению. 

 

2.2. Модель формирования интереса к чтению у дошкольников 6-7 года 

жизни 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования отмечается, что содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей [55].  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений словесного искусства; восприятие художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

Для системного и эффективного развития интереса к чтению у детей 

старшего дошкольного возраста была разработана модель деятельности 

педагога (таблица 7). Модель – это схематическое изображение совокупности 



34 
 

различных методов, приемов, условий, объединенных в единое целое и 

направленных на решение общей цели и частных задач.  

Таблица 7 

Модель деятельности педагога по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста интереса к чтению 

 Выбор программ и технологий 

Создание предметно 

- развивающей 

среды 

 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса: 

НОД «Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора» 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

 

Взаимодействие с 

другими 

учреждениями и 

организациями 

города 

Методы и приемы 

1.Книжный уголок; 

2. Групповые 

традиции: «Книга, о 

которой хочу 

рассказать», «Утро 

радостных встреч – 

книга «выходного 

дня»; 

3. Поэтический круг. 

4. Портфолио 

ребенка;  

5.Создание условий 

для сюжетно- 

ролевых игр; 

1. Циклограмма 

ежедневного чтения; 

2. Проекты; 

3. Играем в театр; 

4. Игротека речевых 

игр; 

5. Путешествия по 

карте и реке времени; 

6. Клуб «Победа»; 

7.Лэпбук; 

8. Взаимодействие со 

специалистами ДОУ. 

 

1. Газеты для 

родителей «Читаем 

детям»; 

2. Работа сайта 

детского сада; 

3. Литературные 

встречи: «Вот и 

стали мы на год 

взрослей…», 

литературная 

гостиная, День 

Победы; 

4. Опыт семейного 

воспитания.  

1. Посещение 

детской 

библиотеки «Читай 

город»; 

2. Посещение 

Новоуральского 

театра кукол Сказ; 

3. Посещение 

театра музыки, 

драмы и комедии. 

 

Подготовка и работа выставок книг по календарю «Круг детского чтения» по Важным 

датам в истории России, по интересам, инициативе детей. 

 Комплексность подхода обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях 

«Речевое 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Фундаментом модели являются психолого-педагогические подходы: 

личностно-ориентированный, коммуникативно-деятельностный, комплексно-

тематический, структурно-функциональный. В основу данной модели легли 

принципы организации условий по развитию интереса к чтению у старших 

дошкольников: баланс между совместной и индивидуальной деятельностью 
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детей, предоставление условий свободы выбора, соответствие интересам 

воспитанников, зона актуального и ближайшего развития, принцип речевого 

комментирования и обыгрывания элементов среды, моделирование языковых 

явлений и экспериментирования, полифункциональности использования 

помещений и оборудования, принцип доступности.  

Система работы по развитию интереса к чтению состоит из пяти 

взаимосвязанных между собой компонентов: 

1. выбор программ и технологий; 

2. создание предметно - развивающей среды; 

3. особенности организации образовательного процесса: восприятие 

художественной литературы и фольклора; 

4. вовлечение родителей в образовательный процесс; 

5. взаимодействие с другими учреждениями и организациями города. 

Определяющим в организации образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с художественной литературой является выбор 

программ и технологий. При организации деятельности по развитию 

интереса к чтению у детей дошкольного возраста я взяла за основу 

программу «Радуга» (авторы Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.) 

[21], внедряла педагогические технологии: познавательно-исследовательской 

деятельности Н.А. Коротковой «Путешествия по карте», «Путешествия по 

реке времени» [33], проектную деятельность Н.Е. Вераксы [7].  

Важнейшим условием формирования интереса к чтению у 

дошкольников является создание предметно-развивающей среды в группе 

детского сада. Л.С. Выготский отмечал, что в правильно - организованной 

среде правильно развивается ребенок. Воспитывать – это значит правильно 

организовывать среду. Уголок книги – это особое, специально выделенное и 

оформленное место в групповой комнате, где ребенок может самостоятельно, 

по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть, «перечитать» ее. В 

нашей группе «Уголок книги» оборудован в соответствии с критериями:  
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- удобное расположение: расположен в светлом, хорошо освещенном 

месте группы, в отдалении от игрового, физкультурного и музыкального 

уголков, здесь тихо, есть возможность уединиться с книгой;  

- эстетическое качество книги: книга несет в себе не только 

универсальное развивающее содержание, но и существует как вещь в ее 

эстетическом качестве, как неотъемлемая часть предметной среды. Книги для 

детей нашей группы, еще не умеющих читать, выступают, прежде всего со 

стороны зрительного, иллюстративного ряда. Книги в уголок подбираются 

качественных изданий и иллюстраций. В книжном уголке нашей группы 

подобраны книги с иллюстрациями лучших художников, работавших с 

детской литературой: В. Сутеев, Е. Чарушин, В. Конашевич, Ю. Васнецов, 

И. Билибин, Н. Радлов, В. Чижиков, В. Пивоваров, Э. Булатов и О. Васильев, 

Т. Маврина, В. Лебедев, Б. Дехтерев и другие; 

- для каждого ребёнка созданы условия для проявления 

самостоятельности и личной заинтересованности в выборе книг и работе с 

ней. Для обозначения жанров художественных произведений в книжном 

уголке используются зрительные символы, которые определены совместно с 

детьми. Все это соответствует критерию – педагогическая целесообразность; 

- соответствие возрастным особенностям детей и их интересам: подбор 

книг осуществляю с учетом лексической темы, рекомендаций программы 

«Радуга», из библиотеки группы и семейных библиотек воспитанников, а 

также исходя из интересов мальчиков и девочек нашей группы. Книги о 

динозаврах, машинах, самолетах, вулканах, атлас мира – интересны нашим 

мальчикам; книги о лошадях, собаках, куклах мира, сказки с принцессами 

интересны девочкам нашей группы.  

Особое внимание я уделяю критерию отбора книг, так как он 

приобретет особое значение только в том случае, если намеченные 

художественные произведения будут доступны пониманию ребенка - 

дошкольника. В современной педагогической науке этот критерий трактуется 

отнюдь не как полное соответствие содержания и формы литературного 
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произведения уровню развития ребенка, когда в тексте все ясно и он не 

вызывает необходимости задуматься, поразмышлять, задать вопрос, 

удивиться. Известный психолог С.Л. Рубинштейн, раскрывая принцип 

доступности, подчеркнул: «То, что понятно, не будучи понятно в результате 

какой – либо деятельности понимания, – это не понятное, а банальное, не 

нуждающееся в том, чтобы быть понятным». Доступным произведением 

является такое, которое создает условия для возникновения активной работы 

мысли читателя - ребенка, интенсивных чувств, переживаний, воображения, 

что ведет к решению литературной задачи – проникновению в замысел 

писателя [46, с.147].  

В содержание деятельности по третьему компоненту включена работа с 

календарем «Круг детского чтения». Календарь «Круг детского чтения» – это 

методическое пособие, разработанное в нашем детском саду для знакомства с 

жизнью и творчеством поэтов и писателей, составляющих «Золотой фонд 

детской литературы» и их произведениями. Принцип определения 

содержания заложен в названии: «календарь» – знакомство с жизнью и 

творчеством, исходя из даты рождения автора «Круг детского чтения». 

Н.В. Федина советует: не обязательно праздновать день рождения любимых 

авторов день в день, это лишь повод для организации совместной с детьми 

деятельности по ознакомлению с жизнью и творчеством автора через 

«Истории про…». Это прием, обеспечивающий возможность адаптировать 

исторический материал из разных источников информации для чтения и 

рассказывания детям дошкольного возраста. 

Через Календарь «Круг детского чтения» решаются задачи: 

формировать интерес и потребность восприятия книг; в интересной для детей 

форме знакомить с жизнью и творчеством поэтов и писателей; знакомить с 

интересными, понятными, социально значимыми страницами жизни и 

творчества авторов, чьи произведения включены для чтения детям; развивать 

интерес к литературе Урала. 
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Календарь «Круг детского чтения» включен в план ежедневных 

«Минуток чтения» и занятий по восприятию художественной литературы и 

фольклора.  

Результатом работы по внедрению технологии проектной деятельности 

Н.Е. Вераксы стал коллективный творческий проект детей, педагогов и 

родителей нашей группы «Книжкин календарь» (приложение 5), созданный 

на основе календаря «Круг детского чтения». Идея создания «Книжкиного 

календаря» возникла, исходя из интереса детей к жизни и творчеству 

писателей и поэтов. Мы приняли решение создать свой календарь, в котором 

отразили свои впечатления, находки, открытия. Создавая проект, дети 

придумали несколько названий календарю: «Читаем всей семьей», «Детское 

чтение для сердца и разума», «Минутки чтения», «Книга игр», что 

свидетельствует о проявлении активности, любознательности, инициативы 

воспитанников.  

Например, в сентябре мы с ребятами знакомились с жизнью и 

творчеством Л.Н. Толстого. Самая запоминающая история для детей – 

«История про пароход». Конец этой истории показывает детям значимость 

личности Л.Н. Толстого. Сказки, басни, рассказы Л.Н. Толстого настолько 

интересны и легко запоминаются, что дети предложили их сыграть в нашем 

театре. По своему желанию они выбрали рассказы, сказки, басни, 

познакомились с новыми пословицами, определили их значение и подобрали 

к каждому произведению.  

          

Рис. 5. Варианты работы с пословицами Л.Н. Толстого 
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Что внесли мы с ребятами в свой «Книжкин календарь» как результат 

деятельности знакомства с творчеством Л.Н. Толстого: на сентябрьских 

страницах отражены результаты театрализованной деятельности и игры с 

пословицами по произведениям Л.Н. Толстого.  

Сентябрьские страницы календаря «Круг детского чтения» знакомили 

детей с жизнью и творчеством В.А. Сухомлинского. С литературным 

наследием Василия Александровича мы знакомим детей в течение всего 

года: например ко Дню знаний мы прочитали рассказ «Как же все это было 

без меня?», познакомились с «Историей про школу под голубым небом»; ко 

Дню матери – «Моя мама пахнет хлебом», «Мама пришла»; ко Дню защиты 

животных – «Цыпленок». Результатом знакомства с жизнью и творчеством 

В.А. Сухомлинского стали рисунки детей по прочитанным произведениям. 

 В октябре, знакомясь с жизнью и творчеством Джанни Родари, мы с 

ребятами отправились в путешествие по карте из России в солнечную страну, 

похожую на сапог, где родился и жил великий выдумщик и фантазер. 

Путешествуя по «реке времени», дети определили возраст сказок этого 

замечательного писателя и определили важное правило детского общежития:  

«На нашей планете 

 Строго запрещается воевать.  

В небе, на земле и на море 

 Довольно горя!  

Тот, кто нарушит этот закон, 

 Будет выброшен вон,  

Прочь с нашей планеты»! 

Стихи из сказок Джанни Родари легко запоминаются, поэтому ребята 

научились их рассказывать по разному: по строчкам, по одному слову, в 

разном темпе и как скороговорки. Наша самая любимая скороговорка: 

«По всему известно свету 

Луковиц семья: 

Чиполлучча, Чиполлетто, 
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Чиполлочьо, Чиполлотто 

И, конечно, я»! 

Результатом знакомства с творчеством Джанни Родари стали игры по 

сказкам на развитие фантазии, которые дети потом использовали в 

самостоятельной деятельности: «Придумай свой конец сказки», игра «Слова 

с «не». Для этой игры мы начали подбирать обычные, простые слова, а потом 

перешли к сложному философскому понятию: «война – невойна». 

         

Рис. 6. Игра «Слова с «не» 

 

Ноябрьские страницы календаря знакомят нас с жизнью и творчеством 

Дмитрия Наркисовича Мамина - Сибиряка. Д.Н. Мамин - Сибиряк – гордость 

уральской литературы! Книга «Милые зеленые горы» (Средне-Уральское 

книжное издательство, 1990 год) сопровождала нас в процессе знакомства с 

этим удивительным человеком, писателем, сказочником и помогла детям 

понять язык Дмитрия Наркисовича, который русские писатели назвали 

великолепным, ярким, образным, цветным, узорчатым. Результатом 

путешествия по книге «Милые зеленые горы» стали образные выражения, 

сравнения об Урале, Уральском лесе, Уральской зиме, которые дети 

зарисовали. Это помогло детям запомнить эти выражения. Самые 

интересные, понравившиеся сравнения ребята отразили на странице 

«Книжкиного календаря». Эту страницу дети готовили самостоятельно в 

компьютерном классе. Вот каким ребята увидели наш уральский лес.  
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Рис. 7. Уральский лес глазами детей 

 

В декабре дети познакомились через «Истории про…» с жизнью и 

творчеством Редьярда Киплинга. Читая и слушая произведения Р. Киплинга, 

мы встретились с новыми незнакомыми для нас словами. Понять значение 

этих слов нам помог «Толковый словарь русского языка» Сергея Ивановича 

Ожегова. «Словарь родного языка есть одна из самых необходимых 

настольных книг для всякого образованного человека», говорил И.И. 

Срезневский. Нам понравилось играть в игры, которые помогли нам говорить 

об одном и том же по - разному, например, сейчас мы говорим не «прошло», 

а «миновало», не «глупый», а «легкомысленный». С воспитанниками мы 

создали новые страницы в нашем групповом «Словаре фразеологизмов». Мы 

ввели в свой активный словарь выражения: «гореть любопытством», 

«нестись, как стрела».  

В феврале дети познакомились с жизнью и творчеством татарского 

поэта Мусой Джалилем. Что удивило детей в биографии Муссы Джалиля? 

Что за 1 год он закончил 4 класса – так он любил учиться. И, конечно же, его 

участие в Великой Отечественной Войне, плен. К этой странице календаря 

дети возвращались, когда работали в «Клубе Победа».  

В нашем детском саду определена система работы по патриотическому 

воспитанию, в которой важное место занимает клуб «Победа», 

организованный с целью не просто дать информацию, сведения о Великой 

Отечественной Войне, но и пробудить их чувства, понимать героизм и 

величие происшедшего через литературу. По серии книг: М. Лободин «За 
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оборону Ленинграда», Ю. Гальперин, И. Лисочкин «Ленинград. Блокада. 

Подвиг», В. Богомолов «За оборону Сталинграда», С. Михалков «Моя 

Родина – Россия», Ю. Левин «Комбат», С. Георгиевская «Галина мама», 

С. Алексеев «Рассказы о маршале Жукове», «Новый командующий» 

составлены «Истории про…», которые вошли в методическое пособие 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с важными датами в 

истории России – событиями Великой Отечественной войны» 

(приложение 6). Встречи в клубе «Победа» проводятся, исходя из интереса 

детей и важных дат в истории нашей Родины: в сентябре – битва на Курской 

дуге, в декабре – начало наступления в битве под Москвой, в январе – снятие 

блокады Ленинграда, в феврале – победа в Сталинградской битве, в мае – 

День Победы. Встречи в клубе «Победа» проводятся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

По инициативе детей в «Книжкином календаре» появились портреты 

писателей, найденные через Интернет. Открытие для детей Интернета – 

важного источника информации позволило ребятам понять принцип 

передачи материала: от поиска необходимых сведений в Сети через 

электронные носители и печатающее устройство до страниц в «Книжкином 

календаре» с портретами авторов, картами Европы, мира, фотопейзажами.  

Работа с календарем позволила организовать интересную и 

содержательную совместную деятельность, которая способствовала 

формированию у детей интереса к художественному слову, русской и 

зарубежной литературе; решению задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», это интересный материал для 

развития речи детей через игры и упражнения, придуманные по содержанию 

произведений. Расширение круга детского чтения обеспечивает условия для 

решения целей и задач пяти взаимодополняющих образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  
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 Какие результаты работы по календарю «Круг детского чтения»: 

- в нашей группе проводится не только Пушкинский день России 

6 июня, но и уже ставшая традицией Пушкиниана в течение 2 недель июня; в 

ходе Пушкинианы дети знакомились с историями из жизни А.С. Пушкина, 

слушали отрывки из его произведений, отражали свои впечатления через 

рисунки. Все результаты детской деятельности отражены в лэпбуке, на языке 

детей – это книга на коленях, книжка-раскладушка с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

- включение «Историй про…» в сценарии литературных праздников: 

«Листаем страницы книг А. Барто», «Наши любимые произведения 

К.И. Чуковского», «Любимые стихи В. Берестова» с участием родителей в 

рассказывании историй из жизни писателей и литературных гостиных 

«Путешествие по страницам журнала «Детское чтение для сердца и разума»; 

- коллективный творческий проект «Книжкин календарь», который 

дети представляли своим сверстникам, гостям детского сада, 

педагогическому сообществу города.  

В содержание деятельности по третьему компоненту включена 

разработанная нами циклограмма ежедневного чтения (таблица 8) и 

перспективный план. В циклограмму ежедневного чтения внесены жанры 

литературных произведений и литература Урала (таблица 9). В 

перспективный план Непрерывной образовательной деятельности 

восприятие художественной литературы и фольклора включены 

произведения программы «Радуга», календаря «Круг детского чтения», 

журнала «Детское чтение для сердца и разума» (таблица 10). Подписка 

журнала «Детское чтение для сердца и разума» дает возможность выбора 

произведения по лексической теме, исходя из интересов детей и привлечения 

родителей к чтению журнала под рубрикой «Семейное чтение».  
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Таблица 8  

Циклограмма ежедневного чтения художественной литературы в 

подготовительной группе 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Жанры 

литературных 

произведений 

Поэзия 

 

Фольклор 

 

Рассказы 

Проза 

 

Литература 

Урала 

 

Чтение по 

желанию 

детей 

Названия для 

детей из журнала 

«Детское чтение 

для сердца и 

разума» 

«Чудные 

мгновения» 

«Чудеса в 

решете» 

 

 «Бывает 

и такое» 

«Ребята и 

зверята» 

«Задушевно

е слово» 

«Читаем еще 

раз» 

 

Таблица 9 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию – 

«Ежедневное чтение художественной литературы» 

 Поэзия Фольклор Рассказы, Проза 
Литература 

Урала 

се
н

тя
б

р
ь 

К. Бальмонт 

«Осень» (№9 

стр.37) Н. 

Кончаловская 

«Садовод» (№9 

с.57) Е. Трутнева 

«Осень» (№9 с.29) 

Лежнева «Как 

Вовка к школе 

готовился» (№8 

с.81) О. Даль сказка 

«Война грибов с 

ягодами» 

В. Бианки 

«Сентябрь» (№9 

с.81)  Скребицкий 

«Сентябрь» (№9 

с.33) М. Пришвин 

«Старый гриб» 

(№9 с.38) 

Хрестоматия 

Урала - легенды 

и мифы 

Удмуртская 

«Горы и долы», 

«О сотворении 

мира» 

о
к
тя

б
р
ь 

Твардовский «Лес 

осенью» (№9 с.27) 

Н. Сладков 

«Осень» - сказка 

(№10с.20) Р.Н.С. 

«Девочка и лиса» 

(№9 с. 31) 

В. Бианки 

«Октябрь» 

Соколов-Микитов 

«Осень» 

Марийская 

легенда «Как 

ворон землю 

мерил», «Как 

землю 

выловили» 

н
о
я
б

р
ь
 

Ю. Капотов 

«Листопад» (№119 

с.14) Г.Р. Граубин 

«Мамины руки»   

А. Барто «Разлука» 

Р.Н.Былины 

«Богатырские 

сказы», «Илья 

Муромец» сказка 

А. Каралийчев 

«Слеза матери» 

С. Романовский 

«Русь»    В. 

Бианки «Ноябрь» 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Милые 

зеленые горы» 

Н. Никонов 

«Сказки леса» 

д
ек

аб
р

ь
 

Шибаев «Слова, 

слова» Г.Сапгир 

«Как встречают 

Новый год» 

Н.Абрамцева 

«Новогодняя 

неразбериха», 

«Самая главная 

снежинка» 

В.Бианки 

«Декабрь» 

О.Н.Тихомирова 

«Зимние 

страницы»(№ 12 

с. 32) 

О.Ф.Коряков 

«Древняя 

легенда», 

«Чудесная 

кладовая» 
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Продолжение таблицы 9 

я
н

в
ар

ь
 

Фет «Зима» (№1 

с.14) М. Клокова 

«Коньки» (№2 

с.10) 

Бр. Гримм 

«Госпожа 

метелица» (№1 

с.44) Р.Н.С. 

«Морозко» 

В. Бианки 

«Январь» (№1 с.1) 

П.П.Бажов 

«Голубая змейка», 

«Серебряное 

копытце» 

ф
ев

р
ал

ь
 

М.Д. Яснов «Кто, 

что несет» (№2 

с.11) Д.Б.Кедрин 

«Мороз на 

стеклах» 

Богатырские 

сказы «Святогор», 

«На заставе 

богатырской» 

Г.А. Скребицкий 

«Февраль»                                      

В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» 

Стихи 

Новоуральских  и 

уральских поэтов 

«Подорожник» 

м
ар

т 

Е. Благинина 

«Бабушка - 

забота», 

«Посидим в 

тишине»,                 

Н.Саконская 

«Разговор о маме» 

Р.Н.С. «Кот, 

воробей, петух и 

Жихарка», 

«Лисичка со 

скалочкой», 

«Снегурочка и 

медведь» 

 

Драгунский «Как я 

помогал маме» 

Е.А.Пермяк «Мама 

и мы» (№12 с.10)                      

В.Бианки «Март» 

Н.Никонов 

«Сказка  про 

весну»                                         

Хрестоматия 

Урала «Черное 

озеро»                         

ап
р
ел

ь
 

Я.Аким «Апрель» 

(№4 с. 3)                                   

Е.Нечаев «Весна» 

(№4 с.25) 

М.Шварц 

«Подснежник и 

одуванчик»(№4 

с.8) Ю. Шим 

«Камень, ручей и 

солнце» (№4 с.18) 

И.Соколов-

Микитов «Русский 

лес»(№4 с.40) Ю. 

Шим «Весна» 

Андреев «Как 

человек научился 

летать»(№8 с.44) 

Удмуртская 

сказка «Пятно на 

луне», «Звезды» 

Башкирская 

сказка «Большая 

медведица» 

Н.Никонов 

«Березовый 

листок» 

 

 

Указаны номера и страницы журнала «Детское чтение для сердца и разума»  

 

В системе организации жизни и деятельности ребенка в детском саду 

определено место для чтения как самостоятельного вида занятия в 

подготовительной группе – непрерывная образовательная деятельность 

«Восприятие художественной литературы и фольклора». Знакомство с 

художественной литературой происходит на специально организованном 

занятии – 1 раз в неделю и на ежедневных минутках чтения.  
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Таблица 10 

Перспективное планирование НОД Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

сентябрь октябрь ноябрь 

1.Знакомство с портретом 

Л.Н.Толстого, биографией 

2.ЧтениеЛ.Н.Толстой 

«Филиппок» 

Цель: Познакомить с 

рассказом, объяснить 

значение непонятных слов, 

учить  сопереживать герою. 

3. Игра «? и Ответ» 

Знакомство с портретом 

В.Сухомлинского 

Чтение рассказа 

«Жаворонки» 

Игра «Вопрос - ответ» 

Цель: познакомить с 

портретом писателя, 

развивать интерес  к 

произведениям автора. 

Знакомство с портретом  

С.Я.Маршака 

Чтение «Пожар» 

Игра «Вопрос - ответ» 

1.Чтение сказки - В.Даль 

«Война грибов и ягод» 

2. Как вы догадались, что 

это сказка? 

Цель: познакомить с жанром 

- сказка, учить понимать и 

различать жанры сказка и 

рассказ. 

1.Чтение сказки Д.Н.Мамина 

- Сибиряка «Притча о 

молочке, овсяной кашке и 

сером котишке Мурке» 

2.Что такое притча?  

Цель: познакомить с новым 

для детей жанром - притча; 

развивать у детей интерес к 

художественной литературе, 

внимание. 

1.Чтение сказки Д.Н. 

Мамина - Сибиряка «Заяц - 

хваста» 

2. Игра «Интервью» 

1.Знакомство с жанром – 

стихотворение. 

2. Чтение стихотворения - 

Муса Гали - «Хлеб» («Дом 

друзей» стр.47) 

3. Игра «? и Ответ»                                     

Цель: продолжать знакомить 

с жанром - стихотворение,  

учить чувствовать ритм, 

рифму, понимать отличие 

жанра – стихотворение от 

других жанров. 

1.Чтение стихотворения 

К.Бальмонт «Осень» 

2. Игра «? И Ответ» 

Цель: продолжаем знакомить 

с жанром художественной 

литературы – стих, учить 

слышать ритм произведения, 

понимать слова – эпитеты. 

1.Стихотворение  И. 

Токмаковой 

«Рыбка – рыбка, где ты 

спишь?» 

2.Игра «? И Ответ» 

1.Чтение сказки 

Д.Н.Мамина - Сибиряка 

«Притча о молочке, овсяной 

кашке и сером котишке 

Мурке» 

2.Что такое притча?  

Цель: познакомить с новым 

для детей жанром - притча; 

развивать у детей интерес к 

художественной литературе, 

внимание. 

 

 

1.Знакомство с портретом 

Д.Родари, историей его 

жизни  2.Чтение 

произведения 

«Необыкновенный дождь» 

Цель: познакомить с 

портретом писателя, 

развивать интерес к 

произведениям автора, 

чувствовать и понимать 

юмор в произведениях. 

1.Чтение + рассказ 

Р. Киплинг «Кошка, 

которая гуляла сама по 

себе» 

2.Беседа по произведению. 

Какие трудные, 

незнакомые слова были в 

произведении? 
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Продолжение таблицы 10 
декабрь январь февраль 

В. Бианки «Декабрь» 

1. Как в народе называют 

декабрь?                                                

2. Что запомнилось из 

произведения? 

Каникулы 1.Знакомство с портретом и 

биографией С.Михалкова.  

2.Чтение «Рассказ о 

неизвестном герое»                    

3.Игра «Вопрос - ответ» 

(Кто может быть героем?) 

1. Знакомство с портретом 

Д.Н.Мамина – Сибиряка, 

биографией                                         

2. Чтение  «Медведко» 

(отрывок) Д.Н.Мамин – 

Сибиряк                                           

3. Чем закончилась история? 

Мы – люди в ответе за тех, 

кого приручили 

1.Русская народная сказка 

«Лиса и журавль» 

2.С.Я.Маршак «Уроки 

вежливости» 

3.Игра «Вопрос - ответ»              

Выбери картинку, где герой 

поступает правильно 

(неправильно) 

1.Знакомство с 

произведением Одоевского 

«Мороз Иванович»                                      

2.Игра «Назови жанр» 

Знакомство с пословицами 

о труде. Почему так 

говорят? (Труд человека 

кормит, а лень портит) 

1.Чтение - Г.Сапгир «Как 

встречают новый год» - 

стихотворение. 

2. Назовите жанр, докажите 

3. Как вы будете встречать 

Новый год? 

 

1.Знакомство с портретом 

П.П.Бажова и его 

биографией.                               

2.Знакомство с новым 

жанром сказ. Что это такое 

сказ?  

3.Чтение произведения 

(отрывок) «Огневушка – 

поскакушка». 

Мусса Джалиль – стихи 

1. Знакомство с портретом 

и биографией поэта                      

2. Чтение стихотворения                               

3. Что вас впечатлило в 

стихах? Чем они 

запоминаются? 

Н.Абрамцева «История 

старого шара» 

1. жанр – сказка 

2. Игра «Вопрос - ответ» 

1.Продолжаем знакомить с 

творчеством и биографией 

П.П.Бажова.   

2.Чтение + пересказ 

«Серебряное копытце»              

3.Игра «Вопрос - ответ»                                       

В.Степанов  «Наша 

армия» 

1. Чтение произведения 

2. Игра «вопрос - ответ» 

 

март апрель май 

1.Знакомство с портретом 

К.Ушинского, «Истории 

про…» 

2.Чтение «Всякой вещи свое 

место» 

3.Игра «Вопрос - ответ» 

1.Знакомство с портретом В. 

Бианки, биографией  

2.Чтение – «Молодая ворона»                                             

3. Прослушивание 

грамзаписи «голоса птиц»                                    

4. театрализация 

Диагностика 

1.Чтение «Историй про…» 

С.Михалкова 

2. «Дело было вечером…» 

3.Игра «Интервью» 

1.Чтение отрывка сказки  из 

Н. Носова «Незнайка на 

луне» 

2. Как вы догадались, что это 

сказка? Докажите.                              

3. Что показалось смешным? 

Почему?                                               

4. Игра «Придумай конец» 

 

Диагностика 
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Продолжение таблицы 10 

1. Портрет С. Маршака 

2. «Вот какой рассеянный» 

3.Игра «Закончи фразу» 

1.Продолжаем знакомство с 

жанром – стих                                  

2. Чтение стихотворения  

Я.Аким - «Апрель»                                           

3. Зарисовка мнемокарты                 

4. Чтение от имени разных 

героев                                           

Цель: продолжать знакомить 

с жанром - стихотворение,  

учить чувствовать ритм, 

рифму, понимать и 

принимать роль героя и 

умение вести текст 

Диагностика 

1.Знакомство с портретом 

К.Чуковского 

  и «Историями про…» 

2.Чтение  «Телефон», 

«Айболит»  

3. Игра «Телефонный 

разговор» (диалог) 

1.Чтение + рассказ Н.Сладков 

«Приключения Жалейкина»                                  

2.Почему у мальчика такое 

имя?                                                             

3. Каковы его поступки? Как 

поступили бы вы?                      

Цель: познакомить с новым 

рассказом, развивать интерес 

к чтению. 

Диагностика 

 

Какие групповые традиции способствуют формированию интереса к 

книге? Это наша групповая традиция «Мы играем в театр», где дети 

используют разные виды театра: варежковый, кукольный, театр игрушек, 

пальчиковый. Дети самостоятельно подбирают атрибуты для игры - 

драматизации и режиссерских игр. Театрализованная деятельность позволяет 

развивать у детей фантазию, интонационную выразительность речи.[48] По 

самым любимым произведениям детей мы готовим спектакли в подарок 

мамам и бабушкам к Международному женскому дню 8марта. В средней 

группе – это спектакль «Волк и козлята», интерпретация сказки «Волк и 

семеро козлят», в старшей группе «Дом  Дружбы» по сказке Эдуарда 

Успенского «Крокодил Гена и его друзья», в подготовительной группе 

«Сценические фантазии по произведениям Андрея Усачёва «Умная собачка 

Соня». Еще одна групповая традиция «Мы едем в театр» помогает детям 

правильно воспринимать содержание произведения, способствует развитию 

воображения, формирует умение рассказывать сказку по - разному. 
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Результатом групповой традиции «Мы едем в театр» стала книжка - 

самоделка «Новоуральский театр кукол «Сказ», в которой отражены 

впечатления детей в виде рисунков и рассказов.  

Для создания и поддержки у детей хорошего настроения, 

доброжелательного общения со сверстниками в нашей группе существует 

групповая традиция «Утро радостных встреч», рекомендованная программой 

«Радуга». Каждую пятницу мы собираемся все вместе, чтобы обговорить 

тему предстоящей встречи в понедельник «Книга выходного дня». Данная 

традиция способствует поддержанию интереса к чтению у детей и родителей. 

Книга, прочитанная в детстве, оставляет более сильный след, чем 

книга, прочитанная в зрелом возрасте. «О, память сердца! Ты сильней 

рассудка памяти печальной». Эти слова К. Батюшкова имеют отношение и к 

вопросам чтения [17, С.7]. Задача взрослого – открыть ребенку то чудо, 

которое несет в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение 

в чтение, поэтому в нашей группе совместно с родителями мы создали 

библиотеку-передвижку, где дети на выходные берут понравившиеся книги, 

журналы домой – 50% детей берут книги из нашей библиотеки. 

Еще одна групповая традиция – «Поэтический круг», где дети и 

родители  рассказывают любимые стихи друг другу. Один раз в неделю 

детям предоставляется возможность подумать и выбрать стихотворение из 

рабочей тетради ребенка, из книжного уголка, из домашней библиотеки. А 

перед совместными коллективными встречами в наш «Поэтический круг» мы 

приглашаем родителей, где они по личной инициативе рассказывают свои 

понравившиеся стихи детям. Результатом групповой традиции стали участие 

детей в городском мероприятии «Живое звучащее слово». 

В содержание детской деятельности внесена работа по созданию 

детского портфолио. В средней группе это «Книга обо мне». В старшей – 

«Истории про мои успехи» и в подготовительной – «Мое портфолио». 

Портфолио дошкольника – это первый шаг в открытии ребенком своего «Я»: 

своих чувств, переживаний, побед, разочарований, открытий большого мира 
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через призму детского восприятия. Групповая традиция «Я и мое портфолио» 

предполагает: дети рассматривают страницы и об одной рассказывают всем, 

что является поводом для общения. Выбор детьми страницы «Моя любимая 

книга» свидетельствует о сформированности интереса к книге. Результатом 

работы по данному направлению стали новые страницы в портфолио детей: 

«Любимая детская книга моих родителей».  

Игра – главный вид деятельности ребенка. В.А. Сухомлинский 

говорил: « Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». Чтобы слово стало для ребенка своим, а не было 

принято от взрослых как данность, необходимо создавать условия для 

формирования собственного, принадлежащего ему образа слова: в его руках 

– это рисование, лепка; в его речи – это проговаривание; в его глазах – при 

чтении. Поэтому в нашей группе работает игротека речевых игр:  

- игра «Вопрос-ответ». К этой игре мы с ребятами придумали 

несколько названий: «Шестерка слуг» по стихотворению Р. Киплинга в 

переводе С.Я. Маршака; «Мой верный конь – вопросительный знак» по 

стихотворению А. Дитриха. Мотивом для этой игры служат слова 

французского историка Люсьена Февра: «Там, где нет вопросов, нет вообще 

ничего»;  

«Мой верный конь – вопросительный знак» А. Дитриха 

«В неизвестное путь не пугает меня, 

Тот мне друг, кто в работу запряг. 

И клянусь, не найти нам вернее коня,  

Чем ваш друг – вопросительный знак» 

«Шестерка слуг» Р. Киплинга 

 «Есть у меня шестерка слуг, 

Проворных, удалых. 

И все, что вижу я вокруг, - 
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Все знаю я от них. 

Они по знаку моему 

Являются в нужде. 

Зовут их: Как и Почему, 

Кто, Что, Когда и Где». 

- игра «Представление» помогает нам не только лучше узнать друг 

друга, но и позволяет узнать о литературных предпочтениях детей, о друг 

друге, как о книголюбе, читателе и слушателе; 

 

Рис. 8. Игра «Представление» 

 - игра «Буквенный суп» – одна из любимых игр детей моей группы. 

Дети из разбросанных букв собирают слова: названия произведений, героев 

книг, ключевое слово, исходя из индивидуальных возможностей детей – по 

стрелкам, по цифрам, самостоятельно.  

          

Рис. 9. Игра «Буквенный суп» 

 

Игротека речевых игр поддерживает у детей интерес к литературным 

произведениям и их героям.  
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В нашей группе созданы условия для сюжетно-ролевых игр: «Библиотека», 

«Книжный магазин», «Больница для книг». Для игры в «Библиотеку» совместно с 

детьми были сделаны книжные формуляры, читательские абонементы, закладки 

для книг, подобраны интересные журналы, книжки-малышки, правила 

пользования книгой.  

«Больница для книг» – это и игра, и труд, и новые знания. Занимаясь 

ремонтом книг дети, увлеклись новым, по-настоящему полезным делом, 

включились в работу с желанием и интересом. В ходе совместной 

деятельности ребята прочувствовали важность своей работы, пришли к 

выводу, что книги надо беречь. Сюжетно-ролевые игры способствовали 

развитию общения и взаимодействия со сверстниками, формированию 

интереса у детей к книге.  

 Важную роль в организации образовательной деятельности по 

развитию интереса к чтению у детей старшего дошкольного возраста играют 

специалисты нашего детского сада.  

В содержание детской деятельности по основам компьютерной грамотности 

включено участие детей в создании слайдов для оформления детьми своего 

собственного интеллектуального продукта – своих групповых книг: «Дом 

дружбы» – дети рассказали о своих любимых героях из книги Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья»; «Победа» – свои впечатления, когда слушали, 

рассказы, стихи, песни о Великой Отечественной войне; новые слова, 

которые узнали из «Истории про…» и сами напечатали их на занятиях в 

компьютерном классе; «Прогуляемся по Новоуральску» – рисунки 

воспитанников по стихам поэтов – школьников города Новоуральска; 

«Фольклор» – здесь дети собрали любимые потешки, прибаутки, загадки, 

считалки, небылицы-перевертыши; «Мой родной русский язык» – стихи о 

родном языке. Эти книги находятся в особом месте нашей группы. Дети с 

гордостью представляют их, когда у нас гости. На занятиях по основам 

компьютерной грамотности дети создали свои страницы – слайды для 

«Книжкиного календаря»: нарисованные детьми мнемотаблицы перевели в 
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компьютерный вариант; оформили авторские и групповые слайды по 

литературным произведениям, используя Microsoft Power Point. 

Придуманную игру «Найди пару», дети подарили своим сверстникам – детям 

подготовительных групп нашего детского сада, чтобы дети включили 

образные выражения и сравнения Д.Н. Мамина-Сибиряка в свой словарь. 

 

Рис. 10. Игра «Найди пару» 

 

В содержание музыкальной деятельности включено:  

- подбор музыкальных произведений к осенним, зимним, весенним, 

летним стихам, например, «Времена года» П.И. Чайковского; Антонио 

Вивальди; 

- слушание музыкальных сказок. Самые любимые музыкальные сказки 

детей нашей группы: «Голубой щенок», «Бременские музыканты» 

композитор Геннадий Гладков; «Летучий корабль» композитор Максим 

Дунаевский; 

- подготовка и проведение литературных праздников в старших 

группах и литературных гостиных в подготовительных группах, 

торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы. 

В содержание изобразительной деятельности включено:  

- рисование любимых героев по прочитанным художественным 

произведениям;  

- выставки книг с иллюстрациями лучших художников;  
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- изготовление мнемотаблиц по содержанию произведений, по 

названиям игр, по способам передачи хода, по отражению своих мыслей, 

впечатлений;  

- изготовление плакатов «Дни рождения книг». 

Результатом совместной работы со специалистами нашего детского 

сада стали наши групповые книги.  

В содержание деятельности по четвертому компоненту, 

способствующему формированию интереса к чтению у старших 

дошкольников включено вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ, так как чтение способствует духовной связи ребенка с взрослым, 

способствует преодолению дефицита общения детей и родителей.  

В нашем дошкольном учреждении функционирует официальный сайт 

(https://www.rosinka-madou.ru/) в сети Интернет, который предоставляет 

родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, 

группы, проводимых мероприятиях, новостях, получать различные 

консультации.  

Одной из главных целей сайта ДОУ является формирование единого 

сообщества: родители – дети – педагоги, основанного на гармоничных 

партнерских отношениях. Для родителей нашего детского сада и нашей 

группы мы представляем информацию о проведенных мероприятиях, 

способствующих формированию у детей интереса к чтению, слушанию 

художественных произведений. 

В нашем детском саду № 6 «Дельфин» есть замечательная традиция – 

ежегодно открывать двери литературной гостиной «Читаем всей семьёй 

осенние номера журнала «Детское чтение для сердца и разума» для семей 

детей старшего дошкольного возраста с целью приобщения родителей к 

семейному чтению (Приложение 7). Литературная гостиная – это и 

приобщение к творчеству и миру великих поэтов, и воспитание искусством, и 

нравственное воспитание, и воспитание культуры поведения, и возможность 

в полной мере осуществить принципы педагогики сотрудничества. По 
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отзывам родителей, литературная гостиная – любимое общее дело, нужное 

всем, способствующее развитию интереса к чтению, художественной 

литературе детей старшего дошкольного возраста.  

К осеннему мероприятию готовятся не только педагоги и дети, но и 

проводится предварительная работа с родителями. Предварительная работа 

заключается в предоставлении родителям возможности выбрать 

понравившийся осенний номер журнала «Детское чтение для сердца и 

разума», прочитать его, совместно с ребёнком выбрать произведение и 

форму его представления на празднике, нарисовать рисунок.  

На протяжении всего праздника мы использовали слайдовое 

сопровождение, которое способствовало установлению положительной 

мотивации дошкольников на предстоящую деятельность, активизации 

познавательной деятельности, систематизации знаний об окружающем мире. 

30% родителей нашей группы проявили активность, инициативу и 

самостоятельно подготовили слайды к литературной гостиной.                                                                                                   

Использование слайдов позволяет провести данное мероприятие на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне.  

Совместно с родителями определены тематика и формы коллективных 

и индивидуальных встреч. В модель социального партнерства включена 

новая форма психолого-педагогической поддержки семьи: «Познавательные 

игротеки» (Приложение 8). Обязательной для каждой «Познавательной 

игротеке» является станция «Библиотека», где дети выбирают короткое 

литературное произведение, а родители читают это произведение детям, 

затем предлагаются игры по данному произведению. Путешествие по 

станциям обеспечивают формирование у родителей позиции равноправного 

партнера. Отзывы родителей позволяют сделать вывод, что познавательные 

игротеки, рекомендованные Т.И. Гризик [10], для них интересны и полезны. 

Результатом работы познавательной игротеки «Путешествие по страницам 

книги» стали отзывы родителей (Приложение 9).  
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Газета для родителей «Читаем всей семьей» – одна из форм 

приобщения родителей к совместному чтению дома (приложение 10). 

Отзывы родителей позволяют сделать вывод, что газеты актуальны, 

востребованы и необходимы. 

Одним из результатов работы с родителями стало обобщение опыта 

семейного воспитания по приобщению ребенка к книге (Приложение 11). 

Сложившаяся система работы с семьей способствует формированию у 

родителей субъектной позиции участника образовательного процесса.  

Одна из задач деятельности педагога дошкольного образовательного 

учреждения – расширение перед всеми субъектами образовательного 

процесса культурно - образовательного пространства города. В содержание 

деятельности по пятому компоненту включено посещение детьми старшего 

дошкольного возраста детской библиотеки. Задача детской библиотеки 

состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, предоставить детям 

оптимальные условия для культурного развития, создать среду развития 

ребенка через знакомство с книгой. В течение года мы с ребятами посещаем 

детскую библиотеку «Читай город». Каждое посещение библиотеки дарит 

детям  незабываемые эмоции и впечатления. Познавательная программа 

детской библиотеки «Мир вокруг нас» с включением экскурсий по важным 

датам в истории России способствовала формированию интереса к чтению у 

старших дошкольников. Два воспитанника группы по своей инициативе 

предложили родителям записаться в библиотеку – это является результатом 

работы по данному направлению. 

Таким образом, разработанная модель деятельности педагога по 

формированию интереса к чтению у старших дошкольников способствовала 

развитию устойчивого интереса к чтению. Дети выбирают деятельность, 

связанную с художественной литературой, проявляют к ней положительное 

отношение. Охотно отвечают на вопросы педагога, связанные с анализом текста. 

С удовольствием играют в игры, основанные на тексте художественных 

произведений. Проявляют творческую инициативу в воспроизведении сюжета, 
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создании образов литературных героев. Используют полученные знания, умения 

и навыки в непрерывной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в свободной 

деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Детство – важный этап в жизни человека, становлении личности. 

Чтение, которое базируется на интересах человека и его личностных качеств, 

является одним из важнейших факторов в становлении личности, 

формировании сознания и духовного мира человека. Чтение заставляет 

думать и является основой интеллектуальной базы человека. Поэтому 

интерес и уважение к книге должно воспитываться с дошкольного возраста. 

Чтение обогащает внутренний мир ребенка, расширяет границы его 

сознания, формирует целостную картину мира, а также учит толерантности и 

взаимопониманию.  

Важно учитывать особенности развития ребенка дошкольного возраста 

при выборе образовательных программ, создании условий, чтобы раскрыть 

творческий потенциал дошкольника и привить любовь и уважение к книге.  

Чтобы определить уровень сформированности интереса к чтению у 

детей старшего дошкольного возраста были проведены три педагогические 

диагностики. Исследование проводилось на основе наблюдения и анализа 

поведения дошкольников при взаимодействии с книгой по следующим 

параметрам: интерес к слушанию чтения книг; понимание содержания 

литературного произведения; способность к воспроизведению содержания; 

отражение в инсценировке особенностей характера героя произведения; 

знание сказок, умение определять героев и устанавливать взаимоотношения 

между ними; умения различать художественные произведения по жанрам: 

сказка, рассказ, стихотворение. Результаты исследования, полученные на 

основе количественного и качественного анализов, показали, что высокий 

интерес к чтению сформирован только у 20% дошкольников, средний 

уровень интереса зафиксирован у 30% воспитанников, низкий уровень 

интереса к чтению был выявлен у 50% детей.  

На основании полученных данных исследования разработана модель 

деятельности педагога, определен комплекс мероприятий, направленных на 



59 
 

формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса к чтению. 

Дети начали выбирать деятельность, связанную с художественной литературой, 

проявлять к ней положительное отношение, анализировать тексты, играть в игры, 

основанные на художественных произведениях. Эти знания и навыки 

используются воспитанниками в непрерывной образовательной деятельности, в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а 

также в свободной деятельности.  

Детское чтение отвечает интересам и потребностям детей в получении 

новой информации и познании окружающего мира, в интересном проведении 

досуга, в увлекательных историях, в общении со значимыми людьми. Тем не 

менее, интерес к чтению необходимо и пробуждать, и стимулировать. Для 

развития интереса к чтению необходимо создавать благоприятные условия. 

Интерес к чтению усиливается, если чтение подкреплено игрой. 

Однако этот интерес зависит от примера и действий родителей относительно 

процесса чтения, а так же от усилий дошкольных педагогов и воспитателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сформированность интереса к чтению детей старшего дошкольного 

возраста  

Имя 

ребенка 

Вопрос: «Назовите главных героев сказки и 

что с ними произошло»? 

Участие в инсценировке 

сказки 

Дарья Самостоятельно пересказала сказку, сохраняя 

последовательность сюжета. Смогла передать 

характер героев сказки, используя 

выразительные средства речи: интонацию 

голоса, мимику, жесты. 

С желанием приняла 

участие в инсценировке 

сказки.  

Владимир Во время слушания сказки отвлекался, слушал 

не внимательно, поэтому назвать  героев смог 

только с помощью воспитателя. Сюжет сказки 

передать не смог.  

От инсценировки 

отказался. 

Кристина Отвлекалась во время слушания сказки, не 

смогла назвать всех героев сказки, пересказала 

только фрагмент сказки с помощью взрослого, 

не используя выразительные средства речи. 

От инсценировки 

отказалась.  

Роман Пересказал сказку с помощью взрослого, 

назвал всех героев. Выразительные средства во 

время пересказа не использовал. 

Инсценировка далась с 

трудом, нуждался в 

подсказках со стороны 

взрослого. 

Кирилл  Слушал сказку невнимательно. Испытывал 

затруднения при воспроизведении 

прочитанного. 

 

Инсценировка давалась с 

трудом и происходила с 

подсказками со стороны 

взрослого. 

Максим Пересказал сказку с небольшой помощью 

взрослого, сохранил сюжет, передал образы 

героев, использовал во время пересказа 

средства интонационной выразительности. 

Участвовал в 

инсценировки с огромным 

желанием, передал 

особенности характера 

героев сказки. 

Михаил  Сказку слушал невнимательно, крутился, 

мешал товарищам. Не смог самостоятельно 

рассказать сюжет сказки, назвать ее героев, 

потребовалась помощь со стороны 

воспитателя. 

От инсценировки 

отказался. 

Семен Сам назвал героев сказки, но правильно 

воспроизвести последовательность действий 

затруднился, потребовалась помощь со 

стороны взрослого.  

Участвовал в 

инсценировки и сумел 

передать особенности 

характера персонажа. 

Александр Охотно слушал сказку, но иногда отвлекался. 

Во время пересказа сказки возникали 

затруднения, назвал главных героев сказки, 

пересказал ее сюжет с помощью наводящих 

вопросов воспитателя.   

В инсценировке 

участвовал, но характер 

героев смог передать 

только с помощью 

воспитателя. 

Петр Не проявлял интереса к слушанию сказки. При 

воспроизведении прочитанной сказки сумел 

назвать только отдельные слова из книги.  

От инсценировки 

отказался.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сформированность уровня узнавания сказок, определение героев и 

отношений между ними  

Имя ребенка Вопрос: «Угадай из какой сказки герой?» 

Дарья 

Правильно определила героев по всем сказкам и их взаимоотношения. 

Владимир 

Определил героев только к одной сказке «Лисичка-сестричка и серый 

волк», установить взаимоотношения между героями не смог. 

Кристина 

Назвала две сказки: «Дюймовочка», «Лисичка-сестричка и серый волк», 

определила героев к ним, но затруднилась установить взаимоотношения 

между героями. 

Роман 

Определил героев к трем сказкам: «Дюймовочка», «Лисичка-сестричка и 

серый волк», «Сказка о рыбаке и рыбке», допустил ошибки в 

установлении взаимоотношений между героями. 

Кирилл 

Правильно определил героев к сказке «Лисичка-сестричка и серый волк», 

с определением взаимоотношений между героями не справился. 

Максим 

Правильно назвал все сказки, героев и определил их взаимоотношения. 

Михаил 

Определил героев к сказкам Сказка о рыбаке и рыбке», «Лисичка-

сестричка и серый волк». Установить взаимоотношения между героями 

вызвало затруднение. 

Семен 

Определил героев к трем сказкам: «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Царевна-лягушка», «Сказка о рыбаке и рыбке», но затруднился в 

определении их взаимоотношений. 

Александр 

Определил героев к сказкам, но допустил ошибки в определении их 

взаимоотношений. 

Петр 

Определил героев к двум сказкам: «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Царевна-лягушка», установить взаимоотношения между героями не 

смог. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сформированность уровня знаний детей о жанрах литературных 

произведений  

Имя ребенка Вопрос: «Что это: сказка, рассказ, стихотворение?» 

Дарья 
Определила жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение. 

Владимир Не справился с заданием, даже с помощью воспитателя 

Кристина Не справилась с заданием, даже с помощью воспитателя 

Роман Определил жанры с помощью воспитателя 

Кирилл Не справился с заданием, даже с помощью воспитателя 

Максим 
Определил жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение. 

Семен Определил жанры с помощью воспитателя 

Александр Определил жанры с помощью воспитателя 

Михаил Не справилась с заданием, даже с помощью воспитателя 

Петр Определил жанры с помощью воспитателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Общий результат сформированности интереса к художественной 

литературе  

Имя ребенка 
Диагностика 

Общая оценка 

результатов №1 №2 №3 

Дарья 9 3 3 15 

Владимир 3 1 1 5 

Кристина 3 1 1 5 

Роман 6 2 2 10 

Кирилл 4 1 1 6 

Максим 8 3 3 14 

Семен 6 2 2 10 

Александр 6 2 2 10 

Михаил 3 1 1 5 

Петр 3 1 2 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Отзывы родителей о познавательной игротеке «Путешествие по 

страницам книги» 

- «Спасибо за интересную подборку коротких литературных 

произведений, нам с Вероникой очень понравились. Читали, играли с 

большим удовольствием!».  

Семья Сендецких. 

- «Играли с большим удовольствием! Интересная форма – путешествие 

по станциям нам очень понравилась. Каждая  станция подарила нам новые, 

интересные знания о книгах. «Познавательная игротека» приобщает нас к 

совместному чтению. Спасибо!»  

Семья Шишкиных. 

Отзыв семьи Малагиных. 

«Я с удовольствием прочитала газету. Выбрала стихи не только 

ребенку, но и себе. Интересные игры по стихотворению помогли нам с 

Дашей найти ответы на вопросы: «Почему заяц зимой белый?», «Сколько раз 

встречается слово «белый?», «Всегда ли у березы бывает зимой шапка»? 

Благодарю за интересный литературный материал, жду следующий выпуск 

газеты.  

С уважением, семья Малагиных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Из опыта воспитания семей д/с № 6 «Дельфин» 

 

Семья Елиных – группа «Малинка» 

 

Миша любит, когда ему читают книги. Дома мы читаем книги, у 

бабушки тоже читаем. Книг у Миши много: некоторые ему подарили, 

некоторые купили, есть такие, которые достались ему по наследству от папы 

и мамы. Особенно Мише нравится книга «Зайка Петя» С. Мальцева. Эта 

книга учит дружбе – крепкой и настоящей, еще учит вежливости, честности. 

Часто Миша просит прочитать про маленького Водяного, про дядю Федора и 

Незнайку. Благодаря «Энциклопедии эрудита» Миша узнал о первобытном 

человеке, о динозаврах, о строении человека. 

Книги научили Мишу, что нужно делать, чтобы у тебя было много 

друзей, чтобы с ним было интересно играть и разговаривать о чем-то  

необычном, фантазировать. Книги научили Мишу доброте и тому, как нельзя 

поступать, а как можно. 

Конечно, книжная страна еще не до конца пройдена и многое еще 

предстоит открыть, понять, узнать. Ведь так хорошо самому научиться 

читать книги, а пока читает мама или папа. Миша уселся поудобнее и начал 

слушать… 
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