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БЕЛОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА



 РЕЧЬ - ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШАЯСЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ЯЗЫКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

ДЛЯ РЕБЕНКА ХОРОШО СФОРМИРОВАННАЯ СВЯЗНАЯ РЕЧЬ – ЭТО УСПЕХ В 
ОБУЧЕНИИ. 

В ВОЗРАСТЕ 5-6 ЛЕТ  РЕЧЬ ДЕТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СФОРМИРОВАНА 
ПОЛНОСТЬЮ, ОНИ ДОЛЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО СТРОИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

НО И ПРАВИЛЬНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ И РАССКАЗЫВАТЬ О СВОИХ 
НАБЛЮДЕНИЯХ.

Детей с самого раннего возраста привлекает смысловая сторона 
языка.  Они придумывают новые слова, сами того не замечая. Но 
не у всех детей к определенному возрасту достигается 
определенный уровень развития речи. И вот здесь одну из 
главных ролей могут сыграть сказки.



МИР СКАЗКИ УДИВИТЕЛЕН И УНИКАЛЕН. В ЭТОМ МИРЕ УЖИВАЕТСЯ ДОБРО И ЗЛО. 
ИМЕННО СКАЗКА УЧИТ ДЕТЕЙ НРАВСТВЕННЫМ НОРМАМ ПОВЕДЕНИЯ. 

Дети черпают из сказок множество познаний: первые 
представления о времени и пространстве, о связи человека с 
природой, с предметным миром.



 К СОЖАЛЕНИЮ, СКАЗКИ ПОДАЮТСЯ 
ДОШКОЛЬНИКАМ НЕДОСТАТОЧНО РАЗНООБРАЗНО, В 
ОСНОВНОМ – ЭТО ЧТЕНИЕ, РАССКАЗЫВАНИЕ, В 
ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПЕРЕСКАЗ В ЛИЦАХ ИЛИ 
ДРАМАТИЗАЦИЯ, ПРОСМОТР ТЕАТРАЛЬНЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ, МУЛЬТФИЛЬМОВ, КИНОФИЛЬМОВ ПО 
МОТИВАМ ЗНАКОМЫХ СКАЗОК.

СКАЗКИ НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ, 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ВОСПИТАНИЯ ДОБРЫХ ЧУВСТВ.
С РАЗВИТИЕМ МАССОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЧИТАТЬ 
ДЕТЯМ СТАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ. РЕБЕНОК 
ЧАЩЕ СИДИТ У ТЕЛЕВИЗОРА, ЧЕМ С КНИГОЙ: 
СМОТРЕТЬ ЗРЕЛИЩЕ ЛЕГЧЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ.



А МЕЖДУ ТЕМ СКАЗКИ РАСКРЫВАЮТ ПЕРЕД ДЕТЬМИ 
МЕТКОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА, ПОКАЗЫВАЮТ, 
КАК БОГАТА РОДНАЯ РЕЧЬ ЮМОРОМ, ЖИВЫМИ И 
ОБРАЗНЫМИ ВЫРАЖЕНИЯМИ.
СКАЗКА – ЛОЖЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ 
ПРАВДОЙ: ОНА УЧИТ НАС БЫТЬ ДОБРЫМИ И 
СПРАВЕДЛИВЫМИ, ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗЛУ, ПРЕЗИРАТЬ 
ХИТРЕЦОВ И ЛЬСТЕЦОВ. ОНА УТВЕРЖДАЕТ НАРОДНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ.
 ИЗ СКАЗКИ РЕБЕНОК УЗНАЕТ МНОГО НОВЫХ СЛОВ, 
ОБРАЗНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ, ЕГО РЕЧЬ ОБОГАЩАЕТСЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЙ. СКАЗКА 
ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ИЗЛАГАТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРОСЛУШАННОМУ, ИСПОЛЬЗУЯ СРАВНЕНИЯ, МЕТАФОРЫ, 
ЭПИТЕТЫ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ОБРАЗНОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ.



ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЗАНИМАЛИСЬ ТАКИЕ УЧЕНЫЕ КАК 
Л.С. ВЫГОТСКИЙ, 
А.А. ЛЕОНТЬЕВ, 
Д.Б. ЭЛЬКОНИН, 
Е.И. ТИХЕЕВА, 
С.Л. РУБИНШТЕЙН, 
О.И. СОЛОВЬЕВА И ДР.
ОНИ СЧИТАЛИ, ЧТО ОВЛАДЕНИЕ 
РЕЧЬЮ, А ТЕМ БОЛЕЕ РАЗВИТИЕ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ 
ВАЖНЕЙШИМ УСЛОВИЕМ 
СТАНОВЛЕНИЯ У РЕБЕНКА 
ПОЛНОЦЕННОЙ ПСИХИКИ И 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРАВИЛЬНОГО ЕЁ 
РАЗВИТИЯ. 



СЕГОДНЯ РЕЧЬ ДОШКОЛЬНИКА 
РАЗВИВАЕТСЯ В СТИХИЙНЫХ 
УСЛОВИЯХ (В СЕМЬЕ, НА 
УЛИЦЕ, ПРИ ПОМОЩИ СМК).
А МЕЖДУ ТЕМ НЕОБХОДИМО, 
ЧТОБЫ РЕБЕНОК МОГ СТРОИТЬ 
СВЯЗНЫЕ, ПОНЯТНЫЕ 
КРАСИВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ – СМЫСЛОВОЕ, РАЗВЕРНУТОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, КОТОРОЕ 
ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ. СВЯЗНАЯ 
РЕЧЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОНЯТНА ДЛЯ СОБЕСЕДНИКА. 
ОНА РАЗВИВАЕТСЯ МЕДЛЕННО. ЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОТЕКАЕТ СОВМЕСТНО С 
РАЗВИТИЕМ МЫШЛЕНИЯ И ИМЕННО ОНА (СВЯЗНАЯ РЕЧЬ) ОТРАЖАЕТ 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО МИРА. 
ОСНОВНОЙ ЕЕ ФУНКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ, 
КОТОРАЯ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ОБЩЕНИЕМ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕМ. 



РЕЧЬ ПОМОГАЕТ РЕБЕНКУ НЕ ТОЛЬКО 
ОБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, НО И 
ПОЗНАВАТЬ МИР. 
ОВЛАДЕНИЕ РЕЧЬЮ - ЭТО СПОСОБ 
ПОЗНАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
 
ЧЕМ ПОЛНЕЕ УСВАИВАЮТСЯ БОГАТСТВА 
ЯЗЫКА, ЧЕМ СВОБОДНЕЕ ЧЕЛОВЕК 
ПОЛЬЗУЕТСЯ ИМИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОН ПОЗНАЕТ 
СЛОЖНЫЕ СВЯЗИ В ПРИРОДЕ И В ОБЩЕСТВЕ. 
ДЛЯ РЕБЕНКА ХОРОШАЯ РЕЧЬ - ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. 

КОМУ НЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО ДЕТИ С ПЛОХО 
РАЗВИТОЙ РЕЧЬЮ НЕРЕДКО ОКАЗЫВАЮТСЯ 
НЕУСПЕВАЮЩИМИ ПО РАЗНЫМ ПРЕДМЕТАМ.



ОСНОВНЫМИ ФОРМАМИ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ ЯВЛЯЕТСЯ МОНОЛОГ И 

ДИАЛОГ.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ВЫДЕЛЯЮТ 
ЧЕТЫРЕ ТИПА МОНОЛОГА:

-ОПИСАНИЕ;
-ПОВЕСТВОВАНИЕ;
-РАССУЖДЕНИЕ;

-КОНТАМИНАЦИЮ (СМЕШАННЫЕ 
ТЕКСТЫ).

ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ХАРАКТЕРНЫ ИМЕННО 

КОНТАМИНИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ.

БЫВАЕТ, ЧТО ВЗРОСЛЫЕ И ДАЖЕ ПЕДАГОГИ 
НЕДОПОНИМАЮТ, НАСКОЛЬКО ОБШИРЕН ЭТОТ МАТЕРИАЛ, 
И ПОЛАГАЮТ, БУДТО ОН МОЖЕТ БЫТЬ УСВОЕН РЕБЕНКОМ  

В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ СО ВЗРОСЛЫМИ И С 
КНИГОЙ. НО ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО: НЕОБХОДИМА 
СИСТЕМА ОБОГАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ. 

НУЖНА ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА, ЧЕТКО И ОПРЕДЕЛЕННО 
ДОЗИРУЮЩАЯ МАТЕРИАЛ ПО ОБОГАЩЕНИЮ СЛОВАРЯ, ПО 

ПОСТРОЕНИЮ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ СОСТАВЛЕНИЯ СВЯЗНОГО 

ТЕКСТА – ВО ВСЕМ ЭТОМ МОЖЕТ НАМ ПОМОЧЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И, 
КОНЕЧНО ЖЕ, СКАЗОК.

 



ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – СЛУШАТЕЛИ, А НЕ ЧИТАТЕЛИ, СКАЗКИ ДОНОСИТ ДО НИХ 
ПЕДАГОГ, ПОЭТОМУ ВЛАДЕНИЕ ИМ НАВЫКАМИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ПРИОБРЕТАЕТ 
ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
ПЕРЕД ВОСПИТАТЕЛЕМ СТОИТ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА – КАЖДУЮ СКАЗКУ ДОНЕСТИ ДО ДЕТЕЙ КАК 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, РАСКРЫТЬ ЕЕ ЗАМЫСЕЛ, ЗАРАЗИТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К СКАЗОЧНЫМ ПЕРСОНАЖАМ, ИХ ЧУВСТВАМ, ПОСТУПКАМ 
ИЛИ К ЛИРИЧЕСКИМ ПЕРЕЖИВАНИЯМ АВТОРА. А ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО САМОМУ 
ВОСПИТАТЕЛЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ СО СКАЗКОЙ, ПОНЯТЬ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ ЕЕ, 
СУМЕТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СО СТОРОНЫ СОДЕРЖАНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ. И, 
КОНЕЧНО, ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ – ЧЕТКОЙ 
ДИКЦИЕЙ, СРЕДСТВАМИ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (ПРАВИЛЬНО РАССТАВЛЯТЬ 
ЛОГИЧЕСКИЕ УДАРЕНИЯ, ПАУЗЫ, ВЛАДЕТЬ ТЕМПОМ, УМЕЯ УСКОРЯТЬ ИЛИ ЗАМЕДЛЯТЬ ЕГО, В 
НУЖНЫХ МЕСТАХ ПОВЫШАТЬ ИЛИ ПОНИЖАТЬ ГОЛОС).



ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К 
ВОСПРИЯТИЮ НОВОЙ СКАЗКИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО-РАЗНОМУ.
 
1.  ВОСПИТАТЕЛЬ ПОМЕЩАЕТ В КНИЖНОМ УГОЛКЕ НОВУЮ КНИГУ, 
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, - ОТДЕЛЬНО РИСУНКИ ХУДОЖНИКОВ К 
ЭТОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ. ДЕТИ, РАССМАТРИВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ, 
ПЫТАЮТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЭТО ЗА КНИГА, О ЧЕМ ОНА. В НАЧАЛЕ 
ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГ РАССПРАШИВАЕТ ДЕТЕЙ ОБ ИХ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ, ХВАЛИТ ЗА НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ, 
ДОГАДЛИВОСТЬ. НАЗЫВАЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.
2.  ПЕДАГОГ ДЕМОНСТРИРУЕТ ИГРУШКИ, ПРЕДМЕТЫ, ИМЕЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ СКАЗКИ, ПОМОГАЕТ ЗАПОМНИТЬ ИХ 
НАЗВАНИЯ, ОБЪЯСНЯЕТ НАЗНАЧЕНИЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ.
3.  ВОСПИТАТЕЛЬ ПРОВОДИТ СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕЧЕВОЕ УПРАЖНЕНИЕ, 
ПОМОГАЮЩЕЕ ДЕТЯМ ОСВАИВАТЬ НОВЫЕ СЛОВА. ПРЕДЛАГАЕТ 
ДЕТЯМ САМИМ ПРИДУМАТЬ СЛОВА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОЧЕНЬ 
КРУПНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ПРОСИТ ЗАКАНЧИВАТЬ ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ОНА 
БУДЕТ ПРОИЗНОСИТЬ (У КОТА УСЫ, У ТИГРА? – УСИЩИ, У КОТА 
ЛАПА, У ЛЬВА? – ЛАПИЩА»). 



М.М.КОНИНА ВЫДЕЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ЗАНЯТИЙ:

1. ЧТЕНИЕ ИЛИ РАССКАЗЫВАНИЕ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
2. ЧТЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ЕДИНОЙ ТЕМАТИКОЙ ИЛИ ЕДИНСТВОМ ОБРАЗОВ. МОЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОДНОГО ЖАНРА ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЖАНРОВ. НА ТАКИХ ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЯЮТ НОВЫЙ И УЖЕ ЗНАКОМЫЙ 
МАТЕРИАЛ.
3.ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗНЫМ ВИДАМ ИСКУССТВА:
- ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАССМАТРИВАНИЕ РЕПРОДУКЦИЙ С КАРТИНЫ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА;
- ЧТЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С МУЗЫКОЙ.
4. ЧТЕНИЕ И РАССКАЗЫВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА:
- ЧТЕНИЕ И РАССКАЗЫВАНИЕ С ИГРУШКАМИ (СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПОКАЗОМ ИГРУШЕК И ДЕЙСТВИЙ С НИМИ);
- НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР (КАРТОННЫЙ ИЛИ ФАНЕРНЫЙ, НАПРИМЕР ПО СКАЗКЕ «РЕПКА»);
- КУКОЛЬНЫЙ И ТЕНЕВОЙ ТЕАТР, ФЛАНЕЛЕГРАФ;
-  ДИАФИЛЬМЫ, ДИАПОЗИТИВЫ, КИНОФИЛЬМЫ.
5. ЧТЕНИЕ КАК ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ:
-  ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАНО С СОДЕРЖАНИЕМ ЗАНЯТИЯ;
- ЧТЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЗАНЯТИЯ.
В МЕТОДИКЕ ЗАНЯТИЙ СЛЕДУЕТ ВЫДЕЛИТЬ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
НЕМУ, БЕСЕДА О ПРОЧИТАННОМ, ПОВТОРНОЕ ЧТЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ.



ПРИЕМЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ В БЕСЕДАХ ПО СКАЗКАМ.

1. Вопросы. Они должны быть разнообразными по своей направленности. Они помогают детям 
точнее охарактеризовать героев сказки, помочь детям почувствовать главную идею 
произведения.

 2. Рассматривание иллюстраций и накапливание у дошкольников представлений о том, как 
рисунки художников помогают понять произведение.

3. Словесные зарисовки. Детям предлагают вообразить себя художниками-иллюстраторами, 
подумать и рассказать, какие картинки они хотели бы нарисовать к сказке.

4. Повторное чтение отрывков из текста .

5. Драматизация отрывков, наиболее интересных в плане обогащения и активизации 
словарного запаса. 



РАССКАЗЫВАНИЕ ПО СЕРИЯМ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК 
ФОРМИРУЕТ У ДЕТЕЙ УМЕНИЕ РАЗВИВАТЬ СЮЖЕТНУЮ 
ЛИНИЮ, ПРИДУМЫВАТЬ К РАССКАЗУ НАЗВАНИЕ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СОЕДИНЯТЬ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЧАСТИ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ В 
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ. 



В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДЕТИ ТАКЖЕ СОСТАВЛЯЮТ РАССКАЗЫ И 
СКАЗКИ ОБ ИГРУШКАХ, ДАЮТ ИХ ОПИСАНИЕ И 
ХАРАКТЕРИСТИКУ, СОБЛЮДАЯ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОЗИЦИИ, 
К ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ. 



ИЗУЧАЯ МЕТОДИКУ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КНИГОЙ НА ЗАНЯТИЯХ, СЛЕДУЕТ  
ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ЛИТЕРАТУРУ, ОБРАТИВ ВНИМАНИЕ НА ТАКИЕ ВОПРОСЫ:
– ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЮ ПО ЧТЕНИЮ И РАССКАЗЫВАНИЮ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ;
– ПОДАЧА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТЯМ;
– ПОВТОРНОСТЬ ЧТЕНИЯ;
– СОЧЕТАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ОДНОМ ЗАНЯТИИ;
– СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ;
– БЕСЕДЫ В СВЯЗИ С ЧТЕНИЕМ;
– ВРЕМЯ И МЕСТО ЧТЕНИЯ;
– ТЕХНИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ И РАССКАЗЫВАНИЯ.



ДЕТСКАЯ КНИГА РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК СРЕДСТВО УМСТВЕННОГО, 
НРАВСТВЕННОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

ДЕТСКИЙ ПОЭТ И. ТОКМАКОВА НАЗЫВАЕТ ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
ПЕРВООСНОВОЙ ВОСПИТАНИЯ. 

ПО СЛОВАМ В.А. СУХОМЛИНСКОГО, «ЧТЕНИЕ КНИГ – ТРОПИНКА, ПО 
КОТОРОЙ УМЕЛЫЙ, УМНЫЙ, ДУМАЮЩИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ НАХОДИТ ПУТЬ 

К СЕРДЦУ РЕБЕНКА». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА,  А В ЧАСТНОСТИ СКАЗКИ, ФОРМИРУЮТ 
НРАВСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА И ОЦЕНКИ, НОРМЫ НРАВСТВЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, ВОСПИТЫВАЮТ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


