
Консультация для родителей 

Значение раннего приобщения ребёнка к книге 

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, 

к чтению как процессу и ведущей деятельности человека. Аудио- и 

видеотехника, дающая готовые слуховые и зрительные образы, особым 

способом воздействующая на людей, ослабила интерес к книге и желание 

работать с ней: ведь книга требует систематического чтения, напряжения 

мысли. Поэтому современные дети предпочитают книге просмотр 

телевизора, компьютерные игры. А ведь художественная литература играет 

большую роль в личностном развитии человека. Входя в жизнь человека в 

раннем детстве, литература постепенно создает круг его нравственных 

суждений и представлений. Художественная литература открывает и 

объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, 

обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного 

языка. Огромно и ее воспитательное, познавательное и эстетическое 

значение,  т.к., расширяя знания ребенка об окружающем мире, она 

воздействует на его личность, развивает умение тонко чувствовать 

образность и ритм родной речи.  

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его 

мир, делать его интересным, полным необычных открытий. Всё 

последующее знакомство с огромным литературным наследием будет 

опираться на тот фундамент, который закладывается в дошкольном возрасте. 

Понятие «грамотный читатель» включает в себя правильное 

восприятие произведения, постижение его идейно-художественной 

сущности, видение его как произведения искусства, отображающего 

действительность. Ребенок, приученный слушать и анализировать 

художественные произведения,  отличается: высоким интеллектуальным 

уровнем развития, широкими познавательными интересами, грамотной 



хорошо развитой образной речью, как устной, так и письменной, верными 

нравственными ориентирами, умеет быть интересным самому себе, занять 

себя делом без посторонних указаний. 

Сегодня одной из самых актуальных задач является показ красоты 

русского языка через устное народное творчество, выраженное в песнях, 

припевках, закличках, колядках, обрядах; формирование у детей интереса к 

детскому фольклору, обогащение словарного запаса детей. 

Неоценимую роль в решении этих задач может оказать русский 

народный фольклор. Наши предки, незнакомые с письменностью и книгой, 

не были оторваны от предшествующих поколений. Все накопленное 

передавалось устно от человека к человеку, становилось достоянием многих. 

Так народ создал свое искусство, свою поэзию. Фольклор появился задолго 

до литературы и создавался на базе живого разговорного языка, который 

невозможен без речевых интонаций и жестов. Все это способствовало 

сохранению и передаче из поколения в поколение фольклорных 

произведений.        

         Произведения, созданные специально для детей, составляют 

особую область народной поэзии – детский фольклор. Впервые серьезное 

внимание на детский фольклор обратил известный педагог К. Д. Ушинский. 

В 60-х г. XIX в. в журнале «Учитель» появились публикации произведений 

детского фольклора и их анализ с точки зрения физиологии и психики 

ребенка. Тогда же началось систематическое собирание народных 

произведений для детей. 

Народные песенки, потешки, пестушки также представляют собой 

прекрасный речевой материал, который можно использовать, как в 

организованной образовательной деятельности, так и в совместно-

партнерской деятельности детей раннего возраста.  

С их помощью можно развивать: 

 фонематический слух 

 грамматический строй речи 



 звуковую культуру речи. 

 обогащать словарь 

 

   Василий Александрович Сухомлинский считал, что сказки, песенки, 

потешки, являются незаменимым средством пробуждения познавательной 

активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. 

   Таким образом, педагоги и психологи прошлого считают фольклор 

одним из действенных и ярких средств народной педагогики, таящий 

огромные дидактические возможности. Они отмечают, что знакомство с 

народными произведениями обогащает чувства и речь малышей, формирует 

отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль в нравственном и 

речевом развитии. 

         В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых 

сознательных слов у ребенка. Увеличить запас слов помогут малые формы 

фольклора, в которых привлекается его внимание к предметам, животным, 

людям. Звучность, ритмичность, напевность, занимательность потешек 

привлекает детей, вызывают желание повторить, запомнить, что, в свою 

очередь, способствует развитию разговорной речи. 

        Анализ фольклорных текстов показывает, что народные 

произведения, адресованные малышам, обеспечивают системный подход в 

работе по развитию речи через приоритетную ориентацию на человека и 

виды его деятельности. Именно это открытие внутреннего богатства 

фольклорных тестов для маленьких приводит к выводу, как значимы 

народные произведения, особенно сказки, в качестве действенного метода 

гуманизации воспитательного процесса. Фольклор даёт возможность 

познакомить детей с животными, которых они видели только на картинке, 

формируют представления о диких животных, птицах и их повадках. 

Фольклорные произведения учат детей понимать «доброе» и «злое», 

противостоять плохому, активно защищать слабых, проявлять заботу, 

великодушие. Через сказку, потешки, песенки у малышей складываются 



более глубокие представления о плодотворном труде человека. Я убеждена, 

что русский народный фольклор является неиссякаемым источником 

народной мудрости в воспитании детей раннего возраста. Уже в младшем 

дошкольном возрасте закладывается тот фундамент познавательной 

деятельности, на котором будет строиться дальнейшее постижение и тайн 

природы и величия человеческого духа. Это только начало жизненного пути. 

И пусть уже в самом начале этот путь будет освещен солнцем народного 

поэтического творчества. 

                                                                   

Аспекты развития ребенка, затрагивающиеся 

в процессе совместного чтения? 

 

Удовлетворение потребности в безопасности 

Когда ребенок сидит на коленях у мамы или папы (или рядом с 

родителем, прижавшись к нему) во время чтения книги, у него создается 

ощущение близости, защищенности и безопасности. Создается единое 

пространство, чувство сопричастности. Такие моменты имеют сильное 

влияние на формирование комфортного ощущения мира. 

Чувство ценности и значимости своего «Я» и своих интересов 

Когда родители читают то, что интересно ребенку и готовы обсуждать с 

ним значимые для него темы, стремятся как можно лучше понять его 

взгляды, у ребенка формируется представление о себе как о значимой 

личности, чьи потребности и интересы важны (так как им уделяют внимание 

такие важные люди – родители). 

Формирование ценностей 

Книга влияет на нравственные идеалы ребенка, формируя его ценности. 

Герои книг совершают различные поступки, переживают разные жизненные 

ситуации, созвучные с миром ребенка или неизвестные ему. На примерах 

ситуаций, в которые попадают герои книг, ребенок учится понимать, что 



такое добро и зло, дружба и предательство, сочувствие, долг, честь. И задача 

родителей помочь увидеть отражение этих ценностей в жизни ребенка. 

Отреагирование значимых переживаний 

Книга – это и средство отреагирования (разрядки) переживаний, 

болезненных или пугающих ребенка, с которыми не всегда есть возможность 

совладать в привычной ситуации. Ребенок совместно с героем переживает 

его неудачи и победы, преодолевает страхи и трудности на пути к 

поставленной цели. Тем самым освобождаясь от своих собственных страхов 

и негативных переживаний. Именно поэтому ребенок может много раз 

перечитывать какой-то сюжет (или книгу целиком), если это созвучно его 

жизненной ситуации. Ребенок еще и еще раз переживает то, с чем он пока не 

может справиться в реальности. 

Обучение новым или необходимым моделям поведения 

Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (как 

дружить, как добиваться цели, как решать конфликты), которые могут быть 

эффективны в различных жизненных ситуациях. Наибольший эффект может 

быть достигнут, если чтение дополняется также совместным обсуждением, 

кто и что вынес для себя, что понравилось, что было близко, напугало, 

позабавило. Родители могут помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного 

с его собственной жизнью. 

Как правило, в семьях, где родители часто и много читают детям, 

существует гармоничная, доброжелательная атмосфера. Чтение книг 

родителями своему ребенку можно рассматривать как показатель 

благополучной семьи, в таких семьях низкий уровень насилия и семейной 

дисгармонии. 

 

 

 

 

 



 

 

Беседа-опрос детей по теме 

 «Ознакомление с художественной литературой» 

 

1. Любишь ли ты, когда тебе читают книги? 

 

 

2. Есть ли у тебя дома книги? Кто тебе их читает? 

 

 

3. Какие книги ты любишь? 

 

 

4. Есть ли у тебя любимая книга? 

 

 

5. Кто твой любимый герой? 

 

 

6. Какие сказки ты знаешь? 

 

 

7. Знаешь ли ты писателей? Назови их. 

 

 

8. Ты хотел бы научиться читать? 

 

 

 


