
Подготовка к освоению детьми письменной формы речи (письмо и 

чтение) 

Письменная речь -- одна из форм существования языка, 

противопоставленная устной речи. Это вторичная, более поздняя по времени 

возникновения форма существования языка. Для различных форм языковой 

деятельности первичной может быть как устная, так и письменная речь. Если 

устная речь выделила человека из животного мира, то письменность следует 

считать величайшим из всех изобретений, созданных человечеством. 

Письменная речь не только совершила переворот в методах накопления, 

передачи и обработки информации, но она изменила самого человека, в 

особенности его способность к абстрактному мышлению. 

В понятие письменная речь в качестве равноправных составляющих 

входят чтение и письмо. «Письмо есть знаковая система фиксации речи, 

позволяющая с помощью графических элементов передавать информацию на 

расстоянии и закреплять ее во времени. Любая система письма 

характеризуется постоянным составом знаков». 

Русское письмо относится к алфавитным системам письма. Алфавит 

ознаменовал переход к символам высших порядков и определил прогресс в 

развитии абстрактного мышления, позволив сделать речь и мышление 

объектами познания. «Только письменность позволяет выйти за ограниченные 

пространственные и временные рамки речевой коммуникации, а также 

сохранить воздействие речи и в отсутствие одного из партнеров. Так возникает 

историческое измерение общественного самосознания» 

Овладение письменной речью представляет собой установление новых 

связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и 

записываемым, т.к. процесс письма обеспечивается согласованной работой 

четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и 

двигательного. 

 На первых этапах основное внимание пишущего направляется на 

звуковой анализ слова, а иногда и на поиски нужной графемы. В сложившемся 

навыке письма эти моменты отступают на задний план. При записи хорошо 

автоматизированных слов письмо превращается в плавные кинетические 

стереотипы». 

Письменная речь использует готовые механизмы устной речи. 

В определенном смысле процесс чтения включает перевод 

пространственной последовательности графических знаков во временную 

последовательность звуковых комплексов, а процесс письма на этапе 

осуществления записи требует преобразования временной последовательности 

звуков в пространственную последовательность графических знаков. 

Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень 

сформированности всех сторон речи. Нарушения звукопроизношения, 

фонематического и лексико-грамматического развития находят отражение в 

письме и чтении. 

В процесс письма активно включаются еще глаз и рука, и тогда вопрос о 

взаимодействии слухового, зрительного, речедвигательного и двигательного 

компонентов письма приобретает особую важность. 
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Двигательный состав письма весьма сложен и отличается своеобразием 

на каждой ступени овладения навыком. Так, ребенок, приступающий к 

обучению грамоте, начинает с освоения смысловой стороны письма. В отличие 

от неграмотного ребенка, который «срисовывает» буквы со всеми 

особенностями шрифта, как геометрический узор, начинающий школьник 

воспринимает буквы как смысловые схемы, ассоциированные и с их 

звуковыми образами, и с начертательными образами слов. 

Уделяется особое внимание обучению звуковому анализу слова. Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Воспитатель формирует у детей представление о предложении (без 

грамматического определения), упражняет в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 

При работе со словом знакомить детей со способами деления 

двусложных и трехсложных слов с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Вырабатывать ритмизацию движений руки с помощью задаваемых 

голосом ритмических слоговых рядов и приговорок; в считалках (при 

медленном и быстром темпе движения руки). 

Учить ориентироваться на плоскости – составлять серии рисунков, 

писать простые графические диктанты. 

В течение года крупно рисовать цифры от 9 до 1, писать росчерки. 

Рассматривать образы и рисовать «буквицы», подписывать свои работы 

(буквой, значком, именем и др.). 

Развивать единый темп и ритм в тех видах общегрупповой работы, в 

которых необходимо согласование действий и сопровождающей их речи. 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг: 

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

2. Развитие литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

 

Младший дошкольный возраст  

Неоднократно читать и рассказывать художественные произведения, 

предусмотренные программой для детей второй группы раннего возраста. 

Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок (фланелеграф), 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 



Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, 

как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

 

^ Средняя группа 

 

На пятом году жизни ребенок начинает знакомится со сложным миром 

человеческих отношений, присваивает способы взаимодействия с 

окружающими людьми и опробует их в ролевой игре. Разобраться в 

хитросплетениях человеческих поступков и их причинах помогают ребенку 

книги. Интерес вызывают рассказы, народные сказки, в которых герои 

взаимодействуют между собой, оказываются в ситуации морального выбора, 

находят правильные решения знакомых ребенку этических дилемм 

Сопереживая героям, детям доступно проживание различных эмоциональных 

состояний. Это нередко помогает как детям, так и их родителям справиться с 

различными проблемами: страхами, неуверенностью в себе, застенчивостью, 

агрессивностью и многими другими личностными особенностями, 

формирующимися у ребенка к этому возрасту. 

 

^ Задачи возраста: 

 

- использовать художественную литературу как источник 

расширения и культурного обогащения мира ребенка; 

- развивать способность детей слушать произведения разных жанров 

и тематики (сказка, рассказ, стихотворение, формы поэтического фольклора); 

- привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию 

знакомых произведений, полной или частичной драматизации; 

- способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение 

детских книг в семье. 

Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании 

литературного произведения, но и на некоторых особенностях литературного 

языка: образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения. 

После рассказывания сказок необходимо учить детей отвечать на 

вопросы, связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по 

художественной форме. 

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать 

вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное – действия основных героев, 

их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет 

ребенка думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то же 

время замечать и чувствовать художественную форму произведения. 



При чтении стихотворений, выделяя ритмичность, музыкальность, 

напевность стихотворений, подчеркивая образные выражения, развивать у 

детей способность замечать красоту и богатство русского языка. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 

^ Старшая группа 

 

На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она 

превращается в сложную последовательность событий и взаимодействий. 

Бурное развитие мышления и воображения приводит к тому, что сюжетно-

ролевая игра старших дошкольников может охватывать до 5-7 детей и 

развиваться в течение нескольких дней. Дети часто берут на себя роли 

персонажей любимых художественных произведений, изменяя оригинальные 

сюжеты. Например, дед Мороз с Красной Шапочкой и Буратино отправляются 

на северный полюс спасать доктора Айболита, которого похитила Баба-Яга. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения и осознавать некоторые особенности 

художественной формы, выражающей содержание. 

Поддерживая детскую игру-придумывание на основе художественных 

произведений воспитатель решает следующие задачи: 

- ориентировать детей при восприятии содержания литературных 

произведений замечать выразительные средства; 

- знакомить детей с различными жанрами литературных 

произведений и некоторыми специфическими особенностями каждого жанра; 

- стимулировать детей к пересказу произведений или творческому 

рассказыванию с опорой на модель, придуманную самостоятельно или 

предложенную взрослым; 

- поощрять детей выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Для того, чтобы дети более остро почувствовали эмоциональное 

состояние героев при прочтении произведения, рассматривания иллюстраций 

предлагаются задания: 

«Попробуйте сделать так же, как картинке. Что вы при этом чувствуете? 

Затем взрослый уточняет «Так каково герою? Почему? Хочешь узнать? Давай 

почитаем». 

Предлагая детям дополнить, «дорисовать» образы исходя из своего 

жизненного опыта, богатства впечатлений, активности воображения, 

воспитатель помогает детям понять и почувствовать глубокое идейное 

содержание и художественные достоинства произведения, чтобы им надолго 

запомнились и полюбились поэтические образы. 

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями 

воспитатель помогает ребенку почувствовать красоту и напевность 

стихотворения, глубже осознавать содержание. 

С опорой на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 



Знакомя ребят с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать перед 

детьми общественную значимость описываемого явления, взаимоотношения 

героев, обращать внимание на то, какими словами автор характеризует и самих 

героев, и их поступки. 

 

Воспитатель стимулирует активность детей с помощью вопросов о 

причинах поступков героев, произошедших событий. Это подтолкнет 

маленького слушателя к осознанию и вдумчивому отношению к 

произведению, а также поможет воспитателю выявлять понимание ребенком 

основного содержания и его умение оценивать действия и поступки героев. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Поддерживая детскую игру-придумывание на основе художественных 

произведений воспитатель решает следующие задачи: 

- ориентировать детей при восприятии содержания литературных 

произведений замечать выразительные средства; 

- знакомить детей с различными жанрами литературных 

произведений и некоторыми специфическими особенностями каждого жанра; 

- стимулировать детей к пересказу произведений или творческому 

рассказыванию с опорой на модель, придуманную самостоятельно или 

предложенную взрослым; 

- поощрять детей выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Для того, чтобы дети более остро почувствовали эмоциональное 

состояние героев при прочтении произведения, рассматривания иллюстраций 

предлагаются задания: 

«Попробуйте сделать так же, как картинке. Что вы при этом чувствуете? 

Затем взрослый уточняет «Так каково герою? Почему? Хочешь узнать? Давай 

почитаем». 

Предлагая детям дополнить, «дорисовать» образы исходя из своего 

жизненного опыта, богатства впечатлений, активности воображения, 

воспитатель помогает детям понять и почувствовать глубокое идейное 

содержание и художественные достоинства 

произведения, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические 

образы.  

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями 

воспитатель помогает ребенку почувствовать красоту и напевность 

стихотворения, глубже осознавать содержание. 

С опорой на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Знакомя ребят с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать перед 

детьми общественную значимость описываемого явления, взаимоотношения 

героев, обращать внимание на то, какими словами автор характеризует и самих 

героев, и их поступки. 

Воспитатель стимулирует активность детей с помощью вопросов о 

причинах поступков героев, произошедших событий. Это подтолкнет 



маленького слушателя к осознанию и вдумчивому отношению к 

произведению, а также поможет воспитателю выявлять понимание ребенком 

основного содержания и его умение оценивать действия и поступки героев. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

На седьмом году жизни чем большим арсеналом сюжетов и персонажей 

обладает ребенок, тем успешнее он в игре и популярней среди сверстников. 

Для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и с удовольствием играл с 

другими детьми, воспитатель 

выбирает книги, содержащие захватывающие, увлекательные сюжеты. 

Очень важно, чтобы каждая сказка несла в себе положительные ролевые 

модели, понятную ребенку мораль и положительный оптимистический 

настрой. Это имеет большое значение, т.к. в 

данном возрасте ребенок стоит на пороге больших перемен –поступления 

в школу. Новая, более сложная социальная среда предъявляет к ребенку новые 

требования, его поведение должно определяться глубоко усвоенными 

ценностями и нормами, иначе любое влияние станет для него решающим. 

В подготовительной группе перед воспитателем стоят задачи: 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимися 

персонажами; 

-развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, 

музыкальность, ритмичность поэтической речи), интонационную 

выразительность речи: воспитывать способность чувствовать и понимать 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений; 

- развивать чувство юмора. 

Продолжать помогать детям объяснять основные различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением; чувствовать образность 

языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений малых 

фольклорных жанров. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова, и 

выражения, эпитеты, сравнения), поощрять способность детей пользоваться 

этими средствами в обыденном речевом общении и в самостоятельном 

словесном творчестве. Творческие задания на придумывание детьми сравнений, 

эпитетов, загадок помогают детям почувствовать и понять, как эти средства 

делают языковой материал поэтическим. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и 

предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок и 

рассказов. Систематическая работа, направленная на развитие поэтического 

слуха, приведет к тому, что дети будут стремиться к самостоятельному 

сочинению произведений в самых разных жанрах и на разные темы. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию). 



Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Стимулировать к рассказыванию с опорой на иллюстрации. Развивать 

способность к предугадыванию (антиципация), которая необходима для 

овладения сознательным чтением. Всячески содействовать детскому 

сочинительству, фантазированию с опорой на книгу, ибо все это развивает у 

него устную речь, повышает интерес к чтению. 

 


