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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

   Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей дошкольников 4-5 лет в различных видах деятельности: 

игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора.  
Настоящая программа разработана в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

- Учебно-методическим комплексом: Гербовой В. В. 

 

  ФГОС дошкольного образования по речевому  развитию включает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

    Направление «Речевое развитие» для детей 4-5 лет включает в себя 

разделы «Развитие речи» и «Чтение художественной литературы». 

   Программа раздела «Развитие речи» для детей 4-5 лет, 

предусматривает развитие связной речи в комплексе с формированием 

словаря и грамматически правильной речи, а также к развитию 

фонематического слуха и формированию правильного произношению всех 

звуков родного языка. 

   На пятом году жизни у детей значительно увеличиваются 

познавательные и речевые возможности. Дошкольники начинают осваивать 

способы образования существительных с суффиксами эмоционально – 

экспрессивной  оценки, существительных, обозначающих детенышей 

животных, а также некоторые способы образования глаголов с приставками и 

степеней сравнения прилагательных. 

   Программа раздела «Чтение художественной литературы» 

предусматривает привитие интереса и любви к книге, художественным 

произведениям, учит получать удовольствие от общения с книгой; 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, выделять их поступки и 

давать им элементарную оценку; запоминать и воспроизводить поэтическое 

произведения. 



  В данном возрасте у ребенка возникают новые возможности в 

понимании литературного произведения. Они связаны с расширением 

жизненного опыта, круга конкретных представлений. Совершенствуется и 

обогащается читательский опыт детей. Дошкольники начинают ощущать 

границы между реалистичными и сказочными жанрами, чувствуют законы 

сказочной фантастики, что постепенно развивает у них представление о 

некоторых особенностях жанра (небылицы, загадки, стихи, сказки, рассказы). 

  Цель реализации программы – развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, формирование устной 

речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком, развитие  мышления, нравственного и эстетического 

воспитания. 

Задачи: 

 осваивание ребёнком связной монологической речи: умение 

составлять описательные рассказы о предметах и объектах, описательные 

рассказы по картинкам; 

 развивать диалогическую речь: умение формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи; 

 развивать словарь детей посредством знакомства детей со 

свойствами и качествами объектов, предметов, материалов; 

 развивать умение чистого произношения сложных звуков 

родного языка, правильного звукопроизношения; 

 воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

 воспитание звуковой культуры речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному произношению слов, выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

 развитие словаря (обогащение, активизация, уточнение значения 

слов и т.д.); 

  формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи (центральная задача) – реализуется 

основная функция языка – коммуникативная (общение), формирование 

представления о разных типах текста – описании, повествовании, 

рассуждении; 

 подготовка к обучению грамоте (звуковой анализ слова, 

подготовка к письму); 

 ознакомление с художественной литературой (как искусством и 

средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, любви 

и интереса к книге); 

 поддержание и развитие детской впечатлительности, 

эмоциональности, инициативы. 

Содержание данной программы составлено с учётом следующих 

принципов: 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип интеграции образовательных областей; 



 комплексно-тематический принцип. 

  Программа адресована дошкольникам 4-5 лет. В содержании 

программы учитываются такие возрастные психологические особенности 

детей этого возраста, как потребность в активном речевом развитии, для 

которого в этом возрасте характерно увеличение словарного запаса не только 

за счёт существительных, но и глаголов, местоимений, прилагательных, 

числительных. 

  Срок реализации программы – 1год. Основная форма организации 

образовательной деятельности по освоению рабочей программы – занятия. 

Периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю; таким образом, 

программа рассчитана на 36 занятий в год. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

   Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогического мониторинга, основной формой которого является 

наблюдение. 

Целевые ориентиры: ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью -  

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

Направление 

деятельности 

Мероприятия реализации программы 

Развивающая 

речевая среда 

Удовлетворять потребность детей в получении и 

обсуждении информации о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. В уголок «интересных вещей» 

вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные 

средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 

картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 

позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т.п. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

   Рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; о том, какими смешными и беспомощными 

они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали.  

Формирование 

словаря 

Пополнять и  активизировать словарь детей на  

основе углубления знаний о  ближайшем окружении. 

Расширять представления о  предметах, явлениях, 

событиях, не  имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, деталей, материалов, из которых 

они изготовлены, видимых и некоторых скрытых 

свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 

крошится).  

   Учить использовать в  речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится).        

    Продолжать учить детей определять и  называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения 

и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

    Учить употреблять существительные 



с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т.п.).  

Звуковая 

культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и  

согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат.  

    Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность 

речи.  

Грамматический 

строй речи 

Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное 

для пятого года жизни словотворчество (спун, 

притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать общепринятый образец слова.  

   Продолжать учить детей согласовывать слова в  

предложении, правильно использовать предлоги в  речи; 

образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных 

(по  аналогии), употреблять эти существительные в  

именительном и  винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

   Учить правильно употреблять формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, 

какао).  

   Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

 

Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в  беседе, понятно для 

слушателей отвечать на  вопросы и задавать их.  

    Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

    Упражнять детей в  умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки 



из сказок. Обсуждать с детьми информацию о  

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и  простые по  содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по  просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание 

и интерес к слову в литературном произведении.  

    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. Познакомить с  книжками, 

оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е. Чарушиным.  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

Примерный список литературы для чтения детям: 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор Песенки, потешки.  

«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси 

вы, гуси…». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война 

грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой.  

Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. 

Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; 

«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. 

«Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. 

«Уехали».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. В. Витка. 

«Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера.  

Декабрь / январь / февраль: 

 Русский фольклор Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы 

были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 

целый…». Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-

пермяц.  

В. Климова; «Пальцы», пер. с нем.  

Л. Яхина. Сказки. «Красная Шапочка»,  

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает...»;  

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»);  

И. Суриков. «Зима»; 

 С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»;  



С. Михалков. «Дядя Степа»;  

Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!».  

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»).  

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера.  

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде.  

Март / апрель / май 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет 

лисичка по мосту…», «Солнышковедрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., 

пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. 

Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; 

Н. Сладков. «Неслух». 

 Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; 

В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Проза. С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. 

В. Берестова.  

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые 

друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть Произведения. «Дед хотел уху сварить...», 

«Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки;  

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»);  

З. Александрова. «Елочка»;  

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»;  

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»;  



В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя);  

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.   

Дополнительная литература:  Песенки.  

«Барабек», англ., обр. К. Чуковского;  

«Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака.  

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. 

Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый 

росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со 

скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской.  

Литературные сказки.  

С. Козлов. «Зимняя сказка»;  

М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»;  

Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»;  

Г. Цыферов. «В медвежачий час»;  

Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ.  

Н. Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

 А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 

Лейбутина.  

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила 

зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»);  

В. Драгунский. «Тайное становится явным»;  

Е. Пермяк. «Торопливый ножик»;  

М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У 

меня дома пчела»; 

 Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит 

птиц», «Воробей»;  

Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про 

маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»;  

М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой».  

Поэзия.  

З. Александрова. «Дождик»;  

Е. Благинина. «Эхо»; Ю.  

Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»;  

Г. Сапгир. «Садовник»;  

Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»;  

Д. Хармс. «Игра», «Врун»;  

Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера;  

Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; 

Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова;  

Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова;  

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»;  

Л. Берестов. «Кто чему научится»;  



Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

Театрализованные игры 

   Продолжать развивать и  поддерживать интерес детей к  

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

за развитием и взаимодействием персонажей).  

   Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) 

и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

   Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

    Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в  

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа.  

    Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в  театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и  характера исполняемых каждым ребенком 

ролей.  

     Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре.  

     Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

и  бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из  глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

    Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Театрализованные игры:  
Айболит» (К. Чуковский),  

«Бездельник 

светофор» (С. Михалков),  

«Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венгерск. нар.),  

«Заяц-хваста» (в обр. А. Толстого),  

«Земляничка» (Н. Павлова),  

«Кошкин дом» (С. Маршак),  

«Кто сказал ―мяу‖?» (В. Сутеев),  

«Мойдодыр» (К. Чуковский),  

«Осенняя сказка» (К. Ушинский),  

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы),  

«Тихая сказка» (С. Маршак),  

«Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова),  

«Утренние лучи» (К. Ушинский) 


