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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в 

речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтверждается 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста включает 

овладение 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.  

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его направленности 

не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а на воспитание и 

развитие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и 

способностей, на овладение культурой речевого общения и поведения. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 

языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для 

последующего систематического изучения родного языка. 

 Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе ученые 

характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова и 

др.) и отмечают необходимость целенаправленно обновления и систематизации речевой 

работы в дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятельство диктует 

необходимость рассмотрения классического подхода к организации работы по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа (далее – Программа) по освоению детьми 3-7 лет основной 

общеобразовательной  программы – образовательной программы дошкольного образования 

образовательной области «Речевое развитие» является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

 Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. No 1155); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва);  
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373);  

 Примерной образовательной программой, утвержденной 20 мая 2015г. Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол № 2/15 от 

20.05.2015. 

 Уставом МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Энмелен». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Основная 

общеобразовательная школа с. Энмелен». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

          Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. целью 

речевого развития детей дошкольного возраста является формирование устной речи и 

навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Задачи Программы  

1. Овладение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

4. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

5. Развитие речевого творчества. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

1. Обогащаять представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 

проживающих в России, Саратовской области. 

2. Разивить у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

3. Развитие разных форм речи – диалог, описание, объяснение, рассказ. 

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации Программы 

 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом 

общедидактических и методических принципов, поскольку именно они являются 

руководящей идеей организации речевого развития детей: 

 - принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, активизацию 

мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип 

характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, что достигается речевой 

основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и умений самостоятельной 

работы по созданию продукта речевой деятельности; 

 - принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предметах 

и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения родному языку; 

данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование новых 

слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные 



 5 

средства, невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение явлений 

окружающей действительности);  

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языкового 

материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче 

материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения 

родному языку;  

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала на 

этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям 

становления речи детей; 

 - принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие 

которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя 

отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов; 

данный принцип подразумевает активное использование методов и приемов, 

способствующих развитию всех познавательных процессов;  

- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи основывается 

на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 

коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и 

познания, указывает на практическую направленность процесса обучения родному языку, 

меняет методы обучения, выдвигая на первый план формирование речевого высказывания; 

 - принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и 

использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, 

а затем он усваивает и закономерности языка;  

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание 

внутренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто 

повторить, но и создавать новые высказывания;  

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие восприятия 

речи и произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в центре 

внимания педагога должна быть работа над связным высказыванием, в котором 

суммируются все достижения ребенка в овладении языком;  

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что от 

мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов речевой 

деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование 

разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и способствующих развитию 

творческих речевых умений детей;  

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 

усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является 

одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только 

говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание 

условий для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности. 

 Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и 

принципов обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения 

доминирующего влияния того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно 

иметь в виду, что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим 

последующим компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание 

обучения, методы - выбор форм организации обучения.  
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Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический, 

познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле 

которых проводится отбор содержания материала, его структурирование.  

 

1.1. 3. Значимые характеристики группы детей 

 

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении 

строится с учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной 

группы и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном 

возрастном этапе.  

Характеристика возрастных особенностей воспитанников по речевому развитию 

II младшая группа (3-4 года) 

К четырем годам происходит усвоение звуковой системы языка (правильное 

произношение звуков, становление интонационной стороны речи, умение передать 

элементарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Дети накапливают определенный 

запас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают 

глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их 

действия и состояния. Активно начинают употребляться прилагательные и местоимения, 

формируются обобщающие функции слов, через слово они овладевают основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родительный 

падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и 

прошедшее время глаголов, повелительное наклонение. 

 В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. 

Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и 

повествовательного характера.  

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие 

([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а некоторые звуки пропускают. 

Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием, 

как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как дикция, темп, 

сила голоса.  

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко 

не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых 

распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Существует 

проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов появляется у 

ребенка в результате творческого освоения богатств родного языка.  

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 

они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает 

экспрессивное изложение. Целевые ориентиры образовательного процесса 

Средняя группа (4-5 лет) 

Главное направление в развитии речи детей – освоение связной монологической речи. 

В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 

освоении способов словообразования, происходит взрыв словесного творчества. Активный 

словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними 

действия. 

 Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки, начинают 

активнее подбирать слова с противоположным и близким значением (антонимы и 

синонимы), сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова 

(существительные с собирательным значением).  

Дети начинают осваивать разные типы высказывания (описание и повествование). 

Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание 
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смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, 

т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

 Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения – не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность.  

Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа).  

Речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и 

неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако 

объяснение значения слова для многих затруднительно.  

Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и 

повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

Старшая группа (5-6 лет) и подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

У детей 5-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать 

силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному 

возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание 

уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного 

(синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

 В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста 

активно осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, повествования, 

рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и 

другие особенности в речи старших дошкольников.  

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, 

допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование).  

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, 

что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между 

собой при составлении связного высказывания.  

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, 

используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными 

способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое 

развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

 знаком с произведениями детской литературы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

 ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

 ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 

играет со звуками, рифмами, словом;  

 ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка 

художественного произведения, поэтического слова; 

 ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные; 

 ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 

Промежуточные планируемые результаты: 

 3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:   

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:   

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами;  владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);  

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета; 

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей.  

Развитие литературной речи:  

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить;  

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов.  
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:   

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, 

что звуки в слове произносятся в определенной последовательности;   

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

4-5 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми:  

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования;  

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков);  

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:   

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи.  

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;  

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг;  

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте;  

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей;  

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  различает на слух 

твердые и мягкие согласные (без выделения терминов): 

 умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. 

5 – 6 лет:  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:   

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;   



 10 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;  

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

 из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Развитие литературной речи:  

  способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям;   

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;   

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;  

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров;   

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:   

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

 правильно употребляет соответствующие термины. 

6 – 7 лет:  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);   

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;   

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:   

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении 

со взрослыми и сверстниками;  пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

 Развитие литературной речи:   
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 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы;  называет авторов и иллюстраторов детских 

книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности;   

 знакомство с произведениями детских писателей и поэтов . 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:   

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи;   

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов;  понимает смыслоразличительную роль 

фонемы. 

 

1.3. Оценка результатов освоения Программы 

 

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования) по 5 образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Периодичность мониторинга установлена ДО самостоятельно 2 раза в год (сентябрь – 

май). Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе  и обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются педагогом в два этапа: 

Этап 1. Напротив имени и фамилии каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения ООПДО. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых 

промежуточных результатов освоения ООПДО. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
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1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью; 

            3 балла –– ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Параметры оценки освоения программы образовательной области «Речевое развитие»:  

II младшая группа 

1. Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном. 

2. Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

3. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

4. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из 

двух. 

Средняя группа 

1. Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. 

Может повторить описание игрушки. 

2. Имеет предпочтения в литературных произведениях, проявляет 

эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать 

сюжет литературного произведения, заучить стихотворение наизусть. 

3. Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами. 

4. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет 

слова – антонимы. 

Старшая группа 

1. Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, 

может выучить небольшое стихотворение. 

2. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет 

по образцу рассказы по сюжетной картинке, по серии картин. Относительно точно 

пересказывает литературные произведения. 

3. Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит 

слова с заданным звуком. 

4. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

Использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы. 

Подготовительная к школе группа 

1. Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой 

текст. 

2. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 

3. Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

4. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает владение речью, 

знакомство с книжной культурой. 

 

Развитие речи 

 

Основные цели и задачи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — 

з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 
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речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. 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. 

 Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться.  

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, материалов, из 

которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

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.).  
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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. Продолжать формировать у детей умение 

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).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь. 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
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 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные  по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
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 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Основные цели и задачи 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать приучать детей 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 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. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

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 

литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 
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2.1.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: 

происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная 

деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) 

форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические 

формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют 

своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят интегративный 

характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности.  

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации ООП-ОПДО, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности.  

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру 

и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет 

роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые имеют 

исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения 

между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т.д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с 

правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увёртываниии т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания ООП-ОПДО во всех образовательных областях. Характерными особенностями 

театрализованной игры является литературная или фольклорная основа содержания и 

наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские.  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  
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В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, 

кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д. 
 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры Продуктивная 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) Беседы с 

опорой на зри- 

тельное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

Коллективный 

монолог Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно- ролевые 

игры Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры Дидактические 

игры Игры- 

драматизации 

Настольно-печатные 

игры Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Речевые игры 

Беседы Пример 

коммуникативных 

кодов Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций Игры- 

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций Работа по -

обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя -

обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу 

по кар- тине -

обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа Освоение 

формул речевого 

этикета Наблюдение 

за объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми (3-5 лет): 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 

рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми (5-7 лет): 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды 

детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 
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- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор.  

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация 

методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, 

предложенной И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские.  

 

Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка  

Информационно-

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

 

Предъявление информации, 

организация действий 

ребёнка с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком 

информации или способа 

деятельности  

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа 

(с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод 

проблемного изложения) – 

педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации 

опытов, наблюдений в 

природе и др. 

 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др. 

 

 

 



 23 

Технологии  обучения и развития детей 

Технологии, указанные в данном разделе должны обеспечивать выполнение рабочей 

программы и соответствовать принципам полноты и достаточности  

Технологии развивающего обучения: 

 технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов),  

 на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко),  

 на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

 на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер),  

 на социальные инстинкты (И.П. Иванов).  

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - 

В.В. Давыдов)  

Концептуальные идеи и принципы:  

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности)  

 обучение с учетом закономерностей детского развития 

 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка») 

 ребенок является полноценным субъектом деятельности.  

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 

 Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества 

технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 

 Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной 

потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 

 Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 

самосовершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на 

самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и 

самоактуализацию.  

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской)  

Концептуальные идеи и принципы:  

 построение обучения «от ребенка», его субъектного опыта;  

 определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностей ребенка; 

 определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством 

выявления и структурирования субъектного опыта ребенка, его направленного развития в 

процессе обучения;  

 организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора 

(видов деятельности, партнеров, материалов и др.)  

 обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной 

деятельности.  

Технологии, опирающиеся на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер) Концептуальные идеи и принципы:  

 теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, 

основа творческой интуиции; 

 взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 

взаимодействие - уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;  

 коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;  
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 создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности.  

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) (коллективные 

творческие дел)  

Концептуальные идеи и принципы:  

 идея включения детей в улучшение окружающего мира; 

 идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

 коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание, 

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное 

насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей;   

 комплексный подход к воспитанию; 

 личностный подход, одобрение социального роста детей.  

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности  

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;  

 игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности;  

 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; - игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины;  

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;  

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.  

Технологии проблемного обучения  

Концептуальные идеи и принципы:  

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям;  

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон. 

 Информационно-компьютерные технологии  

Концептуальные идеи и принципы:   

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную 

активность и интерес детей;   
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 образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей 

действительности;  

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни 

(путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет 

расширять границы познания ребенка; 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного 

выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного 

регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач;  

 в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, выстраивать 

логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий;  

 поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером, приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, 

условие формирования самооценки и самоконтроля.  

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, А.Соколов, 

А.Ривин, Н. Суртаева и др.)  

Технологии сотрудничества  

Концептуальные идеи и принципы:  

 - позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность;  

 - уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация 

его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 

высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

 - неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;  

 - диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  

 - сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребенка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 

свои предположения и высказывания в практике; - сотрудничество и общение взрослого с 

детьми, основанное на диалоге - фактор развития дошкольников, поскольку именно в 

диалоге дети проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.  

Проектная технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

 особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию);  

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  
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 завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

 Парацентрическая технология (Н.Суртаевой)  

Концептуальные идеи и принципы: 

 целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений, 

гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания; 

 построение образовательного процесса на основе следующих гуманных направлений: 

учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, учить без 

напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

 признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и 

обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном процессе 

(60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора способа 

обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классно-урочной 

системы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); 

 эффективность; мобильность; валеологичность; открытость; 

 в центре - личность ребенка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и 

безопасности условий ее развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с точки 

зрения реализации функции взрослого по отношению к ребенку, ее можно характеризовать 

как педагогику сотрудничества. Кроме того, ее надо рассматривать как особого типа 

«проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового педагогического 

мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие 

современные педагогические технологии.  

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

 физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.;  

 обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; - мотивация детей к ведению здорового образа жизни;  

 предупреждение вредных привычек; 

 обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни;  

 конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

 обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

 обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

 создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

 в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии 
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 Концептуальные идеи и принципы: 

 определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно- 

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

 организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;  

 организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.).  

Технологии речевого развития 

 Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова) 

 Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного 

возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, 

саморазвитие.  

 Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе 

которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи 

вербальных и невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе 

которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребенка 

более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со 

сверстниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой 

самостоятельности.  

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию 

диалогической речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без 

установления диалогических отношений, без формирования инициативной и активной 

ответной позиции, партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без освоения 

языка и средств невербальной коммуникации, без воспитания культуры речи.  

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения 

выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каждый 

сценарий активизирующего общения предусматривает возможности решения разнообразных 

задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны речи, формирование 

грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др.  

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования 

методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игровые 

задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с другом, 

стимулируют инициативную непроизвольную речь детей.  

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельности – 

дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать игрушку, а 

придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких форм работы, 

«недисциплинарные» приемы привлечения и удержания внимания детей обеспечивают 

эмоциональный комфорт каждому ребенку.  

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному 

языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со 

сверстниками, но и помогает решить разнообразные задачи развития детской речи.  

Азбука общения (Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова) 

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного отношения к 

воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов человека, живущего 

в цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и людьми.  
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В данном контексте «Азбука общения» представляет собой разносторонний 

теоретический и практический психолого-педагогический курс для развития навыков 

межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми.  

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве 

человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой 

сборник специально разработанных игр и упражнений, направленных на формирование у 

детей эмоционально- мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в обществе, 

способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни.  

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между 

родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись любить и 

понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья!  

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов 

развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на 

использование способности анализировать и чувствовать все, что происходит с ребенком. Он 

помогает точнее объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или иной 

конкретной жизненной ситуации. 

 Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать собственную 

реакцию:  

 свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 

 свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию;  

 свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и мыслями в 

конкретной ситуации. 

 Технология формирования навыков общения ориентирована на решение следующих 

задач:  

 обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой;  

 воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в общении; 

 формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с 

использованием разнообразных средств человеческого общения; 

 развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других 

людей;  

 развитие самоконтроля в общении и др.  

Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной 

деятельности: 

 развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

 этюды, импровизации; 

 наблюдения, прогулки, экскурсии; 

 моделирование и анализ ситуаций общения; 

 сочинение историй и др. 

 Технология активизирующего обучения речи как средству общения (О.А.Белобрыкина) 

 По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования речевой 

деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом общении.  

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качественной 

стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам деятельности 

дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое общение есть тот 

необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и совершенствование 

речевой активности ребенка.  

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой активности, 

позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, 
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являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а познавательной 

деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оценкой. 

 Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного 

возраста (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.)  

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, получает 

все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с природой, в 

процессе развития их речи, усвоении элементарных математических представлений и др. В 

основе моделирования лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта 

на другой, возможность репрезентировать одно через другое. 

 Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных 

высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в 

речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие 

рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-

грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, 

символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия 

вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для обозначения основных 

признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по 

отношению к ним с целью обследования; стилизованные обозначения «ключевых слов» 

основных частей описательного рассказа.  

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей 

дошкольного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного 

речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также 

сочинению рассказа по замыслу.  

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ребенку 

соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения.  

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать 

модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям 

рассказа. 

 В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная 

модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков 

описываемого предмета. Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного 

возраста самостоятельному рассказыванию получили схемы составления описательных и 

сравнительных рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко.  

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в памяти 

последовательность описания и составить описательный рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, 

последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении 

составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов.  

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для 

замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и 

рассуждения. 

 Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи 

детей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

 Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесообразнее 

всего использовать принцип замещения, когда модели помогают не только наглядно 

предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с ним.  

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 

 Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из 

представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в 

окружающем его мире людей.  
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В методике развития речи детей дошкольного возраста целесообразность 

использования Карт Проппа определяется следующими положениями:  

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в памяти 

гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее при 

сочинении сказок. 

 2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку 

абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у него 

интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление.  

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого 

воображения, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную 

речь, обогащают словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют 

наладить полноценные взаимоотношения со сверстниками.  

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником 

комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны 

возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает 

добро.  

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так как 

их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. 

Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является 

энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных 

произведений. Мнемотехника (В.К. Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П. Глухов, Т.В. Большева, 

Л.Н. Ефименкова и др.)  

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 

воображения и развитию речи дошкольников.  

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др.  

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет 

полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации.  

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

 - методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева);  

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко);  

 - методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); - технология коллажа (Т.В. 

Большева) и др. 

 В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об окружающей действительности.  

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных 

смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в 

работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация. 

 По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно 

во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания 

мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.  

Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ и 

РТВ (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.)  
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Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и простоте 

подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые ситуации 

- это та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» решения встающих 

перед ним проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских 

игр и упражнений.  

Мозговой штурм или коллективное решение проблем  

Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое суждение, как 

можно ее решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, принимаются 

все варианты.  

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете)  

Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти 

свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится анализ 

предмета с позиции «хорошо-плохо».  

Морфологический анализ  

Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств случайный). 

Системный оператор Составление характеристики избранного предмета (прошлое, 

настоящее, будущее по горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали).  

Технология обучения детей составлению загадок  

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного 

возраста.  

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в 

условиях детского сада должна быть организована по двум направлениям: 

2. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные 

варианты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности 

создания образов и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом 

месте и в любое время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного 

текста. Дети учатся делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью 

типовых приемов фантазирования 

3. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей 

оставления сказок:  

модель составления сказки с помощью метода «Каталога»; 

модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;  

модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»; 

модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 

 модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».  

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов 

фантазирования.  

В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».  

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный характер, 

потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее ребенок сам 

сочиняет сказку по определенной модели. 

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

 В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве 

наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. 

 Заслуживает внимания предложенная автором классификация видов творческого 

рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий.  

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица.  
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4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий.  

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта.  

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица.  

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц.  

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

 В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление 

изменения сюжета. 

Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого 

рассказывания на материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является 

основанием для трансформации сюжета сказки. 

 

2.2. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.   

Особенности взаимодействия педагога с родителями детей  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс МБДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

II младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами МДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

МДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям МДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 
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ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели: 

1. Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

2. Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

3. Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, 

не могут прийти к общему решению. 

4. Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

5. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

6. Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует 
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проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МДОУ.  

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических выставок, 

консультации у педагогов и специалистов МДОУ, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических беседах на 

темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим 

талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 

бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в МДОУ мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя 

Варя - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по 

отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как «круглые столы», вечера 

вопросов и ответов, творческие мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры,  совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами, где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, 

угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 
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Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, кроме фотографий детей, можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были 

отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Средняя группа 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем 

прошлом для ребенка – его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 

на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
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Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая 

эти задачи, воспитатель проводит анкетирование и беседы с родителями. 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе 

с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы 

«Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему 

свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений 

об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют 

много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, 

листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», 

«Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. В газетах, 

тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо 

представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше 

познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки города можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, уместно создание клубов для родителей, таких как 

«Узнаем наш город». 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке педагога-психолога воспитатель 

реализует с родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: 

«Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем 

здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в 

воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений 

родителей развивать своих детей в различных видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи на 

темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
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В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов  становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

 «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей - 

дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют); 

 «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем 

детстве); 

 «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. 

Для этого он делает их участниками ситуаций: «У Светиной бабушки сегодня день 

рождения», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о 

старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в 

зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

Старшая группа 
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В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в 

детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса МДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 
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Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей 

группе воспитатель использует анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 

ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?» 

Совместное с родителями обсуждение результатов позволят увидеть особенности 

отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих 

родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, 

это было давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 

прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы 

об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне 

и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 

сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества. Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание. 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и 

другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 

школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию, - анализ реальных ситуаций, показ 

и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог 

поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного 
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развития детей. В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку 

создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на 

двоих), догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности 

и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных 

навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 

воспитатель может предложить организацию музыкального салона, посвященного великому 

композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров 

активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: 

«хозяйки гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают 

детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 

театр». Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 

семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей 

семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 

Подготовительная к школе группа 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей». В ходе совместных с воспитателем и педагогом-психологом обсуждений результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 

ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка». 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и 

как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Самый смышленый». 

Организованные педагогом практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми 
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упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи 

слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву 

„а“». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть 

скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях познавательного 

развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей 

«Учимся, играя». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все 

мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, 

народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка 

к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки 

детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В 

ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: 

«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться 

одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба 

позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком 

занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 

детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 

родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 

детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 

чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений 

(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 

спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 

«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». Поддержанию интереса к совместной 

деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует 

организация педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Много 

профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память.  
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Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

№ 

п/п  

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения  

По результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка  

Особенности развития 

речи детей 

дошкольного возраста  

Как научить ребенка 

общаться 

2 Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического  

Учимся правильно 

произносить все звуки  

Вместе придумываем 

сказки  мышления 

3 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

организационными формами и методами 

речевого развития детей  

Развиваем речь детей  

Играем в речевые игры 

4 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития детей в 

условиях семьи  

Разговариваем 

правильно  

Поиграем в сказку 

5 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей 

по актуальным проблемам речевого 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей  

Технологии развития 

речи детей Исправляем 

речевые ошибки 

правильно 

6 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и 

приемами речевого развития детей  

 

Развиваем речь детей  

Если ребенок плохо 

говорит 

7 Мастер-классы Овладение практическими навыками 

совместной партнерской деятельности 

взрослого и ребенка  

Развивающее общение 

с ребенком Учимся 

говорить правильно 

8 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в сов- местную 

речевую деятельность  

Давай придумаем 

сказку 

9 Конференции  Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем речевого развития 

детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей 

Развиваем речь детей в 

детском саду и дома 

 Говорим красиво 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 
Образователь

ная область 

 

Виды детской 

деятельности  

Виды 

НОД 

Количество НОД, общая нагрузка часы 

Младшая 

группа 

(3 – 4года) 

Средняя  

группа 

(3 – 4года) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

(6 – 7 лет) 

Длительность в минутах 15 20 20-25 30 

Инвариантная часть неде

ля 

год неде

ля 

год недел

я 

год неделя год 

Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная  

 

Развит

ие 

речи. 

1 36 1 36 2 72 1 36 

ПОГ * * * * * * 1 36 

Итого  1 36 1 36 2 72 2 72 

Общая недельная нагрузка 15 мин 20 мин 40-50 мин 2 ч 00 мин 

 

Примечание:  
ПОГ – подготовка к обучению грамоте; 

* восприятие художественной литературы и фольклора осуществляется в ходе 

образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

3.2. Учебный календарный график 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Вторя 

младшая 

Средняя Старшая Подготовитель

ная к школе 

группа 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность 

учебного года (недель) 

36 36 36 36 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 5 5  5  

Летний оздоровительный 

период 

1 июня- 

31 августа 

1 июня- 

31 августа 

 

1 июня- 

31 августа 

1 июня- 

31 августа 

Режим работы  7.30 - 18.00 7.30 - 18.00  7.30 - 18.00 7.30 - 18.00 

Адаптационный период 1.09-14.09 Для вновь поступивших детей 

продолжительность определяется 

индивидуально 

Максимально допустимый 

объем недельной нагрузки 

(НОД) 

11 12 15 17 

Недельная 

образовательная нагрузка  

11 11 15 16 

Продолжительность 

одного занятия 

15 20 20-25 30 

Продолжительность 10 10 10 10 
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перерыва 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики: вводная 

диагностика/ итоговая 

диагностика 

Вводная – 

сентябрь 

Итоговая – 

май 

Вводная –  

сентябрь 

Итоговая -  

май 

Вводная – 

сентябрь  

Итоговая – 

май 

Вводная –  

сентябрь 

Итоговая -  май 

Обязательная часть 

программы 

60% 60% 60% 60% 

Часть программы, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

40% 40% 40% 40% 

Праздники «День знаний», «Осенний калейдоскоп»,   «День матери», 

«Новогодний калейдоскоп»,  «День защитника Отечества», 

«Международный женский день»,  «Весенний праздник»,  

«День Великой Победы»,  «День защиты детей», «День 

России»,  «Путешествие в лето». 

 

В дни зимних каникул и  в летний оздоровительный период дети посещают дошкольное  

учреждение. Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

 Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии,  

а также увеличивается продолжительность прогулок. (СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение №1 

к 2.4.1.2660-10, пункт 12.19) 

Составлено в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13от 15.05.2013г.                                                    

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы  

положен примерный календарь праздников. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 

группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в 

образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель - в оздоровительный (летний 

период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятие. 

Планирование праздников и развлечений 

 

Период Тема  

 

Развёрнутое содержание работы 
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1 сентября 

 

 

До свидания, лето! 

Здравствуй, День 

знаний! 

 

Формировать представление об официальном 

празднике «День знаний». Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. 

1- 2-я 

неделя 

сентября 

«Мой любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

Младшая группа 

Знакомить детей с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Средняя, старшая и подготовительная к школе 

группа 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка 

(обратить внимание на произошедшие изменения в 

группе, ДО), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, повар). 

 

3 -я неделя 

сентября 

Неделя безопасности Младшая группа 

Формировать у детей представления о правилах 

дорожного движения: о значении сигналов 

светофора, правильном переходе проезжей части. 

Формировать представления о видах транспорта. 

Знакомить с правилами поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Расширять знания детей о правилах пожарной 

безопасности. 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить детей с правилами 

безопасного передвижения в помещении; 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх. 

Средняя группа 

Расширять представления детей о светофоре и 

назначении его цветов. 

Закреплять знания о правилах дорожного 

движения, правилах поведения в общественном 

транспорте. Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Расширять знания детей о правилах пожарной 

безопасности. Закреплять представления о 

правилах поведения с незнакомыми людьми, 

правилах безопасного передвижения в помещении 

(спокойно подниматься по лестнице, держаться за 

перила). 

Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх. 

Старшая и подготовительная к школе группа 
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Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения и поведения на улице, правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Познакомить с дорожными знаками: «Подземный 

пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Пункт медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте и его 

назначении. Расширять знания детей о правилах 

пожарной безопасности. 

Закреплять представления о правилах поведения с 

незнакомыми людьми, правилах безопасного 

передвижения в помещении (спокойно подниматься 

по лестнице, держаться за перила). 

Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх. 

3 -4-я 

неделя 

сентября 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт развития детей. 

 

1-я неделя 

октября 

День пожилого 

человека 

Формировать у детей уважительное отношение 

к людям старшего поколения. 

 Помочь детям понять, что забота о близких 

пожилых людях должна быть постоянной. 

Воспитание любви, уважения, сочувствия, 

сопереживания к близким людям. 

2  неделя 

октября 

Осенний калейдоскоп Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания об овощах и 

фруктах. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

3- 4-я 

неделя 

октября 

Неделя Здоровья 

(неделя безопасности) 

Младшая группа 

Развивать представления детей о своём внешнем 

облике, гендерные представления. Формировать 

положительную самооценку, образ Я. 

Продолжать формировать представление о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять представления 

об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

Средняя группа 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Расширять знание детей о самих себе, своей семье. 

Закреплять знание домашнего адреса, имён и 

отчеств родителей, их профессий. 
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Старшая и подготовительная к школе группа 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Продолжать воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Продолжать формировать представления о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определённому полу; о составе 

семьи, родственных отношениях, распределении 

семейных обязанностей. 

1 – 2-я 

неделя 

ноября 

Мой дом, мое село, моя 

страна! 

 

4 ноября – День 

народного единства 

 

Младшая группа 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом: его названием, 

достопримечательностями. 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его культуре, флоре и фауне. 

Знакомить с «городскими», «сельскими» 

профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, 

водитель). 

Средняя группа 

Расширять представления детей об окружающем 

мире. 

Знакомить с родным селом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре, флоре и фауне. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. 

Расширять представления о профессиях. 

Расширять представления детей об окружающем 

мире. 

Расширять представления о родной стране. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна; столицей нашей страны, её 

достопримечательностями. 

Формировать первичные ценностные 

представления о России как многонациональной 

стране. Воспитывать толерантное отношение к 

людям разных национальностей. 

Расширять представления о родном крае, его 

истории и культуре, флоре и фауне. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

3 – 4-я 

неделя 

ноября 

Мама – слово дорогое 

(последнее воскресенье 

ноября – День матери) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме. Воспитывать 

чувство любви к матери, желание помогать ей, 

заботиться о ней. Расширять гендерные 

представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме. 

1 – 2-я 

неделя 

Неделя творчества 

«Мастерская деда 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
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декабря Мороза» Познакомить детей с традициями празднования 

Нового года.  

Закладывать основы праздничной культуры. 

Расширять знания о безопасном поведении во 

время празднования Нового года. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Формировать умение 

доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

3 – 4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

калейдоскоп 

Формировать представления о Новом годе как 

весёлом и добром празднике (утренники, 

совместные с семьёй новогодние развлечения и 

поездки, поздравления и подарки). Приобщать к 

русской праздничной культуре. 

Познакомить детей с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

3-4-я 

неделя 

января  

Неделя Зимних забав Расширять представления о характерных 

особенностях зимней погоды, сезонных 

изменениях, происходящих в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Знакомить со свойствами снега и льда. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

1-2-я 

неделя 

февраля 

 

Неделя доброты и 

заботы 

 

 

Формировать первичные ценностные 

представления о добре и зле. 

Вырабатывать у детей личное отношение к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм. 

Расширять знания о правилах поведения, 

отражающих противоположные понятия (хороший- 

плохой, добрый-злой, смелый-трусливый, честный-

лживый). 

2 – 4-я 

неделя 

февраля 

 

Неделя Защитников 

Отечества 

Младшая группа 

Формировать первичные представления о 

Российской армии, о мужчинах как защитниках 

Родины, всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков). Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, лётчик); с военной 

техникой (танк, самолёт). 

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Средняя группа 
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Формировать первичные представления о 

Российской армии. 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолёт, военный 

крейсер); с флагом России. Прививать любовь к 

Отчизне. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам страны). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Старшая и подготовительная к школе группа 

Углублять знания детей о Российской армии. 

Знакомить детей с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять представления о годах войны, 

о трудной, но почётной обязанности защищать 

Отчизну, 

охранять её спокойствие и безопасность. Прививать 

любовь к Родине, уважение к защитникам 

Отечества. 

Расширять гендерные представления (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам страны). 

1-2-я 

неделя 

марта 

Неделя самых 

Любимых 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Расширять гендерные представления. Воспитывать 

чувство любви и уважения к женщинам, желание 

помогать им, заботиться о них. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке. 

3-я неделя 

марта 

Неделя безопасности Формирование культуры безопасного поведения 

4-я неделя 

марта 

Театральная неделя 

 

Международный день 

театра (27 марта) 

 

Приобщать детей к театральному искусству и 

формировать положительное отношение к нему. 

1-я неделя 

апреля 

 

Неделя книги 

(2 апреля – 

Международный день 

детской книги) 

 

Младшая группа 

Формировать интерес к книге. 

Приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; знакомить с пословицами и 

поговорками по теме «Книги», «Чтение». 

Прививать бережное отношение к книге. 

Средняя группа  

Продолжать работу по формированию интереса к 

книге. Приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; знакомить с 
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пословицами и поговорками по теме «Книги», 

«Чтение». 

Старшая и подготовительная к школе группа 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной литературе. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги. 

Развивать у детей чувство юмора. Продолжать 

совершенствовать художественно- речевые 

исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений. 

Прививать бережное отношение к книге. 

2-я неделя 

апреля 

День космонавтики 

 

 

Продолжить формировать первичные 

представления о космосе и космонавтах.  

Неделя безопасности Формирование культуры безопасного поведения 

3-4-я 

неделя 

апреля 

Народная культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством: городецкой, гжельской, 

хохломской росписью, народными промыслами 

жителей северного края. Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Воспитывать интерес к искусству родного края, 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

1-я неделя 

мая 

Неделя Великой Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике, посвящённом Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войн. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Воспитывать уважение к памяти павших 

бойцов, подвигу российского народа-победителя в 

войне. 

2-я неделя 

мая 

Неделя семьи Расширять представления детей о своей семье. 

Продолжать формировать представления о 

родственных отношениях в семье. Закреплять 

знание детьми своих имён, фамилии и возраста; 

имён родителей. Расширять представления детей о 

профессиях родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное отношение к 

пожилым родственникам. 
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Мониторинг Заполнение персональных карт развития детей. 

3-4-я 

неделя мая 

Неделя веселых игр и 

забав 

Создание интереса и эмоционального отклика у 

детей дошкольного возраста посредством игр – 

забав. 

День открытых дверей Информирование родительской общественности о 

работе ДОУ. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа 

 

Подготовительная к школе группа 

Организовывать все виды детской деятельности на 

тему прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально- положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-ый 

класс. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

Тематическое содержание реализуется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

3.5. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной деятельности, 

зафиксированными в ООП-ОПДО.  

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета: 

 уровня и направленности ООП-ОПДО в группах общеразвивающей, 

направленности; 

 целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

 особенностей развития контингента детей; 

 профессиональной компетентности педагогов; 

 структуры ООП-ОПДО, соотношения обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 

- «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозайка –Синтез , 2014. 

 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антони мы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с деть ми 2–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит». 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с Программой «Речевое 

развитие», начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольной образовательной организации.  

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:  

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий «Наши 

достижения», «Проектная деятельность». 

 2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы.  

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, 

постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение.  

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

 При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие 

основные составляющие:  

- пространство;  

- время;  

- предметное окружение.  

Проектирование предметно-развивающей среды в ДО 

Использование пространства Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 
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Многофункциональное использование всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для 

детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на результат 

работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини- 

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность 

детям осваивать все пространство ДОУ. 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. 

«Лабиринтное расположение мебели (при 

этом мебель не должна быть высокой, 

чтобы визуально не исчезло ощущение 

простора, света в помещении)  

Развивается ориентировка в пространстве 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки 

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства 

проектируется множество небольших 

«центров», в которых относительно полно 

представлены различные виды 

деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом деятельности, 

концентрация внимания, усидчивость  

 

Использование Времени 

 

 

Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Временная последовательность разных 

видов жизнедеятельности 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под 

руководством взрослых, 

нерегламентированной деятельности при 

организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40) 

Оптимальное сочетание для поддержания 

активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: «я - я» «я - 

педагог» «я - друг, друзья» «я - все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентировки в 

окружающем мире 

 

Использование предметного окружения  

 

Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда 

развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

Широкое использование в интерьере 

значков, моделей, символов, схем, планов, 

загадочных знаков и т.п 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 
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Пространство групп организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

 Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.  

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом.  

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые доступны 

детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование 

установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий 

с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых 

или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в 

равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в том числе и 

разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие модули. Их достаточно 

легко передвигать и по-разному компоновать в группе.  

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 

дошкольного возраста включает:  

«Центр книги» 

Ведущая (приоритетная, основная) образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре книги»: «Речевое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре книги»: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие».  

виды и содержание деятельности детей:  Игры-инсценировки по сюжетам хорошо 

знакомых произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах. Деятельность по ремонту 

книг. Деятельность по иллюстрированию литературных произведений 

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование):  

- Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; 

народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки; 

- Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; 

- Иллюстрации по обобщающим понятиям; 

- Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, птицы; 

- Сюжетные картинки; 

- Литературные игры, игры с грамматическим содержанием; 

- Портреты писателей и поэтов; 

- Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций; 
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- Цветные карандаши, бумага; 

- Литературные игры; 

- Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в 

книжном уголке или недавно прочитанном; 

- Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и авторские). 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы 

и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному 

речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

 Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, 

обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на 

пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории.  

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать:  

-  чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

- обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

- развитию звуковой культуры речи; 

- развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов;  

развитию интереса к художественной литературе и др. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

 Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста 

таковы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

переживая и проживая прочитанное. 

 Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой – 

воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном 

(в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством.  

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель- 

дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности 

процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными 

моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы являются 

формирование круга детского чтения и организация процесса чтения.  

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в 

первую очередь, руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (социально-

личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор 

художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, 

периодам, писателям) ориентирован в боль-шей степени на изучение литературы, или 

литературное образование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное 

чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и 

детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – радость 

детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 

развивающая среда. 

 Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрывается 

как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого развития 

ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать возрастные особенности 

детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого развития, интересы, 

способности и многое другое. 
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 На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в качестве 

основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного образовательного 

учреждения мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

 - методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста; 

 - специальное оборудование каждой возрастной группы.  

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды 

дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не 

случайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он 

закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, 

приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на все стороны 

речи ребенка.  

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, что: 

 - имеет обучающую и воспитывающую направленность;  

- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие 

результаты труда;  

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и 

духовного развития его личности;  

- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является 

культурой общечеловеческой.  

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения – 

методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного 

возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор данных 

составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого развития детей 

каждой возрастной группы.  

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой 

возрастной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая 

идея, направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства.  

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития дошкольника 

определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе дошкольного детства. 

Под речевой компетенцией понимается умение ребенка практически пользоваться родным 

языком в конкретных ситуациях общения, используя с этой целью речевые, неречевые 

(мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в их 

совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает следующие составляющие: 

лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую.  

Лексическая компетенция предполагает наличие определеного запаса слов в пределах 

возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно употреблять 

образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты.  

Ее содержательную линию составляют: 

 пассивный и активный словарь в пределах возраста - синонимы, омонимы, антонимы;  

 родственные и многозначные слова;  

 основное и переносное значение слова; 

 однокоренные слова; 

 образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты.  

По количественной и качественной характеристике словарь ребенка достигает такого 

уровня, который позволяет ему легко и непринужденно общаться со взрослыми и 

сверстниками, поддерживать разговор на любую тему в пределах понимания ребенка. 

 Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 

правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 

составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 
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синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей 

закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается 

сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях общения. 

 Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание 

фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи.  

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических 

умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. 

Содержательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и ребенком, 

между двумя детьми; разговорная речь.  

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные высказывания 

разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных знаний о структуре текста 

и типах связи внутри него.  

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, 

можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей среды 

разных возрастных групп:  

В младшем дошкольном возрасте приоритетной линией речевого развития детей 

является развитие инициативной речи. В этом возрасте огромное значение имеет правильная 

организация общения ребенка с окружающими людьми. Речь становится средством общения: 

развиваются коммуникативные способности. Активизируется познавательная деятельность, 

появляются вопросы, рождается понимание. В этом возрасте ребенку нужна помощь, чтобы 

передавать содержание услышанного. Поэтому основные направления в составлении модели 

речевой развивающей среды для младшего дошкольного возраста заключаются в развитии 

речи как средства общения, формировании умения слушать и слышать, организации 

познавательной деятельности детей. 

Средний дошкольный возраст – сензитивный период для развития мышц 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха. Приоритетная линия развития речи – 

развитие самостоятельной речи: появляется монологическая речь, регуляция силы, темпа, 

высоты голоса. В речевой развивающей среде для детей среднего дошкольного возраста 

необходимо акцентирование внимания на семантической стороне речи, продолжается 

развитие речи как средства общения. Организуется формирование основ объяснительной 

речи, установление причинно-следственных связей. 

Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех сферах 

психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная речь. Это 

обусловливает зарождение словесно- логического мышления. Ребенок строит развернутое 

высказывание и у него формируется элементарное осознание языковой действительности. 

Речевая развивающая среда для старшего дошкольного возраста призвана обеспечить 

формирование основ объяснительной речи, речи-рассуждения. 

В этот период происходит: 

- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами 

речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических умений; 

умений грамотного отстаивания своей точки зрения);  

- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания 

(поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и 

повторение рассказов; уточнения, обобщения);  

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка акцент 

делается на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; 

организация восприятия с последующим обсуждением); 
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 - создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка (с 

целью стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых 

высказываний детей).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексно-тематическое планирование 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 
Время 

проведения 
Тема и цель занятий 1-й недели Тема и цель занятий 2-й недели Тема и цель занятий 3-й недели Тема и цель занятий 4-й недели 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
бр

ь 

Тема Игрушки Любимые игрушки Дружная семья Осень золотая 

Цель Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения, учить описывать 

игрушку, находить ее 

изображение на картинках 

Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения - игрушками, учить 

отвечать на вопросы, описывать 

игрушку и действия с ней, 

Знакомить детей с понятием 

семья, развивать навыки 

общения, общую моторику, 

координацию движений 

Расширять представления 

детей об окружающей 

природе, о предстоящем 

осеннем празднике 

О
кт

яб
рь

 

Тема Петушок с семьей Кто нам помогает? Чайная посуда Рассматривание игрушечных 

машин 

Цель Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте, 

знакомить с домашними 

птицами, с внешним видом 

петуха, его повадками, 

продолжать закреплять 

понятие семья 

Формировать представления 

о труде взрослых и 

воспитывать уважительное 

отношение к нему, учить 

называть действия, 

изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на 

вопросы 

Расширить представление о 

посуде, познакомить с 

названиями предметов чайной 

посуды и их назначением, 

расширять словарный запас 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, 

а также их основные части: 

кабину, руль, кузов, колеса, 

окна, развивать речь 

Н
оя

бр
ь 

Тема Лошадь с жеребенком Комнатные растения в группе Игра с матрешками Одевание куклы на прогулку 

Цель Познакомить с лошадью и 

жеребенком, учить сравнивать 

лошадь с жеребенком, 

называть части игрушечной 

лошадки, произносить 

звукоподражания 

Познакомить с комнатными 

растениями группы, со 

способами ухода за ними, учить 

внимательно рассматривать 

одно растение, различать его 

части и называть их 

Вызвать интерес к новой 

игрушке, учить сравнивать 

составляющие матрешки и 

правильно ее складывать, 

закрепить название цветов 

желтый, красный 

Уточнить представление  об 

одежде, о назначении вещей, 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания 

на прогулку 
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1 2 3 4 5 

Тема Наблюдение за золотой 

рыбкой 

Игра «Куда что положить?» Кто трудится на огороде Из чего сделаны игрушки 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Зима  Зимние забавы родителей и 

малышей 

В обувном магазине  Скоро новогодний праздник 

Цель Уточнить представления о 

зиме, ее признаках, учить 

отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду, 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания 

на прогулку 

Уточнить представления о 

зимних играх, учить 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

по изображению 

Учить различать по внешнему 

виду обувь, отвечать на 

вопросы, развивать внимание, 

речь 

Уточнить и обогатить 

представления о новогоднем 

празднике, учить рассматривать 

предметы и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема Знакомство с волком  Одежда и обувь Игрушки и посуда  Мебель в нашей группе 

Цель Знакомить с животными леса, 

дать представление о волке, 

учить внимательно 

рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию 

Учить классифицировать 

одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь 

Уточнить представления о том, 

для чего нужна посуда, учить 

классифицировать посуду 

Учить различать и называть 

предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема Ознакомление с качествами и 

свойствами предметов 

Рассматривание автомашин Покормим птичек Домашние животные и их 

детеныши 

Цель Учить различать и называть 

качества предметов: твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий; 

Свойства: тонет, плывет 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, а также 

их основные части: кабину, 

руль, кузов, колеса, окна 

Дать представление о птицах, 

наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать 

внимание, речь, память 

Знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами, 

учить называть и сравнивать 

их по величине 
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М
ар

т 

Цель Дать представление о рыбке 
как о живом существе, о том, 
что она нуждается в уходе и 
бережном обращении, 
развивать интерес к природе 

Совершенствовать 
способности обобщать, учить 
группировать предметы по 
назначению, отвечать на 
вопросы 

Учить различать предметы на 
огороде, познакомить с 
трудовой деятельностью, 
расширять словарный запас 
детей, развивать игровые 
навыки 

Учить определять название 
игрушек и материал, из 
которого они сделаны, 
развивать слуховое восприятие, 
расширять словарный запас. 

А
п

р
ел

ь 

Тема Признаки весны Кому, что нужно? (повар, 

врач, шофер) 

Мамины помощники Что делает шофер? 

Цель Учить различать и называть 
признаки сезонов, , расширять 
словарный запас 
 

 

 

 

 

Упражнять в назывании 
предметов и их качеств, 
соотнесении орудий труда с 
профессией, активизировать в 
речи названия орудий труда и 
профессий (повар, врач, шофер) 

Расширять словарный запас, 
называть цвет, величину 
предметов 

Развивать словарный запас, 
кругозор, учить группировать 
слова в простые предложения. 

М
ай

 

Тема Где  живут домашние птицы? Любимые игрушки ребят  Любимые предметы  Что есть на нашем участке? 

Цель Выявить и систематизировать 
знания детей о домашних 
птицах, расширять словарный 
запас, способствовать 
развитию речи как средства 
общения 

Учить составлять простые 
предложения из 
словосочетаний, выявить 
предпочтения детей в 
игровой деятельности 

Развивать мелкую моторику, 
слуховое внимание, расширять 
словарный запас, учить 
называть цвет, величину 
предметов, материал из 
которого они сделаны, 
способствовать развитию речи 
как средства общения 

Учить наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
способствовать развитию речи 
как средства общения 
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Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности во второй младшей  группе 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

 

Месяц 

1.нед 2 3 4 5 

Тема недели: 
До свидания, 

лето, 
здравствуй,         
детский сад! 

Тема недели: 
Осень 

 Тема недели: 
Осень 

Тема недели: 
Осень 

Тема недели: 
Осень 

СЕНТЯБРЬ  Речевое 

развитие 
Тема: «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» 
Гербова В.В.. 28 

 Речевое развитие 
Тема: Чтение 

сказки «Кот , 

петух и лиса» 
Гербова В.В., 31 
  

 Речевое развитие 
Тема: « Звуковая 

культура речи: 

звук А, У» 
Гербова В.В., 32 
  

 Речевое развитие 
Тема: «Звуковая 

культура речи: звук 

У» 
Гербова В.В., 33 
  

 

 Я и моя семья Я и моя семья Мой дом, мой 

город 
Мой дом, мой 

город 
Мой дом, мой 

город 

ОКТЯБРЬ  Речевое 

развитие 
Тема: 

Рассматривание 

сюжетной 

картины « Не 

уходи от нас 

котик» 
Гербова В.В., 36 

 Речевое развитие 
Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Колобок» 
Гербова В.В., 38 
  

 Речевое развитие 
Тема: Звуковая 

культура речи: 

звук  О 
Гербова В.В., 39 
  

 Речевое развитие 
Тема: Чтение 

стихотворения 

А.Блока «Зайчик» 
Гербова В.В., 40 
  

 Речевое развитие 
Тема: Чтение 

стихотворений об 

осени 
Гербова В.В., 41 
  

 Мой дом, мой 

город 
Мой дом, мой 

город 
Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

НОЯБРЬ   Речевое развитие 
Тема: Тема: 

Звуковая культура 

речи: звук И. 
Гербова В.В., 42 

  

 Речевое развитие 
Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картин 
Гербова В.В., 43 

  

  Речевое развитие 
Тема: Чтение 

стихотворений из 

цикла С.Маршака   

                  «Детки в 

клетке» 
Гербова В.В., 46 

 Речевое развитие 
Тема: Чтение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 
Гербова В.В., 50 
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 Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
праздник 

Новогодний 
Праздник 

ДЕКАБРЬ   Речевое 

развитие  
Тема: Повторение 

сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 
Гербова В.В., 50 

  Речевое 

развитие 
Тема: Чтение 

рассказа 

Л.Воронковой 

«Снег идет» 
Гербова В.В.,51  

  Речевое 

развитие 
Тема: Игра-

инсценировка «У 

матрешки 

новоселье» 
Гербова В.В., 53 

   Речевое 

развитие 
Тема: Чтение 

русской народной 

сказки  «Гуси-

лебеди» 
Гербова В.В., 54 

 

  Зима Зима Зима Зима 

ЯНВАРЬ    Речевое развитие 
Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных 

картинок 
Гербова В.В., 55 

  Речевое развитие 
Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки м , мь.             

  Дидактическая 

игра «Вставь 

словечко» 
 Гербова В.В., 57     

          

  Речевое 

развитие 
Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки п, пь 
Дидактическая 

игра «Ярмарка» 
Гербова В.В., 58 
  

 День 
защитника 
Отечества 

День 
защитника 
Отечества 

День 
защитника 
Отечества 

8 Марта 8 Марта 

  
ФЕВРАЛЬ 

  Речевое 

развитие 
Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Лиса и 

заяц» 
Гербова В.В., 59 

 Речевое развитие 
Тема: Звуковая 

культура речи: 

Звуки б, бь. 
Гербова В.В., 60 

  

 Речевое развитие 
Тема: Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились» 
Гербова В.В., 6 

 Речевое развитие 
Тема: Беседа на 

тему: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 
Гербова В.В., 63 
  

 

 8 Марта Знакомство 
с народной 

культу- 
рой и 

традициями 

Знакомство 
с народной 

культу- 
рой и традициями 

Знакомство 
с народной 

культу- 
рой и традициями 

Знакомство 
с народной 

культу- 
рой и 

традициями 

  
МАРТ 

 Речевое 

развитие 
Тема: Чтение 

  Речевое 

развитие 
Тема: Звуковая 

 Речевое развитие 
Тема: 

Рассматривание 

 Речевое развитие 
Тема: Чтение 

стихотворения 

 



 65 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

она» 
Гербова В.В., 

культура речи: 

звуки т, п, к 
Гербова В.В., 66 
  

сюжетных картин 
Гербова В.В., 69 

  

А.Плещеева 

«Весна» 
Гербова В.В.,71 
  

 Весна Весна Весна Весна Весна 

  
АПРЕЛЬ 

 Речевое 

развитие 
Тема: Звуковая 

культура речи: 

звук ф 
Гербова В.В., 72 
  

 Речевое развитие 
Тема: Чтение и 

драматизация 

сказки «Курочка - 

Рябушечка» 
Гербова В.В., 73 
  

 Речевое развитие 
Тема: Звуковая 

культура речи : 

звук с 
Гербова В.В., 75 

  

 Речевое развитие 
Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Бычок- 

черный бочок 

белые копытца» 
Гербова В.В.76 

 Речевое развитие 
Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Привет, белочка» 
Гербова В.В., 74 
  

 Лето Лето Лето Лето Лето 

  
МАЙ 

  Речевое развитие 
Тема: Звуковая 

культура речи: 

звук з 
Гербова В.В., 77 

  

  Речевое 

развитие 
Заучивание 

стихотворения И 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 
Гербова В.В., 79 

 Речевое развитие 
Тема: Звуковая 

культура речи :звук 

ц 
Гербова В.в., 80 

  

 Речевое развитие 
Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картин 
Гербова В.В., 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

                                        

 

Месяц  Тема, цели занятия 1-й 

недели 

Тема, цели занятия 2-й 

недели 

Тема, цели занятия 3-й 

недели 

Тема, цели занятия 4-й 

недели 

се
н

тя
б

р
ь 

Тема Рассказывание об игрушках Рассказывание по картине 

«Кошка с котятами» 

Описание игрушек Рассказывание об игрушках 

Цели Учить: 

- составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида; 

- правильно произносить 

в словах звуки [с], [с'], выделять в речи 

слова с этими звуками; 

- вслушиваться в звучание слов. 

- представления о значении 

терминов «слово», «звук» 

Учить: 

- составлять рассказ по картине вместе 

с воспитателем и самостоятельно; 

короткий рассказ на тему из личного 

опыта; 

- соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их 

детенышей 

Учить: 

- называть признаки, действия 

описываемой игрушки, связывать 

между собой предложения; 

 Закреплять умение соотносить 

названия животных с названиями их 

детенышей. 

Формировать представления о 

предлогах «за», «под», «на», «в», 

навыки их применения в речи.   

Учить: 

- составлять описание игрушки; 

- называть характерные признаки 

и действия; 

- составлять короткий рассказ 

на тему личного опыта   

Обогащать словарь правильными 

названиями окружающих 

предметов, их свойств, действий, 

которые можно с ними совершать 

О
к
тя

б
р
ь
  

Тема Рассказывание по набору игрушек Рассматривание иллюстраций 

к сказке  

Рассказывание о действиях и 

качествах предмета в диалоге 

Рассказывание об игрушках. 

 

Цели Закреплять правильное произношение 

изолированного звука [з]. 

Учить различать на слух разные 

интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием 

высказывания 

Учить: 

-пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей; 

-пользоваться точными 

наименованиями для названия 

детенышей животных 

Развивать навыки диалогической речи, 

общения в парах друг с другом. Учить: 

-самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; 

-вслушиваться в звучание слов; 

-выделять в словах заданный звук 

Учить: 

-описывать предмет, не называя 

его; 

- задавать допросы и отвечать 

на них. 

Развивать навыки диалогической 

речи 

Н
о
я
б

р
ь
  

Тема  Рассказывание по картинке 

«Собака со щенятами» 

Описание игрушки Описание и сравнение кукол 

Цели  Побуждать к составлению небольшого 

связного рассказа по картине. 

Учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного 

опыта 

Учить: 

-составлять короткий описательный 

рассказ по игрушке; 

-слышать и правильно произносить 

звук [ш], изолированный, в словах и 

фразах; 

-вслушиваться в слова, подбирать 

слова, сходные по звучанию 

Учить: 

-описывать и сравнивать кукол; 

-строить законченные 

предложения. 

Закреплять представления о 

понятии «мебель». Развивать 

навыки выразительной речи 

Д
ек

аб
р
ь
  

Тема Описание одежды Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд» 

Рассказывание по набору игрушек Рассказывание по 

картине   

цели Учить: 

-описывать зимнюю одежду; 

-правильно называть предметы зимней 

одежды; 

 -выделять на слух и правильно 

произносить звук [ж], изолированный, 

Учить: 

- пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавая прямую речь 

персонажей; 

- самостоятельно подбирать слова со 

Побуждать составлять короткие 

рассказы по набору игрушек. 

Закреплять навыки правильного 

произношения звука [ж] в словах и 

фразах. 

 Учить: 

Учить: 

- составлять небольшой рассказ, 

отражающий содержание 

картины, по плану, 

предложенному воспитателем; 

-выделять звуки в слове; 
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в словах и фразах; 

-подбирать слова на заданный звук. 

Формировать представление о 

назначении зимней одежды. 

Закреплять понятие «одежда» 

звуком [с] -выделять звук [ж] в словах; 

-произносить четко и ясно слова и 

фразы с этим звуком; 

-правильно пользоваться интонацией, 

говорить достаточно громко 

-подбирать слова на заданный 

звук 
Я

н
в
ар

ь
  

Тема   Рассказывание по набору 

предметов 

Сравнение 

предметных картинок 

Цели   Упражнять: 

-в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами; 

-в образовании названий посуды. 

  Учить: 

-правильно произносить звук [ч']; 

-отчетливо проговаривать слова с 

этим звуком 

Учить: 

-сравнивать объекты на 

картинках по величине, цвету; 

-подбирать слова, сходные 

и различные по звучанию 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Рассказывание по картине 

«Мама моет посуду» 

Описание предметных 

картинок 

Описание овощей.    

Цели Учить: 

-составлять рассказ по картине «Мама 

моет посуду». 

 -произношение звука [щ']; 

-представление о том, что 

звуки в слове произносятся 

в определенной последовательности 

Учить: 

-составлять описание картины; 

-называть рассматриваемый объект, 

его свойства, признаки, действия; 

-давать оценку описываемому объекту   

 Закреплять: 

-навык произношения звука [щ']; 

-умение различать твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Учить выделять звук в словах 

Закреплять умение правильно 

называть овощи, описывать цвет, 

форму и другие качества. 

Расширять представления об овощах.  

Учить: 

-выделять в овощах определенные 

свойства; 

-правильно классифицировать овощи 

 

М
ар

т 
 

Тема Описание предметов и игрушек Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники» 

Описание предметов и игрушек. 

Отгадывание загадок 

 

Цели Продолжить учить составлять 

описания предметов, игрушек. 

Учить: 

произношению звуков [л], [л']; 

 -подбирать слова со звуком [л] или л']. 

Закреплять умение: 

-подчеркнуто произносить звук в 

слове; 

-различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки; 

-определять первый звук в слове 

Учить: 

-пересказывать близко к содержанию 

текст рассказа Н. Калининой 

«Помощники»; 

 . Закреплять: названия предметов 

посуды по аналогии и обращать 

внимание на несхожесть некоторых 

названий; 

- представления о звуковом составе 

слова, об определенной 

последовательности звуков.  

Продолжать учить: 

-описывать предметы; 

-определять и называть первый звук в 

слове. 

Закреплять: 

 -подбирать слова на заданный звук. 

Учить: 

-выделять звуки [л], [л'] в речи; 

-правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной 

интонациями; 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема Закрепление обобщающих понятий. 

Подбор слов на заданный звук 

Рассказывание об игрушках.  Рассказывание о предметах.  Описание игрушек.  

цели Продолжать формирование навыков 

связной речи.  

Учить: 

-подбирать нужные по смыслу слова; 

Учить составлять описание игрушки, 

называя ее характерные признаки. 

Закреплять: 

-представления о том, что слова 

Укреплять артикуляционный аппарат 

специальными упражнениями. Учить: 

 -четко и ясно произносить слова и 

фразы, насыщенные звуками [р], [р']; 

Продолжать обучение описанию 

внешнего вида предметов, их 

характерных признаков. 

Учить пользоваться точными 



 68 

 Закреплять усвоение обобщающих 

понятий: одежда, овощи, мебель. 

Развивать умения: 

-определять и называть первый звук в 

слове; 

-подбирать слова на заданный звук 

звучат; 

-состоят из звуков; 

-звуки в слове разные; 

-умение самостоятельно заканчивать 

слово, названное воспитателем 

-произносить чистоговорку отчетливо 

в разных громкости и темпе. 

Закреплять умения: 

 -составлении описания предмета; 

-рассказывании о внешнем виде, 

качествах и свойствах предмета 

наименованиями для называния 

детенышей животных. Обратить 

внимание на то, что все названия 

детенышей звучат похоже на 

названия взрослых животных 

того же вида. 

М
ай

  

Тема Рассматривание и описание 

картинок, иллюстраций 

Беседа о домашних животных.   Беседа о транспорте Чтение р. н. с. «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Цели Учить: 

-составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки; 

-четко и правильно произносить 

сочетание звуков [из]; 

-уместно употреблять в описательной 

речи предлог из 

Формировать представления о 

домашних животных. Сообщить новые 

сведения о животных. 

Учить правильному произнесению 

названия детенышей домашних 

животных 

Обогатить и уточнить: 

-представления о транспорте; 

-понимание общественной 

значимости труда шофера, водителя 

Познакомить с содержанием 

русской народной сказки 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

Учить находить и выделять в 

сказке особенности композиции 

(присказка, зачин). Воспитывать 

любовь к русской народной 

сказке 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

                                         

месяц  Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели 

се
н

тя
б

р
ь 

Тема Рассказывание из опыта на тему 

«Наши игрушки» 

Рассказывание на тему стихотворения 

Е. Трутневой «Улетает лето» 

Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Разве так играют» 

Рассматривание картины 

И. Левитана «Березовая роща» 

цели Учить: 

-давать описание внешнего вида 

игрушки; 

-рассказывать о том, как с ней  можно 

играть, какие игрушки есть дома. 

Закреплять умение: 

-отчетливо произносить звуки [с] и [з], 

выделять их из слов, слова с этими 

звуками из фраз; 

-произносить фразы громко, тихо, 

шепотом 

Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению. Упражнять в 

образовании форм единственного и 

множественного чисел имен сущест-

вительных, обозначающих животных 

Учить: 

-выразительно передавать текст без 

пропусков и повторения; 

-подбирать по смыслу глаголы 

к существительным. 

Активизировать в речи глаголы 

Учить по наблюдению рассказывать о 

содержании картины. 

Упражнять в употреблении простых, 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Закреплять умение образовывать близкие 

по смыслу однокоренные слова 

о
к
тя

б
р
ь 

Тема Рассматривание и рассказывание по 

картине И. Левитана «Золотая осень» 

Составление рассказа из опыта по 

сюжетной картине «Семья» 

Пересказ. В. Чаплина «Лес осенью» Составление рассказа из опыта 

«Много у бабушки с нами хлопот» 

цели Учить: 

-составлять предложения с однородными 

членами; 

-распространять предложения путем 

введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [ш], [ж]. 

Учить дифференцировать эти звуки  

Формировать представления о семье, 

называя имена и отчества своих 

родителей. Уточнить и закрепить пра-

вильное произношение звуков [с] и [ц], 

учить дифференцировать эти звуки на 

слух, отчетливо произносить слова и 

фразы с этими звуками. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи     

Развивать умение составлять рассказ. 

Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов, прилагательных и наречий в 

сравнительной степени. Обогащать речь 

существительными, обозначающими 

растения. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи 

Совершенствовать умение составлять 

короткий рассказ о членах своей семьи. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Учить 

произносить фразу с разной интонацией 

(вопрос, удивление, обида, 

недовольство).   

н
о
я
б

р
ь 

Тема  Ролевая игра «Овощи и фрукты в 

магазине» 

Пересказ сказки «Лиса и рак» Составление рассказа по теме «Дары 

природы» 

цели  Учить рассказывать о предметах. 

Знакомить с новыми профессиями. 

Упражнять в образовании однокоренных 

слов. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков [щ'], [ч'], учить 

различать эти звуки, выделять их в 

словах 

Учить: 

-связно, последовательно рассказывать 

сказку; 

-образовывать близкие  по смыслу 

однокоренные слова. Побуждать 

составлять описательный рассказ «Лиса» 

Учить: 

-составлять короткий рассказ на 

заданную тему; 

-подбирать слова, сходные по звучанию; 

 -произносить слова с разной силой 

голоса 

д
ек

аб
р
ь
 Тема Составление рассказа из опыта «Игры 

зимой» 

Звуковая культура речи. Звуки 

[3], [Ж] 

Рассказывание по картине «Ежик» Пересказ рассказа Е. Чарушина 

«Лисята» 
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цели Учить составлять связный короткий 

рассказ о впечатлениях из личного 

опыта. Обогащать речь существи-

тельными, обозначающими эмоции, 

чувства, переживания. Упражнять в 

образовании форм родительного падежа 

множественного числа имен 

существительных 

Учить: 

-различать на слух звуки [з], [ж]; 

-подбирать слова с этими звуками и 

выделять их на слух из связной речи; 

-произносить изолированные звуки [з], 

[ж] с разной громкостью и в различном 

темпе. 

Упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного 

числа имен существительных 

Учить: 

-составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся знания 

о животных; 

-согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

Обогащать речь существительными, 

обозначающими животных 

Учить выразительно пересказывать текст 

без помощи вопросов воспитателя. 

Закрепить: 

-правило произношения звуков [с], [ш]; 

-умение произносить их протяжно на 

одном выдохе; 

-умение делить слова на части 

я
н

в
ар

ь
 

Тема   Поговорим с игрушками Пересказ. Е. Чарушин «Лисята» 

цели   Продолжать учить составлять рассказ по 

набору игрушек, самостоятельно осуще-

ствляя выбор. 

Учить подбирать определения к разным 

словам. Добиваться четкого произнесе-

ния фраз со звуками [ц], [ч']. Закреплять 

умение пользоваться интонацией 

вопроса 

Учить выразительно пересказывать текст. 

Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. Побуждать 

придумывать новые эпизоды сказки 

ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Рассказывание из личного опыта 

«Мой любимец» 

Составление рассказа по набору 

игрушек военной тематики 

Беседа о Дне защитника Отечества  

цели Учить составлять рассказ из личного 

опыта (по плану). Упражнять в 

употреблении в своей речи простых, 

сложносочиненных и сложноподчи-

ненных предложений. Воспитывать 

любовь к животным 

Продолжать учить составлять рассказ по 

набору игрушек, самостоятельно осуще-

ствляя выбор. 

Учить подбирать определения к разным 

словам. Закреплять умение пользоваться 

интонацией вопроса 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества 

 

М
ар

т 
 

Тема Беседа о Международном женском дне Составление рассказа из опыта 

«Здравствуй, мамочка моя!» 

Рассказывание по картине «Лошадь с 

жеребенком» 

 

цели Продолжить совершенствование 

диалогической речи. 

Учить активно участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их 

Воспитывать любовь к членам своей 

семьи. Понимать и объяснять смысл 

пословиц о семье. Упражнять в 

построении предложений 

Учить составлять описательный рассказ 

по картине, используя точные слова для 

обозначения величины, цвета. 

Упражнять в образовании 

существительных от глаголов и 

прилагательных (воевать - воин, 

охранять - охрана и т. п.). Дать 

представление о разных значениях 

многозначных слов. Учить подбирать 

признаки и действия к заданным словам 

 

А
п

р
ел

ь
  

Тема Рассматривание и рассказывание по 

картине А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Составление рассказа на темы сказок Беседа о Дне космонавтики Рассказывание из личного опыта «Как 

мы побывали на почте» 
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цели Учить внимательно рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по 

содержанию. Развивать эстетическое 

восприятие картины. Воспитывать 

интерес к искусству 

Учить составлять рассказ на тему сказки 

«Новые приключения колобка». 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [л], [л'], [р], [р'], 

изолированных в словах и фразах, 

различать и выделять их в речи 

Продолжать знакомить с российскими 

праздниками, с полетом в космос 

первого человека - Ю. Гагарина. 

Развивать умение внимательно слушать 

и отвечать на вопросы полными 

предложениями. 

Учить находить заданный звук в начале, 

середине и конце слова 

Учить составлять связный рассказ об 

увиденном. Подвести к образованию 

названий лиц по профессии. 

Активизировать в речи названия 

профессий и действий. Закрепить 

названия предметов, необходимых 

людям некоторых профессий 

М
ай

  

Тема Пересказ украинской народной сказки 

«Колосок» 

Составление рассказа из личного 

опыта «Как трудятся мои родители» 

Рассказывание по картине «Строим 

дом» 

Составление творческого рассказа о 

весне 

цели Учить: 

-пересказывать сказку самостоятельно, 

передавать интонацию, характеры 

героев, свое отношение к персонажу; 

-подбирать по смыслу определения, 

слова близкие и противоположные по 

смыслу. 

Упражнять в составлении предложений 

Продолжать учить составлять рассказ из 

личного опыта. Учить строить сложные 

предложения. 

Упражнять в образовании слов-названий 

профессий (учить -учитель, варить - 

повар и т. д.) 

Формировать умение составлять 

небольшой сюжетный рассказ, 

придумывать продолжение сюжета, 

название картины. Расширять 

представления о родном городе, его 

улицах. Развивать умение рассказывать о 

месте, где живешь 

Побуждать рассказывать о своих 

впечатлениях. Закреплять правильное и 

отчетливое произнесение звуков. 

Отрабатывать интонационную речь. 

Развивать фонематический слух. 

Воспитывать эстетическое восприятие 

весенней природы 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

                                        

  1неделя 
 

2 неделя 
 

 3 неделя  4 неделя 
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема Скоро в школу Дети идут в школу (сюжетный рассказ) Речь. 

Слово. Предложение. 

К. Ушинский. «Четыре желания» Явления природы (рассказ по предметным 

картинкам) 
 

Цели Закреплять умение составлять рассказ по памяти 
по теме «Что я видел в школе». Учить подбирать 

обобщающие слова для группы предметов 

«школьные принадлежности». 
Дать представление о понятиях «речь», «слово», 

«предложение». 

Развивать фонематический слух. 
Воспитывать интерес к слову 

Обучать навыкам составления сюжетного 
рассказа по картине «Дети идут в школу». 

Закреплять понятия «речь», «слово», 

«предложение». Учить: 
-составлять предложения, используя вводные 

слова и слова 

в переносном значении; 
-членить слова на слоги. 

Познакомить со слоговым 

составом слова 

Продолжать учить пересказывать текст точно, 
последовательно, выразительно (рассказ К. 

Ушинского «Четыре желания»). 

Развивать связную речь детей. 
Дать понятия «буква», «звук», «гласный», 

«согласный». Учить: 

-производить звуковой анализ 
слова, дифференцировать гласные и 

согласные звуки; 

-придумывать предложение 

Формировать умение составлять 
коллективный рассказ по предметным 

картинам. Учить: 

-сравнивать явления природы 
по признакам различия и сходства; 

-подбирать синонимы и антонимы, выделяя 

существенные 
признаки предмета. 

Дать понятие об ударном слоге. 

Закреплять умение определять место 
ударения в словах  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема   Осень, осень, в гости просим Гласный звук  [а]  В. Бианки. «Купание медвежат» Гласный звук  

[о] 

Золотая осень (рассказ по картине-пейзажу) 

Гласный звук  [и] 

Р. н. с. «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Гласный звук  [ы] 

Цели 

Учить: 
-составлять рассказ на осеннюю тематику, 

описывать окружающую природу; 

-узнавать реальные признаки 
осени в их поэтическом выражении; 

-понимать и использовать 
слова в переносном значении. 

Продолжать учить различать и называть гласные 

звуки, 
придумывать слова с заданным звуком, делить 

слова на слоги, определять род предмета.  

Познакомить  детей со звуком [а], буквой «А», 
«а» 

Развивать умение последовательно и 
выразительно передавать небольшой по 

объему литературный текст (пересказ рассказа 

В. Бианки «Купание медвежат»).  
Учить:                              

-объяснять непонятные слова, 
встречающиеся в тексте; 

-подбирать слова, используя 

рифму, различать простейшие 
случаи многозначности слова. 

  Познакомить  детей со звуком [о], буквой 

«О», «о», 
 Учить  выделять заданный звук в словах  

Познакомить с репродукцией картины И. И. 
Левитана «Золотая осень». Учить описывать 

предметы по картине, выделяя их харак-

терные признаки. Формировать умение про-
никнуться тем настроением, которое отразил 

художник в своем пейзаже, и передавать свои 
чувства, ощущения в высказываниях. 

Познакомить  детей со звуком [и], буквой 

«И», «и», 
     Учить  выделять заданный звук в словах,           

Закреплять: 
-умение участвовать в драматизации сказки 

(русская народная сказка «Крылатый, мохна-

тый да масляный»); 
-знание детей о сложных словах; 

-умение составлять сложные 
слова; 

-знание о гласных звуках. 

 Познакомить  детей со звуком [ы], буквой 
«ы», 

  Учить  выделять заданный звук в словах 

 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 Н
о

я
б

р
ь 

  

Тема   Моя семья. Гласный звук  [у]  Лиса с лисятами (сюжетный рассказ по 

картине) Звуки [с],  [c’] 

 Сказка «Как ежик выручил зайца» Звуки [к],  

[к’] 

Цели  Учить: 
-составлять рассказ по опорным вопросам на 

тему «Моя 

семья», восстанавливать де 
формированный текст повествовательного 

характера; 
-придумывать предложения 

по схеме, типу высказывания, с определенным 

словом. 
Развивать навыки правильного 

грамматического строя 

речи. Познакомить  детей со звуком [у], буквой 
«У», «у», 

Учить: 
-составлять сюжетный рассказ 

по картине «Лиса с лисятами»; 

-отвечать на поисковые вопросы воспитателя; 
-выделять согласные звуки 

и определять глухость или звонкость этих 
звуков. Развивать умение самостоятельно 

придумывать событие, предшествующее 

изображенному, а также последующее. 
Познакомить  детей со звуками  [c],  [c’], 

буквой  C, c. 

Учить  выделять заданный звук в словах, 
отличать твердый и мягкий звуки 

Учить придумывать сказку на тему «Как 
ежик выручил зайца», давать описание внеш-

него вида персонажей, их действий, 

переживаний. Развивать речевые умения по 
подбору однокоренных слов, синонимов и 

антонимов. Закреплять умение определять 
род существительных, твердость (мягкость), 

звонкость(глухость) первого звука 

в слове.  Познакомить  детей со звуками  [к],  
[к’], буквой  К, к. 

 Учить  выделять заданный звук в словах, 

отличать твердый и мягкий звуки 
 

Д ек аб рь
 

Тема Какие бывают предметы.  Звуки [т],  [т’] Е. Пермяк. «Первая рыбка» Звуки [л],  [л’] Зимний вечер (описательный рассказ) Звуки 

[р],  [р’] 

Зимний вечер (сравнительно-описательный 

рассказ) Звуки [в],  [в’] 
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Цели Закреплять умение рассматривать, описывать и 
сравнивать предметы (например, стеклянные и 

пластмассовые).  

Учить: 
-сравнивать предметы, выделяя существенные 

признаки; 

-подбирать существительные 
и прилагательные, синонимы, 

однокоренные слова. 

Развивать творческую 
 деятельность способом  

морфологического анализа. 

Дать понятие о предлогах. Упражнять в умении 

выделять предлоги в речи, придумывать 

предложения с заданными предлогами. 

Познакомить  детей со звуками  [т],  [т’], буквой  
Т, т. 

Учить: 
-пересказывать текст, используя авторские 

выразительные 

средства; 
-составлять сложные предложения, 

производить звуковой анализ слов 

Обратить внимание, как меняется смысл слова 
в зависимости от употребления разных 

суффиксов. 

Упражнять в подборе синонимов (рассказ Е. 
Пермяка «Первая рыбка»). Расширять знание о 

предложениях.  Познакомить  детей со звуками  

[л],  [л’], буквой  Л, л. 

  Учить  выделять заданный звук в словах, 

отличать твердый и мягкий звуки, 

 

Продолжить работу над составлением 
описательного рассказа по картине «Зимний 

вечер» (любого автора).  

Учить: 
-придумывать самостоятельно 

сюжет, использовать вырази 

тельные средства при описании 
зимы; 

-разделять предметы на  

одушевленные и неодушевленные, 
задавая вопросы «кто?», «что?». 

Упражнять в придумывании предложений с 

заданным 

словом. Познакомить со звуками  [р],  [р’], 

буквой  Р, р. 

  Учить  выделять заданный звук в словах, 
отличать твердый и мягкий звуки, 

Активизировать словарь, использованный 
при описании картины на прошлом занятии. 

Учить: 

-сравнивать явления природы 
по признакам различия и сходства; 

-подбирать синонимы и антонимы; 

-отгадывать загадки, выделяя 
существенные признаки предметов; 

Совершенствовать умение называть 

предметы женского рода. 
Дифференцировать собственные и 

нарицательные существительные. Упражнять 

в звуковом анализе слов Познакомить  со 

звуками  [в],  [в’], буквой  В, в. 

 Учить  выделять заданный звук в словах, 

отличать твердый и мягкий звуки 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема    Зимушка-зима, зима снежная была. Буква е  Сказка про храброго зайца Звуки [м],  [м’] 

Цели     Вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа, ассо-

циации, связанные с собственным опытом 
восприятия зимнего пейзажа 

Формировать эстетический вкус, умение 

соотносить образы с настроением в про-
странстве картины. Продолжать учить пра-

вильно ставить вопросы к словам, 

обозначающим предметы.   Развивать умение 
называть предметы мужского и женского рода 

Познакомить  детей со звуком  е, буквой Е 

Закреплять умение участвовать в 

драматизации сказки «Сказка про храброго 

зайца».  
Совершенствовать умение образовывать 

однокоренные слова, существительные с 

суффиксом. 
Расширять знание о словах, отвечающих на 

разные вопросы. Познакомить  детей со 

звуками  [м],  [м’], буквой  М, м.   Учить  
выделять заданный звук в словах, отличать 

твердый и мягкий звуки 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема  Сказка «У страха глаза велики»   Звуки [б],  [б’]  Моя любимая игрушка. Звуки [д],  [д’]  

 

 Сюжетный (свободный) рассказ 
по серии картинок Звуки [г],  [г’] 

 

Цели  Закреплять умение выразительно пересказывать 

сказку «У страха глаза велики». Развивать 
речевые умения в образовании однокоренных 

слов.  

Учить: 

подбирать обобщающие слова для групп 

однородных предметов. 

Совершенствовать умение образовывать 
однокоренные слова, существительные 

с суффиксами. Активизировать употребление 

прилагательных. Познакомить  со звуками  [б],  
[б’], буквой  Б, б.Учить  выделять заданный звук в 

словах, отличать твердый и мягкий звуки, 

Обучать навыкам составления рассказа на 

основе личного опыта по теме «Моя любимая 
игрушка», отбирая наиболее важные факты. 

Учить рассказывать последовательно, 

выразительно. Расширять представление о 

словах. 

Познакомить с многозначными словами, 

омонимами и словами, употребляемыми 
только во множественном числе. 

Познакомить   со звуками  [д],  [д’], буквой  Д, д. 

Учить  выделять заданный звук в словах, 
отличать твердый и мягкий звуки, 

Учить: 

участвовать в коллективном составлении 
рассказа по серии картинок и опорным 

вопросам; 

формулировать личную оценку поступков 

героев; 

развивать речевые умения 

в подборе определений, синонимов и 
антонимов. Закреплять умение детей делить 

слова на слоги, выделять ударный звук. 

Познакомить  детей со звуками  [г],  [г’], 
буквой  Г, г. 

Учить  выделять заданный звук в словах, 

отличать твердый и мягкий звуки   

 

 

Тема Моя мама (рассказ из личного опыта) Звук  [ч] Веточка в вазе (творческое рассказывание). 

Буква Ь 

М. Пришвин. «Золотой луг» (пересказ). 

Буква Е 
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М
а

р
т
  

Цели  Обучать составлению рассказа из личного опыта 
на тему «Моя мама». 

Учить: 

- придумывать сюжет рассказа без опоры на 
наглядный материал; 

- рассказывать последовательно, интересно, 

грамматически 
правильно по плану; 

- подбирать прилагательные к 

существительному; 
- на слух определять количество слов в 

предложении, придумывать предложения с 

заданным словом или определенным 

количеством слов. 

.Развивать связную речь Познакомить  детей со 

звуком    [ч’], буквой  Ч,ч. 
 Учить  выделять заданный звук в словах, знать 

что звук [ч] только мягкий звуки 

Учить составлять коллективный творческий 
рассказ, придумывать ему точное название 

на основе наблюдений за веточкой в вазе. 

Совершенствовать умения: 
- различать слова, обозначающие предметы, 

признаки, действия; 

- задавать вопросы к таким словами и 
самостоятельно их 

придумывать. 

Упражнять в выполнении 
звукового анализа слова. Познакомить детей с 

буквой Ь,  

Учить  читать слова с этой буквой на конце 

слова, в середине слова. 

Учить: 
- пересказывать литературный текст М. 

Пришвина «Золотой луг»; 

- подбирать определение и сравнение. 
Закреплять: 

- понимание специфики жанра рассказа; 

Дать представление о понятии «приставка». 
Упражнять: 

- в отгадывании загадок о цветах; 

- в изменении слов с помощью приставки  
Познакомить детей со звуком [е], буквой е. 

Учить находить эту букву в трех позициях 

 

А
п

р
ел

ь
 

Тема  Весна в изображении художников  Звук  [й]  Л. Толстой. «Белка прыгала с ветки на 
ввертку»  Буква Ъ 

Мой друг (рассказ из личного опыта) Звуки 
[х] , [х’] 

Мы сочиняем сказки (моя    
сказка). Буква Ю.  

Цели Рассматривание картины И. Левитана «Весна. 

Большая вода». Учить: 

-составлять описательный рассказ по картине; 
-видеть художественный образ, единство 

содержания и языка пейзажной живописи; 

-правильно употреблять местоимения и 
предлоги в речи. 

-Обогащать речь эмоционально окрашенной 

лексикой. 
Развивать эмоциональную 

отзывчивость на весеннее пробуждение 
природы. 

Познакомить детей со звуком [й], буквой й. 

Учить  выделять заданный звук в словах  

Закреплять умение пересказывать 

литературный текст (сказка Л. Толстого «Белка 

прыгала с ветки на ветку»). Активизировать в 
речи употребление сложных предложений. 

Обратить внимание на краткую форму 

прилагательных, ввести их в активный 
словарь. Формировать представление о букве ь, 

ее месте в словах. Учить: 

-анализировать слова с ь; 
-составлять изложение из определенных слов. 

Буква Ъ 

Закреплять умение составлять рассказ на тему 

«Мой друг» из личного опыта. Развивать 

умение: 
-придумывать концовку к рас 

сказам; 

-формулировать личную оценку поступков 
героев; 

-воспринимать смысл пословиц, выраженных 

образно. Познакомить  детей со звуками  [х],  
[х’], буквой  Х, х. 

 Учить  выделять заданный звук в словах, 
отличать твердый и мягкий звуки 

 

 

Закреплять: 

-навыки составления сказки 

на предложенную тему; 
-умение проводить звуковой 

анализ слов, содержащих букву 

ь и мягкие согласные. 
Активизировать употребление в речи 

существительных и прилагательных 

женского, мужского и среднего рода. 
Развивать интонационную 

сторону речи. Познакомить  детей со звуком  
[йу], буквой Ю 

 

М
а

й
 

Тема  Весна. Звук  [ц] Кому сказки Пушкина не любы? Звук  [щ] Проведение итоговой диагностики Звуки [ф] , 
[ф’] 

Проведение итоговой диагностики Буква Э.   

Цели Закреплять умение точно, правильно, 

выразительно и с соответствующей интонацией 

использовать в своей речи малые формы 

фольклора. Воспитывать интерес к 

скороговоркам, пословицам, считалкам. 
Познакомить  детей с глухим согласным  звуком  

[ц],   буквой  Ц, ц.  Учить  выделять заданный звук 

в словах  
 

Закреплять умение: 

-рассказывать о своих любимых книгах; 

-инсценировать любимые фрагменты 

произведений. 

Воспитывать интерес к художественной 
литературе. Познакомить  детей со звуком 

[щ],Буквой Щ,щ 

Учить  выделять заданный звук в словах  
 

Провести обследование речевого развития детей на конец года и проанализировать результаты 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
                               

Месяц Тема, цели занятия 1-й 

недели 

Тема, цели занятия 2-й недели Тема, цели занятия 3-й недели Тема, цели занятия 4-й недели 
се

н
тя

б
р
ь
 

тема Александр Сергеевич Пушкин «Айога», нанайская народная сказка 

(чтение и пересказ) 

А. Раскин. «Как папа укрощал собачку» 

(чтение) 

Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 

цели Познакомить с творчеством великого 

русского поэта. Вызвать чувство 

радости от восприятия стихов, 

желание услышать другие 

произведения А. С. Пушкина. 

Учить читать наизусть отрывок из 

поэмы «Евгений Онегин» А. С. 

Пушкина «Уж небо осенью дышало...» 

Учить: 

-понимать образное содержание сказки; 

-понимать и оценивать характеры 

персонажей. 

Закреплять знание о жанровых 

особенностях литературных произведений 

Закреплять представления о жанровых 

особенностях рассказа, его отличии от 

сказки и стихотворения. Учить: 

-понимать образное содержание 

произведения; 

-понимать главную мысль 

рассказа; 

-связно передавать содержание 

произведения 

Продолжать знакомить с жанровыми 

особенностями литературных 

произведений. Учить: 

-понимать главную мысль былины; 

-придерживаться избранной 

сюжетной линии в творческом 

рассказывании; 

-использовать средства связи 

частей предложения рассказа 

О
к
тя

б
р
ь
  

Тема С. Ремизов. «Хлебный голос» 

(чтение и пересказывание) 

Зачем люди сочиняют, слушают и 

запоминают стихи. Н. Рубцов. «Про 

зайца» (заучивание) 

А. Куприн. «Слон» (чтение) «Что за прелесть эти сказки!» 

Цели Учить осмысливать содержание 

сказки. 

Формировать оценочное отношение к 

героям. Закрепить знание структуры 

сказки. 

Помочь разобраться, почему эту 

сказку называют мудрой сказкой. 

Повторить известные произведения 

малых форм фольклора 

Побудить к размышлению о том, зачем 

одни люди пишут стихи, а другие с 

удовольствием их слушают и заучивают 

наизусть. 

Выяснить, какие стихи дети помнят, как 

их читают. Заучить наизусть стихотво-

рение Н. Рубцова «Про зайца» 

Познакомить с произведением А. 

Куприна. Учить оценивать поступки 

литературных героев с нравственной 

точки зрения. Развивать умение с помо-

щью мимики и жестов, интонации 

создавать выразительные образы 

Уточнить и обогатить представление о 

сказках А. Пушкина. 

Помочь почувствовать своеобразие их 

языка. Вызвать желание услышать 

сказочные произведения поэта. 

Воспитывать потребность рассматривать 

книгу и иллюстрации 

Н
о
я
б

р
ь
  

Тема  Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко» С. Маршак. «Тает месяц молодой...» 

(разучивание) 

Русская народная сказка «Садко» 

цели  Познакомить с творчеством писателя Д. 

Мамина-Сибиряка. 

Помочь вспомнить название и содержание 

знакомых произведений писателя. Учить 

определять, к какому жанру относится 

каждое произведение. 

Развивать интерес и любовь к книге 

Продолжать знакомить с творчеством С. 

Маршака. Побуждать вспомнить со-

держание прочитанного ранее 

произведения. Закрепить знание стихо-

творения и умение читать его 

выразительно. 

Познакомить с новым стихотворением 

Уточнить понятие о жанровых 

особенностях сказки. Учить передавать 

при пересказе отдельные эпизоды в лицах. 

Помочь понять мотив поступков героев 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема К. Ушинский. «Слепая лошадь» И. Суриков. «Зима» Ю. Коваль. «Стожок» Сказка по народным сюжетам 

«Снегурочка» 

Цели Подвести к пониманию нравственного 

смысла сказки. Учить оценивать 

поступки героев 

Помочь почувствовать красоту природы в 

стихотворении, выучить его наизусть. 

Закрепить знание о различии 

стихотворного и прозаического жанров. 

Учить внимательно слушать, высказывать 

свое отношение к содержанию 

Познакомить с новым литературным 

произведением. Учить определять 

характер персонажей, передавать при 

пересказе отдельные эпизоды в лицах. 

Помочь понять мотивы поступков героев 

Учить понимать: 

-образное содержание сказки; 

-характеры героев; 

-оценивать поступки героев 

и мотивировать свою оценку. 

Воспитывать любовь 

к русскому народному творчеству 
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Я
н

в
ар

ь
  

Тема   Е. Носов. «Тридцать зерен» Русская народная сказка «Семь 

Симеонов - семь разбойников» 

Цели   Продолжать учить различать жанровые 

особенности сказки. 

Формировать оценочное отношение к 

героям. Учить: 

-осмысливать содержание 

прочитанного; 

-связно передавать содержание средствами 

игры 

Продолжать знакомить с русскими 

народными сказками, их жанровыми 

особенностями. 

Повторить элементы композиции сказки 

(зачин, концовка). Учить осмысливать 

характеры персонажей сказки, составлять 

описательный рассказ. Развивать умение 

пересказывать сказу по плану. 

Формировать образность речи, понимание 

образных выражений 

 Тема С. Есенин. «Береза» Великий сказочник X. К. Андерсен. 

«Гадкий утенок» (чтение) 

Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Цели Учить: 

-чувствовать ритм стихотворения; 

-видеть красоту природы, выраженную 

поэтом в стихотворении 

Помочь вспомнить знакомые сказки X. К. 

Андерсена, познакомить с новой сказкой. 

Упражнять в пересказе простых коротких 

произведений с помощью воспитателя с 

использованием различных театров. 

Развивать интонационную 

выразительность речи 

Продолжать знакомство с русской 

народной сказкой. Учить осмысливать 

характеры персонажей. Формировать 

образность речи, понимание образных вы-

ражений. 

Развивать творческие способности 

 

 Тема В. Даль. «Старик-годовик» Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...» Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась» 

 

М
ар

т 
 

Цели Продолжать учить понимать жанровые 

особенности сказки. Учить: - выделять 

главную мысль сказки ее мораль; 

использовать образные выражения 

Учить: 

-чувствовать ритм стихотворения; 

-видеть красоту природы, выраженную 

поэтом в стихотворении 

Продолжать учить различать жанровые 

особенности сказки. 

Формировать оценочное отношение к 

героям. 

 

А
п

р
ел

ь
 

тема С. Алексеев «Первый ночной таран» П. Соловьева «Подснежник» 

Я. Аким «Апрель» 

Г. Скребицкий «Всяк по-своему» «Самый красивый наряд на свете» 

Цели Продолжать учить понимать жанровые 

особенности рассказа, отличие его от 

сказки. Развивать навыки пересказа 

литературного текста. Учить 

применять в речи образные 

выражения, сравнения 

Развивать поэтический слух, умение 

слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. Учить 

чувствовать ритм стихотворения 

Продолжать работу по развитию о 

жанровых особенностях сказки и рассказа. 

Учить понимать главную мысль рассказа, 

связно передавать его содержание 

Учить воспринимать образное 

содержание, его нравственный смысл. 

Подвести к пониманию идеи 

произведения. Развивать точность, 

выразительность, ясность изложения 

мысли 

 Тема  С. Романовский «На танцах» В. Орлов «Ты лети к нам соловушка» Ш. Перро «Мальчик – с – пальчик» Время загадок, скороговорок, 

считалок» 

 Цели Учить эмоционально воспринимать 

содержание рассказа. Закреплять 

знания об особенностях рассказа, его 

композиции, о тличия от других 

литературных жанров 

Учить выразительно, в собственной 

манере прочесть стихотворение. 

Пробуждать к размышлению над тем, 

зачем люди пишут стихи 

Продолжать знакомить с жанровыми 

особенностями сказки. Учить осмысливать 

характеры персонажей. Формировать 

образность речи, понимание образных 

выражений.  

Повторить известные произведения малых 

форм фольклора. Познакомить с новыми 

произведениями 
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