


1. ФОП – задачи работы над связной речью

2. Карта речевого развития ребенка. Связная речь

2. Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации 

Федеральной программы.





Связная речь включает в себя развитие умений строить 

высказывания разных типов

1
•ОПИСАНИЕ

2
•ПОВЕСТВОВАНИЕ

3
•РАССУЖДЕНИЕ



Начинается с 
представления названия 
предмета (или явления), 
потом перечисляются 
признаки, качества, 
действия и свойства. 
Описание имеет мягкую 
структуру, что позволяет 
менять местами каждое 
качество или признак 
предмета, поэтому в 
описании используется 
лучевая связь.

Пример описания. «Ходит 
по двору петушок: на 
голове красный гребешок, 
под носом красная 
бородка. Нос у Пети 
долотцом, хвост у Пети 
колесцом; на хвосте 
узоры, на ногах шпоры»



 это сюжет, развивающийся 
во времени и логической 
последовательности. 
Структура повествования 
жёсткая и четко 
выдержана –

 завязка, кульминация и 
развязка. 

Типы повествований: 
реалистические рассказы, 
сказочные истории, 
рассказы по картине или 
серии сюжетных картин.

 Пример повествования. «Гуси».

Вышла хозяюшка и манит гусей домой: 
«Теги-теги-теги! Гуси белые, гуси 
серые, ступайте домой!» А гуси шеи 
вытянули, лапы красные растопырили, 
крыльями машут, носы раскрывают: 
«Га-га-га! Мы не хотим домой идти! 
Нам и здесь хорошо». Видит хозяйка, 
что добром от гусей ничего не 
добьешься, взяла длинную хворостину 
и погнала их домой.



это текст, 

включающий тезис и 

причинно-

следственные 

конструкции, а также 

вопросы и оценку. В нём 

представляется тезис и 

его доказательства, 

которые также могут 

представляться в разной 

последовательности.

Пример детского рассуждения. 

«Мне кажется, что это огурец. 

Потому что огурцы всегда 

зеленые, и у них очень хорошие 

пупырышки. И еще у них на 

кончике иногда бывает желтый 

цветочек. Он растет в огороде. 

Значит, эта загадка про огурец». 

(Дима 5 лет 9 мес.)



2-3 года

Продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать 
на вопросы; рассказывать об окружающем в 2 - 4 предложениях.

Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2 - 4 предложениях о 
нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться 
в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 
обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей 
проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в 
контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 
используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 
общения, реагировать на обращение с использованием доступных речевых 
средств, отвечать на вопросы педагога с использованием фразовой речи 
или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, 
обращенную к группе детей, понимать ее содержание;

Педагог развивает у детей умение использовать инициативную 
разговорную речь как средство общения и познания окружающего мира, 
употреблять в речи предложения разных типов, отражающие связи и 
зависимости объектов.



Карта речевого развития ребенка

Детям свойственен диалог. Они могут пересказывать 

короткие сказки («Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»), 

могут рассказывать сказку с помощью вопросов взрослого.

 Рассматривают картинки, игрушки, отвечая на вопросы. 

Они способны поделиться увиденным или пережитым. 

Ребенок понимает и вычленяет индивидуальное 

обращение к нему, показателем является инициативная

речь



3 – 4 года

Продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы 

педагога при рассматривании предметов, картин, 

иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и 

детьми, пользоваться простыми формулами речевого 

этикета. Воспитывать умение повторять за педагогом 

рассказ из 3 - 4 предложений об игрушке или по 

содержанию картины, побуждать участвовать в 

драматизации отрывков из знакомых сказок. 

Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст 

знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с ним.



3 – 4 года
Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 
членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 
разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником 
о совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога определять и 
называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при 
общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог 
закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета в 
разных ситуациях общения;

Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы 
и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 
вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог 
формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей 
умения отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 
высказывания из 2 - 3 простых фраз;

Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 
составлять рассказ по картинке из 3 - 4 предложений; совместно с педагогом 
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 
слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации.



Карта речевого развития ребенка

Дети могут пересказывать литературные произведения.

Они рассказывают по картине, описывают игрушки, 

передают своими словами личные впечатления, то есть

самостоятельно рассказывают об увиденном



 рассматривание и словесное описание картин и игрушек (с большой 
помощью педагога).

 пересказ хорошо знакомых литературных произведений (сказок, 
рассказов)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

рассматривание картины или игрушки логично перетекает в

ответы на вопросы (кто это? что это?), потом вопросы, направлен-

ные на признаки и действия (какой(-ая)? что делает?). Затем органи-

зуется совместное рассказывание ребёнка с педагогом, где ведущи-

ми станут приёмы отражённой и сопряжённой речи, когда педагог

говорит слово или фразу, а ребёнок за ним повторяет, или он начи-

нает предложение, а малыш завершает его. После такого совместно-

го рассказа ребёнку будет не очень сложно повторить текст.



Рассматривание картин предполагает использование вопросно-ответной системы 
работы педагога с детьми, для рассматривания берутся картины знакомых 
сюжетов, педагог учит малышей подробному рассматриванию картин по вопросам, 
например, «Катаемся на санках»:

– Посмотрите на картину и скажите, когда это было? (Зимой)

– Почему вы так решили? (Выпал снег, дети тепло одеты).

– Кто везет санки?

– Как его зовут?

– Как одеты дети?

– Что случилось с мальчиками?

Рассказывая по картине, дети используют чаще всего цепную местоименную связь 
(«Вова лежит на снегу... он упал») или лексический повтор («Вова лежит... у Вовы 
глаза закрыты»). 

Во время рассматривания картины педагогом решается задача: формирование

представлений об элементарной структуре текста - повествования и

описания.



Предлагая описания, педагог готовит детей к восприятию тек-

ста и к тому, что у него есть структурные компоненты: начало

(называние предмета), середина (микротемы: перечисление призна-

ков, качеств, свойств и действий предмета) и конец (общая оценка

предмета). В повествовании также есть все три структурные части:

начало (введение в действие), середина (кульминация, развитие

сюжета) и конец (завершение события). Для того чтобы рассказы-

описания зазвучали из уст детей во время рассматривания предмета

(игрушки), педагог обращает внимание на его (её) особенности и

характерные признаки. С этой целью проводятся игры и упражне-

ния типа «Мы кого-то угадали», «Узнай по описанию», «Угадай,

кто это?», «Какая это игрушка?», «Сравни кукол», «Сравни разных

зверят», «Что напутала Совунья?», «Разложи картинки» и др.



4 - 5 лет

Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у детей умение 

поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их качеств, действий с ними, 

взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию отвечать на вопросы. 

Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; 

пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; 

составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной 

картины. 

Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, 

детей по группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при 

вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. 

Развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддержать и 

завершить общение).



4 - 5 лет

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь, обучает детей использовать вопросы поискового характера ("Почему?", 

"Зачем?", "Для чего?"); составлять описательные рассказ из 5 - 6 предложений о предметах и 

повествовательные рассказы из личного опыта; использовать элементарные формы 

объяснительной речи;

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествовательные рассказы 

по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках, объектах природы; 

поддерживает инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками; формирует умение использовать в практике общения описательные монологи 

и элементы объяснительной речи;

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей задавать и правильно 

формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи, 

развивает умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам;



4 - 5 лет

педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, использовать разные 

типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать 

на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием. Педагог формирует у 

детей умение участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников, использовать средства интонационной речевой выразительности, 

элементы объяснительной речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения 

использовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы, формирует у детей навыки 

обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству.



Карта речевого развития ребенка

Хорошо понимают прочитанное, отвечают на вопросы

по содержанию, пересказывают сказки и рассказы.

Они могут использовать фразеологизмы, способны

коллективно пересказывать рассказы. Рассказывают по 

картине и серии картин, из личного опыта, излагая завязку, 

кульминацию и развязку. Способны выходить за рамки 

реального, представляя

Предшествующие и последующие события.

Понимают смысл произведения, подмечая в рассказе 

существенное, а также детали и частности



 дети могут пересказывать литературные тексты, 

рассказывать по картине, 

 описывать характерные особенности предмета или 

игрушки 

 передавать своими словами впечатления из личного 

опыта.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

Пересказ литературного произведения 

- учить детей передавать его содержание. Дошкольники 

хорошо передают содержание знакомых сказок, сложнее 

пересказывают впервые предложенные или прочитанные 

рассказы.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

Рассказывание по картине:

педагог сначала рассматривает её с опорой на вопросы, затем 
звучит образец рассказа педагога, и только после этого дети 
рассказывают самостоятельно.

Рассказы на темы из личного опыта:

Сначала дети придумывают маленькую историю с помощью 
взрослого, затем – с опорой на предложенный им план 

(из 2–3 предложений). Потом ребята начинают рассказывать 
самостоятельно, а педагог может помочь им в ведении

сюжетной линии рассказов словами-связками: «и вот тогда»,

«вдруг», «и в это время». 

Продолжают решаться задачи развития умения выстраивать сюжет и 
развития представлений о структуре текста



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ:

Рассказ об игрушках:

ребята описывают игрушку, называя наиболее характерные признаки этого 
предмета. Например, дети описывают лису – игрушку или изображенную на 
предметной картинке, при необходимости педагог помогает связками, словами-
прилагательными, обогащает речь детей новыми сравнениями и оборотами, что 
позволяет сделать описательный рассказ более интересным и увлекательным. В 
дальнейшем задача усложняется, когда дети составляют рассказы на основе 
сравнения двух игрушек. В составлении рассказов об игрушке очень важна 
словарная работа.

Сначала это слова-прилагательные, потом глаголы. Например: на столе у педагога 
игрушки – мяч, матрёшка, мишка, кукла. Педагог обращает внимание на мяч и 
спрашивает: «Что это? (мяч) Какой мяч? (круглый, резиновый, красный с синими и 
зелёными полосками) Для чего он нужен? (играть) Что можно делать с мячом? (ка-

тать, бросать, ловить)». Аналогичные вопросы задаются о других игрушках. Можно 
провести игру «Угадай по описанию», дети отгадывают игрушку по описанию 
сначала педагога, а потом по описанию кого-то из ребят группы



К концу года в данной группе широко используется прием 

коллективного составления рассказов (первый ребенок 

начинает, второй – продолжает, а третий – завершает рассказ).

Для работы над развитием связной речи рекомендуются 

следующие словесные игры и упражнения: «Опиши игрушку», 

«Что изменилось?», «Чего не стало?», «Найди и расскажи», 

«Опиши животных», «Расскажи что видишь», «Составим 

рассказ сами», «Отгадай и расскажи»



5 – 6 лет

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять 
умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно 
отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном ответе 
реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и 
распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, 
внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. 
Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных 
фильмов. Продолжать формировать у детей умение использовать 
разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания; 
формировать культуру общения: называть взрослых по имени и отчеству, на 
"вы", называть друг друга ласковыми именами, во время разговора не 
опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор 
взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные 
произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, 
выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики 
персонажей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и 
образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, 
составлять письма (педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая 
хорошо знакомые события. Формировать умение составлять небольшие 
рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом.



5 – 6 лет

педагог способствует развитию у детей монологической речи, 
формирует умение замечать и доброжелательно исправлять 
ошибки в речи сверстников, обогащает представления детей о 
правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику 
общения в условиях коллективного взаимодействия, 
поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной 
инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов 
реплик;

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного 
разговора, столового, гостевого этикета, этикет взаимодействия 
в общественных местах; использовать невербальные средства 
общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого 
речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, 
использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для 
развития диалогической речи;



5 – 6 лет

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по 
частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 
косвенной речью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику 
описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 
явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 
сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога 
строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в 
повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 
самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 
рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 
аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей 
умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 
ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи -
доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении, помогает детям осваивать умения находить в текстах 
литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 
сочинении загадок, сказок, рассказов.



Карта речевого развития ребенка

Дошкольники активно общаются, у них хорошо развита 

диалогическая речь: задают и отвечают на вопросы, подают 

реплики. Способны построить краткие сообщения, свободно 

пользуются интонациями. Умеют грамматически правильно 

оформить монолог, последовательно, связно, точно и 

выразительно строят свои высказывания в пересказах и 

самостоятельном рассказывании. Имеют представления о 

композиции литературного произведения и художественных

средствах выразительности языка



Дети учатся пересказывать разные, в том числе большие литературные 
произведения, самостоятельно определяют целевой и смысло-ценностный 
ориентир содержания текста. Пересказывают литературные произведения 
и отдельные тексты последовательно, связно, выразительно и без помощи 
педагога. Они интонационно передают диалоги действующих

лиц (с помощью метода «мимических этюдов») и самостоятельно дают 
характеристики персонажам (с использованием приёма графический 
аналог слова). Рассказывание по картине как задача решается совместно с 
развитием умения самостоятельно составлять смешанные рассказы 
(повествовательные с описательными или повествовательные с 
элементами описания) и придумывания событий, предшествующих 
изображенному на картине и следующих за ними.

С этой целью педагог задает вопросы творческого характера («Что было до 
этого?» и «Что будет потом?») и вопросы интерпретационного характера 
(«Зачем это было нужно герою?»). Дети предлагают свои варианты 
ответов, а они бывают очень разными, поэтому они и называются 
интерпретационныими. Так постепенно происходит переход к творческим 
рассказам.



У детей старшего дошкольного возраста закрепляются знания о

структуре повествовательного текста и умение использовать разно-

образные средства связи, обеспечивающие целостность и связность

текста. Поэтому решаются следующие задачи: учить понимать тему

высказываний, использовать различные зачины повествования, раз-

вивать сюжет в логической последовательности, уметь его завер-

шать и озаглавливать текст. С целью развития контроля над речью

можно использовать диктофонные записи.

Для развития монологической речи рекомендуется использо-

вать следующие словесные игры и упражнения, направленные на

развитие связной речи: «Отгадаем сами», «Опиши животных»,

«Сравнительные рассказы», «Расскажи, что видишь», «Составим

рассказ сами», «Расскажи сам», «Знакомые слова», «Что мы пони-

маем?»



6 – 7 лет

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

развивать коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного 

текста, использовать в пересказе выразительные средства, характерные для 

произведения. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, 

по серии сюжетных картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из 

личного опыта, творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение 

составлять рассказы и небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы 

высказывания (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями 

высказывания.



6 – 7 лет

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, 

помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий, употреблять вариативные этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, 

формирует умение представить своего друга родителям (законным представителям), 

сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность для 

формирования коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение 

пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских средств 

выразительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать 

их в рассказах сверстников;

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; 

формирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания 

и повествования; описания и рассуждения);



6 – 7 лет

педагог развивает у детей способность самостоятельно 

использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, 

речевое планирование, помогает детям осваивать умения 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение 

использовать личный и литературный опыт в зависимости от 

индивидуальных интересов и способностей; развивает у 

детей умение внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их.



Решаются задачи развития умений детей строить различные типы высказываний 
(описание, повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая 
их структуру и используя разнообразные способы связей между предложениями и 
частями высказываний. Дети осмысленно анализируют структуру любого 
высказывания, работают по схеме или модели над текстом, можно использовать 
метод моделирования и схемы, предложенные в программах «Развитие» и 
«Одарённый ребенок» (авт. Л.А. Венгер). 

Развитие связной речи происходит с помощью тех же видов занятий, что и в 
предыдущей группе: пересказ литературных произведений, рассказывание по 
картине, об игрушке, на темы из личного опыта, творческие рассказы (на тему, 
предложенную педагогом, по плану, по сюжетной линии и на самостоятельно 
выбранную тему).

Дети учатся пересказывать большие литературные произведения (иногда с 
глубоким смысловым содержанием) последовательно, связно, выразительно и без 
помощи педагога. Дошкольники продолжают составлять коллективные рассказы, 
разбившись на подгруппы, по очереди, дорисовывают недостающие части картин,

например: кульминация, начало и конец сюжета. Так развивается речевое 
творчество дошкольников.



Примерный перечень художественной литературы.

От 1 года до 2 лет.

Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, 

брысь!..", "Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к 

деду...", "Большие ноги...", "Пальчик-мальчик...", "Петушок, 

петушок...", "Пошел кот под мосток...", "Радуга-дуга...".

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), 

"Колобок" (обраб. К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. 

Ушинского), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Репка" (обраб. 

К.Д. Ушинского), "Теремок" (обраб. М.А. Булатова).

Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", 

"Мячик", "Слон", "Мишка", "Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", 

"Самолет" (из цикла "Игрушки"), "Кто как кричит", "Птичка", Берестов 

В.Д. "Курица с цыплятами", Благинина Е.А. "Аленушка", Жуковский 

В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет", Клокова М. 

"Мой конь", "Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, попляши!", Маршак 

С.Я. "Слон", "Тигренок", "Совята" (из цикла "Детки в клетке"), Орлова 

А. "Пальчики-мальчики", Стрельникова К. "Кряк-кряк", Токмакова И.П. 

"Баиньки", Усачев А. "Рукавичка".

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", 

Пантелеев Л. "Как поросенок говорить научился", Сутеев В.Г. 

"Цыпленок и утенок", Чарушин Е.И. "Курочка" 

(из цикла "Большие и маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок".



От 2 до 3 лет.

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала 
лесочком лиса с кузовочком...", "Большие ноги", "Водичка, 

водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", 
"Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", 

"Катя, Катя...", "Кисонька-мурысонька...", "Наша Маша 
маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", 

"Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, 
поехали", "Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, 

радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...".

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. 
Капицы), "Как коза избушку построила" (обраб. М.А. Булатова), 

"Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и заяц" 
(обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), 

"Снегурушка и лиса" (обраб. А.Н. Толстого).

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", 
англ. нар. песенки (пер. и обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-

пострел...", пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. с 
нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. 

Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с молд. И. Токмаковой; 
"У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной).



Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; 

Барто А., Барто П. "Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", 
"Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. 

"Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." 
(из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о 

глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; 
Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. 
"Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой пальчик?"; Сапгир Г.В. 

"Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница".

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги 
"Летом"), "Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1 - 2 

рассказа по выбору); Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По 
тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", "Под грибом"; 

Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по 
выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. 

"Васька", "Петушок с семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин
Е.И. "В лесу" (1 - 3 рассказа по выбору), 

"Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр".

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", 
пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. 
М. Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. 

Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения маленького Бобо. 
Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; 

Эрик К. "Очень голодная гусеница".



Примерный перечень художественной литературы.

От 3 до 4 лет.

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", 
"Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-
еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-

заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", 
"Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три 

курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", 
"Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, 

тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", 

"Чики-чики-чикалочки...".

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" 
(обраб. М. Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, 

петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); 
"Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 

(обраб. М. Серовой).

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие 
феи", "Три зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с 

латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; 
"Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. 

Маршака.

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. 
Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в 
гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-

молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: 
"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, 

пер. Л. Воронковой.



Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; 
Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из 

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная 
песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая 
сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская
Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. 
"Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. 
"Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", 

Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору).

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег 
идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по 
выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. 
"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", 
"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев
В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У 

Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. 
"Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Хармс Д.И. "Храбрый еж".

Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый 
ежик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; 

Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее 
допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; 
Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

"Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова.

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в 
зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика 
и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина.



Примерный перечень художественной литературы.

От 4 до 5 лет.

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-
дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", 

"Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, 
красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где 

вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", 
"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-

ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень".

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); 
"Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. 
Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лиса-
лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" 
(обраб. М.А. Булатова).

Фольклор народов мира.

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. 
с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", 
англ, (обраб. С. Маршака).

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 
А. Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. 
сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка 
(обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова.



От 4 до 5 лет.

Малые формы фольклора. "Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. 
"Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по 

выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. 
"Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок 

сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 
"Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков 

С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", 
"Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; 
Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо 
осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все 
похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; 

Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", 
"Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору).

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и 
мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный 

Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он 
живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль 

Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин 
М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и 

карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего 
дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В 

медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору).

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу -
Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; Чуковский К.И. 
"Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с 
евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова.

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 
"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. 
Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" 

(пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; 
Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и 

Буффа" (пер. Л. Затолокиной).



Примерный перечень художественной литературы.

От 5 до 6 лет.

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 
скороговорки.

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. 
О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. 
Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 
(пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" 

(обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова).

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм;
"Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской.

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 
стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. 
"Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. 

"Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб 
зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по 

выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. 
"Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. 

"Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. 
"Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору).

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); 
Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", 

"Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; 
Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На 

горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по 
выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И.

"Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" 
(по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная 

капля" (по выбору).

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка
домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-
горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 
"Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. 

"От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; 

Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга).



От 5 до 6 лет.

Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. 
Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 

"Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная 
считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. 

А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. 
Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); 

Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа).

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 
Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), 
"Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" 
(пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие 

лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 
"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая 

глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по 
выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. 
Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, 
который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); 
Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); 

Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 
Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое 

привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" 
(пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой).



Примерный перечень художественной литературы.

От 6 до 7 лет.

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки.

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" 

(обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза 

велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы).

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой).

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый 

наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), 

"Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет 

зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча 

зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), 

"Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" 

(по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору).

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин 

был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

"Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", 

"Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по 

выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

"Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и 

собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет".

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов 

С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); 

Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли".



Примерный перечень художественной литературы.

От 6 до 7 лет.

Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); 
Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 
Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с 
болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича).

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 
Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" 
(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная 

Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 -
2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с 
нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. 
Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 
Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" 
(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус

потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму
Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие 

Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных 
колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде).



В связной речи 

отчетливо 

выступает тесная 

связь речевого и 

умственного 

воспитания детей. 

Ребенок учится 

мыслить, учась 

говорить, но он 

также и 

совершенствует 

речь, учась 

мыслить



 В группах раннего возраста ставится задача развития 

понимания речи окружающих и использования активной 

речи детей как средства общения. Детей учат выражать 

просьбы и желания словом, отвечать на некоторые 

вопросы взрослых (Кто это? Что делает? Какой? Какая?). 

Развивают инициативную речь ребенка, побуждают его 

обращаться к взрослому и детям по различным поводам, 

формируют умение задавать вопросы.



 В младшем дошкольном возрасте воспитатель должен 

добиваться, чтобы каждый малыш легко и свободно 

вступал в общение со взрослыми и детьми, учить детей 

выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на 

вопросы взрослых, подсказывать ребенку поводы для 

разговоров с другими детьми. Следует воспитывать 

потребность делиться своими впечатлениями, 

рассказывать о том, что сделал, как играл, привычку 

пользоваться простыми формулами речевого этикета 

(здороваться, прощаться в детском саду и семье), 

поощрять попытки детей задавать вопросы по поводу 

ближайшего окружения (Кто? Что? Где? Что делает? 

Зачем?).



 В среднем дошкольном возрасте детей приучают охотно вступать в 
общение со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и 
задавать их по поводу предметов, их качеств, действий с ними, 
взаимоотношений с окружающими, поддерживают стремление 
рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях.

 Воспитатель больше внимания уделяет качеству ответов детей: 
учит отвечать как в краткой, так и в распространенной форме, не 
отклоняясь от содержания вопроса. Постепенно он приобщает 
детей к участию в коллективных беседах, где требуется отвечать 
только тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать 
высказывания товарищей.

 Продолжается воспитание культуры общения: формирование 
умений приветствовать родных, знакомых, товарищей по группе, с 
использованием синонимических формул этикета (Здравствуйте! 
Доброе утро!), отвечать по телефону, не вмешиваться в разговор 
взрослых, вступать в разговор с незнакомыми людьми, встречать 
гостя, общаться с ним.



 В старших группах следует учить более точно отвечать на вопросы, 
объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать 
на один и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно. 
Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно 
слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Особое 
внимание необходимо уделять умениям формулировать и задавать 
вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, 
исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой 
зрения других людей.

 Следует поощрять разговоры по поводу вещей, не находящихся в 
поле зрения ребенка, содержательное речевое общение детей по 
поводу игр, прочитанных книг, просмотренных кинофильмов.

 Дети старшего дошкольного возраста должны владеть 
разнообразными формулами речевого этикета (Сережа, могу я тебя 
попросить принести одежду из сушилки?; Алеша, помоги, мне, 
пожалуйста; Лена, будь добра, помоги Саше застегнуть куртку; 
Благодарю вас; Спасибо за все; Спасибо. Было очень интересно и т. 
п.), употреблять их без напоминания.
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