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 Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного направления 

Программа рассчитана для детей 5-6 лет 

Срок реализации - 1 год 

Режим работы  - занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 25-30 минут, во вторую половину дня. 

Постановка проблемы: 
Дети знают мало русских народных сказок, авторских, сказок народов мира. 

Предполагаемый результат: 
- Реализация данного проекта позволит: 

- заложить основу патриотического воспитания у детей, привить любовь к Родине; 

- приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям; 

-Привлечь родителей к дальнейшему участию в мероприятиях группы (конкурсы 

рисунков, поделок, пополнение развивающей среды и т. д.) 

 

Актуальность 

 

«Сказка развивает внутренние силы ребенка,  

благодаря которым человек не может не делать добра,  

то есть учит сопереживать,  

а также формировать языковую культуру ребенка». 

                                                                                       В.А. Сухомлинский 

 

           Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны. Как бы 

ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, 

гордости за неё необходимо всегда. Какая притягательная сила заключается в том, что 

окружает нас с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 

вспоминает их с теплотой, он постоянно с гордостью рассказывает о красоте, богатстве 

своего родного края? 

        Патриотическое воспитание невозможно без нравственного воспитания.  В развитии 

всех этих качеств, прекрасно помогает ознакомление детей с русскими народными 

сказками, которые Л.Толстой называл «кладезем мудрости народа». 

        Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. 

Патриотическая идея сказки – в глубине ее содержания, созданные народом сказочные 

образы, живущие тысячелетия, доносят к сердцу и уму ребенка могучий творческий дух 

трудового народа, его взгляды на жизнь, идеалы, стремления. Сказка воспитывает любовь 

к родной земле уже потому, что она – творение народа. Сказка – это духовные богатства 

народной культуры, познавая которые, ребенок познает сердцем родной народ. 

        Сказка является одним из ведущих компонентов устного народного творчества 

нации, этноса. В ней достаточно ярко выражаются нравственные нормы и принципы, 

патриотизм, эстетические идеалы. Победа добра над злом здесь обязательна. 

Во многих сказках воспеваются удачливость, находчивость, взаимопомощь и 

дружба. В сатирических сказках народ высмеивает безделье, желание «без труда 

вытащить рыбку из пруда», чванство, жадность и другие человеческие недостатки. 

        Народные сказки воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают ему 

основанное на духовно – нравственных народных воззрениях видение жизни. Роль 

русских народных сказок в воспитании, становлении духовного и нравственного мира 

ребенка неоценима. Строятся эти сказки по определенному ритму, тому самому, который 



организовывал людей сезонными сельскохозяйственными работами, сезонными 

изменениями в жизни и годовым церковным кругом. Русский народ бережно хранил и 

передавал из поколения в поколение не только сюжет, но и речевые обороты сказок. 

        Сказка развивается и в настоящее время. В ней используются новейшие достижения 

науки и техники, особенности современного быта, базируясь на исторически 

сложившихся сказочных принципах: победе добра над злом, патриотизме, взаимной 

поддержке и др. Сказка имеет огромное психолого-педагогическое значение для 

обучения, развития и воспитания дошкольников. 

        Сказка относится к такому типу учебных материалов, использование которых дает 

возможность решать воспитательные и развивающие задачи обучения, особенно в работе 

с дошкольниками. 

Теоретические основы формирования речи старших дошкольников 

 

Психолого-педагогические аспекты речевого развития ребенка  

Родной язык играет важную роль в становлении личности ребенка. Язык и речь 

традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как единое целое, в 

котором сходятся все психические процессы: мышление, воображение, память и эмоции. 

Проблемами развития речи детей дошкольного возраста занимались такие ученые, 

как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Е.И. Тихеева, С.Л. Рубинштейн, О.И. 

Соловьева и др. 

Приведем примеры понятия «речь» в психолого-педагогической литературе и какое 

значение она имеет для развития. 

С.Л. Рубинштейн пишет: «Речь – это деятельность общения - выражения, 

воздействия, сообщения посредствам языка. Речь – это форма существования сознания 

(мыслей, чувств) для другого, служащая средством общения с ним, и форма обобщенного 

отражения действительности или форма осуществления мышления. Речь, слово является 

специфическим единством чувственного и смыслового содержания».  

Р.С. Немов дает определение речи: «Речь – это система используемых человеком 

звуковых сигналов, письменных знаков и символов для представления, переработки, 

хранения и передачи информации». 

А.А. Леонтьев рассматривает речь следующим образом: «Деятельность познания, 

т.е. такая деятельность, которая заключается в «распределении» действительности при 

помощи языка познавательных задач, выделенных ходом общественной практики. 

Существуют различные аспекты развития речи. 

Физиологической основой развития речи является учение И.П. Павлова о двух 

сигнальных системах высшей нервной деятельности человека, объясняющее механизм 

формирования речи. Речевая деятельность обеспечивается разными, очень сложными 

физиологическими механизмами в зависимости от содержания различных речевых 

явлений (называние предметов, понимание слов, фразовая речь и т.д.). При восприятии и 

воспроизведении речи происходит прежде всего бессознательный или сознательный 

выбор слов на основе их значения. В физиологии слово рассматривается как особый 

сигнал, замещающий непосредственные сигналы: ощущения, восприятия и 

представления, а язык в целом – как вторая сигнальная система. 

Психологический аспект развития речи опирается на положение Л.С.Выготского, 

что развитие речи тесно связано с развитием мышления и сознания. Рассматривая 

проблему формирования понятий, Выготский говорил, что накопление ассоциаций и 

групп представлений не приводит к их образованию, «понятие невозможно без слов, 

мышление в понятиях невозможно вне речевого мышления». 

Большое значение взаимодействию речи и мышления придавал А.В.Запорожец. 

Приводя примеры исследований речи детей раннего возраста, он подчеркивал, что только 

в дошкольном возрасте складывается сложная система речевых связей. Запорожец 

отмечал, что «речь, слово, лишенное смысловой функции, не связанное с мыслью, 



перестает быть речью, словом превращается в пустой звук. Речь и мышление находятся в 

единстве, и без учета этого не могут быть правильно поняты ни мышление, ни речь». 

Именно в тот момент, когда ребенок находит новое речевое решение в какой-либо 

конкретной ситуации, происходит развитие языковой способности. И здесь важнейшей 

задачей становится обучение, формирование у ребенка этой способности, основой 

которой является семантический компонент. 

Все педагогические исследования, относящиеся к вопросам развития речи детей, 

обращаются к наследию Ушинского, так как ему принадлежат произведения, 

подчеркивающие роль родного языка в воспитании ребенка и раскрывающие конкретные 

методы обучения. 

Идеи Л.Н. Толстого и особенно К.Д. Ушинского разрабатывала Е.И. Тихеева, 

которая является основоположником методики развития речи. Она считала, что владеть 

всеми видами и проявлениями речи - значит владеть орудием умственного развития 

человека. 

В развитии связной монологической речи многие исследователи отводили 

вопросам восприятия художественной литературы: А.В. Запорожец, О.И. Никифорова, 

Н.С. Карпинская, А.Е. Шибицкая, Л.Я. Панкратова, С.М. Чемортан, Л.М. Гурович. 

Хочется отметить, что вопросы развития связной речи издавна интересовали 

многих исследователей. У каждого из них свое понимание проблемы обучения, свое 

отношение к методическому решению проблемы, свои позиции в разработке содержания 

и методов развития связной речи. 

Рассматривая основные задачи, направленные на развитие речи детей, следует 

отметить, что дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонематической, 

лексической, грамматической. Полноценное овладение родным языком в дошкольном 

детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период развития.  

 Виды речи.  

Существует две формы развернутой внешней речи: это устная речь, с одной 

стороны, и письменная речь - с другой. В свою очередь, устная речь может быть разделена 

на диалогическую и монологическую речь. 

Устная речь может протекать в трех основных формах: в форме восклицания, в форме 

диалогической речи (ответов на вопросы) и в форме монологической речи 

(самостоятельное развернутое высказывание, исходящее из внутреннего замысла). 

Первую форму - восклицание, нельзя считать подлинной речью, считает А.Р. 

Лурия: она не является передачей какого-либо сообщения о событии или отношении с 

помощью кодов языка. Речевые восклицания являются аффективными речевыми 

реакциями, непроизвольно возникающими в ответ на какое-либо неожиданное явление. 

Устная диалогическая речь может протекать либо в форме ответов на вопросы, либо в 

форме разговора, в то время как устная монологическая речь может протекать в виде 

повествования или рассказа.  

Существенным отличием диалогической речи от монологической является и тот 

факт, что отвечающий на вопрос уже знает, о чем идет речь, и это знание общей темы 

беседы, а иногда и общего содержания беседы, имеет решающее значение. Чаще всего 

беседа протекает в определенной ситуации, и знание ситуации определяет речевое 

высказывание. Именно знание ситуации и является вторым существенным признаком, 

определяющим грамматический строй устной диалогической речи. 

Еще одной особенностью устной диалогической речи является тот факт, что 

участник беседы имеет полную возможность включить в нее наряду с языковыми 

компонентами, выражаемыми в грамматических структурах, еще и ряд внеязыковых 

компонентов. К последним относятся мимика, жесты, средства интонации, паузы, которые 



необходимо включены в каждую устную речь и которые особенно отчетливо выступают в 

устной диалогической речи.  

Особенности развития речи старших дошкольников. 

 В научной литературе выделяются следующие особенности развития речи старших 

дошкольников: 

1. Звуковая культура речи. Дети этого возраста способны четко произносить трудные 

звуки: шипящие, свистящие, сонорные. Дифференцируя их в речи, они закрепляют их в 

произношении. Отчетливая речь становиться нормой для пятилетнего дошкольника в 

повседневной жизни, а не только во время специальных занятий с ним. У детей 

совершенствуется слуховое восприятие и развивается фонематический слух. Дети могут 

различать определенные группы звуков, выделять из группы слов, фраз слова, в которых 

есть заданные звуки. Дети свободно используют в своей речи средства интонационной 

выразительности: могут читать стихи грустно, весело, торжественно. Кроме того, дети в 

этом возрасте уже легко владеют повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонациями. Старшие дошкольники способны регулировать громкость голоса в 

различных жизненных ситуациях: громко отвечать на занятиях, тихо разговаривать в 

общественных местах, дружеских беседах и т.д. Они умеют уже пользоваться темпом 

речи: говорить медленно, быстро и умеренно при соответствующих обстоятельствах. У 

детей пяти лет хорошо развито речевое дыхание: они могут протяжно произносить не 

только гласные звуки, но и некоторые согласные (сонорные, шипящие, свистящие). Дети 

пяти лет могут сравнивать речь сверстников и свою с речью взрослых, обнаруживать 

несоответствия: неправильное произношение звуков, слов, неточное употребление 

ударений в словах. 

  Грамматический строй речи. Речь детей пяти лет насыщается словами, обозначающими 

все части речи. В этом возрасте они активно занимаются словотворчеством, 

словоизменением и словообразованием, создавая множеств неологизмов. В старшем 

дошкольном возрасте дети совершают первые попытки произвольного использования 

грамматических средств и анализа грамматических фактов. Пятилетние дети начинают 

овладевать и синтаксической стороной речи. Правда, это трудно дается, и поэтому 

взрослый как бы ведет за собой ребенка, помогая ему устанавливать причинно-

следственные и временные связи при рассматривании объектов. Дети этого возраста 

умеют самостоятельно образовывать слова, подбирая нужный суффикс. У детей пяти лет 

появляется критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 

свою речь.  В этом возрасте возрастает удельный вес простых распространенных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Лексическая сторона речи. К пяти годам прием сравнения и сопоставления сходных и 

различных предметов (по форме, цвету, величине) прочно входит в жизнь детей и 

помогает им обобщать признаки, и выделять из них существенные. Дети свободно 

пользуются обобщающими словами, группируют предметы в категории по родовому 

признаку. Развивается смысловая сторона речи: появляются обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, происходит выбор точных, подходящих 

выражений, употребление слов в разных значениях, использование прилагательных, 

антонимов. 

 Связная речь (является показателем речевого развития ребенка). Дети хорошо понимают 

прочитанное, отвечают на вопросы по содержанию и способны пересказать сказку, 

короткие рассказы.Дети способны выстроить рассказ по серии картин, изложив завязку, 

кульминацию и развязку. Кроме того, они могут вообразить события, предшествовавшие 

изображенному на картине, а также и последующие, то есть выйти за ее пределы. Иначе 

говоря, дети учатся составлять рассказ самостоятельно. Дети пяти лет уже способны не 

только увидеть в картине главное и существенное, но и заметить частности, детали, 

передать тон, пейзаж, состояние погоды и т.п. Дети также могут дать описание игрушки, 

составить сюжетный рассказ об одной или нескольких игрушках, показать рассказ - 



инсценировку по набору игрушек.  В диалогической речи дети пользуются, в зависимости 

от контекста, краткой или развернутой формой высказывания. Наиболее яркой 

характеристикой речи детей шестого года является активное освоение разных типов 

текстов (описание, повествование, рассуждение).  

В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться различными 

типами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

 

Цель: развитие коммуникативно-речевых способностей дошкольников через русскую 

народную сказку, воспитание у детей любви к сказкам, возобновление традиций 

семейного чтения в ходе проведения акций «Читальный зал в рюкзаке». 

Задачи: - расширить представление детей о сказках  

                   - формировать умение детей рассуждать 

                   - формировать умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды          

сказок 

                   - обогащать и расширять словарный запас детей 

                   - воспитывать чувство дружбы, коллективизма 

                   - воспитывать  культуру речи 

 

В своей деятельности с детьми мы используем следующие формы работы со 

сказкой: чтение; рассказывание; пересказ; драматизация; разучивание; рассматривание 

иллюстраций к произведению с комментариями; обсуждение литературной стороны 

произведения; обыгрывание (инсценирование) произведения; настольный (кукольный, 

пальчиковый и т.п.) театр по произведению; самостоятельная театрализованная 

деятельность; пополнение групповой библиотеки (центра литературы). 

 

 

Тематическое   планирование на 2020-2021год по работе с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 

№ Месяц Тема: Часы 

1 сентябрь Русская народная сказка «Про Иванушку-

дурочка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

4 час 

2 октябрь Русская народная сказка «Хаврошечка», 

«Терешечка» 

Д/игра: «Отгадай мою сказку» 

3 час 

3 ноябрь Русская народная сказка «Перышко Финиста-

Ясного  

Сокола», Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Д/игра: «Один начинает- другой продолжает» 

3 час 

4 декабрь Русская народная сказка «Сивка-Бурка», 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про комара 

Комаровича- Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу – короткий хвост» 

Рисование «Любимый сказочный герой» 

4  час 

5 январь Русская народная сказка «Морозко», Б.Заходер 

«Хрюк на елке»  

Сказки со всего света. «Златовласка» 

3 час 

6 февраль Ш.Перро «Кот в сапогах», «Стоптанные 

туфельки», Х.Андерсен «Огниво», «Принцесса на 

горошине» 

4 час 



Театрализация сказок. 

7 март Х.Андерсен «Свинопас», Ш.Перро «Мальчик-с-

пальчик» 

Русская народная сказка «Царевна – лягушка» 

3 час 

8 апрель В.Катаев «Цветик-семицветик», С.Г.Козлов 

«Волшебная трава зверобой» 

«Как ежик и медвежонок протирали звезды»,  

«Ежик ходил встречать рассвет» 

Д/игра: «Откуда я?» 

5  час 

9 май В.П.Катаев «Дудоча и кувшинчик», Е.Карганова 

«Кто самый красивый?» 

Викторина « По дорогам сказок» 

3 час 

10 Итого:  32 

часов 

       

                      Перспективный план работы с родителями 

Месяц Содержание 

сентябрь Консультация «Роль сказки в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников» 

октябрь Консультация «Роль сказок в развитии речи  детей» 

ноябрь Праздник ко дню матери 

декабрь Выставка работ детей и родителей «Любимые сказочные герои» 

январь Индивидуальная беседа «Как подружить ребенка с книгой» 

февраль Консультация «Воспитание трудолюбия, послушания и 

ответственности через сказки» 

Март Консультация Тема-  «Волшебнй мир сказок». 

апрель Папка-передвижка  «О чем и как беседовать с детьми после чтения» 

май Выставка работ детей и родителей «Наши любимые сказочные герои» 

 

Результативность : 
- Дети научились понимать смысл сказок; 

- Отличать добро от зла, хорошо или плохо, можно или нельзя; 

- С чувством уважения стали относиться к истории и культуре нашей Родины; 

- Кружок помог детям привить чувство собственного достоинства, чувство 

ответственности за младших сестёр и братьев; 

- Дети стали менее застенчивы, не боясь, выбирают любую роль; 

- Произошло взаимопонимание, благодаря совместной работе детей и родителей; 

- Наметилась динамика во взаимоотношениях с родителями, они начали принимать 

участие в подготовке праздников, выставок; родительские собрания стали проходить в 

более теплой обстановке. 

По результатам диагностики видно, что работа по кружку дала положительные 

результаты. Если на начало проекта доля высокого уровня -22%, то на конец проекта -

76%. 

Таким образом, целенаправленная, систематическая деятельность, разработка кружка 

позволяет реализовать возможности воспитания патриотизма у детей в старшем возрасте. 

Реализация кружка показала важность инициативы, творческой направленности педагога 

и родителей, как образцов патриотизма. 
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