
Аннотация к рабочей программе по физическому 

развитию детей 3-7 лет по программе Л.И. Пензулаевой 
 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние здоровья 

ребёнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно 

выполнять требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в 

детском учреждении и семье. 

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения 

и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы инструктора по физической культуре 

составлено на основе образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №85» и с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Рабочая программа является нормативным документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности 

педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей 3-7 лет. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Работа по физическому развитию осуществляется по следующим 

направлениям: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая культура. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию физического 

развития в МБДОУ, возрастных особенностей воспитанников, с учетом требований 

ФГОС ДО. 

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления: 

-                     с воспитанниками; 

-                     с родителями (законными представителями); 

-                     с педагогами МБДОУ. 
 



Аннотация к образовательной программе 

по музыкальному воспитанию «ЛАДУШКИ» 
 

Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а, прежде 

всего, воспитание человека. В. А. Сухомлинский Одна из важных задач, 

стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической личности. Это, 

прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является 

музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для 

общения детей с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, 

чувства, вкусы, воображение, расширять кругозор, побуждать детей к 

творчеству. Приобретая в процессе музыкальной деятельности определенные 

знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному 

искусству. А это способствует развитию музыкальных и общих 

способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной 

культуры. Значимость музыкального воспитания пытались обосновать еще в 

XIX в. известные критики и музыканты. Необходимость поднимать 

художественное воспитание и музыкальную культуру высказывал в своих 

статьях А. Н. Серов. Главную цель музыкального просвещения он видел в 

том, чтобы научить не сочинять, а слушать музыку, вникать в средства 

выражения, видел силу искусства во влиянии прекрасного на душевные 

свойства человека. На рубеже XIX в. открывается целый ряд различных 

школ, училищ, музыкальных классов, ставящих перед собой задачу 

музыкального просвещения взрослых и детей, но основной упор делался на 

детей. В 20-е гг. в нашей стране складываются основные направления 

развития профессионального и массового музыкального воспитания и 

образования. Прогрессивные деятели рассматривают искусство как одно из 

средств воспитания, как органическую часть общего образования. Их цель – 

воспитывать не только для искусства, но и с помощью искусства. Члены 

Петербургского общества содействия дошкольному воспитанию считали, что 

главное заключается в формировании у дошкольников музыкальности, 

чувства ритма и слуха. При этом организаторы общества отмечали трудность 

выполнения этого требования, так как не было ясности в программах, 

недостаточен опыт руководительниц (термин того времени), их музыкальная 

подготовка. Так, педагог JI. Шлегер предлагала разнообразить музыкальные 

занятия, используя маршировки под музыку. В 1873 г. появился «Сборник 

статей и материалов для бесед и занятий дома и в детском саду, для чтения в 

гимназиях, учительских семинариях и городских училищах», где его автор И. 

Белов попытался разработать методы знакомства с играми под пение. 



Составитель книги «Игры и занятия для детей всех возрастов» А. Дуссек 

предлагал игру по музыкальным впечатлениям «Концерт», давал подробную 

методику показа театра теней. В музыкальном сборнике «Подвижные игры с 

пением» (автор Н. Филитис) были подобраны игры, популярные по сей день 

в работе с детьми: «Теремок», «Дождик», «Каравай», «Ладушки». 

Заслуживают внимания следующие направления в организации музыкальной 

деятельности в детском саду, работающие по методике А. С. Симонович, в 

«идеальном детском саде» К. Н. Вентцеля, в дошкольном учреждении С. Т. и 

В. Н. Шацких, где музыкальное воспитание осуществлялось наиболее 

системно. Так, А. С. Симонович считала, что музыка должна выполнять 

иллюстрирующую функцию к занятиям. Например, при проведении занятий 

по «Родиноведению» нужно исполнять песни о погоде, в физкультурных 

занятиях использовать игры-забавы и игры с пением. Наиболее заметный 

вклад педагог внесла в вопрос проведения детских праздников, признавая их 

педагогическую целесообразность при выполнении ряда требований: 

праздники должны оставлять глубокое впечатление, развивать чувство 

коллективизма, детям необходимо видеть красивое сочетание цветов, 

слушать прекрасную музыку. Вся организация праздников призвана 

возбуждать в детях самое доброе и хорошее. Основной принцип 

музыкального воспитания А. С. Симонович - опора на желание 

дошкольников. Создатель модели «идеального детского сада» К. Н. Вентцель 

предложил свою систему музыкального воспитания, состоящую из 

разнообразных видов деятельности: пения, слушания, танцев, игры на 

детских музыкальных инструментах. Основное назначение музыкального 

воспитания, с его точки зрения, это не формирование навыков копирования и 

механического воспроизведения, а развитие творческих сил ребенка. 

Поэтому, считал он, надо опираться на свободную активность детей, 

исходить из природы ребенка, смотреть на него как на «маленького 

художника». По мнению педагога, в музыкальной работе должно быть два 

этапа: первый – воспринимающая деятельность, когда малышу поют, играют 

на инструменте, а он слушает, и второй, который строится на методе 

«освобождения творческих сил» и благодаря этому ребенок творит в музыке, 

импровизируя мелодии голосом или на музыкальном инструменте. Развитию 

художественно-творческих представлений детей помогает воспитатель, 

который создаст соответствующую атмосферу, подбирает музыкальный 

репертуар, учитывая при ном потребности, переживания и желания детей. 

Очень актуальна мысль К. Н. Вентцеля о роли взрослого в воспитании детей 

в детском саду: «...не порабощать воли и ума ребенка, а заботиться о 

духовном общении и равноправии с ним, и тогда станет возможным развитие 



в детях умения наслаждаться искусством». Третьим направлением в развитии 

теории и практики музыкального воспитания можно считать новые 

принципы работы выдающихся педагогов - супругов Шацких. Эстетическое 

воспитание было основообразующим и интегрирующим элементом 

педагогической концепции С. Т. Шацкого, которое строилось на 

культурологическом подходе, когда происходит введение искусства в жизнь 

и организация жизни в искусстве. Его девиз: «Музыка должна быть!» По 

мнению автора, необходимо учитывать следующее: - музыкальная жизнь 

должна быть организована в соответствии с возрастом и потребностями 

детей; - нужно опираться на личный опыт ребенка; - должны быть созданы 

условия для развития музыкального слуха, музыкального языка, творческого 

восприятия. Педагог отмечал, что важно систематически обследовать степень 

музыкального развития детей, выявляя при этом их потребности и интерес к 

музыке, творческие способности, а также уровень музыкальных знаний. 

Только благодаря такому подходу можно создать необходимую 

музыкальную атмосферу на концертах, вечерах, специальных занятиях. В. Н. 

Шацкая - основоположник системы музыкально-эстетического воспитания, 

начинающей функционировать с дошкольного детства и продолжающейся в 

школе и вне ее. Она одна из первых в России предложила использовать 

различные виды искусства в воспитании подрастающего поколения. В 

детском саду Шацких музыкальное воспитание осуществлялось наиболее 

системно и последовательно. И поэтому книга В. Н. Шацкой «Музыка в 

детском саду» до сих пор считается первым методическим пособием по 

музыкальному воспитанию дошкольников. Именно в нем впервые говорится 

о методике проведения музыкальных групповых занятий, определяются 

задачи музыкальной работы в каждой возрастной группе, обобщаются 

основные положения об организации слушания, пения, музыкально-

ритмических движений, обосновываются квалификационные требования к 

подготовке педагога-музыканта в детском саду. Обобщая все вышесказанное, 

можно назвать основные задачи музыкального воспитания: - развивать 

музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; - 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

общей духовной культуры. Успешное решение этих задач зависит от 

содержания музыкального воспитания, от значимости используемого 

репертуара, методов и приемов обучения, форм организации музыкальной 

деятельности. Учитывая огромный педагогический опыт предшественников, 

а также используя современные методы музыкального воспитания, авторы, 

обобщая свой многолетний опыт работы, разработали оригинальную систему 



музыкальных занятий с дошкольниками и создали эффективную 

образовательно-воспитательную программу «Ладушки». Программа 

отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические 

особенности, строится на принципах внимания к потребностям детей и 

создания атмосферы доверия и партнерства в различных видах музыкальной 

деятельности. Программа «Ладушки» - личностно ориентированная 

программа, разработанная адекватно возрастным возможностям детей. 

Ребенок - это центр «музыкальной вселенной». Мир музыки огромен и 

неповторим. Но не хватит и жизни, чтобы познакомиться с тем наследием, 

которое оставило нам прошлое, и узнать то, что окружает в настоящем. 

Влияние музыки очень велико, оно неповторимо и незаменимо. Какое бы 

образование ни получил человек, музыка в его жизни присутствует всегда. 

Вполне естественно, что возникают новые жанры, которые, как правило, 

легко воспринимаются молодым поколением и иногда отрицаются 

поколением старшим. Но лучшие образцы народной, авторской музыки 

(классической, эстрадной, детской) сохраняются навсегда. И задача 

педагогов-музыкантов - научить детей понимать музыку, любить ее. Любовь 

к музыке невозможно привить насилием (хотя в истории есть и такие факты - 

детские годы великого Бетховена). Каждая встреча с музыкой должна 

приносить детям огромную радость, наслаждение. Те задачи, которые ставит 

педагог, должны быть, прежде всего, задачами для него, а не для детей. 

Вариативность в разучивании материала (движения, песни и т. д.) играет 

очень большую роль для педагога. Вопервых, детям не скучно выполнять 

упражнение. Во-вторых, дети начинают понимать и ощущать многообразие 

форм движения, пения. В-третьих, педагог, внимательно наблюдая за детьми, 

отмечает для себя, какой из вариантов выполнения более интересен для 

детей, лучше и эмоциональнее ими выполняется. В-четвертых, дети 

начинаю! творчески подходить к заданиям, сами придумывают варианты 

выполнения. Дошкольное детство - это самая благоприятная пора 

приобщения ребенка к миру прекрасного. Музыка является средством 

всестороннего развития и воспитания детей. Прежде всего, это эстетическое 

воспитание, которое направлено на развитие способностей детей 

чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, 

формирование эмоционального отношения к музыке. Музыка - это средство 

формирования и нравственных качеств ребенка, которое может быть очень 

сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и 

развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. 

Народные игры и пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают 



любовь и интерес к истории своего народа. Музыка является важным 

средством творческого, умственного и физического развития детей. Умение 

вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, делать 

обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На 

каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка 

мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и 

движения, где формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется 

координация движений. В разделе «Распевание, пение» развивается 

голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий диапазон, 

совершенствуется четкая артикуляция звуков. Программу «Ладушки» 

отличает тесная связь с художественным словом. В процессе различных 

видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 

небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. 

Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала: - иллюстрации и 

репродукции; - дидактический материал; - малые скульптурные формы; - 

игровые атрибуты; - музыкальные инструменты; - аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы. Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, 

прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 

высокая активность. Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» 

предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его 

видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, 

воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного 

анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя 

песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, 

конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на 

комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» представляет 

интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - комплексные занятия в 

детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, 

направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных 

видов художественной деятельности: музицированием, играми, 

изобразительным творчеством. Рецензент этой книги Ольга Леонидовна 

Некрасова-Каратеева, профессор, заведующая кафедрой декоративно-



прикладного искусства Российского государственного университета им. А. 

И. Герцена, заслуженный деятель искусств РФ, председатель Совета по 

детскому творчеству при Санкт-Петербургском отделении Союза 

художников. Это важный и необходимый вид деятельности, так как он 

предусматривает тесную связь в работе музыкального руководителя и 

воспитателя. На подобных занятиях в занимательной игровой форме 

закрепляются полученные умения и навыки. Основная задача программы 

«Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта 

задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки». 



Аннотация к образовательной программе по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых 

человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, 

ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными 

навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально-

личностное направление. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что 

сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у 

людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных 

граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не 

только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить 

его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

• XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – всестороннее 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Дошкольным 

образовательным учреждениям в этом вопросе отводится особая роль. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком, 

только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы 

подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в 

постоянно возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства 

необходимо выделить такие правила поведения для детей, которые они должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их 

выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста будет следовать правилу 

только в том случае, если ему понятен его смысл. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Отличительной особенностью программы является использование совершенно 

новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого 

значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. 



Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - 

неизбежные условия эффективности в воспитании детей. Формирование 

безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов 

будет слишком много – ребѐнок не сможет выполнить их в полной мере, и 

неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое 

требует совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно 

важных правил и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и 

в детском саду. Программа интегрируется с такими образовательными областями, 

как: «Здоровье», «Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», 

«Художественное творчество». 
 



Аннотация к развивающей программе для дошкольников 

«МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 

 
Модернизация дошкольного образования, введение в действие 

Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) предполагает 

создание единого образовательного пространства детства, которое на основе 

принципа интеграции и адаптивности позволит обеспечить успешную 

социализацию каждого ребенка-дошкольника. Согласно ФГОС ДО 

образовательная программа состоит из двух частей: из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и /или созданных ими 

самостоятельно. Данная часть программы должна учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и, в частности, может быть ориентирована: -на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 3 -выбор тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. Учитывая вышеизложенное, 

следует отметить, что имеется высокая необходимость в системе 

дошкольного образования Чеченской республики наличие разработанных 

региональных программ для разработки части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 



Аннотация к образовательной программе по духовно- 

нравственному развитию воспитанников 

 «САН КЪОМАН ХАЗНА» 
 

 

Дошкольное детство — это важный период в жизни ребенка,                                        

когда формируются ощущения собственных возможностей, потребность в 

самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем 

мире,добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле.                                             

Именно современные дошкольные учреждения призваны сыграть ведущую 

роль в формировании основ духовной ориентации и нравственного поведения 

детей.  

/Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития  

  подрастающего поколения Чеченской Республики/ 

 

         Образовательная программа «САН КЪОМАН ХАЗНА» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей.    Программа ДОУ 

обеспечивает реализацию Дошкольного аспекта Единой концепции духовно-

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики. Программа    направлена на духовно - нравственное воспитание 

детей средних, старших и подготовительных групп через ознакомление с 

народным творчеством, традициями, культурой.  

        Ведущим компонентом народной культуры, имеющим большое 

воспитательное значение, является фольклор – устное народное творчество, 

существующее в виде сказок, пословиц и поговорок, загадок, народного 

героического эпоса, песенного искусства. 

        Особенностью фольклора является его ярко выраженная региональная 

принадлежность и историческая конкретность. Фольклор как форма 

народной культуры не остаётся неизменным, а развивается вместе с 

развитием народа, вбирая в себя всё ценное, что существовало ранее и, 

отображая новый социальные изменения. Поэтому фольклор всегда 

самобытен и современен. Именно по этой причине он сохранил свою 

воспитательную функцию и в настоящее время. 

        Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, 

не может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства 

своего народа, освоения народной культуры. 

        Обратиться к истокам народной культуры, творчества поможет 

фольклор, ведь его содержание – жизнь народа, человеческий опыт, 

просеянный через сито веков; бережное отношение к матери-земле, 

трудолюбие, забота о детях, уважение к старшим, милосердие и 

гостеприимство, чувство долга, память о предках. 



        Ещё Ушинский говорил, что литература, с которой впервые встречается 

ребенок, должна вводить его в мир народной мысли, народного чувства, 

народной жизни, в область народного духа. Такой 

литературой, приобщающей ребенка к духовной жизни своего народа, 

прежде всего, являются произведения устного народного творчества во всём 

их жанровом многообразии: потешки, загадки, считалки, пословицы, 

поговорки, скороговорки, сказки и другое. Произведения своим содержанием 

и формой наилучшим образом отвечают задачам духовно-нравственного 

воспитания и развития ребенка.   

Фольклор – кладезь народной мудрости.   Фольклорные произведения 

оказывают благотворное влияние на общение с ребенком, на развитие его 

речи, помогают ему ориентироваться в окружающем мире. В нем нет 

никаких назиданий, но между строк читается многое: народная дидактика, 

школа материнства. В нем заложена мудрость, проявляющаяся в умении 

несложными средствами решать сложные задачи.  

        Систематическое и планомерное ознакомление детей с устным 

народным творчеством оставит в душе ребенка глубокий след, поможет 

понимать и ценить прошлое своего народа, будет способствовать духовно-

нравственному развитию личности, вызовет устойчивый интерес к чеченской 

культуре, истории, традициям, обрядам, народным произведениям.  



Аннотация к образовательной программу по экономическому 

воспитанию дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности 

 

Взрослые часто сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена — 

«детского бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это важный 

настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности вещи и понимания 

ребенком самого факта нечестного обмена. В этом случае первые опыты 

экономической деятельности ребенка оказываются вне нравственного поля. Таким 

образом, очевидна необходимость установления и поддержания тесной взаимосвязи 

экономического образования и нравственного воспитания в дошкольном детстве. 

Нередко возникают такие жизненные ситуации, в которых взрослые имеют 

возможность объяснить ребенку, что хорошо, а что неприемлемо (обман, выгода за 

счет другого, воровство и т. п.). Например, когда дети не ценят того, что им 

покупают, дарят (одежду, игрушки, карандаши, бумагу, краски, гаджеты и др.), 

когда бездумно и безжалостно портят, ломают и выбрасывают вещи. Задача 

взрослых — объяснить детям, почему следует уважать труд и бережно относиться к 

его результатам, и доступно раскрыть взаимосвязь труда, экономики и 

нравственности. Безусловно, в период дошкольного детства огромную роль играет 

семья и то, какую культурную базу она создает для формирования у ребенка 

отношения к экономическим ценностям. Семья в решении задач экономического 

воспитания — ведущий социальный институт. Ребенок становится свидетелем всех 

экономических проблем, которые она решает. В семье — реальные деньги, покупки, 

траты, достаток и его отсутствие. От того, какое настроение у родителей 

(оптимистичное, вера в то, что все можно решить, умение убедить ребенка, что есть 

трудности, но они временные), зависит эмоциональное состояние и маленького 

члена семьи. Другие социальные среды, с которыми соприкасается ребенок: детский 

сад, учреждения дополнительного дошкольного образования, дружеские компании, 

учреждения культуры, СМИ и т. д. — представляют еще более широкий спектр для 

познания реалий современного мира, в том числе экономических. Надо иметь в 

виду, что дети, особенно дошкольники, воспринимают события, происходящие в 

широком социальном контексте, через призму семейного отношения к ним. В своих 

играх дети пользуются экономическими понятиями: покупают, работают, получают 

деньги. Эти ситуации условные, «как будто», но в них дети закрепляют и уточняют 

многие житейские мудрости, проигрывают роли членов семьи. Программа 

ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и глубже должна быть 

эта взаимосвязь. Программа экономического воспитания дошкольников (далее — 



Программа) предполагает опору на такие виды занятий, труда, которые помогают 

детям понять, что только хорошее качество результатов труда имеет ценность, 

освоить смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, почему он не нужен никому — 

ни детям, ни взрослым. Данная Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — 

ФГОС ДО), примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее — ПООП дошкольного образования), а также материалов книги 

А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015). 


