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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  (далее Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 - ФЗ, федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564) и примерной 

образовательной программой Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида № 3 

Барабинского района Новосибирской области (далее МКДОУ №3), на основе 

программ А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников». С 

применением учебно – методического пособия. М.: Педагогическое общество 

России, 2005, Е.А. Курак, Л.А. Михерева «Экономическое воспитание 

дошкольников» — М., ТЦ СФЕРА, 2002г.  

Программа нацелена на первоначальное экономическое образование 

детей дошкольного возраста, как фактора их экономической социализации.  

Программа поможет детям понять, как зарабатываются деньги, что такое 

семейный бюджет, почему он ограничен и, как сделать так, чтобы преумножить 

достаток.  

«Экономика детям» значима потому, что подразумевает широкую 

практику применения полученных детьми знаний: и в быту, и в будущей 

профессии. 

 Одной из важнейших задач дошкольной педагогики является обучение 

детей азам экономики, формирование экономических представлений.  

Это обусловлено переменами в социальной жизни всех членов общества 

(включая детей дошкольного возраста), значимостью подготовки ребенка к 

жизни, правильной ориентации его в происходящих экономических явлениях, а 

также необходимостью преемственности в изучении экономики между 

первыми ступенями образовательной системы — дошкольным обучением и 

школой.  

Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию 

многих экономических явлений, развитию познавательного интереса к 

экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению в значительной 

степени способствует игровая деятельность. 

Содержание программы определено с учѐтом дидактических принципов: 

от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.  

Срок реализации Программы – 2 года. 

 



4 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для формирования первичных 

экономических представлений и компетенций; развития экономического 

мышления дошкольников; воспитания социально-личностных качеств и 

ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в сфере 

экономики. 

Задачи:  

1. Сформировать у детей представление о потребностях человека на 

основе экономических понятий: экономика, потребности, нормы жизни, товар, 

продукт, услуга, потребители;  

2. Познакомить детей с разными видами ресурсов, понятиями «экономия 

ресурсов», о производителях товаров и услуг; 

3. Расширить представление об обмене товарами и услугами, о понятии 

«рынок», «спрос», «предложение», «цена», «заработная плата»;  

4. Создать на основе принципа интеграции видов детской деятельности, 

условия для решения практических задач самими детьми;  

5. Познакомить детей с экономическими терминами через 

экономический словарь, кроссворд, игру, значимость жизненно важных 

потребностей человека;  

6. Развивать ответственность, предприимчивость, расчетливость, 

самостоятельность; 

7. Воспитывать у детей навыки и привычки речевого этикета, 

культурного поведения в быту. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

1. Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

2.  Гармоничного восприятия экономической культуры;  

3. Экономической направленности в воспитании;  

4.Целенаправленной ориентированности на ценностные отношения; 

целостности;  

5. Единство воспитания, обучения и развития;  

6. Системность и последовательность; 

7. Сочетание коллективных и индивидуальных форм работы;  

8. Наглядность, доступность, активность. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей в группе.  
Образовательная деятельность в старшей  комбинированной группе 

ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе. 

 
Группа Старший возраст 

Вид группы Комбинированная 

Количество детей 25 

Гендерный 

состав 

Мальчиков - 13 

Девочек - 12 

Группа 

здоровья 

1группа – 15 детей 

2группа- 6 детей 

3 группа – 4 детей 

4 группа – 0 детей 

5 группа - 0 ребенка 

В комбинированной старшей группе коррекционное направление 

работы является приоритетным т.к. целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей: ОНР III- 5 чел; ФФНР - 11 чел 

(у трех стертая дизартрия); СНР I- 1 чел, CНР II  - 2 чел, СНР III- 3 чел (в том 

числе 1 ребенок слабовидящий, 3 ребенка со стертой формой дизартриии); 

ОВЗ - 4 чел, с нормой речи - 3 ребенка. 

 

1.4.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников в старшей комбинированной группе 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 6 оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  

           Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
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иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

            Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 

в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядное  

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

работу взрослых. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель - шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует, пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД.       

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.              

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок.  

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.   

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика особенностей детей ОВЗ с речевыми нарушениями. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи — это дети  с  поражением  

центральной  нервной  системы,  у  которых  стойкое  речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  

речевой деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном  

интеллекте  (Левина  Р.  Е.,  Филичева  Т.  Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  

дошкольников  может варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  

развернутой  речи  с  выраженными проявлениями  лексико-грамматического  и  

фонетико-фонематического  недоразвития (Левина Р. Е.). 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  

ограничены, активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  

звукоподражаний, звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  

сопровождаются  жестами  и  мимикой.  

Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  

лепетные  слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий  предметов  названиями  действий  и  

наоборот.  В  активной  речи  преобладают корневые  слова,  лишенные  

флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже крайне  ограничен.  

Практически  отсутствует  понимание  категории  числа существительных  и  

глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит диффузный  

характер.  Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При   втором  уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  

предметной  и глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  

союзов  и  иногда  простых предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  

ребенка  уже  есть  простые нераспространенные  предложения.  При  этом  

отмечаются  грубые  ошибки  в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными,  отмечается  

смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых,  растительным  и  животным  миром.  Отмечается  незнание  не  

только  оттенков цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны  грубые  

нарушения  слоговой  структуры  и звуконаполняемости  слов.  У  детей  
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выявляется  недостаточность  фонетической  стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием  

развернутой фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  

фонетико-фонематического недоразвития.  Отмечаются  попытки  

употребления  даже  предложений  сложных конструкций.  Лексика  ребенка  

включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться неточное  

употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  первые  навыки 

словообразования.  Ребенок  образует  существительные  и  прилагательные  с 

уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  

Отмечаются трудности  при  образовании  прилагательных  от  

существительных.   По-прежнему отмечаются  множественные  аграмматизмы.  

Ребенок  может  неправильно  употреблять  

предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  

числительных  с существительными.  Характерно  недифференцированное  

произношение  звуков,  причем замены  могут  быть  нестойкими.  Недостатки  

произношения  могут  выражаться  в искажении, замене  или  смешении  

звуков.  Более  устойчивым  становится  произношение слов  сложной  

слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  четырехсложные 

слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  

речи приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  

значений  слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  

характеризуется  

незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  

ребенка.  Отмечается недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-

р’-л-л’-j ]  и  др.  Характерны своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  

слов,  проявляющиеся  в  неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  

фонемообразования.  Остаются стойкими  ошибки  при  употреблении  

суффиксов  (единичности,  эмоционально -оттеночных,  уменьшительно-

ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в образовании  

сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при 

планировании  высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых  средств,  

что обуславливает  своеобразие  его  связной  речи.  Особую  трудность  для  

этой  категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  

возрастной  нормой особенности  развития  сенсомоторных,  высших  

психических  функций,  психической активности. 
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Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом  

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой  затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.   

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

            При нормальном речевом развитии дети к 5 годам свободно 

пользуются развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных 

предложений. Они имеют достаточный словарный запас, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. К этому времени окончательно 

формируется правильное звукопроизношение, готовность к звуковому 

анализу и синтезу. 

      Однако не во всех случаях эти процессы протекают благополучно: у 

некоторых детей даже при нормальном слухе и интеллекте резко 

задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики. Это нарушение впервые было установлено Р.Е. 

Левиной и определено как общее недоразвитие речи. 
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         Общее недоразвитие речи - это сложное речевое расстройство, 

при котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к еѐ звуковой и смысловой стороне, при нормальном 

слухе и интеллекте. 

             В этиологии ОНР выделяются разнообразные факторы как 

биологического, так и социального характера. К биологическим факторам 

относят: инфекции или интоксикации матери во время беременности, 

несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или групповой 

принадлежности, патология натального периода, постнатальные заболевания 

ЦНС и травмы мозга в первые годы жизни ребѐнка и др. 

         Вместе с тем ОНР может быть обусловлено неблагоприятными 

условиями воспитания и обучения, может быть связано с психической 

депривацией в сензитивные периоды развития речи. Во многих случаях ОНР 

является следствием комплексного воздействия различных факторов, 

например, наследственной предрасположенности, органической 

недостаточности ЦНС (иногда легко выраженной), неблагоприятного 

социального окружения. Наиболее сложным и стойким вариантом является 

ОНР, обусловленное ранним органическим поражением мозга. 

            Е. М. Мастюкова придает особое значение в этиологии ОНР 

перинатальной энцефалопатии, которая может быть гипоксической 

(вследствие внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах), травматической 

(вследствие механической родовой травмы), билирубиновой (вследствие 

несовместимости крови матери и плода по резус-фактору или групповой 

принадлежности). 

Р.Е. Левина выделила 3 уровня недоразвития речи:  

1-й уровень: у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются 

лишь элементы речи. 

          Дети этого уровня для общения пользуются главным образом 

лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и 

глаголами бытового содержания, обрывками лепетных предложений, 

звуковое оформление которых смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. 

Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

2-й уровень: дети используют более развѐрнутые речевые средства. 

Однако недоразвитие речи выражено ещѐ очень резко. 

        Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается пе-

речислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно. Формы числа, рода и 

падежа для таких детей по существу не несут смыслоразличительной 

функции. При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: 

отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, 

сокращения звуков при стечении согласных. 

3-й уровень: характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 
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          На данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, 

употребляют простые грамматические формы, пытаются строить 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Улучшаются 

произносительные возможности ребенка. Однако тщательное изучение 

состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную картину 

недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, 

грамматики, фонетики. Недостаточное развитие фонематического слуха и 

восприятия приводит к тому, что у детей самостоятельно не формируется 

готовность к звуковому анализу и синтезу слов, что впоследствии не по-

зволяет им успешно овладеть грамотой в школе без помощи логопеда. 

              Анализируя все три уровня общего недоразвития речи, можно 

говорить, что у этих детей имеются типичные проявления, указывающие на 

системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков 

является более позднее начало речи.  Речь аграмматична и недостаточно 

фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем является 

отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый 

взгляд, понимании обращенной речи.    Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. 

Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

        Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижения вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. У наиболее слабых детей низкая активность 

припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности.  

      Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно – логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

      Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, 

перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. 

        Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание 

на одной позе. 
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        Правильная оценка неречевых процессов необходима для 

выявления закономерностей атипичного развития детей с общим 

недоразвитием речи и в то же время для определения их компенсаторного 

фона. Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, 

имеющих сходные состояния — временную задержку речевого развития. 

При этом следует иметь в виду, что у детей с общим недоразвитием речи в 

обычные сроки развивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес 

к игровой и предметной деятельности, эмоционально избирательное 

отношение к окружающему миру. 

         Одним из диагностических признаков может служить 

диссоциация между речевым и психическим развитием. Это проявляется в 

том, что психическое развитие этих детей, как правило, протекает более 

благополучно, чем развитие речи. Их отличает критичностъ к речевой 

недостаточности.  

         Первичная патология речи тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения собственно речевых трудностей их 

интеллектуальное развитие приближается к норме. 

          Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от 

замедленного речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза 

и анализ речевых навыков ребенка. 

         В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о 

грубых нарушениях центральной нервной системы. Отмечается лишь 

наличие негрубой родовой травмы, длительные соматические заболевания в 

раннем детстве. Неблагоприятное воздействие речевой среды, просчеты 

воспитания, дефицит общения также могут быть отнесены к факторам, 

тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает на 

себя внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой недостаточности. 

         Таким образом, дети с общим недоразвитием речи (ОНР), 

обладают пониженной способностью как воспринимать различия в 

физических характеристиках элементов языка, так и различать значения, 

которые заключены в лексико-грамматических единицах языка, что в свою 

очередь, ограничивает их комбинаторные возможности и способности, 

необходимые для творческого использования конструктивных элементов 

родного языка в процессе построения речевого высказывания. 

Характеристика детей с нарушением зрения 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, 

прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях 

оптической коррекции от 0,05-0,4. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к определѐнным, хотя не фатальным, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 
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предметнопространственной и социальной адаптации. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.   

Группу с тяжелым слабовидением составляют дети с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу с оптическими 

средствами коррекции.  

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, 

снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, 

осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение 

трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности.  

Состояние зрительных функций у данной подгруппы детей чрезвычайно 

неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется 

воспитательно-образовательный процесс: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. Несмотря на 

достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

В группу со средней степенью слабовидения входят дети с остротой 

зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу с оптическими средствами 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же дети, у которых наряду со 

снижением остроты зрения могут иметь место нарушения (отдельные или в 

сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 

глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных 

(органических и функциональных) поражений зрительной системы снижается 

их зрительную работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной 

координации, что затрудняет учебно познавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клинико-  патофизиологических характеристик 

нарушенного зрения требует строго индивидуально дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих детей этой 

группы.  

В группу со слабой степенью слабовидения входят дети с остротой 

зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу с оптическими средствами 

коррекции (слабая степень слабовидения).  

Для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа детей испытывает 

определенные трудности, как в процессе восприятия окружающего мира, так и 

в процессе учебно-познавательной деятельности.  

Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, 

также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде 

амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что 
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усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих детей. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих детей детерминируется наличием 

у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, 

патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и 

др.), так и таких заболеваний как: врожденная миопия (в том числе 

осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации 

органа зрения и др.  

Стабилизацию зрительных функций детей, выступающую в качестве 

важнейшей задачи, стоящей перед образованием слабовидящих, сможет 

обеспечить учет в учебно-познавательной деятельности клинических форм 

слабовидения и зрительных диагнозов. В связи с тем, что в детском возрасте 

среди причин, вызывающих слабовидение, в качестве лидирующих в настоящее 

время выступают врожденно наследственные причины, имеет место 

преобладание слабовидящих детей, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой, определяет особенности развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой.  

Детям данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно практических 

действий, успешность которых во многом определяется состоянием зрительных 

функций; затрудненность выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 

зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения имеет место обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 

восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих имеет место снижение двигательной активности и 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема 

движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том 

числе трудности формирования двигательных навыков.  

При слабовидении имеет место своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, проявляющееся: в снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, 

сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объема, 
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целостности, константности, обобщенности, избирательности и др.); снижении 

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 

явлений; возникновении трудностей в реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. Кроме того, слабовидящим характерны 

затруднения в овладении пространственными представлениями, в процессе 

микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 

отношений; сложности в формировании 15 представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; ограничения возможности 

дистантного восприятия; низкий уровень развития обзорных возможностей; 

замедленный темп зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое 

снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и 

выразительных движений, слабая связь речи с предметным содержанием, 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 

обозначающих признаки предметов и пространственные отношения, трудности 

вербализации зрительных впечатлений и др.); наличие определенных 

трудностей в овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществлении коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации продуцирования средств общения).  

Имеющее место у слабовидящих обучающихся снижение общей и 

познавательной активности затрудняет своевременное развитие различных 

видов деятельности и, прежде всего, сенсорно-перцептивной, становление 

которой идет в условиях слабовидения медленнее и охватывает больший 

промежуток времени по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками. Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с 

качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением 

зрительного контроля за выполняемыми действиями, что особенно ярко 

проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

Для слабовидящих характерно снижение уровня развития мотивационный 

сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 

образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). 

 У части слабовидящих возможно формирование следующих негативных 

качеств личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 

иждивенчество. У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается 

с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 

общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
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разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой -

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

1. Применять в игровой деятельности основные экономические 

понятия и категории, которым было уделено внимание в ходе реализации 

проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.);  

2. Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  

3. Иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество 

и качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс 

детям в расчете на их будущий труд;  

4. Понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными;  

5. Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, 

которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут 

быть использованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых, 

вещей;  

6. Понимать, что сначала зарабатываем – затем расходуем;  

7. Иметь представления об элементарных правилах финансовой 

безопасности;  

8. Осознавать главные ценности – жизнь, отношения, радость и 

здоровье близких людей – за деньги не купишь;  

9. Следовать социальным нормам и общепринятым правилам 

общества. 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы. 

Диагностика образовательного процесса проводится 2 раза в год-в  

октябре и в конце апреля,  в ней предусмотрены вопросы и задания по 

четырем блокам программы.  Диагностику проводит воспитатель. Основной 

задачей диагностики является определение степени освоения ребѐнком 

программы по основам финансовой грамотности. Диагностика усвоения 

экономических знаний  осуществляется на методике А.Д. Шатовой 

(Приложение №1) 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения  

Программа обеспечивает формирование основ экономической 

грамотности у детей в возрасте 5 -7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа осваивается детьми в процессе 

интеграции образовательных областей – познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие.  

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО, осуществляющие работу по 

программе.  

Образовательный процесс решает программные образовательные 

задачи в следующих формах организации деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется в ходе ООД, предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.   

Самостоятельная деятельность предполагает свободную игровую 

деятельность воспитанников в условиях специально созданной предметно-

пространственной развивающей среды, обеспечивает каждому ребенку 

возможность выбора игр и атрибутов по интересам; позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком образовательных задач; позволяет освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

В основу работы с дошкольниками по экономическому воспитанию 

положен деятельностный подход, который предусматривает формирование 

экономических знаний через различные виды деятельности: игровую, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др. В 

зависимости от содержания знаний ведущим является тот или иной вид 

деятельности. Например, усвоение экономических понятий (деньги, цена, 

стоимость и т.п.) успешно проходит в игровой деятельности:  

― сюжетно-ролевые игры («Супермаркет», «Магазин игрушек», 

«Ярмарка»), 

 ― дидактические игры («Купи другу подарок», «Рекламный 

мешочек»), 

 ― настольно-печатные («Кому что нужно?», «Магазины»),  

― речевые («Наоборот», «Что лишнее?»).  
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Знания о том, почему следует беречь результаты труда людей, дети 

успешнее всего осваивают в процессе трудовой и продуктивной 

деятельности.  

Особое место занимают интеллектуальные игры-викторины «Что? Где? 

Почѐм?», «Бизнес-клуб», «Аукцион», которые позволяют в игровой 

соревновательной форме подвести итог по изученному материалу, обобщить 

и систематизировать знания, провести анализ насколько хорошо дети 

усвоили материал.  

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно 

проходит в ходе игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по 

территории детского сада» (с целью познакомиться с профессиями 

сотрудников), экскурсии в банк, рекламное агентство, которые позволяют 

детям познакомиться с реальными экономическими объектами и людьми 

разных профессий. При организации образовательной деятельности по 

экономическому воспитанию наиболее эффективным является метод 

проблемного обучения, который позволяет педагогу не только познакомить 

дошкольников с экономическими понятиями, но и развивать у детей умение 

самостоятельно «добывать» знания, учиться искать пути решения задач, 

проявлять инициативу, анализировать и делать выводы. 

Уровни проблемного обучения, которые следует преодолевать 

постепенно, от простого к сложному:  

    1 Уровень предполагает ведущую роль педагога.  

На этом этапе педагог создает проблемную ситуацию, дети с помощью 

педагога решают задачу и после этого выполняют подобное задание по уже 

данному образцу.  

    2 Уровень – это деятельность детей с помощью взрослого.  

Тут гипотезы решения проблемной ситуации выдвигают сами 

воспитанники на основе имеющихся знаний, но к верному решению 

«приходят» вместе с воспитателем. 

    3 Уровень – самостоятельный.  

Воспитанники без помощи воспитателя приходят к правильному 

решению задачи. 

     4 Уровень – творческий.  

На данном этапе дети не только могут найти самостоятельно решение, 

но и проявить творчество, дополнительные решения, применить знания в 

нестандартных ситуациях.  

Моделирование игровых проблемных ситуаций на занятиях по 

экономическому воспитанию создает условия для познавательной 

активности дошкольников, стимулирует детскую инициативу и 

самостоятельность. Решая проблемную ситуацию экономического, 

содержания ребенок приобщается к экономической действительности, 

учиться думать, ориентироваться в окружающем, высказывать собственную 

и принимать чужую позицию, растет и реализуется его творческий 

потенциал.  
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Для создания проблемных ситуаций воспитатель использует 

следующие методические приѐмы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения;  

- высказывание различных точек зрения на один и то же вопрос;  

- предложение рассмотреть явление с различных позиций («две 

стороны медали»); - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из 

ситуации, сопоставлению фактов;  

- постановка проблемной задачи (например, с недостаточными или 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками и др.). 

Формы организации детей в зависимости от образовательных 

задач:  

- фронтальная (одновременно со всей подгруппой);  

- подгрупповая (работа в группах: парах, тройках и др.);  

- индивидуальная (выполнение заданий, решение проблем) 

 

2.3.Структура программы 

Система и последовательность работы по экономическому воспитанию детей 

состоит из четырех блоков,  связанных между собой задачами и содержанием: 

 
Название блока 

 

Педагогические задачи Основные понятия 

« Труд – продукт  

( товар)». 
- формировать представления о 

содержании деятельности людей 

некоторых новых и известных 

профессий, предпочитая  профессии 

родителей детей нашей группы. 

- учить уважать людей, умеющих 

трудиться и честно зарабатывать 

деньги. 

- поощрять желание и стремление детей 

быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым. 

- стимулировать деятельность по 

интересам, проявление творчества и 

изобретательность. 

 

труд, работа, продукт, 

продукция; заработная плата; 

рабочее место, рабочее 

время; профессия; предметы 

труда; товар, торговля; 

деньги. 

« Деньги, цена 

(стоимость)». 
- дать представления о том, какие 

бывают деньги (российские рубли, 

валюта других стран). 

- формировать правильное отношение к 

деньгам как предмету жизненной 

необходимости и части культуры 

каждой страны. 

- воспитывать основы разумного 

поведения в жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, с возможными 

потребностями своей семьи. 

деньги, валюта, монеты, 

купюры, цена, дороже, 

дешевле; покупать, 

продавать, брать в долг; 

сбербанк, накопить, 

растратить, доход, пенсия, 

зарплата, стипендия. Пособие 

для детей, бюджет; аукцион, 

лотерея, выиграл, проиграл, 

выгодно, не выгодно, бартер,  
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- дать представления о том,  что 

деньгами оплачивают результаты труда 

людей, к деньгам следует относиться 

как к предмету жизненной 

необходимости, средству и условию 

благополучия, достатка в жизни людей. 

 

«Реклама: желание 

и возможности». 

- дать представление о рекламе, ее 

назначении;  

- поощрять объективное отношение 

детей к рекламе; 

 - развивать у детей способность 

различать рекламные уловки;  

- учить отличать собственные 

потребности от навязанных рекламой;  

- учить детей правильно определять 

свои финансовые возможности (прежде 

чем купить, подумай, хватит ли денег 

на все, что хочется) 

реклама, рекламировать, 

рекламодатель, рекламное 

агентство, рекламный агент, 

распространитель рекламы, 

собственное дело, участники 

рекламной деятельности ( 

артисты, дети, животные, 

герои мультфильмов и др). 

«Полезные навыки 

и привычки в 

быту». 

- формировать представление о том, 

что к вещам надо относиться с 

уважением, поскольку они сделаны 

руками людей, в них вложен труд, 

старание, любовь;  

- воспитывать у детей навыки и 

привычки культурного взаимодействия 

с окружающим вещным миром, 

бережного отношения к вещам;  

- воспитывать у детей способность 

делать осознанный выбор между 

удовлетворением сиюминутных и 

долгосрочных, материальных и 

духовных, эгоистических и 

альтруистических потребностей; 

бережливый, хозяйственный, 

экономный, рациональный 

 ( рачительный), щедрый, 

добрый, честный, 

запасливый. 

 

 

2.4. Содержание программы  

Программа реализуется на основе авторских разработок и материалов 

передового педагогического опыта, сочетание которых способствует 

выстраиванию целостного педагогического процесса по формированию 

экономической грамотности в процессе познавательной и игровой 

деятельности. Сочетание и адаптация материалов программы под возрастные 

и индивидуальные особенности воспитанников строится по следующим 

требованиям: 

 - материалы, используемые в педагогическом процессе, строятся на 

единых принципах, обеспечивают целостность педагогического процесса и 

дополняют друг друга; 

- содержание материала обеспечивает оптимальную нагрузку на 

ребенка. 
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Программа составлена с учѐтом реализации интеграции 

образовательных областей: 

 1. Художественно-эстетическое развитие: изготовление сюжетно-

ролевых игр экономического содержания магазин продуктовых и 

промышленных товаров, ателье и др.  

2. Речевое развитие: пополнение словаря детей новыми словами, 

обозначающие экономическое явление, применение их на практике; 

Воспитание экономических качеств личности (трудолюбие, расчѐтливость, 

практичность и др.) через использование художественной литературы.  

3. Познавательное - совершенствование знания монет; учить 

использовать математические действия при решении экономических задач.  

Развитие мыслительных операций, внимания, вариативности, 

раскрытие сущности понятия «доход» и его основные и дополнительные 

источники (заработная плата, пенсия, стипендия). Знакомство детей с 

понятием «экономика», «экономист», помочь понять основные правила 

экономики; Каждая вещь - товар. Познакомить с видами товаров: 

промышленные, сельскохозяйственные, бытовые и др. 

 

Перспективный план по формированию  финансовой грамотности 

в старшей группе (дети 5 - 6 лет) 
Период Тема занятия Цели, задачи 

Октябрь- 

 

« Труд – продукт ( товар)». 

Профессии. Труд. Объяснить дошкольнику, что такое труд и почему 

Он необходим каждому человеку. Развивать 

Умение доводить начатое дело до конца. 

Обучать детей элементарным трудовым 

действиям. Сформировать у детей 

Уважительное отношение к труду. 

«Беседа о труде» Сформировать представления о содержании 

деятельности людей некоторых новых и 

известных профессий, предпочитая профессии 

родителей детей данной группы детского сада; 

учить уважать людей, умеющих трудиться и 

честно зарабатывать деньги; поощрять желание и 

стремление детей быть занятыми полезной 

деятельностью, помогать взрослым; 

стимулировать деятельность «по интересам», 

проявление творчества и изобретательности. 

ноябрь 

Продукт труда (товар) 

- цена 

 

Познакомить детей с понятием «продукт труда». 

Формировать представление о понятиях: 

«дороже», «дешевле», «цена», «товар». 

Воспитывать любовь к труду и гуманное 

отношение к природе. 

«Кем быть? 

Что сейчас могу?» 

 

Создать положительную мотивацию 

к трудовой деятельности у каждого ребенка 

группы. 
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декабрь 

« Деньги, цена (стоимость)». 

«История 

возникновени я 

денег»  

 

 

 

 

Знакомство детей с историей возникновения денег, их 

предназначением. Воспитание уважительного 

отношения к деньгам. Закрепить знания детей о 

возникновении денег. Развивать логическое 

мышление, речь детей, расширять кругозор. Развивать 

творческие способности. Формировать умение 

работать в команде.  

 

«Какие бывают 

деньги и для чего 

они 

нужны?» 

 

Раскрыть сущность понятий: «деньги», 

«монета», «банкнота», «пластиковая карта», 

«наличные безналичные деньги». Стимулировать 

познавательный интерес к видам денег и их 

производству. Развивать у детей умение подмечать 

простейшие экономические 

явления. Воспитывать любознательность 

в процессе познавательно игровой деятельности. 

январь 

«Сколько заработал, 

столько и купил» 

 

Учить детей делать покупки с учѐтом заработанных 

денег, формировать умение 

соотносить свои желания со своими возможностями в 

условиях игровой ситуации. 

«Семейный 

бюджет» 

Закрепить представления о семейном бюджете на 

примере своей семьи и ребят группы. Дать детям 

представления о вариантах расходования 

Семейного бюджета, о необходимости 

Его планирования. 

« Реклама: желание и возможности». 

февраль 

 

«Реклама вокруг нас» 

Дать представление о рекламе, ее назначении;  

поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

развивать у детей способность различать рекламные 

уловки. 

Проблемная ситуация 

«Копейка рубль 

сбережет» 

 

 

Формировать умение правильно делать покупки 

(потребительская грамотность), не всегда следовать 

рекламе. Развивать у детей умение экономить; 

Выделять слова и действия, относящиеся к 

экономике; Развивать речь, внимание, мыслительные 

операции, воспитывать любознательность. 

март 

«Гном Эконом у нас в 

гостях» 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с новым 

экономическим понятием: рекламное агентство; 

с составляющими семейного бюджета; закрепить 

ранее изученные экономические понятия: деньги, 

семейный бюджет, пенсия, зарплата, стипендия, 

реклама, производители рекламы 

«Надо или не надо» Учить отличать собственные потребности от 

навязанных рекламой; учить детей правильно 

определять свои финансовые возможности (прежде 

чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что 

хочется) 

 

 

«Полезные навыки и привычки в быту». 
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апрель 

«Азбука Берегоши» Сформировать образное и упрощенное 

представление о энергосбережении: экономное 

пользование водой, электроэнергией, сохранение 

тепла. Продолжить формирование у детей 

потребности в экономии воды, тепла, 

электроэнергии. 

«Растѐм бережливыми 

хозяевами» 

 

Уточнить представления детей о том, что вода, 

электричество важны в жизни человека, без них 

нельзя прожить. Помочь детям понять, почему 

следует беречь воду и электричество. 

Формировать представления о способах их 

сохранения. 

май 

Инсценировка сказки 

«Щедрый бедности не 

знает» 

 

Использовать экономические представления в 

практической деятельности.   Закреплять 

понятия: жадность,щедрость.Выяснять, 

жадность это плохо. 

« Творим добро» Развивать у детей интерес к Финансовым 

явлениям. Обобщение знаний потребностях 

человека, знакомство с новым понятиям 

«благотворительный фонд». 

 

Перспективный план по формированию  финансовой грамотности 

в подготовительной группе (дети 6 - 7 лет) 
 

Период Тема занятия Цели, задачи 

 « Труд – продукт( товар)». 

октябрь- 

 

«Профессии» Формировать у представление о роли труда в 

Жизни общества и каждого человека, 

воспитывать правильное отношение к деньгам, 

уважение к людям, умеющим хорошо трудиться и 

честно зарабатывать деньги; обогащать речь 

пословицами о трудолюбии, раскрыть глубокий 

мудрый смысл. 

«Как продукт труда 

превращается в товар» 

  

Формировать у детей представление о том, что в 

результате труда создаются продукты, которые 

могут быть использованы как для собственных 

нужд, так и для продажи другим людям. 

ноябрь 

«Покупки с умом» Формировать представления детей о 

многообразии товаров, развивать у детей 

Умение устанавливать зависимость 

между качеством товара, его ценой и спросом на 

него; обогатить словарный запас 

детей понятиями «товар», «цена», «реклама», 

«дороже –дешевле»; дать детям возможность 

практически осуществить процесс создания 

рекламы; воспитывать правильное отношение к 

деньгам, уважение к людям, умеющим 

хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги. 

Сюжетноролевая игра Продолжать знакомить детей с трудом продавца, 
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«Магазин или 

супермаркет: где 

выгодно» 

товароведа, охранника, директора. Формировать 

устойчивый интерес к профессии работников 

торговли и обобщать представления о структуре 

супермаркета и об использовании технического 

прогресса в их труде. Развивать навыки 

диалогической и монологической речи. 

Способствовать применению элементарных 

правил безопасности поведения в нестандартных 

ситуациях в общественных местах. Развивать у 

детей творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников, инициативы организаторские и 

творческие способности, чувство коллективизма. 

декабрь 

« Деньги, цена (стоимость)» 

 

«Денежные 

истории». 

 

 

 

Научить понимать назначение денег; Дать детям 

представление о денежной единице; Показать путь 

преображения денежной единицы от товара до 

современных денег; Совершенствовать навыки счета 

на примере монет, упражнять детей в размене 

денежной монеты достоинством 5 рублей более 

мелкими монетами; Воспитывать представления о 

сущности таких нравственных категорий как 

экономность, бережливость, воспитывать стремление 

прийти на помощь, умение договариваться 

 

«Наличные и 

безналичные 

деньги»  

Раскрыть сущность понятий: безналичные деньги» 

«деньги», «монета», «банкнота», «пластиковая 

карта»; наличные безналичные деньги. Закрепить 

представления детей о внешнем виде современных 

денег 

январь 

«Туристы» Познакомить детей с деньгами России и других стран, 

дать определение понятий «монеты», 

«купюры», «валюта». Формировать правильное 

отношение к  деньгам как к предмету жизненной 

Необходимости. 

«Хранение денег» Формировать у  представления о способах хранения 

денег, надежности, защите денежных средств. 

«Реклама: желание и возможности». 

феваль 

 

 «Реклама» 

Закрепление понятия «РЕКЛАМА» через 

изготовление и презентацию рекламного плаката 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Квест – игра 

«Сказка ложь, да в 

ней намек» 

Повторить литературные произведения, в которых 

встречаются деньги, обсудить мораль этих сказок 
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март 

«Рекламный бизнес» 

 

 

Дать представление для чего нужна реклама, о ее 

назначении; -научить детей правильно воспринимать 

рекламу; -содействовать повышению уровня 

мотивации к получению знаний в области 

финансовой грамотности через игровые средства 

обучения. 

«Надо или не надо» Учить отличать собственные потребности от 

навязанных рекламой; учить детей правильно 

определять свои финансовые возможности (прежде 

чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что 

хочется) 

 

«Полезные навыки и привычки в быту». 

 

апрель 

«Путешествие по 

стране экономики» 

 

Познакомить детей с составляющими семейного 

бюджета, с путями экономии 

расходов бюджета семьи. Воспитывать чувство 

меры в своих желаниях. 

«Энергосбережение» Познакомить дошкольников с основами 

энергосбережения 

май 

«Знакомство 

меценатами» 

 

Сформировать у детей представления о 

благотворительности, меценатстве 

(помощь талантливым людям в науке, 

искусстве). Показать ребенку, что часть 

денег, которые он получает «на карманные 

расходы», можно отложить на 

благотворительность (помощь нуждающимся). 

Воспитывать желание бескорыстно заботиться 

о других. 

Викторина «Учимся 

экономии и 

бережливости» 

Закрепить представления о Бережливости. 

 

 

Основные понятия и термины по экономике:  

Деньги - это средство оплаты товаров и услуг, средство измерения 

стоимости, а также средство сохранения стоимости. 

Банк - финансово-кредитная организация, производящая 

разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и 

оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и 

физическим лицам.  

Банкир - управляющий или владелец банка.  

Доход - деньги, которые получает отдельный человек, предприятие или 

государство в результате какой-либо деятельности. 

Расход - деньги, которые нужны для того, чтобы оплатить услуги или 

купить товары. 

 Потребность - то, что нам необходимо и что хотелось бы иметь.  

Предложение - количество и качество предлагаемых товаров и услуг.  
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Реклама - информация (обобщение) о товарах, которая помогает 

продавцу найти покупателя, а покупателю - сделать нужную покупку  

Семейный бюджет - распределение доходов и расходов в семье.  

Зарплата (заработная плата) - деньги, получаемые за работу.  

Цена - денежное выражение стоимости товара или услуги.  

Бартер - прямой обмен одних товаров и услуг на другие без 

использования денег.  

Заработная плата - это цена работы по производству товаров и услуг.  

Цена - некоторое количество денег, которое люди платят за ту или 

иную единицу товара или услуг. Цена устанавливается в результате 

сбалансированности между спросом и предложением.  

Рынок - обмен товарами и услугами между продавцами и покупателям. 

Используемые технологий при реализации Программы 

1. Игровая технология. В дошкольном возрасте наиболее 

естественным, увлекательным и эффективным средством формирования 

финансовой культуры является игровая деятельность, которая способствует 

расширению кругозора в вопросах экономики и бережливости,  закреплению 

и обогащению знаний о финансовой сфере деятельности взрослых, 

выработке элементарных практических навыков. Кроме задач общей целевой 

направленности, игры развивают психические процессы, интеллект ребенка, 

совершенствуют личностные качества, создают предпосылки для 

психологической подготовленности в будущий мир финансов.   

2. Технология «Ситуация месяца» (ГришаевойН.П.) – элементы 

технологии позволяют заложить базовые модели социальных ролей (я – член 

коллектива, я – горожанин (житель села), я – житель земного шара, я – часть 

мироздания, я мальчик или девочка, я – член семьи, я – покупатель) именно в 

тот сензитивный период дошкольного детства, когда они только начинают 

осваиваться самими детьми. Включает диагностику знаний и умений детей в 

«Ситуации», использование на занятиях наглядного материала активизацию 

прошлого опыта детей в различной форме: викторины; беседы; 

драматизацию и др.  

Заключительные праздники по ситуации месяца позволяют проявлять 

те социальные навыки и жизненный опыт, которые дети приобрели в течение 

месяца. 

3.Технология моделирование является одним из наиболее 

перспективных методов освоения финансовой грамотности дошкольника и 

отличается предметной образностью, наглядной конкретностью. 

Этот метод открывает перед педагогом ряд дополнительных 

возможностей в интеллектуальном развитии ребенка, в том числе и в 

ознакомлении с окружающим миром. 

4. Технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут 

в течение одного часа перемещаться по всему зданию (или участку), 

соблюдая определенные правила поведения и выполняя финансовые задания 

(трудовая деятельность для ярмарки, выполнение трудовых заданий, игровая 
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деятельность на тему экономики и финансов (настольно-печатные, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры – разновозрастное общение), чтение, 

пересказ, изобразительная деятельность (раскрасить, обвести и т.д.), 

конструирование по чертежу Банка, банкомата и т.д., нахождение в 

песочницах монет, мастер-классы, в конце обязательный рефлексивный круг 

(Где был? Что запомнилось? Хочешь ли ещѐ сюда прийти? и т.д.). 

Проведению «Клубного часа» предшествует подготовительная работа, 

прежде всего среди родителей и педагогов. 

5. Технология «Коллекционирование». Собирая, ребѐнок занимается 

познавательно-исследовательской деятельностью, у него возникает желание 

больше узнать о предметах (коллекции «Кошельки», «Деньги», «Копилки», 

«Орудия труда» и т.д.). ситуативность и неустойчивость интересов 

дошкольников, необходимо поддерживать интерес к созданию коллекции и к 

уже действующей коллекции: вместе с ребѐнком рассматривать еѐ, 

организовывать поиск информации, составлять рассказы и сказки о 

предметах, использовать экспонаты в играх, занятиях, театрализованных 

постановках, зарисовывать. 

Периодически коллекцию можно «переоформлять» - классифицировать 

по разным признакам. У детей необходимо воспитывать бережное отношение  

коллекции. Рассказы о предметах коллекции позволяют детям обратить 

внимание на необычный вид и назначение, на «говорящие» детали. 

5. Виртуальные прогулки и экскурсии в детском саду. Одно из 

актуальных направлений внедрения ИКТ в образовательный процесс ДОО – 

мультимедийные презентационные технологии. Использование 

презентационных средств позволяет внести эффект наглядности в занятия и 

помогает ребѐнку усвоить материал быстрее, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации; создавать наглядные образы 

в виде схем, рисунков, графических композиций. В работе по формированию 

ОФГ используются в основном экскурсии на экономические объекты 

(заводы, магазины, хозяйства, шахты, биржи, банки)  и культурно-

художественные (музеи, учебные заведения).                    

Наглядный материал в слайд-шоу позволяют выстроить объяснение 

логично, научно, при этом включается зрительная, слуховая и моторная 

память воспитанников. 

7.  Кейс-технология. С помощью кейсов старшие дошкольники 

самостоятельно изучают познавательный материал, финансовые ситуации и 

решают, как надо действовать. Материалы кейса должны не просто писывать  

реальные жизненные ситуации, а представлять собой единый   

информационный комплекс, который позволит детям понять ситуацию и 

найти один или несколько вариантов, как еѐ решить. 

8. Технология проектной  деятельности позволяет детям 

самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. 
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С помощью проектов дошкольники осваивают новые понятия и 

представления о мире личных и семейных финансов. Примерные темы 

проектов, позволяющих формировать основы финансовой грамотности 

дошкольника: «Трудиться полезно и почетно», «Наше богатство – 

формируем представление об истинных ценностях и богатстве человека». 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без 

участия родителей, их заинтересованности, понимания важности проблемы.  

Семья играет ведущую роль в становлении личности ребенка-

дошкольника. Именно в семье благодаря ощущению «живой человеческой 

среды» и на основе наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок 

приобретает первый социокультурный экономический опыт.  

Поэтому решение задач воспитания личности возможно только в 

тесном сотрудничестве педагог – ребенок – родитель.  

Цель: повышение экономической образованности родителей. 

 Задачи работы с родителями:  

 -повышение педагогической культуры родителей в воспитании 

ребенка;  

-изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания;  

-вооружение родителей основами экономических знаний через 

консультации, семинары, рекомендации.  

Система работы по повышению педагогической культуры родителей в 

обеспечении социокультурного экономического развития и воспитания 

дошкольников основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и детского сада; 

 - сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием  родителей;  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

          - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Формы работы с родителями:  

- родительские собрания на социально- экономические темы;  

- открытые показы воспитательно - образовательного процесса; 

 - вечера вопросов и ответов;  

- проведение совместных учебных мероприятий;  

- индивидуальная работа;  

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки передвижки,  
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- выставки детских работ и дидактических игр;  

- экскурсии.  

 

Перспективный план по взаимодействию с семьей  

  

Месяц Формы работы с родителями 

Сентябрь Анкетирование родителей «Финансовое образование в детском саду». 

Консультация для родителей «Дошкольник и…. экономика». 

Октябрь Папка – передвижка «Экономический словарь». 

Родительские клубы: знакомство родителей с направлениями работы по 

формированию предпосылок финансовой грамотности у детей в детском 

саду, ответы на вопросы (деловые игры, круглые столы). 

Рекомендации родителям: детская художественная литература по 

финансовой грамотности для прочтения дома, ссылки на полезные 

Ноябрь Проект «Деньги разных стран». 

Консультация «Формирование элементарных экономических знаний 

через сюжетно-ролевые игры с математическим содержанием». 

Декабрь Совместная с детьми социальная (благотворительная) акция. 

Консультация для родителей «Сказка – как средство экономического 

воспитания дошкольников. 

Январь Досуг совместно с детьми «Путешествие монеточки». 

Февраль Изготовление рекламных буклетов «Вкусные блюда моей семьи». 

Рекомендации для родителей по экономическому воспитанию детей в 

семье. 

Март 

 

Детско-родительская игра «Семейный бюджет», создание коллажа. 

«Расходование семейного бюджета» 

Апрель 

 

Круглый стол для родителей с проведением КВН «Экономическое 

воспитание дошкольников». 

Май Совместный досуг «Ярмарка» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Формирование основ экономической грамотности зависит от многих 

факторов, в том числе от развивающей предметно-пространственной среды, в 

которой она происходит.  

Для организации воспитательно-образовательного процесса по 

экономическому воспитанию в ДОО создаются необходимые педагогические 

условия.  

Разработан учебно-методический комплект «Юный финансист», в 

который вошли авторские дидактические пособия для детей разной 

возрастной категории. Учебно-методический комплект является 

необходимым и достаточным для организации основной образовательной 

деятельности по обучению детей основам финансовой грамотности. Пособия 

комплекта могут использоваться детьми в свободной игровой деятельности, а 

так же в домашних условиях.  

Все пособия комплекта выполняют системообразующую, 

координирующую, и интегрирующую функцию, служат своеобразным 

«каркасом», объединяющим учебную информацию и методический аппарат 

(технологию усвоения).  

Структура учебных пособий разработана в соответствии с блочно-

тематическим принципом, что облегчает педагогу продумать и организовать 

образовательную деятельность.  

Дидактические пособия предназначены как для индивидуальной, так и 

для подгрупповой работы с детьми, снабжены методическими указаниями, 

имеют модульный характер и используются в соответствии с возрастными 

требованиями и особенностями психофизического развития каждого ребенка 

Обогащению впечатлений способствует созданная в игровой комнате 

игровая экономическая зона, способствующая погружению детей в мир 

экономики, через которую происходит закрепление, уточнение, углубление, 

систематизация полученных экономических представлений в трудовой, 

игровой, познавательной деятельности; формируются умения применять их в 

самостоятельной деятельности.  

Игровая экономическая зона включает: 

1.Наглядно-дидактические альбомы:  

 «Финансовая азбука» – наглядный иллюстрированный альбом, в 

котором понятно и доступно объясняются основные экономические понятия 

в алфавитном порядке;  

 «Деньги разных стран мира» – наглядный иллюстрированный 

альбом, который знакомит детей с разными странами и их валютой;  

 «Юный финансист» – иллюстрированное пособие для проведения 

основной образовательной деятельности в рамках программы.  

 «Финансовые сказки» – сборник сказок по основам финансовой 

грамотности, адаптированные для детей старшего дошкольного возраста.  
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 - Схема-карта прилегающей территории торговых точек и бытовых 

услуг 

2. Игры:  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Банк», «Магазин»; 

 Настольная дидактическая игра «Разные профессии»;  

 Настольно печатная игра «Семейный бюджет»; 

- Таблицы с кроссвордами.  

5. Куклы-персонажи:  

 Рублик и Копейка.  

 Транжира и Экономка.  

В содержание образовательной деятельности введен региональный 

компонент в виде виртуальных экскурсий в банк, в магазин и т.д., 

проблемно-творческих заданий, логических игр.  

 Именно игровая экономическая зона предоставляет детям 

возможность действовать самостоятельно, способствует формированию их 

познавательной и практической активности, создает возможности для 

привлечения родителей к формированию интереса к экономическому 

воспитанию и воспитанию личности ребенка способной адаптироваться к 

многообразному миру экономики. 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса в рамках Программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий  

Психолого-педагогические и методические требования к реализации 

программы:  

1. Преобладает игровой метод обучения.  

2. Использование специализированной литературы в обучении.  

3. Постоянное отслеживание результатов и подведение итогов 

образовательной деятельности. 

 4. Создание ситуации успеха.  

5. Организация различных видов стимулирования.  

Сроки реализации программы: 2 года.  

Категория: возраст 5 - 7 лет  

Режим занятий – 1 раза в неделю 

 Время проведения: первая или вторая половина дня  

Формы проведения: подгрупповая, индивидуальная и коллективная. 

 В старшей группе - 25 минут периодичность – 1 мероприятие в 

неделю; в подготовительной к школе группе - 30 минут периодичность – 1 

мероприятие в  неделю 

Методы: игровой, практический, наглядный, словесный.  

Занятия проводятся в групповом помещении с использованием 

мультимедийного оборудования.  
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Для более эффективного решения поставленных задач в занятия 

включены разные виды деятельности:  

- упражнения на мелкую моторику;  

- экспериментальная деятельность;  

- игровые ситуации;  

- мозговой штурм;  

- чтение произведений детской литературы;  

- рисование на темы «Моя будущая профессия», «Как я помогаю 

близким», «Мои добрые дела»;  

- поделки, оригами, аппликации, конструирование на темы: «Игрушка 

своими руками», «Мой товар на ярмарку».  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным 

событиям в финансово-кономического воспитания 

 
Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Мероприятия посвященные Дню дошкольного работника, Дню 

пожилого человека. 

Ноябрь  День профессии 

Декабрь Международный день борьбы с коррупцией 

Март Неделя финансовой грамотности 

Май  Праздник «Еду на ярмарку» 

 

3.3.Кадровые условия реализации программы  

Программа реализуются педагогами старших и подготовительных 

групп, прошедших повышение квалификации по программе «Основы 

преподавания финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

учреждениях», 2019г. К проведению досугов, праздников, развлечений, 

итоговых мероприятий привлекаются музыкальные руководители, учителя – 

логопеды, инструкторы по ФИЗО.  
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Приложение №1 

Диагностика усвоения экономических знаний осуществляется в начале 

и конце учебного года на основе методики А.Д..Шатовой. Для оценки 

результативности усвоения знаний, умений и навыков основ финансовой 

грамотности используются следующие методы:  наблюдение,  беседы,  игры, 

итоговые мероприятия (акция, ярмарка и т.д.). Данные диагностического 

обследования заносятся в диагностическую таблицу уровня знаний, умений и 

навыков основ финансовой грамотности. Диагностика  разделена  на четыре 

блока заданий, каждое из четырех блоков  состоят из 3 более мелких заданий: 

первое - загадки по экономике, разделенные по областям, второе - вопросы 

определенной области экономических знаний, третье - проблемная ситуация. 

С каждым ребенком работа проводится индивидуально и по мере 

успешности ответов на задания, определяется уровень экономической 

воспитанности. 

Уровни усвоения программы (по А. А. Шатовой) 

Старший возраст 

Высокий:  

Ребенок самостоятельно пользуется моделью трудового процесса как 

средством познания трудовой деятельности взрослых. Владеет речью-

доказательством, верно, обосновывает ценность каждого вида труда. 

Проявляет устойчивый интерес к труду взрослых, стремление оказать 

посильную помощь. Понимает товар как продукт труда, имеющий цену, 

зависящую от качества. Проявляет бережливость, аккуратность, начала 

рационального поведения. Испытывает чувство вины за поломку игрушек, 

стремиться устранить свою оплошность. 

 Средний:  
Ребенок имеет представление о значимости разных профессий, устанавливает 

связи между разными видами труда. Осознает назначение денег. Стремится 

аргументировать свои суждения. Может объяснить, чем заняты родители, в 

чем ценность их труда, имеет элементарное представление о семейном 

бюджете. Интерес к труду взрослых устойчив. Понимает товар как продукт 

труда, имеющий цену. Владеет обобщенными представлениями о качествах 

хозяина (бережливость, аккуратность). Проявляет беспокойство в связи с 

поломкой игрушек, меняется игрушками со сверстниками.  

Низкий:  
Нечеткое представление о трудовом процессе. Ребенок знает названия 

некоторых профессий, но затрудняется в раскрытии значимости разных 

видов труда, установлении связи между ними. Отношение к деньгам не 

отличается осознанностью. Познавательное отношение к труду не 

устойчивое. Не осознает товар, как продукт труда, имеющий цену. Имеет 

нечеткое представление о качествах хозяина (бережливость, аккуратность). 

Не выражает сожаления по поводу сломанных игрушек, вещей. Не делится со 

сверстниками. 
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Диагностический лист 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                                                              
Воспитатели               Дата проведения                                       Группа 

 

Показатели: 

Блок «Труд» 

1. Имеет представление о труде, его видах (сельскохозяйственный, 

домашний т.д.). 

2. Умеет выделять последовательность трудовых действий. 

3. Имеет представление об орудиях труда, о роли машин и механизмов в 

труде человека. 

Блок «Товар» 

1. Имеет представление о производственном цикле изготовления товаров. 

2. Может объяснить зависимость цены от его качества и количества. 

3. Имеет представление о формах сбыта продукции. 

Блок «Деньги» 

1. Различает достоинство купюр, умеет считать в пределах 10. 

2. Может объяснить понимание слов «бюджет» и его составляющие 

(зарплата, пенсия, стипендия). 

3. Имеет представления о доходе и его динамике, о расходах и их 

многообразии. 

Блок «Потребности» 

1. Владеет понятием «потребности». 

2. Умеет различать виды потребностей (материальные, духовные, 

социальные).   

3.    
№ 

п/

п 

Ф.И. Труд Товар Деньги Потребности 

1  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

2             

3             
Всего детей с 

высоким уровнем 
           

Всего детей со 

средним уровнем 
           

Всего детей с 

низким уровнем 
           

 

Старшая группа (задания)  

1. Потребности  

Цель: выявить знания детей о потребностях растений, животных, 

человека в свете, воде, пищи.  

Дидактические игры «Кому что нужно», «Собираясь в дальний путь 

взять с собою не забудь!»  
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Материал: таблицы, иллюстрации с изображением растений, 

животных, человека, потребностей в свете, воде, пищи. 

 Цель: выявить знания детей о материальных, духовных, социальных 

потребностях. Дидактические игры «Подарок ко дню рождения», «Что ты 

выберешь», «Потребности моей семьи», «Заветное желание»  

Материал: карточки с изображением материальных потребностей 

(игрушки, духовных (книги, муз. инструменты и т. д., социальных.  

2. Труд  

Цель: выявить знания детей о труде и его видах.  

Дидактические игры «Кому что нужно для работы» «Телепередача 

«Почта гнома Эконома», «Кто лучше знает инструменты», «Чудесный 

мешочек».  

Материал: набор сюжетных картинок с изображением орудий труда и 

различных профессий, орудия сельскохозяйственного, домашнего и т. д. 

труда.  

Цель: выявить знания детей о последовательности трудовых действий. 

Дидактические игры «Как сделать лучше и быстрее», «Маршрут труда». 

Материал: алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий.  

Цель: выявить знания детей о роли труда в жизни людей.  

Беседа: «Труд в жизни людей»  

Материал: иллюстрации с изображением трудовых действий, орудия 

труда, изделия, товары, вещи.  

3. Товар  
Цель: выявить знания детей о производственном цикле товаров. 

Дидактическая игра «Путешествие в страну товаров», «угадай товар». 

Материал: народные игрушки, подставки из металла, вазочки, коробочки, 

фарфоровые игрушки.  

Цель: выявить знания детей о зависимости цены товара от его качества 

и количества. 

 Дидактическая игра и беседа «Как сделать лучше и быстрее».  

Материал для изготовления книжек – малюток разными способами 

Вопросы к детям: Какой способ лучше, почему? Оцените свой товар в 

зависимости от его качества.  

Цель: выявить знания детей о сбыте товара.  

Дидактические игры «Где продается товар», «Путешествие товара», 

«Где продают и покупают?»  

Материал: карточки – картинки с изображением разных вещей, 

продуктов питания и схемы его доставки до покупателей, план района, где 

продают и покупают (рынок, супермаркет, магазин).  

4. Деньги  
Цель: выявить знания детей о достоинстве купюр, умение считать, 

сравнивать.  

Дидактические игры «Магазин», «Сберкасса» Материал: деньги 

различного достоинства.  
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Цель: выявить знания детей о семейном бюджете и его составляющих 

(зарплата, пенсия, стипендия).  

Модель «Семейный бюджет»  

Материал: карточки с изображением членов семьи и результатов их 

труда, деньги.  

Цель: выявить знания детей о доходе и его динамике, о расходах и их 

многообразии.  

Дидактические игры «Доходы семьи крокодила Гены», «Расходы семьи 

дяди Федора из Простоквашино».  

Материал: модель семейного бюджета, картинки с изображением 

сказочных героев и их деятельности, карточки-схемы с изображением 

доходов и расходов. Протокол уровня знаний детей по теме «Экономическое 

образование и воспитание детей» (старшая группа). 

 

Уровни усвоения программы (по А. А. Шатовой) 

Подготовительная группа   

Высокий:  

Ребенок проявляет ярко выраженное эмоциональное отношение к 

заданиям экономического содержания. Активно отвечает на вопросы, 

проявляет любознательность, задает вопросы экономического характера. 

Использует в речи экономические термины. Устойчивое отрицательное 

отношение к жадности, корыстолюбию, лени, лживости. Уверен в своих 

силах, способен к длительному сосредоточению. Проявляет настойчивость.  

Средний: Ребенок проявляет интерес к большинству заданий. Отвечает 

на вопросы, но сам вопросов не задает. Выполняет задания с незначительной 

помощью взрослого. Отношение к отрицательным нравственным качествам 

не устойчивое.  

Низкий: Ребенок не всегда уверен в своих силах. Затруднения 

преодолевает по побуждению воспитателя. Проявляет ситуативный интерес к 

заданиям. Пассивен, отвечает только на те вопросы, с которыми знаком по 

личному опыту.  

Диагностический лист 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»                                                              
Воспитатели               Дата проведения                                       Группа 

 

Блок «Труд профессии» 

1. Имеет представление о производственном цикле изготовления 

товаров. 

2. Умеет выделять цепочку трудовых действий. 

3. Осознаѐт взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги». 

Блок «Экономика» 

1. Владеет понятием «экономика». 
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2. Умеет выделять экономическое понятие из художественных 

произведений. 

Блок «Бартер» 

1. Владеет понятием «бартер». 

2. Умеет определять выгодность «бартера». 

3. Самостоятельно совершает обменные операции. 

Блок «Потребности» 

1. Умеет устанавливать взаимосвязь потребности и возможности. 

Блок «Выгода, убыток» 

1.Умеет владеть понятием «выгода», «убыток». 

2. Определяет выгодность сделки. 

Блок «Деньги» 

1.Владеет понятием «купюра». «банк». 

2. Умеет совершать покупки, назначать цену товара, правильно считать 

сдачу. 

Блок «Реклама» 

1 Владеет понятием «Реклама». 

2. Осознаѐт взаимосвязь «Реклама-продажа». 

Блок «Бизнес и капитал» 

1. Владеет понятием «капитал», «бизнес», «купля», «продажа». 

2. Умеет выделять деловые качества у героев художественных 

произведений. 
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Подготовительная группа (задания)  

1. Экономика 

 Цель: выявить знания детей об экономике, экономических категориях 

(товар, цена, деньги).  

Дидактические игры «Экономическая рыбалка», «Задай вопрос».  

Материал: рыба, на обратной стороне которой написано экономическое 

понятие, разные предметы, игрушки. 

 Беседа по сказке К. И. Чуковского «Муха – цокотуха».  

2. Потребности  

Цель: выявить знания детей о потребностях и возможностях человека.  

Дидактические игры «Потребности и возможности моей семьи», 

«Магазин».  

Материал: схемы, таблицы, иллюстрации с разными потребностями, 

карточки с возможностями.  

3. Труд, профессии  

Цель: выявить знания детей о последовательности трудовых действий.  

Дидактические игры «Как сделать лучше и быстрее», «Маршрут труда». 

 Материал: алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий.  

Беседа по произведению «Петушок и бобовое зернышко».  

Цель: выявить знания детей о взаимосвязи «Труд-продукт-деньги».  

Дидактическая игра «Необычайное путешествие».  

Материал: алгоритмы, схемы с изображением трудовых действий, 

продуктов, товаров, денег различного достоинства.  

4. Бартер  

Цель: выявить знания детей о бартере Игра – ситуация «Бартер».  

Материал: схема, раскрывающая сущность данной экономической 

категории.  

Цель: выявить знания детей о выгодности бартера.  

Дидактическая игра «Интересный обмен». 

 Материал: комикс «Жила-была денежка», карточки с условным 

изображением предметов.  

Цель: выявить знания детей о выгодности бартера.  

Дидактическая игра «В стране «Обмении».  

Материал: карточки, фломастеры, карандаши.  

5. Выгода и убыток  

Цель: выявить знания детей о выгоде и убытке. 

 Дидактические игры «Удачная покупка», «Рынок» Материал: товары, 

деньги.  

Беседа по художественному произведению «Как мужик гусей делил».  

6. Деньги  

Цель: выявить знания детей о купюрах, их достоинстве, банке.  

Дидактические игры «Путешествие рубля», «Банк».  

Материал: купюры, монеты разного достоинства, игровые деньги.  

Дидактические игры «Магазин «Катюша».  
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Материал: разнообразные предметы, игрушки, продукты питания и т. п.  

7. Реклама  

Цель: выявить знания детей о рекламе.  

Дидактическая игра «Мир рекламы».  

Материал: различные рекламные материалы – газеты, шапочки-бейсболки, 

календарики, ручки, футболки, рекламные проспекты и т. п.  

Цель: выявить знания детей о взаимосвязи рекламы и продажи.  

Дидактические игры «Реклама для енота», «Как можно прорекламировать 

товар».  

Материал: письмо от енота, рисунок кафе и его оборудование.  

8. Бизнес и капитал  

Цель: выявить знания детей о бизнесе, капитале, купле, продаже.  

Дидактические игры «Маленький бизнесмен», «Монополия».  

Материал: различные карточки, схемы, изображения и иллюстрации 

экономического содержания.  

Беседа по сказкам с экономическим содержанием («Как барин овцу купил», 

«Как звери решили открыть свой бизнес»).  

 

 


