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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Современное состояние науки и практики дошкольного образования 

свидетельствует об огромном потенциале программ и технологий, связанных с освоением 

детьми разных видов социальной культуры. Это находит отражение во ФГОС ДО и 

представлено образовательной областью «социально-коммуникативное развитие». 

 Данная программа разработана на основе программы социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста «Дорогою добра», авторы Коломейченко Л.В., 

Чугаева Г.И., Югова Л.И.. 

 В соответствии с концепцией социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания детей дошкольного возраста в программе «Дорогою добра» 

нашли отражение следующие теоретические положения: 

- признание детства как культурного феномена; 

- отношение к ребенку как к субъекту жизнедеятельности, способному к 

культурному саморазвитию и самоизменению; 

- отношение к педагогу как к посреднику между ребенком и культурой, способному 

ввести его в мир культуры; 

- отношение к воспитанию как к процессу, обеспечивающему приобщение к 

культурным ценностям, их интериоризацию и культуротворчество; 

- отношение к образовательной организации как к целостному культурно-

образовательному пространству, где воссоздаются идеалы культурных взаимоотношений 

детей и взрослых, происходят культурные события, и воспитание человека культуры. 

 

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ, ЗАДАЧИ. 

 Программа «Дорогою добра» представлена отдельными видами социальной 

культуры (нравственно-этическая, тендерная, народная, национальная, этническая, 

правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми.  

 Цель программы. Своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»  

Познавательные сведения  

● сообщать элементарные сведения;  

● формировать первоначальные представления;  

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания;  

способствовать формированию понятий о:  

— человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия 

между людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; поступки, 

взаимоотношения с другими людьми);  

— истории появления и развития отдельного человека;  

— особенностях поведения детей в зависимости от половых различий;  

— доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола;  

— способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и 

противоположного пола;  

— необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений 

между детьми разного пола, понимания между ними;  

— способах передачи своих желаний, чувств, настроения;  

— собственных чертах характера, привычках;  

— определенной половой принадлежности взрослых людей;  
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— различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни (коммуникативная, 

трудовая, экономическая, производственная, фелицитарная, репродуктивная);  

— специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, 

обувь, прическа), характерных аксессуарах;  

— специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, 

увлечениях, интересах взрослых людей; 

— внешней и внутренней красоте мужчин и женщин;  

— особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от 

пола;  

— потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям 

противоположного пола;  

— фемининных и маскулинных личностных качествах;  

— семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым 

началом;  

— особенностях возрастных и половых проявлений членов семьи;  

— особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в 

семье;  

— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища;  

— адекватном своему возрасту и полу поведении в семье;  

— правилах взаимоотношений с членами семьи;  

— различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик — сын, 

брат, папа, дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка;  

— нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной и психосексуальной культуре.  

Развитие чувств и эмоций  

● способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного 

пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках);  

● способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой 

самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя определенного 

пола;  

● стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с 

детьми своего и противоположного пола;  

● воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям 

противоположного пола;  

● актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей 

друг к другу;  

● способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению 

мальчиков и девочек (мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — стойко 

переносить неприятности);  

● способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам 

жизни взрослых людей разного пола; 

● стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые 

поступки взрослых как образцы своего поведения;  

● воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, 

проявлениями ярко выраженных маскулинных и фемининных качеств, внешней и 

внутренней красоты;  

● актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих 

женщин;  

● воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда;  

● воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи;  
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● актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным;  

● способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 

родословной;  

● побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств во 

взаимодействии с членами семьи;  

● вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их 

достижениями на работе, успехами братьев и сестер;  

● стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье поступкам, 

подчеркивающим фемининную и маскулинную ориентацию;  

● формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;  

● воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, 

интересам каждого;  

● способствовать становлению чувства человеческого достоинства.  

Формирование поведения  

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки:  

— социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 

взаимодействия с другими людьми (в зависимости от возраста и пола);  

— восприятия детьми друг друга как представителей разного пола;  

— проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми 

разного пола;  

— положительно направленного интереса к детям своего и противоположного 

пола; 

— бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых 

различий;  

— культуры межполового общения;  

— выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных видах 

деятельности;  

— проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и 

противоположного пола;  

— практической реализации специфических фемининных и маскулинных качеств;  

— контроля и оценки коллизийных ситуаций;  

— произвольности управления своим поведением;  

— восприятия взрослых людей как представителей определенного пола;  

— проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям 

разного пола;  

— адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре поведения в 

отношении к людям разного возраста и пола;  

— проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых;  

— достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;  

— культуры поведения в семье;  

— проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим 

родственникам;  

— взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего возраста и пола;  

— бесконфликтного поведения в семье;  

— проявления бережного отношения к семейным реликвиям;  

— практического применения информации о человеке в различных видах 

деятельности.  

ЗАДАЧИ  РАЗДЕЛА  «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

Познавательные сведения 

● сообщать элементарные сведения;  

● формировать первоначальные представления;  
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● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания;  

● способствовать формированию понятий об: 
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— истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей 

семьи;  

      о родословной, семейных праздниках, традициях; 

— истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, 

развитии труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, условия 

быта);  

— отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение;  

— символике государства (флаг, гимн, герб своей страны);  

— структуре государства: правительство, армия, народ, территория;  

— правах человека и навыках безопасного поведения.  

Развитие чувств и эмоций  

● воспитывать интерес к истории цивилизации человека;  

● способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии 

человека;  

● воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и свобод 

других людей;  

● способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других 

людей;  

● воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, своей стране;  

● стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 

окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского сада);  

● способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 

отношении к любимым литературным героям, историческим деятелям.  

Формирование поведения  

формировать навыки:  

— восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний;  

— проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, 

людям труда;  

— проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

— выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду;  

— поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных 

местах;  

— регуляции негативных эмоциональных проявлений;  

— поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 

микрорайоне, городе;  

— практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, 

игровой);  

— проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 

истории.  

  ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»  

Познавательные сведения  

● сообщать элементарные сведения;  

● формировать первоначальные представления;  

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания;  

● способствовать формированию понятий о:  

— принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 

национальность, об этносе и расе;  
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— атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное 

искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня);  

— специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах;  

— необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих 

отношений между людьми разных культур, мира и понимания между ними;  

— отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, 

костюм, игры, игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня).  

Развитие чувств и эмоций  

● воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других 

национальностей; 

● поддерживать проявление потребности в получении информации и практическом 

применении сведений о национальной культуре;  

● вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 

произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и 

др.);  

● способствовать становлению национального самосознания, ощущения 

принадлежности к определенной культуре, этнической идентификации;  

● воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению 

себя как носителя национальной культуры;  

● воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 

другой национальности, этноса, расы вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.  

Формирование поведения  

 формировать навыки:  

— восприятия другого человека как представителя определенной культуры;  

— проявления толерантного, доброжелательного отношения к представителям 

своей и других национальных культур;  

— положительно направленного, познавательного интереса к носителям 

национальной культуры;  

— практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, 

конструктивной, игровой, коммуникативной);  

— бесконфликтного поведения в общении с представителями других 

национальностей; межэтнической культуры;  

— проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям 

разных народов.  

ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ»  

Познавательные сведения  

● сообщать первоначальные сведения;  

● формировать элементарные представления; 

● уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания;  

● способствовать формированию понятий о:  

— родном крае как части России;  

— истории зарождения и развития своего края, города (села);  

— людях, прославивших свой край в истории его становления;  

— улицах, районах своего города (села);  

— достопримечательностях родного города (села): культурные учреждения, 

промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории;  

— символике своего города (герб, гимн);  

— тружениках родного города (села);  
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— знаменитых людях своего края;  

— городах своего края;  

— людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе;  

— природе родного края;  

— традициях своего города (села);  

— географическом расположении своего края, города (села);  

— культурных и природных богатствах своего края.  

Развитие чувств и эмоций  

● воспитывать интерес к истории своего края, города, села;  

● способствовать становлению чувства причастности к истории родного края;  

● воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края;  

● вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 

материалу;  

● побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире своего края;  

● воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым 

людям своего города (села).  

Формирование поведения  

формировать навыки:  

— проявления заботы о благосостоянии своего края;  

— практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности 

(музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, 

коммуникативной);  

— участия в традиционных событиях своего города (села);  

— проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям своего 

края, его труженикам;  

— проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям 

города (села).  

 
1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии с концепцией социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания детей дошкольного возраста в программе нашли отражение 

следующие теоретические положения: 

— признание детства как культурного феномена; 

— отношение к ребенку как к субъекту жизнедеятельности, способному к 

культурному саморазвитию и самоизменению; 

— отношение к педагогу как к посреднику между ребенком и культурой, 

способному ввести его в мир культуры; 

— отношение к воспитанию как к процессу, обеспечивающему приобщение к  

культурным ценностям, их интериоризацию и культуротворчество; 

— отношение к образовательной организации как к целостному культурно-

образовательному пространству, где воссоздаются идеалы культурных взаимоотношений  

детей и взрослых, происходят культурные события, культуротворчество и воспитание  

человека культуры. 

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым 

возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со 

следующими принципами: 

— научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование 
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познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ 

научного мировоззрения; 

— доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития 

детей дошкольного возраста; 

— прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в 

объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на 

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

— последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блоками 

разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам к 

обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов 

социального мира в процессе их исторического развития; 

— системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе-систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

становление основ диалектического понимания социальной действительности; 

— интегративности, предусматривающим возможность использования содержания 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах 

деятельности; 

— культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона; 

— «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

 Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображѐнного человека. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие 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. 

 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. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  
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 Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая 

сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 Ребенок: владеет дифференцированием и представлениями о своей видовой, 

родовой, половой, национальной принадлежности, аргументирует их по отдельным 

признакам (внешние различия, личностные качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, полоролевого поведения и др.), внешней и внутренней красоте мужчин и 

женщин, близких и дальних родственниках, их взаимоотношениях и связях, нормах и 

правилах поведения людей разного пола в обществе, семье, социальной значимости труда 

взрослых, функциях людей, работающих в детском саду, последовательности событий в 

жизни человека, города, страны, происхождении имен, названий городов, улиц, семейных 

и общественных реликвиях, исторической обусловленности норм и правил поведения, 

значимости человека в истории, развитии человеческой цивилизации, различных 

элементах своей национальной культуры и культуры народов ближайшего окружения: в 

группе, регионе (жилище, костюм, виды ремесел народного творчества, игры, игрушки, 

кухня, праздники);адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи, пола, 

национальности, осознает необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с людьми разного возраста, пола, национальности, 

ориентируется на социально одобряемые образцы прогнозирует свое возрастное развитие 

в соответствии с адекватной половой ролью; 

— проявляет интерес к событиям семейной и общественной жизни, 

потребность в общении, владеет основными способами самообслуживания, навыками 

поведения в быту, общественных местах в соответствии с особенностями нравственно-

этической, психосексуальной, национальной культуры; 

— проявляет адекватные эмпатийные реакции (сопереживание, сочувствие, 

сострадание и др.) по отношению к родным людям, сверстникам; осознает ценность 

исторических событий в жизни человека, детского сада, города, страны; 

— признает права каждого на любимое занятие, отдых, проявляет заботу об 

окружающих людях; проявляет интерес к различным объектам своей и иной 

национальной культуры, общению с людьми других национальностей, толерантное 

отношение к ее носителям, бережное отношение к ее основным элементам; владеет 

доступным языком фольклорных произведений (умеет рассказывать народные сказки, 

уместно использовать пословицы, поговорки, играть на народных музыкальных 

инструментах, исполнять народные танцы, попевки),с удовольствием, инициативно 

участвует в народных праздниках; 

— владеет способами отражения имеющейся информации в специально 



12 
 

организованных и самостоятельных видах деятельности. 

 

1.6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Парциальной программой «Дорогою добра» предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения включающая  педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику,  связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Мониторинг проводится по всем тематическим разделам два 

раз в год в начале и в конце учебного года  в форме беседы. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 5—6 ЛЕТ 

 

Оценка когнитивной сферы: 

2 балла — по всему содержанию трех разделов программы имеются 

дифференцированные, аргументированные представления; 

1 балл — по большей части программы имеются дифференцированные 

представления; 

0 баллов — по отдельным частям программы имеются первоначальные 

представления. 

Оценка эмоционально-чувственной сферы: 

2 балла — интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, 

сверстниками) и эмпатия по отношению к ним ярко выражены по широкому спектру 

взаимодействия, общение бесконфликтное, инициированное, социальные эмоции устойчи-

вы, позитивны; 

1 балл — интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, 

сверстниками) и эмпатия по отношению к ним ситуативны, ограничены, направлены на 

отдельных людей, допускаются конфликты в общении, социальные эмоции неустойчивы 

при преобладании позитивных проявлений; 

0 баллов — интерес и потребность в общении с другими людьми (близкими, 

сверстниками) и эмпатия по отношению к ним отсутствуют, общение конфликтное, 

ребенок замкнут, предпочитает уединение. 

Оценка поведенческой сферы: 

2 балла — способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) 

реализуются самостоятельно, знания по программе отражаются в различных видах 

деятельности, организуемых взрослыми и самими детьми по собственной инициативе; 
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1 балл — способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, сверстниками) 

реализуются при напоминании взрослого, знания по программе отражаются в различных 

видах деятельности, организуемых взрослыми; 

0 баллов — способы взаимодействия с другими людьми (взрослыми, 

сверстниками); отдельные правила поведения выполняются по настоянию взрослого, 

знания по программе отражаются в отдельных видах деятельности, организуемых 

взрослыми. 

Определение уровня социально-коммуникативного развития осуществляется в 

соответствии с суммой баллов, полученных по результатам диагностики когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер:  

0—6 баллов — низкий уровень,  

7—12 баллов — средний,  

13—18 баллов — высокий уровень. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Образовательны

е области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

Возрастные группы 

Общеразвив. 

направленнос

ти для детей  

от 2 до 3 лет 

Общеразвив. 

направленности 

для детей  

от 3 до 4 лет 

Общеразвив. 

направленности 

для детей 

от 4 до 5 лет 

Общеразвив. 

направленности 

для детей 

от 5 до 6 лет 

Общеразвив. 

направленности 

для детей  

от 6 до 7 лет 

1. Обязательная (инвариантная) часть 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Формирование социальных 

отношений 

Реализуется при взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Формирование основ 

гражданственности и 

патриотизма 

Трудовое воспитание 

Формирование безопасного 

поведения 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром («Окружающий мир», 

«Природа») 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Математические 

представления 

Реализуется в 

различных видах 

деятельности 
1/15 1/20 1/25 2/60 

Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 
Реализуется при взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Речевое развитие Развитие речи  2/20 1/15 1/20 1/25 2/60 

Подготовка к обучению 

грамоте 
Реализуется на «Развитии речи» 1/25 1/30 

Интерес к художественной 

литературе 
Реализуется ежедневно в ходе режимных моментов 

Художественно- Рисование 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 
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эстетическое 

развитие 

Лепка 1/10 1/15 (чередуются 

понедельно) 

1/20 (чередуется 

понедельно) 

1/25 (чередуются 

понедельно) 

1/30 (чередуются 

понедельно) Аппликация - 

Конструктивная деятельность  

Реализуется в 

различных 

видах 

деятельности 

Реализуется в 

центрах активности 

1 раз в неделю 

(обогащенная игра) 

Реализуется в 

центрах активности 

1 раз в неделю 

(обогащенная игра) 

1/25 

 

1/30  

 

Музыкальная деятельность 

2/20  

(по 

подгруппам) 

2/30 2/40 2/50 2/60 

Театрализованная 

деятельность 
Реализуется при взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Физическое 

развитие  

Физическая культура  

3/30  

(по 

подгруппам) 

2/30 2/40 3/75 3/90 

Формирование основ 

здорового образа жизни 
Реализуется при взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Итого  10/100 9/135 9/180 12/300 14/420 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Дорогою добра 
- 

Реализуется при взаимодействии взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Хореография 

- 1/15  1/20  1/25  1/30  

Итого  10/100 10/150 10/200 13/325 15/450 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Блок «Я—человек; я—мальчик,  я—девочка» 

Человек—живое существо: он питается, дышит, двигается. У каждого человека есть 

имя, которым он очень дорожит, которое любит. Каждому человеку приятно, когда его 

называют по имени ласково. Взрослых людей называют не так, как детей, к их имени 

прибавляется имя отца— отчество. 

Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем-то отличается. Люди 

бывают разными: большими и маленькими (взрослые и дети), молодыми и пожилыми 

,старыми(бабушки и дедушки).Среди людей есть мальчики и девочки, мужчины и женщины; 

они отличаются одеждой, прической, манерами, поведением. 

У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его можно узнать по лицу, 

голосу: если выражение лица у человека веселое, уголки губ приподняты, голос звонкий и 

радостный-настроение у него хорошее; если выражение лица грустное, брови сдвинуты, 

уголки губ опущены, голос  тихий—настроение плохое. Когда у человека плохое настроение, 

ему нужно помочь: пожалеть, выслушать, сказать ласковые слова, поддержать. Когда у 

человека хорошее настроение, он веселится, поет, смеется; когда плохое-плачет, избегает 

общения. Человеку тогда бывает хорошо, когда его не обижают, с ним общаются, 

внимательно его слушают, называют по имени, ни чем не огорчают. 

 Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он здоровается 

при встрече, прощается при расставании, благодарит за помощь, приносит извинения за 

беспокойство; следит за своим внешним видом; аккуратно ест, правильно пользуется 

столовыми приборами; бережно относится к игрушкам, мебели; не обижает других людей, не 

капризничает. 

Среди взрослых людей есть мужчины и женщины (дяди и тети), среди детей- мальчики 

и девочки. Мальчики и девочки во многом похожи: они любят играть, слушать интересные 

истории, петь, танцевать; любят своих родителей; ходят в детский сад. Но мальчики и 

девочки отличаются друг от друга: у них разные одежда, прически, любимые игрушки, 

манеры. Девочки очень нежные, они бывают слабее мальчиков, поэтому им нужно во всем 

помогать, уступать место, пропускать вперед. 

 Мальчики любят играть с машинами, носят брюки, шорты, рубашки, защищают 

девочек. Девочки любят играть с куклами, носят платьица и юбочки, украшения (бантики, 

заколки). Мальчики сильные и смелые; девочки-добрые и заботливые. 

Мальчикам и девочкам нравится, когда о них заботятся: говорят ласковые слова, не 

обижают, называют по имени, играют с ними, общаются. 

Блок  «Мужчины  и  женщины» 

Взрослые люди делятся на мужчин и женщин. Они отличаются одеждой, прической. У 

мужчин обычно короткие стрижки; они носят брюки, пиджаки, рубашки, кепки, фуражки. 

Женщины могут волосы не стричь, укладывают их в прически, заплетают в косы, украшают 

бантами, заколками; носят чаще кофты, юбки, платья, шапки, платки. Мужчины и женщины 

работают, заботятся о детях, помогают им делать то, что у них не очень хорошо получается. 

Взрослые люди бывают молодыми и пожилыми, старыми. 

У взрослых людей бывает разное настроение—плохое и хорошее. Во многом оно 

зависит от самочувствия, а так же от того, как себя ведут их дети. Если они послушны, не 

капризничают, не болеют, не портят вещи—настроение бывает хорошим. Если дети 

ссорятся, дерутся, отбирают игрушки, грубо разговаривают, взрослые огорчаются ,у них 

бывает плохое настроение. Мужчины и женщины по-разному проявляют свое настроение: 

мужчина может нахмуриться, ни с кем не разговаривать, женщины при плохом настроении 

грустят и даже могут заплакать. Детям нельзя огорчать взрослых, расстраивать их. Нужно 

быть послушными и заботливыми. 

Блок  «Моя  семья» 
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Каждый человек живет в семье. У ребенка есть папа, мама, бабушка, дедушка, могут 

быть брат и сестра. Папа и дедушка — мужчины, брат-мальчик; они носят мужские имена. 

Мама и бабушка-женщины, сестра—девочка; они носят женские имена. Женщины в 

основном носят платья и юбки, у них длинные волосы. Мужчины и мальчики ходят в 

брюках, коротко стригут волосы. Женщины и девочки дома наводят красоту и порядок, 

готовят еду. Мальчики и мужчины приносят из магазина продукты, чистят ковры, выносят 

мусор. 

В семье все должны заботиться друг о друге, помогать друг другу. А чтобы у всех 

членов семьи было хорошее настроение, нужно стараться никого не огорчать, слушаться 

старших, не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает. Семья живет в доме (квартире). Все 

заботятся о том, чтобы в нем было чисто и красиво. 

Блок  «Детский  сад - мой  второй  дом» 

Все взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок не может 

сам приготовить себе еду, ему не с кем будет играть),их приводят в детский сад. В детском 

саду много детей, заботливые взрослые, интересные занятия. Всем людям в детском саду 

хорошо, когда они заботятся друг о друге :приветливо здороваются, прощаются, благодарят 

за оказанную услугу; замечают плохое настроение других людей, стараются пожалеть их 

(погладить, обнять, сказать добрые слова). 

В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек—воспитатель. Он знает 

много интересного, может научить лепить, рисовать, читает интересные книжки, играет с 

детьми. В детском саду так же работают няня, которая наводит чистоту, кормит детей, и 

повар, который готовит вкусную еду. 

В детском саду есть разные комнаты—группы, где дети играют и занимаются; 

музыкальный зал, где слушают музыку, поют, танцуют; спальная комната, где отдыхают. 

Чтобы в них было чисто и красиво, нужно бережно относиться ко всему, что в них есть: 

класть на место игрушки, не ломать их, не разбрасывать карандаши, пластилин. 

В группе много детей—мальчиков и девочек. С ними интересно вместе играть, 

рисовать, петь песни. 

Показатели развития  
К шести годам ребенок:  

— имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, половой 

принадлежности, аргументирует их по существенным признакам: человеческие, фемининные 

и маскулинные качества, особенности проявления чувств и эмоций, специфика полоролевого 

поведения; внутренней и внешней красоте мужчин и женщин; об особенностях их одежды, 

проявлениях достойного поведения; близких и дальних родственниках как представителях 

определенного возраста и пола, об особенностях их поведения, взаимоотношений; мужских 

и женских праздниках, способах поздравления друг друга; социальных функциях членов 

семьи, их родственных связях; нормах и правилах поведения людей разного пола в семье; со-

циальной значимости труда взрослых в детском саду, функциональном назначении 

различных помещений;  

— адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола;  

— правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, веселый, 

грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, обиженный) сверстников, 

взрослых людей, животных (в реальной жизни и художественном изображении) по ряду 

средств и способов выражения экспрессии (мимика, жесты, поза, интонации);  

— владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального состояния 

(мимика, интонация); 

— проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со сверстниками, 

взрослыми;  

— осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во 

взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола;  
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— ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и маскулинных 

проявлений людей ближайшего окружения, литературных героев;  

— прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой ролью, оценивает 

собственное поведение, поступки литературных и киногероев с позиций полоролевых 

стереотипов, стремится подражать им;  

— проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному обсуждению 

семейных вопросов, с удовольствием включается в семейные мужские и женские праздники, 

использует адекватные собственной половой роли способы поздравления родственников;  

— владеет основными способами самообслуживания (умывание, одевание, стирка и 

глаженье мелкого белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол, частичная уборка 

помещения), отдельными видами ручного труда (пришивание пуговиц, заколачивание 

гвоздей); с удовольствием использует их в домашней работе;  

— владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении, 

общественных местах в соответствии с особенностями коммуникативной и 

психосексуальной культуры;  

— проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем членам 

семьи и особенно — к малышам и пожилым людям;  

— использует полученную информацию в разных видах продуктивной, игровой, 

изобразительной, двигательной, художественно-эстетической деятельности.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

Блок «Появление и развитие человека на Земле»  
Человек — явление историческое. У каждого человека есть своя история. История — 

цепочка событий, происходящих в жизни любого. История есть у всех: у ребенка, города, 

страны. Каждый когда-то появляется на свет, взрослеет, стареет и уходит из жизни. Можно 

сказать, что история — это рассказ о том, что  

происходит с кем-то в жизни. Люди часто говорят: «Я сейчас расскажу тебе такую 

историю!», «Со мной приключилась такая история!» Это значит, что они хотят рассказать о 

каких-то событиях, которые для них очень важны и интересны.  

История человека начинается с его рождения. У каждого человека есть папа и мама, 

благодаря которым он появляется на свет. Ребенок зарождается из маленькой клеточки, 

живет у мамы в животе. Когда он появляется на свет, все очень радуются ему, а день, в 

который это происходит, называется днем рождения. Все люди благодарны своим родителям 

за то, что родились: они стараются не огорчать папу и маму, помогают им во всем, делают 

так, чтобы они больше отдыхали, не болели. Родители болеют и плохо себя чувствуют от 

огорчения, невнимания, утомительной работы. Дети, которые любят своих родителей, 

никогда не капризничают, оказывают им помощь, делают подарки, не забывают поздравить с 

днем рождения. Родители всегда старше своих детей, они много знают, умеют. Они очень 

любят своих детей, заботятся (стараются, чтобы они были здоровыми, быстро росли, 

интересно жили, многому учились). Поэтому родителей нужно всегда слушаться и делать 

так, как они советуют.  

Когда ребенок немного подрастет, он идет в детский сад, где его ждут няни, воспитатели, 

другие дети. Здесь можно многому научиться: петь, рисовать, читать стихи и рассказывать 

интересные истории. В дошкольном возрасте ребенок приобретает друзей. И бывает так, что 

они остаются с ним на всю жизнь. В детском саду ребенок учится общаться с другими 

людьми: узнает то, как нужно вести себя в театре, гостях, на дне рождения, учится 

сопереживать другим людям, старается сделать так, чтобы никого не огорчать своими 

поступками.  

После детского сада человек идет в школу. Здесь у него появляются учителя, новые 

друзья. В школе очень интересно учиться; ребенок много узнает о мире, жизни, приобретает 

новые навыки и умения. Но он не забывает друзей, с которыми познакомился в детском саду, 

приходит на его день рождения, поздравляет тех, кто о нем заботился.  
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Когда человек закончит школу, он станет взрослым и может идти работать или учиться 

дальше. Взрослый человек заводит семью, у него появляются дети, которых он любит. Он 

заботится о своих родителях, работает, интересно отдыхает. Взрослые люди много делают 

для своей семьи, детей: строят дом, дачу, ремонтируют квартиру, покупают новые вещи. 

Взрослые люди работают, занимаются разными профессиями: строитель, врач, учитель, па-

рикмахер, воспитатель, писатель, художник, животновод, шофер, тракторист, летчик, 

космонавт. У взрослых много времени и сил уходит на работу, творчество.  

Когда взрослый человек стареет, он уходит на пенсию, отдыхает дома, ездит в гости, 

путешествует. Пожилые люди не могут делать многое из того, что дети: им трудно бегать, 

прыгать, танцевать. Зато они прожили долгую жизнь, много знают, умеют, они мудрые, к 

ним нужно прислушиваться, помогать во всем: переводить через дорогу, уступать место в 

транспорте, поднимать оброненные вещи.  

Человек живет и умирает. После смерти его помнят другие люди. За свою жизнь он 

успевает сделать много хорошего. И чем больше радости он приносит другим, тем дольше 

живет о нем память. В жизни каждого человека от рождения до старости происходит много 

событий, которые и составляют его историю.  

Каждый человек живет в доме, квартире, которые построены из кирпича, дерева, камня, 

цемента. Когда-то люди жили в пещерах — углублениях в горах; землянках, выкопанных в 

земле; избах, построенных из дерева; теремах, построенных из дерева или камня; богато 

украшенных дворцах. Свет и тепло в жилище человека появились не сразу. Огонь был очень 

важен для человека: благодаря ему люди грелись, готовили пищу, освещали себе путь. В 

землянке люди для освещения использовали лучину, грелись при помощи огня. В избе были 

окна, но не стеклянные, как сейчас, а из тонких, пропускающих тусклый свет пленок, 

которые получали из внутренностей животных или из слюды, а также печи, чтобы было 

тепло. В теремах и дворцах использовали свечи, большие печи для тепла и приготовления 

пищи. В домах современного человека есть электрические лампочки, батареи отопления.  

Чтобы обеспечивать себя необходимым, раньше людям приходилось очень много 

трудиться. Чтобы накормить семью, сшить одежду, им нужно было охотиться. Человек 

придумывал разные приспособления: копья с наконечниками из оленьих рогов или камней; 

лодки, которые сначала выдалбливались из стволов деревьев; костяные иглы для шитья. Для 

того чтобы выращивать растения, человеку приходилось вырубать лес, собирать и хранить 

зерна. Зерна толкли, превращая их в муку, смешивали с водой и пекли лепешки. 

Со временем человек придумывал все новые приспособления и машины, при помощи 

которых он мог добиться многого: на ткацких станках можно было получить ткань для 

одежды; прялки помогали получить нитки из шерсти животных; при помощи гончарного 

круга делали различную посуду; борону использовали для вспашки земли. Они были 

настолько удобными и необходимыми, что дошли и до наших дней. Сейчас человек 

использует в своем труде современные машины, которые дают ему больше времени для 

отдыха: белье стирают в машинах-автоматах, еду готовят и разогревают в микроволновой 

плите, пыль и мусор убирают пылесосом, молоко от коров получают при помощи 

электродоилок. Человек создал многое, и он достоин большого уважения.  

Чтобы работа выполнялась быстро и хорошо, используют различный транспорт: 

грузовой, легковой, пассажирский, военный, специальный (пожарные, полицейские машины, 

машины «скорой помощи»); транспорт, который используется на стройке (экскаватор, 

подъемный кран, бульдозер), в сельском хозяйстве (комбайн, трактор).  

Люди придумали разные правила, чтобы лучше понимать друг друга. Мужчины обычно 

снимают головной убор, входя в помещение. Этим они показывают свое доверие хозяину. 

Когда- то воины носили шлемы. Чтобы показать, что они доверяют другому человеку, они 

снимали их, как бы говоря, что не ожидают от них нападения. Каждое правило поведения 

жизни человека имеет свою историю, проверенную многими годами общения людей друг с 

другом. Чтобы быть приятным другому человеку, эти правила нужно выполнять.  
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Каждый человек чувствует себя хорошо, когда он нужен другим людям. Люди доверяют 

друг другу; они отвечают за свои слова, поступки; умеют доводить начатое дело до конца, не 

подводя другого; не обманывают напрасными обещаниями; делают все дружно; радуются 

успехам друг друга. Каждый человек имеет право говорить то, что он думает; отдыхать, 

когда устанет, заниматься любимым делом. Нельзя мешать человеку быть самим собой, 

нужно принимать людей такими, какими они есть: один очень подвижный и веселый, другой 

— тихий и незаметный, третий — задумчивый и скромный. Но каждый человек живет среди 

других людей, и самое главное в его жизни — уметь с ними общаться. 

Блок «История семьи»  
У каждого человека есть имя. Его дают в семье при рождении. Имена у людей бывают 

разные, и каждое из них что-то обозначает: Евгений — «благородный», Кирилл — 

«повелитель», Константин — «постоянный», Владимир — «владеющий миром», Андрей — 

«мужественный», Виктор — «победитель», Игорь — «воинственный», Олег — 

«священный», Роман — «сильный», Сергей — «высокочтимый», Галина — «тихая», Дарья 

— «побеждающая», Лариса — «чайка», Людмила — «милая людям», Марина — «морская», 

Наталья — «родная», Нина — «царица», Ольга — «священная», София — «мудрая».  

Человек дорожит своим именем, ему нравится, когда к нему обращаются по имени. 

Взрослых людей называют не только по имени, к нему прибавляют отчество, т.е. имя отца. 

Называние взрослого человека по имени и отчеству означает проявление уважения к нему. 

Кроме имени и отчества у человека есть фамилия. Слово «фамилия» — не русское, в 

переводе оно означает — «семья». В большинстве семей у папы, мамы и ребенка одинаковая 

фамилия. Такая же фамилия может быть у дедушки, бабушки, близких родственников, 

которые все вместе составляют род. Все доброе, что делает семья в жизни, служит чести 

рода. Честь рода нужно беречь, не делать ничего такого, что может ей повредить: не 

обманывать, не обещать того, что не можешь сделать, не ссориться с друзьями, не оставлять 

родителей в старости.  

Кроме близких родственников в семье есть дальние родственники: тети, дяди, 

двоюродные братья, сестры. У ребенка в семье бывает две бабушки и два дедушки: это 

родители папы и мамы. У папы и мамы есть братья и сестры: это дяди и тети. У них тоже 

есть дети: двоюродные братья и сестры ребенка.  

В праздники родственники часто собираются вместе. Поводы для встреч бывают 

разными: Новый год, Рождество, 9 Мая. Эти праздники обычно отмечают в каждой семье. 

Но есть праздники, которые называются семейными: дни рождения родственников, свадьбы, 

дни знакомства родителей. В каждой семье есть вещи, которые напоминают о важных 

событиях: книги, по которым учились читать бабушка и дедушка, их игрушки; кружка, из ко-

торой пил дедушка, погибший на войне, награды. Эти вещи помогают хранить историю 

семьи, их очень берегут, передают на хранение близким родственникам. 

В семье важны все: мама заботится о чистоте, порядке в доме; папа обеспечивает семью 

всем необходимым, принимает важные решения; бабушка и дедушка дарят тепло и радость 

близким, играют с детьми, рассказывают интересные сказки, дают советы. Ребенок в семье 

всем приносит радость, его любят, заботятся о нем. Он отвечает взрослым тем же: старается 

не огорчать их, помогает им.  

Блок «Родной город. 
Как у каждого человека, семьи, детского сада, так и у родного города есть своя история; в 

его жизни произошло много событий. Есть города молодые и старые, а есть и древние. 

Истории возникновения городов разные. Чем старше город, тем больше событий произошло 

в его жизни, тем богаче его история.  

Города появлялись там, где людям было удобно жить. Почти все древние города 

расположены по берегам рек, озер. Старые города строили там, где проходили торговые 

пути. В древние времена грузы перевозили при помощи животных, поэтому торговые пути 

возникали только там, где они могли пройти. Когда человек научился прокладывать дороги, 

придумал самолеты, вертолеты, железную дорогу, поезда, автомобили, строить города на 
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пересечении торговых путей перестали. Они стали появляться там, где были полезные 

ископаемые (уголь, нефть), где людям нравилось отдыхать (у моря, озер).  

Как и у человека, у города есть имя, которое что-то обозначает. Столица России — 

Москва — была построена на болотистом месте. Имя города происходит от 

древнеславянского корня «моск», значившего что-то топкое и влажное. Река, на которой 

стоит город, также называется Москва. Люди прокладывали много мостков, чтобы удобно 

было ходить. Город Новгород был так назван потому, что строился позже некоторых 

древних городов и по сравнению с ними был новым. Часто имена присваивались городам в 

честь имени князей, которые в них правили: Владимир, Киев. Названия многих городов 

связаны с тем, какие полезные ископаемые там добывают: Магнитогорск, Соликамск; на 

каких реках они стоят: Кунгур, Волгоград.  

Как и у человека, у города есть день рождения и много дат, по которым определяют его 

историю: дни освобождения города от врагов, строительства моста через реку, открытия 

важных учреждений (заводов, фабрик, Дворцов культуры). В каждом городе есть музей, в 

котором собраны предметы, вещи, фотографии, рассказывающие о его истории.  

В городе много зданий, которые отражают его славную историю. В древних городах есть 

кремль, который когда-то был крепостью и защищал от врагов, в старых городах — церкви, 

храмы, куда приходят верующие люди. В городах есть театры, где проходят разные 

представления (оперные, драматические, кукольные), Дворцы культуры, в которых 

проводятся концерты и празднуются разные события, здания, где люди работают (заводы, 

фабрики), учатся (школы, институты), лечатся (поликлиники, больницы), отдыхают, 

занимаются спортом (кинотеатры, бассейны, стадионы), живут (жилые дома). Все здания в 

городе построены для удобства человека, чтобы он мог заниматься любимым делом.  

В городе много транспорта. Чтобы сохранить воздух чистым, а город красивым, 

разбивают парки, красивые клумбы. Каждый человек, который любит свой город, заботится 

о его чистоте, поддерживает красоту, созданную руками других людей.  

В каждом городе есть памятники знаменитым людям, которые прославили его: князьям, 

полководцам, воинам, защищавшим свою Родину и город от врагов, писателям, врачам, 

учителям, композиторам, художникам, певцам. Люди очень бережно относятся к 

памятникам: приносят к ним цветы в дни рождения известных людей, венки в честь тех, кто 

погиб на войне.  

Блок «Родная страна»  
Так же, как и город, родная страна имеет свою историю. Имя нашей страны звучит по-

разному: Россия, Русь. По мнению одних исследователей, слово «Русь» произошло от 

названия варяжского племени, из которого вышли древнейшие русские князья; по мнению 

других, оно славянского происхождения и обозначает ложбину, русло реки, глубь. Люди, 

которые живут в России, называются россиянами. Большую их часть составляют русские. 

В давние времена людьми управляли князья, которым все подчинялись. Они часто 

воевали друг с другом, стараясь захватить лучшие земли и города. Тогда еще мало знали о 

природе, боялись грома, молнии, старались задобрить силы природы, поклонялись идолам — 

изображениям разных богов, от которых, как им казалось, зависела их жизнь. Один из 

русских князей — Владимир, который правил в конце X — начале XI в. — пытался убедить 

людей, что есть один Бог — Иисус Христос — и поклоняться нужно только ему. А чтобы 

доказать любовь к Богу, надо креститься. Владимир крестился сам и крестил своих 

подданных. Так на Русь пришло христианство. С тех пор люди на Руси стали крещеными, а 

князя Владимира назвали святым.  

В давние времена в России было много княжеств, жили они недружно, воевали между 

собой. Чтобы защищать его от врагов из других стран, князья собирали войско, состоящее из 

сильных и бесстрашных мужчин. В истории Руси было много храбрых князей, которые 

защищали ее от врагов: Александр Невский, Дмитрий Донской. Когда князья поняли, что в 

одиночку трудно защищать свою землю, они решили объединиться вокруг Москвы, и 

создать одно государство — Российское, которым правил царь.  
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Как в любом другом государстве, в России есть земля, на которой она расположена; 

люди, которые на ней живут; граница, которая показывает, где кончается ее территория; 

армия, которая охраняет государство от врагов. Своей армией наша страна славилась всегда. 

Россияне очень любят свою страну и готовы ее защищать. Место, в котором родился и живет 

человек, называют Родиной, потому что здесь находятся его родственники, родные, весь его 

род; Отечеством — потому что здесь жили его отцы. Готовность к защите своего Отечества, 

гордость за него — это самое лучшее, что есть в человеке. Человек, который любит свою 

Родину, любит и своих родителей, свой город, улицу, детский сад, своих друзей.  

Показатели развития  
К шести годам ребенок:  

— имеет дифференцированные представления: о последовательности событий в жизни 

человека, города, страны; рождении человека, его ценности в семье; близких и дальних 

родственниках, об их значении в жизни семьи, сохранении чести рода;  

последовательности этапов жизни человека; происхождении имен, названий городов, улиц; 

реликвиях (семьи, детского сада, города); развитии человеческой цивилизации 

(транспорт, жилище, бытовые условия); нормах и правилах поведения; значимости 

каждого человека в жизни других людей; исторических памятниках;  

— знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает простейшие 

родственные связи между ними;  

— владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, взрослыми, поведения 

в общественных местах;  

— осознает ценность событий в жизни человека детского сада, города, страны;  

— признает права каждого человека на любимое занятие, на отдых;  

— проявляет заботу об окружающих людях.  

 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

Блок «Русская традиционная культура»  

Постройки, которые находились на подворье русского человека, имели определенное 

назначение. В избе люди жили, спали, готовили еду, отдыхали, встречали гостей. Когда на 

улице было тепло, отдыхали на крыльце. Для этого оно специально делалось широким, с 

лавками. Дверь в избу была низкой с высоким порогом, чтобы в дом не проникал холод с 

улицы. 

 В старой русской избе была одна комната, почти половину ее занимала печь. Строили 

(клали) ее печники. Материал для изготовления печи обладал особыми свойствами: 

термостойкостью, прочностью, легкостью. Раньше печи делали глиняными, позже — 

кирпичными. Соединяли кирпичи глиной. Еду в печи готовили в специальной посуде, 

которая не портилась при нагревании. Делали ее из обожженной глины, чугуна и различных 

металлов. Топили печь дровами. Самыми лучшими из них считались березовые поленья, 

потому что они хорошо горели и давали много тепла, в отличие от сосновых и еловых. Дым 

от прогоревших поленьев вытягивался в специальное окошко с задвижкой и уходил в 

дымник, а оттуда через трубу — на улицу.  

В избе обязательно была колыбель (зыбка, люлька), где спали маленькие дети. Ее 

устройство было простым и удобным (днище, высокие стенки, веревки для крепления на 

крюк в потолке).  

Материал, из которого делали колыбель, был легким, пропускающим воздух (прутья, 

струганые доски). Для того чтобы ребенка можно было убаюкивать, к колыбели 

привязывалась веревка.  

Угол напротив печки назывался красным (красивым). Здесь располагались стол, 

скамейка, висела икона. Красный угол предназначался для встречи гостей, сбора 

родственников во время праздников. Под потолком в избе делали полати — деревянный 

настил. Они были широкими и удобными, на них любили спать ребятишки.  
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О хозяйке в избе судили по тому, как у нее все устроено: выскоблено, вычищено, намыто. 

В доме всегда были рукомойник, утирки, ушат для воды. Люди, которые жили в избе, 

радовались не только тому, что там все удобно, но и тому, что в нем красиво. Чтобы 

создавать красоту, люди творили, занимались творчеством: украшали печку, расписывали 

посуду (ложки, миски, блюда), предметы быта (прялки), застилали полы (домотканые 

половики с узорами), расписывали игрушки (дымковская, семеновская роспись).  

Когда на улице становилось темно, изба освещалась лучинами — тонкими деревянными 

щепками, которые вставлялись в специальные приспособления — светцы. Позже светцы 

заменились другими приспособлениями: свечой, керосиновой, электрической лампами.  

Недалеко от избы ставили баню. В ней мылись, стирали, лечили простуду. Баня делилась на 

две половины: предбанник и парилку. В предбаннике раздевались, в парилке — парились, 

мылись.  

В каждой семье был скот. Чтобы домашние животные (свиньи, коровы, овцы, козы, куры, 

петухи, утки, гуси, лошади) жили в тепле, не разбегались по подворью, для них строили 

специальный загон — хлев. Он мог называться по-разному в зависимости от того, кто в нем 

жил: телятник, коровник, свинарник, курятник, конюшня. За домашними животными очень 

бережно ухаживали: их мыли, чистили, кормили, выводили пастись. Чем лучше человек 

относился к ним, тем больше пользы приносили животные.  

Для того чтобы прокормить семью, людям приходилось много работать. Главным 

занятием было земледелие. Землю вспахивали плугом, и она становилась мягкой. Затем ее 

засевали зерном. Сеяли пшеницу, рожь, просо, овес. Урожай жали серпом. Потом колосья 

сушили в овинах, молотили, выбивая зерна, и складывали в амбар для хранения. 

Основным продуктом питания был хлеб. Его приготовление требовало усилий многих 

людей: пахарь вспахивал землю, сеятель сеял зерно, полученные зерна везли на мельницу, 

где мельник перемалывал их в муку. Дома хозяйки просеивали муку сквозь сито, 

замешивали тесто и в печке пекли из него хлеб (булки, пышки, калачи, караваи). К хлебу 

относились очень бережно: доедали все кусочки, крошки собирали и отдавали птицам, жи-

вотным. Человека, который выбрасывал хлеб, наказывали.  

Весной, когда земля становилась сухой и теплой, высаживали овощи (морковь, свеклу, 

редьку, репу, картофель, лук). Они требовали большего ухода: их нужно было поливать, 

рыхлить землю вокруг них. После уборки овощи складывали в большие погребные ямы. 

Овощами питались не только люди, но и животные. Их солили, квасили, из них готовили щи, 

супы. Со временем человек научился другим способам приготовления овощей. Из них стали 

делать салаты, рагу, запеканки.  

Раньше у человека много времени уходило на изготовление домашней утвари, посуды. Ее 

делали из коры (кузовки, туеса), прутьев (корзина), из чугуна (чугунки), вырезали из дерева 

(ложки, чашки), лепили из глины, обжигая ее на огне в печи (горшки, миски). Для того чтобы 

посуда из глины получалась аккуратной, красивой, использовали гончарный круг.  

При изготовлении материала для одежды использовали прялку и ткацкий станок. Одежду 

обычно делали зимой, когда заканчивалась работа в поле и огороде. Зимними вечерами при 

свете лучины мастерицы (рукодельницы) пряли пряжу, ткали полотно. За зиму хозяйка 

должна была наткать столько полотна, чтобы хватило на всю семью до следующей зимы.  

К одежде относились очень бережно: ее хранили в сундуках, самые красивые, нарядные 

вещи передавали друг другу (от матери — к дочерям, от отца — к сыну).  

Одежда была разной: летней и зимней, мужской и женской, праздничной (нарядной, 

выходной) и будничной (повседневной). Главная одежда русских — рубаха. Наши предки 

считали, что именно она оберегает человека от злых сил, укрывает все уязвимые места: шею, 

руки, ноги, закрывая их выше колена. Вышивка на рубахе преграждает дорогу всему 

плохому. Повседневные рубахи обшивали только по шву и краям, праздничные украшали 

богатой вышивкой.  

Женщины носили сарафан, поневу (юбка из трех полотен на шнурке), юбку, фартук. Для 

изготовления этой одежды использовали лен, хлопок. Любимой одеждой мужчины были 
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порты (штаны) и рубахи-косоворотки. Пояса, которые носили и мужчины и женщины, 

расшивались разными узорами, они, как считалось, оберегали человека от злых сил. На 

голове мужчины сначала носили шапки, позже — картузы.  

В давние времена, когда не было машин, грузы (дрова, сено) в основном перевозили на 

лошадях. Лошадь была необходима каждому человеку: с ее помощью также пахали землю. 

За ней тщательно ухаживали: чистили, расчесывали хвост, гриву. Для того чтобы у лошади 

не стирались копыта, ее подковывали. Занимался этим кузнец — при помощи горна 

(большой печи) и меха для раздувания угольков он делал подковы. В кузнице не только под-

ковывали лошадей, но и делали различные изделия из раскаленного металла (ножи, топоры).  

Все виды труда у людей были связаны: мельник не мог обойтись без земледельца, 

плотник — без дровосека, скотник — без кузнеца. Поэтому люди жили дружно, помогали 

друг другу. Об этом они слагали сказки, сочиняли песни, пословицы.  

Во все времена люди жили среди природы. Она не только кормила (ягоды, грибы), давала 

тепло (дрова), одевала (лапти, ткани из льна и хлопка, одежда из шерсти животных), но еще 

и лечила их. Издавна человек знал, как избавиться от недуга при помощи природных даров: 

клюква снимает жар; липа и малина помогают бороться с простудой; подорожник заживляет 

раны. Эти чудесные свойства растений человек использует и сейчас.  

Природа помогала человеку жить, быть здоровым, и поэтому люди считали ее живой. 

Они сочиняли сказки, в которых все сказочные персонажи (Серый волк, Река — кисельные 

берега, Яблонька) разговаривают на человеческом языке и помогают людям.  

С особой любовью наши предки относились к березе. Они считали ее счастливым 

деревом, которое оберегает от зла, приносит здоровье и добро. Березу высаживали рядом с 

домом. Любовь и нежность к этому дереву люди передали в народных песнях, поговорках. 

Считалось, что рябина излечивает от болезней; верба — первое цветущее дерево; дуб — 

символ мощи, силы, твердости.  

Для того чтобы сохранить свои впечатления и передать отношение к окружающей жизни, 

люди сочиняли сказки (рассказывали о том, что их волновало).  

В русских народных сказках говорится, что нужно честно жить, не бросать друг друга в 

беде прилежно трудиться, уважать старших, почитать отца и мать, любить свой дом, Родину. 

В сказках отражалось то, о чем люди мечтали (ковер-самолет, скатерть-самобранка, сапоги-

скороходы), чего боялись (Баба Яга, Кощей Бессмертный). В них всегда прославлялись 

добро, трудолюбие, прилежание, скромность, терпение; осуждались лесть, лень, грубость, 

глупость, жадность. Понимать людям друг друга помогали пословицы, поговорки. Из них 

человек узнавал о хороших манерах, правилах поведения, ценности различных предметов.  

Важное место в жизни русского человека занимали песни, в которых отражались любовь 

к природе, родным, печаль и радость. В разное время пели разные песни: плясовые, хоро-

водные, колыбельные, свадебные, величальные. Песни сопровождались игрой на 

музыкальных инструментах (гуслях, балалайке, гармони).  

Человек со временем не только научился ценить красоту слова и музыки, с давних времен 

он создавал красоту, украшал предметы, которые его окружали: узорами посуду (городецкая, 

жостовская, гжельская, хохломская роспись), резьбой по дереву жилье (ставни, карнизы).  

Наши предки умели хорошо не только работать, но и отдыхать, веселиться. Одни 

праздники в их жизни были связаны с природными изменениями (проводы зимы, встреча 

весны); другие — с их верой в Бога. Русские люди поклонялись разным силам природы 

(Перуну — богу грозы, Даждь богу — богу солнца) и считали, что это принесет им удачу. 

После крещения Руси киевским князем Владимиром люди стали отмечать церковные (боже-

ственные) праздники — Рождество, Пасху, Троицу. В Рождество люди не работали, ходили в 

церковь (место для богослужения), готовили вкусную еду. На Пасху красили и расписывали 

яйца, пекли куличи, дарили их родным и близким, желая счастья.  

Показатели развития  
К шести годам ребенок:  
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— имеет дифференцированные представления о: назначении избы, ее убранстве; 

особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления 

предметов быта; закономерном расположении вещей в доме; функциях построек (хлев, 

амбар, баня); различных видах труда (земледелие, ткачество, строительство, гончарное, 

кузнечное дело); назначении используемых инструментов; национальной одежде; 

значении природы в жизни человека; народном творчестве, его разновидностях (устное, 

декоративно-прикладное, музыкальное); языческих и христианских праздниках;  

— умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами труда людей; 

между качеством труда и его результатом; между разными видами народного творчества;  

— проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры;  

— ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии произведений русского 

народного творчества;  

— руководствуется в своем поведении правилами и нормами, отраженными в устном 

народном творчестве;  

— бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества;  

— владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее отдельных видов; 

доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать народные сказки и 

уместно использовать пословицы, поговорки; играть на музыкальных инструментах 

(бубен, свистулька, трещотка, треугольник), исполнять народные танцы, попевки;  

— использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной деятельности.  

 

2.3.ГОДОВОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел программы Блоки раздела 5-6 

лет 

«Человек среди людей» «Я-человек-мальчик, я-девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 

2часа 

2часа 

2часа 

2часа 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город» 

«Родная страна» 

«Моя земля» 

1час 

1час 

1час 

1час 

1час 

1час 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

2часа 

2часа 

«Человек в своем крае» «Родной край» 2часа 

Человек и его 

внутренний мир 

Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 1час 
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2.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5-6 ЛЕТ). 

Группа, дата Темы по разделам Содержание работы с детьми 

Гр№11-05.09. 

Гр№3-07.09. 

Гр№5-07.09. 

 

 

 

 

Чем похожи 

мальчики и девочки 

Просмотр слайдов: А. Венецианов «Захарка», 

«Портрет дочери художника», В. Серов «Мика 

Морозов», И. Глазунов «Вера». Рассказывание 

сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»; Беседа по картинам: В. Серов «Мика 

Морозов», И. Глазунов «Вера». Рисование 

«рисунок семьи». Дидактические игры: «Собери 

портрет», «Кому что нужно», «Одень 

правильно»; подвижная игра «Замри». 

Гр№11-12.09. 

Гр№3-14.09. 

Гр№5-14.09. 

 

 

 

 

Настроения и 

чувства 

Рассматривание иллюстраций на тему «Такое 

разное настроение, просмотр слайдов по теме 

«Настроение человека». Беседа на тему «Очень 

важный разговор»; чтение литературных 

произведений: русская народная сказка 

«Царевна-Несмеяна». «Весело мне!» речевые 

игры «Ласковые слова»; дидактические игры 

«Подбери картинку», «Когда это бывает?», лото 

«Весело-грустно», «Страна колобков» 

Гр№11-19.09. 

Гр№3-21.09. 

Гр№5-21.09. 

 

 

 

О настоящих 

мальчиках. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Разные 

поступки»; разгадывание кроссвордов по сказкам 

беседа на темы: «Наши поступки», «Как 

порадовать друга»; 

рассказывание сказок и беседа по ним: русские 

народные сказки «Морозко». Рисование на тему 

«Мой любимый сказочный герой (героиня)»; 

Кто из какой сказки», «Хорошо и плохо», 

«Правильно и неправильно», «Как поступить?»; 

Гр№11-26.09. 

Гр№3-28.09. 

Гр№5-28.09. 

 

Чем похожи 

мальчики и девочки 

Просмотр слайдов: А. Венецианов «Захарка», 

«Портрет дочери художника», В. Серов «Мика 

Морозов», И. Глазунов «Вера». Рассказывание 

сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»; Беседа по картинам: В. Серов «Мика 

Морозов», И. Глазунов «Вера». Рисование 

«рисунок семьи». Дидактические игры: «Собери 

портрет», «Кому что нужно», «Одень 

правильно»; подвижная игра «Замри». 

Гр№11-03.10. 

Гр№3-05.10. 

Гр№5-05.10. 

 

О настоящих   

девочках. 

Слушание музыки: адажио Маши и Щелкунчика, 

дуэт Мари и принца из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик», драматизация отрывков из сказки 

«Дюймовочка», изготовление украшений из 

бросового материала, дополняющих костюмы 

мальчиков и девочек; сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

Гр№11-10.10. 

Гр№3-12.10. 

Гр№5-12.10. 

 

 

Интересы и 

мечты 

Составление рассказов на тему «Наши 

увлечения» «Составление рассказов на тему 

«Если бы у меня была волшебная палочка...»; 

рассматривание картин: «На спортивной 

площадке», «Удильщики. Прослушивание песни 
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«Из чего же, из чего же...» (муз. Ю. Чичкова, сл. 

Я. Хелемского); музыкальный конкурс «Наши 

таланты, дидактические игры: «Из какой сказки 

герой?», «Кто что любит».  

Гр№11-17.10. 

Гр№3-19.10. 

Гр№5-19.10. 

 

 

Об этикете Беседа «О культуре поведения в общественных 

местах (в театре, транспорте, магазине)». 

Чтение художественной литературы: Осеева 

«Волшебное слово». 

д игры: «Правильно и неправильно», «Уроки 

этикета» 

Гр№11-24.10. 

Гр№3-26.10. 

Гр№5-26.10 

 

 

О настоящих   

девочках. 

Слушание музыки: адажио Маши и Щелкунчика, 

дуэт Мари и принца из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик», драматизация отрывков из сказки 

«Дюймовочка», изготовление украшений из 

бросового материала, дополняющих костюмы 

мальчиков и девочек; сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

Гр№11-31.10. 

Гр№3-02.11. 

Гр№5-02.11. 

 

 

 

О красоте 

мужской и 

женской 

Беседа на тему «О красоте мужской и женской»; 

рассматривание иллюстраций по теме «Мужской 

и женский образ в искусстве». 

Рассматривание картин В. Васнецова 

«Аленушка», «Богатыри» и составление по ним 

рассказов; составление описательных рассказов 

по аксессуарам мужской и женской одежды. 

Ддидактические игры «Кому что нужно», 

«Модный салон»; сюжетные игры 

«Парикмахерская», «Салон красоты. 

Гр№11 – 07.11. 

Гр№3 - 09.11. 

Гр№5 - 09.11. 

 

 

 

 

Настоящий 

мужчина 

Рассматривание иллюстраций по темам: 

«Интересы и увлечения», «Спорт», чтение 

произведений художественной литературы: 

сказка «Никита Кожемяка»; заучивание 

пословиц и поговорок о мужских качествах. 

рисование на темы «Мой папа», «Защитники 

Родины».  

Сюжетно-ролевые игры с героической тематикой 

«Пожарники», «Спасатели», «Пограничники» (по 

выбору детей). 

Гр№11 - 14.11. 

Гр№3 - 16.11. 

Гр№5 - 16.11. 

 

 

Настоящая 

женщина 

Беседа «О настоящих женщинах»; 

рассматривание иллюстраций на тему «Женский 

образ в искусстве составление рассказов на 

темы: «Моя мама лучше всех», «Мои добрые 

соседи»; чтение отрывков с описанием женских 

образов из произведений А.С. Пушкина: «Сказка 

о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; 

заучивание пословиц и поговорок о женских ка-

чествах. 

Изобразительная деятельность: рисование на 

тему «Самая любимая»: дидактические игры 

«Подбери украшение», «Собери на бал»; речевые 

игры-импровизации: «Комплименты», 

«Подарки»; 
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Гр№11 -21.11. 

Гр№3-23.11. 

Гр№5-23.11. 

 

Труд мужской и 

женский 

Рассматривание иллюстраций на тему «Труд 

мужской и женский»; просмотр видеофильмов о 

работе спасателей. Чтение произведения 

С.Михалкова «А что у вас?» 

дидактические игры «Каму, что нужно для 

работы?» «Разложи по порядку», с.р.и  

«Парикмахерская» 

Гр№11 -28.11. 

Гр№3-30.11 

Гр№5-30.11 

 

 

Родственники Рассматривание фотографий на тему моя семья. 

Прослушивание стихотворения Я. Акима «Кто 

кому кто?» Дидактические игры: «Кто чем 

занят?», «Родословная» 

С. р. и. «Семья» 

Гр№11 -05.12. 

Гр№3-07.12. 

Гр№5-07.12. 

  

Семейные 

праздники 

Беседа на тему «Семейные праздники в нашей 

семье». 

игра «Новогодний праздник»   

Подарки к «Новому году» 

Гр№11 -12.12. 

Гр№3-14.12. 

Гр№5-14.12. 

  

  

 

 

 

 

Общение в семье Беседа на тему «Взаимоотношения в семье»; 

А. Шибаев «Дед и внук», сочинение писем 

близким родственникам; беседа по прочитанным 

рассказам В.А. Осеевой «Просто старушка», 

«Посмеялись над бабушкой»; заучивание 

стихотворения А. Барто «Разговор с мамой»; 

заучивание пословиц и поговорок о семье. 

Сюжетно-ролевые игры по семейной тематике: В  

гости к бабушке», «Моя дружная семья» (по 

выбору детей). 

Гр№11 -19.12. 

Гр№3-21.12. 

Гр№5-21.12. 

 

Дети и взрослые в 

детском саду 

Обмен впечатлений Экскурсии и наблюдение за 

работой заведующего, методиста, завхоза. 

Рассматривание фотографий на тему «Наш 

детский сад». 

Рассказ на тему «Помогу чем могу взрослым»; 

Дидактические игры: «Вежливый ручеѐк», «кому 

это нужно?» 

Гр№11 -26.12. 

Гр№3-28.12 

Гр№5-28.12 

 

Новый год в 

детском саду 

 

Беседа на тему «  Новогодний утренник в 

детском саду, подарки к «Новому году» 

Рисунок «Я на новогодней елке». 

 

Гр№11 -09.01. 

Гр№3-11.01 

Гр№5-11.01 

 

 

История  развития 

человека 

 

Беседа на тему «Развитие человека»; экскурсия в 

группу раннего возраста; рассматривание 

фотографий на темы: «Когда я был маленький», 

«История жизни моих родителей», «Мои 

бабушка и дедушка» чтение и беседа по 

произведениям художественной литературы: Л. 

Толстой. «Рассказы для детей», Е. Пермяк 

«Мамина работа». Аппликация на тему 

«Подарки малышам» дидактические игры «Моя 

лента времени», «Возрастная линия», «Кому что 

подарю», «Что за чем», «Лесенка поступков». 

Гр№11 -16.01. 

Гр№3-18.01. 

Гр№5-18.01. 

 

Любимые 

семейные 

праздники 

 

Беседа на тему «Семейные праздники в нашей 

семье», игра «Новогодний праздник»   

Подарки к «Новому году» 

Рисунок «Гости на новогодней елке». 
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Гр№11 -23.01. 

Гр№3-25.01. 

Гр№5-25.01. 

 

 

 

 

Жилище человека Игра «Путешествие во времени» (история 

жилища); 

составление описательных рассказов «Разные 

жилища»; 

разучивание загадок о предметах освещения, 

отопления; беседа по иллюстрациям, 

отражающим специфику жилища в разные 

исторические эпохи; чтение и пересказ 

английской народной сказки «Три поросенка», 

дидактические игры «Сказочный дворец», 

«Собери домик». 

Гр№11 -30.01. 

Гр№3-01.02. 

Гр№5-01.02. 

 

 

 

 

 

Развитие труда 

человека 

Игра «История машин-помощниц»; 

экскурсия на кухню, в прачечную (осмотр 

используемой техники); 

игры-путешествия: в прошлое утюга, стиральной 

машины, пылесоса; 

просмотр видеофильма «Аксеновские мастера» 

(о ткачестве, плетении), сказки К. Ушинского 

«Рукодельница и Ленивица», 

дидактические игры «Раньше и теперь», 

«Ремесла на Руси», «Разложи по порядку». 

Гр№11 -06.02. 

Гр№3-08.02 

Гр№5-08.02 

 

 

 

 

Развитие 

транспорта 

Беседа на тему «Машины на службе человека»; 

экскурсия на почту, телеграф; 

рассматривание иллюстраций на тему «Виды 

транспорта»; игры-путешествия: в прошлое 

автомобиля, самолета, телефона.  

Чтение произведений художественной 

литературы: С. Маршак «Почта», К. Чуковский 

«Телефон дидактические игры «Едет, плавает, 

летает», «Назови и расскажи»; сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие»,. 

Гр№11 -13.02. 

Гр№3-15.02 

Гр№5-15.02 

 

 

 

 

Этикет, его 

история 

Беседа на тему «Вежливая улица» (о правилах 

поведения на улице, в транспорте); 

рассматривание иллюстраций книги Н. Богуслав-

ской, Н. Купиной «Веселый этикет», чтение 

произведений «Волшебное слово», «Просто 

старушка» В. Осеевой, дидактические игры «Что 

здесь не так», «Правильно — неправильно»; 

сюжетно-ролевая игра «Театр». 

Гр№11 -20.02. 

Гр№3-22.02 

Гр№5-22.02 

 

 

 

Родословная  Беседа на тему «Что означают наши имена и 

фамилии»; 

рассматривание семейных фотоальбомов, 

составление рассказов на тему «Моя семья». 

Чтение произведений художественной 

литературы: «Две сестры глядят на братца», 

«Разлука», разучивание произведений малых 

форм фольклора с использованием имен. 

Строительная игра «Город» 

Рисование на тему «семья» 

Гр№11 -27.02. 

Гр№3-29.02 

Гр№5-29.02 

История 

возникновения 

города Тамбова 

Беседа на тему «История нашего города»; «Наш 

город раньше и теперь», чтение стихов, 

рассказов о родном городе,  рисование на тему 
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«На городской улице». Игра «что за здание в 

Тамбове? 

Гр№11 -05.03. 

Гр№3-07.03 

Гр№5-07.03 

 

 

Улицы родного 

города 

Продолжать рассматривание иллюстраций на 

темы «Улицы Тамбова», «Природа родного 

края», Д. и. «Прогулка по городу». 

Гр№11 -12.03. 

Гр№3-14.03 

Гр№5-14.03 

 

Название городов и 

улиц. 

Рассматривание карты родного города с 

обозначением названий улиц; просмотр 

видеофильма «Улицы нашего города»; 

рассматривание иллюстраций на тему «Наш 

город»; составление рассказов на тему «Моя 

улица». 

дидактическая игра «Назови это место в городе».  

Гр№11 -19.03. 

Гр№3-21.03 

Гр№5-21.03 

 

Достопримечател

ьности города. 

Беседа «Исторические памятники нашего 

города» рассматривание иллюстраций на тему 

«Достопримечательности нашего города». 

Составление рассказа на тему «Что бы я 

рассказал гостям о нашем городе». 

Дидактические игры «Городской транспорт». 

Гр№11 -26.03. 

Гр№3-28.03 

Гр№5-28.03 

 

История России. Рассматривание иллюстраций на тему «Древняя 

Русь». Чтение рассказов о Руси, князе Владимире 

(энциклопедия С. Новикова «История»), 

дидактические игры «Собери воина в поход», 

«Одень девицу, молодца»; 

Гр№11 -02.04. 

Гр№3-04.04 

Гр№5-04.04 

 

Защитники 

отечества. 

Чтение отрывков из произведения а. Бегуновой 

«от кольчуги до мундира»; чтение былин в 

пересказе И. Карнауховой «русские богатыри», 

беседа по иллюстрациям.  Рисование на тему 

«доспехи русских воинов» дидактические игры 

Настольно-печатный материал. 

«Историческое лото», «От кольчуги до 

мундира».  

Гр№11 -09.04. 

Гр№3-11.04 

Гр№5-11.04 

 

Устройство и 

украшение жилищ. 

Игра «Что за чудо-печь!»; 

игра «Осветительные приборы»; 

Что за чудо-печь!»; 

игра «Осветительные приборы»; 

рассматривание старинной и современной 

посуды. Рассказывание сказки «Крылатый, 

мохнатый да масленый»; драматизация сказки 

«Жихарка»; разучивание загадок о печи, ухвате, 

чугунке, пословиц и поговорок о трудолюбии, 

красоте, аккуратности «Найди такой же», 

«Посуда», «Составь узор». 

Гр№11 -16.04. 

Гр№3-18.04 

Гр№5-18.04 

 

 

Подворье.  Беседа на тему «Русское подворье», 

обобщающая беседа о домашних, животных. 

Беседа о предметах, используемых в  русских 

избах разучивание загадок, пословиц, поговорок 

о животных, предметах быта. Дид. игра 

«Предмета русского подворья». 

Гр№11 -23.04. 

Гр№3-25.04 

Культура 

земледелия. 

Игра «Как получают хлеб»;  

игра «Как готовят тесто для блинов»; 
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Гр№5-25.04 

 

рассматривание иллюстраций о труде 

хлеборобов, овощеводов. Рассказывание сказки 

«Колосок»; 

обобщающая беседа «Овощи»; 

разучивание пословиц, поговорок, загадок о 

хлебе. Народные игры: «Мельница», «Ворон» 

лото «Овощи и фрукты», «Что где растет». 

Кукольный спектакль «Огородники». 

Гр№11 -07.05 

Гр№3-02.05 

Гр№5-02.05 

 

Ремесло и 

рукоделие. 

Русское народное 

творчество. 

Просмотр видеофильма о народном ткацком 

ремесле; ознакомление детей с моделью 

трудового процесса изготовления ткани, посуды 

из различных материалов; рассматривание 

изделий мастеров рукоделия. Рассказывание 

сказок «Чудо-меленка», «Вершки и корешки»; 

разучивание пословиц, поговорок, загадок о 

труде, орудиях труда; составление творческих 

рассказов «Народные умельцы». Игры: 

 «Горшки», «Ткачиха». «Кому что нужно для 

труда», «Узнай по описанию», «Как рубашка в 

поле выросла». 

Рассказывание былин «Илья Муромец и Соловей 

разбойник», «Добрыня Никитич»; 

рассматривание картин В. Васнецова «Песни 

Баяна», «Богатыри», «На поле Куликовом», 

«Витязь на распутье». Игрушки», «Золотая 

хохлома», слушание старинной русской песни 

«Во горнице во новой»; хороводы: «Ворон», игра 

на народных музыкальных инструментах. 

Гр№11 -14.05. 

Гр№3-16.05 

Гр№5-16.05 

 

 

Праздники 

русского народа. 

Одежда русского 

человека. 

Ознакомление с процессом приготовления блюд 

обрядовой русской кухни (блины, пряники  

печенье «жаворонки», куличи),изготовление 

птиц из бумаги. Народные игры «Я на камушке 

сижу», «Золотые ворота», «Змея», «Я на бочке 

сижу...», «Кри-кри», «Карусель». 

Беседа на тему «История русской одежды». 

Рассказывание русской народной сказки 

«Хавро-шечка»; рассматривание иллюстраций к 

сказкам; разучивание пословиц, поговорок, 

загадок о предметах одежды, орудиях труда. 

Русские народные игры «Узелок», «Клубок», 

«Челнок», дидактические игры «Наряди 

матрешку», «Русский костюм», «Подбери 

материал к одежде». 

Гр№11 -21.05. 

Гр№3-23.05 

Гр№5-23.05 

 

Человек и природа. Беседа «Природа в предметах культуры быта 

русского человека». Чтение литературных 

произведений о роли природы в жизни 

человека. Литературная викторина «Живая 

природа в произведениях устного народного 

творчества»;  

Игровая деятельность: 

дидактические игры: «Съедобное и не 

съедобное», «С какой ветки детки». 
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2.5 ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 Программа реализуется посредством создания комфортного психологического 

климата и благоприятной предметно-пространственной среды с использованием следующих 

форм и методов работы. 

 

Формы Методы и приѐмы 

 Ситуативный разговор с детьми, 

анализ различных ситуаций общения 

и взаимодействия детей между собой 

и взрослыми. 

 Использование приѐмов из детской 

литературы для  моральной оценки 

 Беседы 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театральная) 

 Коммуникативные игры 

 Игры-имитации 

 Игры этюды 

 Сюжетные игры этюды 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценированные упражнения 

 Игры тренинги 

 визуализации,  

 импровизации,  

 дискуссии,  

 решение проблемных ситуаций, 

  разнообразные игровые методы, 

  свободное и тематическое 

рисование, 

  рассказывание из личного и 

коллективного опыта,  

 анализ и сочинение сказочных 

историй. 

 Создание проблемных 

коммуникативных ситуаций 

 Собственный пример 

положительной формы общения 

 Сказки терапевтического смысла 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется в процессе проведения 

свободной игровой деятельности в форме игровых-развивающих заданий.  

В содержании программы с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» интегрируются следующие образовательные области: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».   

Развивающая работа проводится педагогом-психологом один раз в неделю в каждой 

группе, длительность 20 минут. 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым играм. 

 В зависимости от возраста детей: 

- «Дом, семья»; 

- «Детский сад»; 

- «Поликлиника», «Больница»; 

-«Магазин»; 

- «Швейное ателье»; 

- «Строительство». 

Герб и флаг России, слова гимна, фото столицы, родного города, 

улицы.Литература по данной тематике.  

Репродукции картин.  

Гр№11 -28.05. 

Гр№3-30.05 

Гр№5-30.05 

Человек и природа Чтение литературных произведений о роли 

природы в жизни человека 
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Карты, глобус.  

Фотоальбомы с народными костюмами. 

Макет перекрѐстка города,  

набор дорожных знаков,  

Дидактические игры по ПДД и ОБЖ. 

Тематические альбомы: 

-«Человек среди людей»; 

-«Человек в истории»; 

-«Человек в культуре»; 

-«Человек в своѐм крае». 

Альбом пословиц и поговорок. 

Магнитофон, аудиозаписи, видеоматериалы, компьютер, проектор. 

 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Арушанова А.Г.Развитие коммуникативных способностей дошкольника. М., 2016. 

2. Коломейченко Л.В. «Дорогою добра» концепция и программа социально-

коммуникативного развития дошкольников. ООО «ТЦ СФЕРА» 2015. 

3. Коломейченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативного развития программа «Дорогою добра» ООО «ТЦ СФЕРА» 

2015. 

4. Куражова Н.Ю., Вараева Н.В. Программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста 5-6 лет «Цветик -Семицветик», Санкт-Петербург-Москва 2016 
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