
 



Пояснительная записка 

 

Программа Просвещения родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные 

организации (далее – Программа), представляет из себя документ, 

направленный на оказание помощи педагогам дошкольного образования в 

определении содержания и форм просвещения родителей. 

Разработка Программы осуществлялась как мера государственной 

поддержки в части подготовки и внедрения программ просветительской 

деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации (во исполнение пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 14 июня 2022 г. № Пр-1049ГС по 

итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской 

Федерации 25 мая 2022 г.). 

Просветительская деятельность выступает значимой частью 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных 

организаций, одной из мер государственной поддержки семей, инструментом 

формирования единого образовательного пространства страны и позиции 

осознанного ответственного родительства. С начала становления системы 

дошкольного образования просвещению родителей (законных 

представителей) уделялось большое внимание. Современные родители, имея 

доступ к фактически неограниченному количеству психолого- 

педагогической, методической информации, продолжают испытывать 

затруднения в развитии, воспитании, обучении детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. Они нуждаются в адресной компетентной помощи. 

Оказывать такую помощь родителям призваны педагоги дошкольных 

образовательных организаций. 

Просветительская деятельность осуществляется вне реализации 

образовательных программ, поэтому Программа просвещения не является 

образовательной программой. Она выступает инструментом, используя 

который педагоги дошкольных образовательных организаций могут 

оперативно находить содержание для подготовки коллективных и 

индивидуальных просветительских мероприятий, ответов на вопросы 

родителей о воспитании и развитии детей, выбирать оптимальные формы 

просвещения, творчески перерабатывать материал с учетом специфики 

решаемых просветительских задач, особенностей контингента родителей, 

возникающих образовательных ситуаций и запросов. 

Актуальность просвещения обусловлена и особой ролью семьи в жизни 



человека и общества. Семья – одна из необходимых и основных ступеней бытия 

человека. Именно в семье происходит первичная социализация ребёнка, 

приобретаются навыки взаимодействия и общения с людьми, формируются 

образ «Я» и самооценка, самостоятельность и ответственность, а также 

многое другое, что закладывает фундамент полноценного развития личности. 

Через жизнедеятельность семьи реализуется связь природного и социального 

в человеке, обеспечивается переход индивида из биологического состояния к 

социальному, его становление как личности и индивидуальности. Семья 

представляет собой особый социокультурный институт, от которого во 

многом зависят стабильность и устойчивость существования общества, в 

котором происходит физическое и духовное воспроизводство человека. 

Педагогика подходит к семье как субъекту воспитательной деятельности и, 

следовательно, сосредоточена на роли семьи в формировании личности, на её 

воспитательном потенциале и образовательных потребностях, на содержании и 

формах взаимодействия семьи и ДОО в образовательном процессе. 

Качество обучения и воспитания в семье, расширение воспитательных 

возможностей семьи, повышение ответственности родителей за воспитание 

своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики. 

Именно этими обстоятельствами диктуется необходимость постоянного 

повышения уровня педагогической компетентности родителей, 

необходимость и актуальность организации для них различных форм 

образования. 

Семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, сталкиваются со специфическими проблемами, испытывают 

затруднения в их разрешении: некомпетентность по   вопросам   обучения,   

воспитания   и   развития   аномального ребенка, незнание родителями 

элементарных психолого-педагогических знаний для коррекционного 

обучения и воспитания ребенка в домашних условиях в доступном для него 

формате; искажение контактов с окружающим социумом и, как следствие, 

отсутствие поддержки со стороны социума и т.д. Всё это влияет на 

отношение родителей к своим детям (которое, как правило, ухудшается). 

Следовательно, им также, как и их детям, нужны психологическая помощь и 

поддержка. 

Родители нуждаются в знаниях необходимых в обучении и воспитании 

детей, специфике их поведения, особенностях их психофизического развития 

и т.п. Педагоги и специалисты могут оказать неоценимую помощь родителям, 

как лучше чувствовать и понимать своего ребенка и как правильно строить 

взаимоотношения, уметь использовать необходимые средства и методики для 



познавательного развития дошкольника с ОВЗ. 

Проблема психолого-педагогической помощи родителям, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ в настоящее время в разряде самых 

актуальных. Актуальными оказываются анализ, обобщение и укрепление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах развития 

личности ребёнка с ОВЗ. Речь идет об умении родителями использовать 

полученные знания, самостоятельно их добывать, анализировать собственную 

воспитательную деятельность. Участие родителей в жизни своих детей 

поможет им увидеть многое и, потому что все родители разные, к ним, как и к 

детям, нужен особый подход. Только в тесном сотрудничестве, на 

взаимопонимании педагогов дошкольного образования и родителей можно 

добиться высоких результатов. Достичь высокого качества в развитии, 

полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать это единое 

пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. 

Чтобы оно было продуктивным, конструктивным, продумана определенная 

система работы с родителями воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программы направлена на создание позитивных детско -

родительских отношений, ответственного родительства. Качественное, 

осознанное исполнение родительской роли и определяет состояние общества, 

института семьи и психологическое здоровье последующих поколений. 

Программа определяет содержание и организацию работы с родителями 

(законными представителями). В основе процесса организации работы с 

родителями в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

Используемые сокращения 

IPA – Международная игровая ассоциация. 

АОП ДО – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие 

образовательную деятельность: образовательные организации, а также 

организации, осуществляющие обучение, или индивидуальные 

предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми. 

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут. 

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации 

инвалида. 



МСЭ – медико-социальная экспертиза. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия. ППК – психолого-

педагогический консилиум. 

Родители – обобщенное понятие, включает в себя кровных родителей, 

опекунов и приемных родителей. 

РФ – Российская Федерация. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

ФЗ – Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

Цели и задачи программы 

 
Целью просвещения родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста является обеспечение 

поддержки семьи в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

каждого ребенка; обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению 

детей в условиях детского сада и семьи; повышение воспитательного 

потенциала семьи. 

Достижение этих целей возможно через решение определенных задач: 

1. Психолого-педагогическое просвещение и информирование 

родителей о значимых изменениях в физическом и психическом развитии 

детей в младенческом, раннем и дошкольном возрасте, о необходимых 

условиях для обеспечения полноценного развития каждого ребенка. 

2. Приобщение родителей к ценностям осознанного и ответственного 

родительства как основы благополучия семьи и развития личности ребенка. 

3. Раскрытие родителям важности и особенностей образовательной 

работы с детьми младенческого, раннего и дошкольного возраста, понимания 

включенности родителей в общее дело воспитания и обучения, развития их 

детей. 

4. Психолого-педагогическая помощь родителям в понимании 

возможных причин возникновения трудностей в развитии ребенка и путей их 

преодоления и профилактики, в выборе оптимальной стратегии 

взаимодействия с ребенком. 

5. Информирование родителей о возможностях получения 

индивидуальной помощи в вопросах укрепления здоровья, обучения и 

воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 



6. Выбор оптимальных средств и методов взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с родителями детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, основанный на выделенных проблемах семейного 

воспитания и взаимоотношений родителей с детьми. 

Просвещение родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста следует строить на 

следующих принципах: 

– приоритет семьи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

Поскольку именно родители ребенка обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития его личности. 

– доверительность отношений; 

Поскольку без доверия родителей к профессионализму педагогов и 

уважения педагогов к личному опыту родительства в семье воспитанников 

сложно выстроить оптимальное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса. 

– индивидуально - дифференцированный подход. 

Поскольку он позволит освещать общие актуальные проблемы 

воспитания детей в современных семьях и выделенные трудности конкретных 

семей воспитанников, вызванные особенностями семейного воспитания в 

семье, потребностями родителей в отношении развития ребенка, что даст 

возможность родителям с интересом воспринимать информацию и 

сопоставлять ее с собственными воспитательными позициями. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. РОДИТЕЛЬСТВО КАК ОСОБЫЙ  ФЕНОМЕН 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. РОДИТЕЛЬСКАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ И  ОТВЕТСТВЕННОЕ 

РОДИТЕЛЬСТВО 

 

Родительство – сложный социальный институт, базирующийся на 

проявлении родительских чувств, любви и привязанности к детям, 

определяющий выполнение специфических социальных ролей матери и отца, 

основанных на фундаменте культурных ценностей и традиций как общества в 

целом, так и конкретной семьи и проявляющийся в реальном поведении, 

отношении родителей к детям в стиле воспитания. 

Ответственное родительство – выполнение родителями своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, сохранению здоровья 



ребенка, исходя из его законных интересов и потребностей, создание 

условий, в которых ребенок может в полной мере развиваться. 

Компетентность родителя – способность родителя решать 

вариативные задачи воспитания, развития, обучения ребенка, опираясь на 

знания об особенностях его развития, потребностях и возможностях, 

интересах и способностях ребенка. 

 

1.2. СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА ДЕТСКО -        РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Родительская любовь – эмоциональное безусловное принятие ребенка, 

опирающееся на опыт межличностных отношений зрелой личности, 

сформированную родительскую позицию, осознание своей ответственности 

и желания заботиться, дарить радость жизни. 

Эмоциональная привязанность – эмоциональная потребность ребенка  

быть вместе с родителем, возникающая на основе удовлетворения 

потребностей ребенка, в первую очередь потребности в эмоциональном 

общении, регулярности и предсказуемости взаимодействия, 

индивидуализации отношений. 

Родительский мониторинг – система контроля поведения ребенка на 

основе требований и запретов, ориентированных на возраст и личность 

ребенка через систему последствий и обратной связи (поощрений и 

наказаний). 

Стиль семейного воспитания – интегративная характеристика 

родительской позиции, объединяющая особенности эмоциональных связей, 

удовлетворения потребностей, родительский мониторинг и особенности 

общения в целостную устойчивую систему. 

Требования и запреты – социальные ожидания в отношении уровня 

достижений ребенка, его поведения и деятельности, преломленные через 

систему ценностей и целей воспитания родителей. Требования отражают 

положительный полюс ожиданий, а запреты – отрицательный. 

Родительство задается системой предписанных культурой и обществом 

норм и правил. Эти правила регулируют функции ухода и воспитания детей в 

семье, содержание и реализацию семейных ролей, распределение 

ответственности. На каждом возрастном этапе структура детско- 

родительских отношений определяется задачами воспитания и развития 

ребенка. 

Мотивы воспитания и родительства 

Все мотивы воспитания могут быть подразделены на три группы: 

мотивы, реализующие ценностное отношение к ребенку, социальные мотивы,  

инструментальные мотивы. 

Первую группу составляют мотивы, реализующие ценностное 

отношение к ребенку: мотив, реализующий потребность в привязанности, 



эмоциональном контакте и поддержке и мотив, реализующий потребность в 

смысле жизни. Ребенок для родителя обладает самоценностью как личность,  

детско-родительские отношения строятся как диалогическое общение 

равноправных партнеров, источник личностного роста каждого из них. 

К социальным мотивам воспитания относятся мотив долга и мотив 

социального самоутверждения (престижный мотив). Особенность такой 

мотивации в том, что воспитание ребенка выступает в качестве условия 

социального признания и достижения (подтверждения) родителем своего 

социального статуса. Воспитание ребенка в глазах родителя является важной 

задачей, возложенной на него обществом, успешность выполнения которой 

определяет меру социального успеха и признания родителя. 

Третья группа инструментальных мотивов представляет мотивы 

деятельности воспитания, в которой ребенок выступает как средство 

реализации других потребностей родителей. 

Удовлетворение потребностей ребенка 

Степень удовлетворения потребностей ребенка может быть адекватной 

или не адекватной. Вариантами отклонений в степени удовлетворения 

потребностей ребенка являются потворствование, игнорирование 

потребностей ребенка и дисгармоничность в удовлетворении потребностей. 

Потворствование выражается в стремлении родителей к 

максимальному некритичному удовлетворению любых потребностей ребенка 

по принципу «желание ребенка – закон». 

Игнорирование потребностей ребенка предполагает систематическое 

неудовлетворение круга потребностей ребенка. Наиболее уязвимыми при 

этом оказываются, как правило, высшие потребности – в сотрудничестве и 

совместной деятельности с родителями, в эмоциональном и познавательном 

общении. 

Дисгармоничность удовлетворения потребностей предполагает 

игнорирование одних и чрезмерное удовлетворение других потребностей 

ребенка. Например, при чрезмерной интенсивности познавательных форм 

активности, ребенок может испытывать депривацию потребности в 

эмоциональном контакте, любви и ласке родителей. 

Родительский мониторинг: требования и запреты 

Родительский мониторинг является важнейшим компонентом процесса 

воспитания в семье и, как система родительской дисциплины, включает: 

систему требований и запретов; способ контроля исполнения требований и 

запретов; систему последствий (наказаний и поощрений). 

Требования и запреты конкретизируют социальные ожидания в 

отношении уровня достижений ребенка, его поведения и деятельности, 



преломленные через систему ценностей и целей воспитания родителей. 

В практике воспитания необходимо различать декларируемые и реальные 

ценности и цели воспитания. Родителями декларируются, как правило, 

социально одобряемые, гуманистические ценности воспитания, но реальные 

ценности и цели воспитания зачастую оказываются весьма далекими от них. 

Каждый родитель мечтает вырастить «хорошего ребенка». Однако 

достаточно часто под «хорошим» подразумевается «удобный» ребенок. 

Удобный ребенок – послушный, исполнительный, конформный, 

проявляющий ответственность в границах тех заданий и обязанностей, 

которые поручает ему взрослый. Вместе с тем, вряд ли можно предположить,  

что родители, задаваясь целью воспитать хорошего ребенка, хотят видеть его 

безынициативным роботом-исполнителем, безропотно выполняющим работу, 

порученную ему лицом, наделенным властью. Противоречие как раз и 

состоит в том, что многие личностные качества, которые родители 

действительно хотят видеть в своем ребенке (творчество, смелость, 

самоуважение, целеустремленность и настойчивость в достижении 

поставленной цели), в повседневной жизни и общении с ребенком могут быть 

«не удобны» родителю на этапе их становления и формирования в детские 

годы, причинять излишние хлопоты и волнения. 

Требования конкретизируют позитивные ожидания, предъявляемые к 

ребенку, т.е. описание того поведения и тех результатов и достижений, 

которые хочет видеть родитель. Количество и содержание требований 

должно соотноситься с возрастом и индивидуальными особенностями 

ребенка. Запреты определяют негативные ожидания, т.е. те формы поведения 

и личностные качества ребенка, которых родитель хотел бы избежать: «что 

нельзя делать». Формулирование ожиданий в виде требований является, 

безусловно, более продуктивным. Требования задают положительный 

социальный эталон поступков и качеств, образец для подражания, 

стимулируют мотивацию достижений и активность ребенка. Запреты, 

напротив, ограничивают активность, приводят к формированию зависимости, 

пассивности, безынициативности ребенка, стимулируют мотивацию 

избегания. 

Желательно, чтобы количество запретов в воспитании ребенка было 

сведено к минимуму. Однако существуют запреты, которых невозможно 

избежать. Содержание таких запретов, помимо внешнего ограничения, 

включает и сущность запрета – социально одобряемую и поощряемую 

ценность. 

Основные необходимые запреты касаются: 



– здоровья ребенка (запрет на действия, которые могут повредить 

здоровью и жизни самого ребенка); 

– физической и личностной безопасности окружающих людей (запрет 

на действия, которые составляют угрозу жизни, здоровью и противоречат 

норме уважения личности другого человека); 

– необходимости сохранности материальных, культурных и духовных 

ценностей (запрет на деструктивные разрушающие действия в отношении 

природной и культурной среды). 

Таким образом, все многообразие запретов, может быть обобщено и 

сведено к трем вышеуказанным запретам. 

Система последствий состоит в предоставлении ребенку обратной связи 

о соответствии его поведения и поступков социальным ожиданиям и 

принятым в обществе нормам и правилам. 

Функция поощрений и наказаний – регуляция поведения ребенка 

посредством положительного или отрицательного подкрепления его действий. 

Современная педагогика провозглашает принцип отказа от наказаний как 

метода воспитания ребенка, указывая на негативный эффект наказаний для 

развития личности ребенка, недопустимость построения отношений в системе 

«родитель-ребенок» с позиции силы, неограниченной власти и принуждения. 

Но нужно помнить о необходимости предоставления ребенку позитивной или 

негативной обратной связи о его поступке в процессе воспитания. 

Интегративной характеристикой, объединяющей особенности 

эмоциональных связей, удовлетворения потребностей, родительский 

мониторинг и особенностей общения, является стиль семейного 

(родительского) воспитания. Стили родительского воспитания можно 

выделить, рассматривая характер эмоционального отношения к ребенку и тип 

родительского контроля. 

Четыре основных стиля родительского воспитания 

Авторитетный стиль характеризуется теплым эмоциональным 

принятием ребенка, высоким уровнем контроля с признанием, и поощрением 

развития автономии детей. Авторитетные родители реализуют 

демократический стиль общения, готовы к изменению системы требований 

и правил с учетом растущей компетентности детей. 

Авторитарный стиль отличается отвержением или низким уровнем 

эмоционального принятия ребенка и высоким уровнем контроля. Стиль 

общения авторитарных родителей – командно-директивный, система 

требований, запретов и правил ригидна и неизменна. 

Особенностями либерального стиля воспитания являются теплое 



эмоциональное принятие и низкий уровень контроля в форме 

вседозволенности и всепрощенчества. Требования и правила при таком стиле 

воспитания практически отсутствуют, уровень руководства недостаточен. 

Индифферентный стиль воспитания определяется низкой 

вовлеченностью родителей в процесс воспитания, эмоциональной 

холодностью и дистантностью в отношении ребенка, низким уровнем 

контроля в форме игнорирования интересов и потребностей ребенка, 

недостатком протекции. 

 

1.3.СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ 

 

Семейные ценности – система представлений о семье, ее нравственных 

ориентирах, которые оказывают влияние на взаимоотношения между 

членами семьи, а также устанавливают правила и нормы поведения, семейные 

цели и способы организации жизнедеятельности семьи. 

Система ценностей – модель ценностей общества или группы, в 

которой индивидуальные ценности взаимосвязаны таким образом, чтобы 

каждая из них усиливала другую и тем самым образовывалось согласованное 

целое. 

Формирование семейных ценностей – целенаправленный процесс, в ходе 

которого происходит формирование и развитие семейных взаимоотношений, 

ценностей культуры быта и семьи, а также здорового образа жизни в 

обществе. 

Семейные традиции – культурное наследие, передающееся от поколения 

к поколению и сохраняющееся в течение длительного времени в форме 

обычаев, порядков и норм поведения членов семьи. 

В современном российском образовании особое место занимает задача 

формирования семейных ценностей у подрастающего поколения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) определены основные принципы 

дошкольного образования. Одним из них является «приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года ставит приоритетной задачей развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные ценности. Она направлена 

на реализацию и обеспечение задачи повышения престижа семьи, отцовства 

и материнства, сохранение и укрепление семейных ценностей. 



В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России семья определяется как базовая национальная ценность. Задачи, 

выделенные в концепции, направлены на обеспечение духовно- 

нравственного развития и воспитания детей, принятие безусловной ценности 

семьи, а также на понимание и поддержание этих нравственных устоев. 

Ценность является категорией социальной, так как значимость предметам 

и явлениям придает не природа, а субъективное мнение человека. 

Система ценностей помогает человеку ежедневно ориентироваться в 

предметной и социальной действительности, проявляется в различных 

практических отношениях к окружающим предметам и явлениям. 

Семейные ценности – это система представлений о семье, ее 

нравственных ориентирах, которые оказывают влияние на взаимоотношения 

между членами семьи, а также устанавливают правила и нормы поведения,  

семейные цели и способы организации жизнедеятельности семьи. 

Первым источником ценностей для человека выступает семья. В процессе 

взросления ребенок усваивает ценности той социальной группы, к которой он 

принадлежит, в которой он постоянно взаимодействует. Изначально ребенок 

перенимает ценности своих родителей и близких. В каждой семье своя 

иерархия ценностей: по степени важности, необходимости, актуальности в 

определенный период. Одна ценность может занимать разное место в системе 

ценностей каждой семьи. Семейные ценности создают прочный фундамент 

внутрисемейных отношений и основу семейного воспитания. 

На формирование семейных ценностей влияют взаимоотношения 

ребенка с семьей. Подражание родителям и усвоение социальных норм их 

поведения сопровождается определенными положительными или 

отрицательными действиями. В связи с этим, родители должны быть не 

только примером для детей, но и создавать в своей семье атмосферу доброты 

и заботы. Авторитет родителей является важным условием успешного 

формирования семейных ценностей. 

Когда ребенок идет в детский сад, наступает второй важный этап в его 

жизни – социализация. Расширяется круг социального общения ребенка. Он 

знакомится с разными детьми и взрослыми, узнает правила поведения в 

детском саду и жизни в детском сообществе. 

Несмотря на различные изменения и трансформации в обществе, 

некоторые семейные ценности остаются неизменными, а главной задачей 

является их сохранение и передача новому поколению. 

Формирование семейных ценностей – это целенаправленный процесс, в 

ходе которого происходит формирование и развитие семейных 



взаимоотношений, ценностей культуры быта и семьи, а также здорового 

образа жизни в обществе. 

Семейные ценности (многодетность, материнство, отцовство, 

многопоколенность, почитание старших и забота о детях) – это нравственный 

каркас общества. Семья является основным транслятором духовно- 

нравственных ориентиров. Семейные ценности несут в себе объединяющее 

начало, их роль в сохранении и воспроизводстве ценностных основ общества 

очень значима. 

Значимую роль в приобщении детей к семейным ценностям также 

выполняют семейные традиции. 

Семейные традиции – это культурное наследие, передающееся от 

поколения к поколению и сохраняющееся в течение длительного времени в 

форме обычаев, порядков и норм поведения членов семьи. В процессе 

личностного становления ребенок совершает поступки в соответствии с 

семейными традициями, обязывающими его соблюдать определенные нормы 

поведения. Благодаря традициям в семье создаются чувство единства, 

комфортный психологический климат, формируется чувство стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне. 

Основу семейных традиций составляют: забота о ближнем, верность, 

любовь, уважение друг к другу, правильное понимание семьи и ее роли в 

жизни. Обычаи оказывают существенное влияние на психологическое и 

физическое благополучие всех членов семьи. Игнорирование или 

пренебрежение традициями приводит к ослаблению родственных связей, 

охлаждению отношений внутри семьи. 

Привить традиции взрослому человеку крайне сложно, поэтому их 

передача из поколения в поколение от родителей к детям – частое явление. 

Дети воспринимают мир так, как их родители. Следовательно, восприятие 

ребенком семьи как основного элемента их жизни, а также определение ее 

места в системе ценностей зависит от принятых семейных обычаев. Они 

определяют в ребенке понятие стабильности, нерушимости семейных устоев,  

дают чувство сплоченности, делают детей более нежными и ласковыми. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую 

составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни, ритуалы, обряды, 

привычки членов семьи. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



 

2.1. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ И ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Наблюдение – один из основных педагогических методов получения 

информации, который заключается в целенаправленном и систематическом 

наблюдении за каким-либо объектом с целью сбора информации. 

Опрос – метод получения информации от респондентов (в данном случае 

родителей) в виде ответов на поставленные вопросы. 

Анкетирование – разновидность опроса, позволяющая на основе 

письменных ответов выяснить взгляды респондентов (в данном случае - 

родителей) на ту или иную проблему воспитания и образования детей. 

Беседа – метод получения информации в процессе вербальной 

коммуникации. 

Игровые тренинги – активный метод, реализуемый в игровой форме и 

выполняющий как диагностические, так и развивающие функции. 

В процессе взаимодействия с семьей для педагога наиболее важно 

получить информацию от родителей в двух направлениях: характеристика 

особенностей семейного воспитания, а также запросы и ожидания родителей 

от ДОО. 

Семья является первичным институтом социализации ребенка. Именно в 

ней закладываются социальные нормы, ценности и образцы поведения, 

которые в дальнейшем ребенок будет транслировать. Семейное воспитание 

включает в себя стиль общения родителей с детьми, систему требований, 

поощрений и наказаний, степень контроля, транслируемые ребенку ценности 

и семейные традиции. Неоднократно было доказано, что поведение ребенка в 

социуме, в том числе и в ДОО, будет зависеть от того опыта, который он 

получил в семье. Поэтому, если у ребенка возникают сложности в общении и 

взаимодействии в ДОО, для их решения, в том числе, необходимо выявить 

особенности семейного воспитания. 

Изучение семьи и особенностей семейного воспитания в рамках ДОО 

проводится с целью оптимизации образовательной работы с детьми и 

своевременного оказания помощи родителям в вопросах воспитания и 

образования детей. Оптимизация образовательной работы в данном случае 

происходит за счет того, что удается обеспечить единый подход к воспитанию 

и развитию ребенка дома и в ДОО, учесть специфику семейного воспитания в 

процессе взаимодействия с ребенком и способствовать реализации 

воспитательного потенциала семьи. С одной стороны, мы можем выявить 



причины негативного поведения ребенка и понять его мотивы, с другой – 

найти актуальные направления просветительской работы с родителями. 

У каждого родителя, отдающего своего ребенка в ДОО, есть 

определенные ожидания, связанные с самыми разными сторонами 

деятельности организации: режимом работы, взаимодействием педагога с 

детьми, организацией и содержанием образовательного процесса. 

Ожидания основаны на представлениях родителей о том, как, по их 

мнению, должна быть организована работа с детьми, чтобы это было 

максимально благоприятно для их ребенка. Так как родители, как правило, не 

имеют психолого-педагогического образования и систематических знаний в 

вопросах развития, обучения и воспитания детей, их ожидания могут не 

соответствовать организованной в ДОО образовательной работе. 

Неоправданные ожидания неизбежно приводят к конфликтным ситуациям. 

Поэтому очень важно, чтобы у педагога было представление об ожиданиях 

родителей от взаимодействия с ДОО, какую помощь они хотели бы 

получить, какие изменения в развитии ребенка ожидают увидеть. Это 

позволит, с одной стороны, провести просветительскую работу и 

сориентировать родителей в наиболее актуальных для них вопросах, с другой 

– удовлетворить их ожидания, если это не противоречит образовательной 

программе ДОО. Если же выявленные ожидания противоречат возрастным 

особенностям детей, педагогу совместно с психологом необходимо 

организовать работу, направленную на формирование у родителей 

адекватных представлений о возможностях детей в разных возрастах и 

повышение их педагогической культуры. 

Для выстраивания конструктивного диалога с родителями воспитанников 

педагогу необходимо выявить ожидания и запросы родителей относительно 

ДОО. 

 

2.1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Направления работы по вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ДОУ: 

 Информационно – аналитическое 

Цель: изучение семьи ребенка, её статуса и потенциала; особенностей 

детско - родительских отношений, образовательных потребностей родителей; 

установление тесного контакта с ними для согласования воспитательного 

воздействия на ребенка. 

 Познавательное 



Цель: обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, обучение родителей методам и приемам 

взаимодействия с ребенком, повышение педагогической компетентности. 

 Наглядно – информационное 

Цель: информирование родителей о работе группы, предстоящей 

деятельности детей, о результатах работы; педагогическое просвещение 

родителей. 

 Организационно - методическое (досуговое) 

Цель: способствовать вовлечению родителей в педагогический процесс, 

развитие их творческой инициативы. 

В основу программы положена модель взаимодействия воспитателя с 

семьей. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. 

 

 

Таблица 1 

Основные формы работы с родителями при реализации программы 

 

Формы работы с 

родителями 

Традиционные формы Нетрадиционные формы 

Информационно - 

аналитические 

Анкетирование 

Беседа 

Наблюдение 

Социологический срез, 
опрос 

«Почта (телефон) доверия» 

Познавательные Родительское собрание 

Консультация 

Тематическая беседа 

Круглый стол 

Семинар - практикум 

Тренинг 

Педагогическая 

гостиная Проектная 

деятельность 

«Вечер вопрос и 

ответов» Мастер-класс 

Творческая мастерская 

Школа для молодых 

родителей 

Круглый стол 

Вечер вопросов и ответов 

Наглядно-информационные Папка-передвижка 

Информационный стенд 

Выставка детских работ 

Фотовыставка 

Брошюра, памятка, буклет 

Сайт детского сада  

День открытых дверей 

Открытый просмотр 

занятий  

Презентация 

Видеоролик 

Выпуск газет 

Тематические выставки 



 и   плакатов 

Досуговые Совместный праздник, 

развлечение, утренник 

Участие в конкурсах 

различного уровня, акциях, 

проектах.  

Совместная прогулка, 

экскурсия. 

 

2.1.   Этапы реализации программы 

Организация и проведение мероприятий по программе осуществляется 

в три этапа: 

Первый этап – подготовительный (организационный), 1 месяц 

Целью данного этапа является определение целей и форм 

взаимодействия между субъектами процесса; создание условий и подбор 

средств, ресурсов для эффективной реализации программы. 

На данном этапе: 

- изучается методическая литература по теме; 

- планируется и подбирается тематика мероприятий с детьми и 

родителями на основе анкетирования; 

- разрабатываются конспекты мероприятий, индивидуальных 

консультаций на актуальную тематику; 

- подбираются видеоматериалы, презентации, фотоматериалы; 

- изготавливаются наглядный и раздаточный материалы 

информационно - просветительской направленности (памятки, буклеты). 

Второй этап – основной (практический), 9 месяцев 

Его цель – реализация программ сотрудничества между всеми 

участниками                             образовательного процесса. 

Третий этап – заключительный, 2 месяца 

Цель – подведение итогов социального партнерства, определение 

эффективности реализации программы посредством анализа; планирование 

и корректирование плана мероприятий на следующий год с учетом 

выявленных проблем и пожеланий участников. 

2.2. Перспективное планирование работы с родителями 
 

Перспективный план работы с родителям и  

(2024 - 2025 учебный год) 

 

Приложение 1 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цифровые технологии – технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и 

представления данных в электронном виде. 

Информационная среда – совокупность (или система) условий и влияний, 

обеспечивающих возможность удовлетворения потребности человека в разного рода 

информационных взаимодействиях с окружающей средой и с представляющими ее людьми. 

Цифровая среда – часть информационной среды, обеспечивающая возможность 

удовлетворения потребности человека в разного рода информационных взаимодействиях с 

окружающей средой и с представляющими ее людьми (субъектами) посредством цифровых 

ресурсов (программ, платформ и так далее). 

В нашем современном обществе в рамках жесткого недостатка времени становятся все 

более востребованным краткие форматы общения и получения информации, для этого 

родители используют цифровые технологии, интернет и социальные сети. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПО ВОПРОСАМ 

ЗДОРОВЬЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДЕНЧЕСКОГО, РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО                         

ВОЗРАСТОВ 

 

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОЗДАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СЕМЬИ 

 

Среда – все, что окружает человека (природа, рукотворный мир, социум, технологии). 



Образовательная среда – условия, которые обеспечивают обучение, воспитание и 

развитие ребенка. 

Компоненты образовательной среды – предметы и их расположение (мебель, игрушки, 

пособия), люди, которые создают среду и общаются с детьми. 

Развивающая среда – система материальных объектов, которые своими функциями 

способствуют физическому и духовному развитию ребенка. 

Социализация – процесс вхождения ребенка в социальную среду через 

овладение имеющимися социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями и компетенциями. 

Образовательная среда для детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов 

может рассматриваться, как комплекс условий, прямо или косвенно влияющий на все 

стороны развития детей, состояние их физического и психического здоровья, успешность их 

последующего обучения. Образовательная среда не заложена заранее, она создается в 

совместной деятельности взрослых и ребенка. 

Образовательная среда семьи часто включает в себя такие элементы, на которые 

родители не обращают внимания, например, интерьер, убранство комнаты, упорядоченность 

и т.д., но эти элементы оказывают большое влияние на обучение, воспитание и развитие 

ребенка. Важно помочь родителям проектировать образовательную среду семьи, отбирать 

важные и нужные ее компоненты, располагать и применять эти компоненты. 

Очень важным также является, понимание родителями специфики дошкольного 

периода, как периода, в котором закладываются основы для дальнейшего развития, а также 

периода наибольшей восприимчивости детей к воздействию взрослых. 

Образовательная среда включает в себя несколько компонентов. 

Предметная действительность 

То есть все предметы, которые окружают ребенка в семье, их композиция, гибкость

 расположения в пространстве, индивидуализированность, возможности для 

трансформации пространства. Наполняя предметный компонент, родители часто 

ориентируются не столько на индивидуальность ребенка, сколько на модные веяния, 

броскую рекламу, свои нереализованные детские желания. 

Важно, помогая родителям в наполнении предметного компонента 

образовательной среды, ориентировать их на психолого-педагогическую 

ценность тех или иных пособий и игрушек, на интересы и индивидуальные 

особенности развития ребенка, на ту деятельность, которая будет осуществляться 

ребенком, на возможности собственного взаимодействия с ребенком в среде. В 

семье желательно создать условия для игровой, познавательно-

исследовательской, двигательной, творческой активности, чтобы ребенок имел 



возможности для самовыражения. 

Социальное взаимодействие 

Это специфика общения родителей с ребенком, взаимопонимание в семье, уровень 

доверия родителей ребенку, система правил и запретов в семье, стили взаимодействия, 

уровень удовлетворенности межличностными взаимоотношениями, уважение друг к 

другу, преобладающее позитивное настроение всех членов семьи. 

Очень важно, чтобы родители видели ребенка, ориентировались на его возможности, 

интересы, способности, находили время для включенного общения и игр с ребенком. 

Ежедневно нужно находить время для того, чтобы обсудить с детьми волнующие их 

вопросы, вместе совершить прогулку, позаниматься спортом, поиграть в сюжетные или 

обучающие (дидактические) игры. Современная индустрия предлагает много различных 

настольно-печатных игр для всей семьи. Такие игры способствую организации полезного и 

интересного для каждого члена семьи досуга. Интересным и полезным является участие всей 

семьи в интересных проектах и акция, которые могут предложить педагоги в детском саду. 

Содержание и технологии образования 

Те цели и задачи, которые родители ставят по образованию ребенка, учет 

родителями психологических, физиологических и возрастных особенностей развития 

детей, выбираемые ими методы и приемы воспитания. 

На сегодняшний день существует значительное количество возможностей для 

расширения образовательной среды. Родители с детьми дошкольного возраста могут 

посещать мероприятия, которые организуются районными библиотеками, музеями, парками. 

Активно начинает развиваться идея детского туризма. Время, проведенное родителями за 

общением и общими делами, становится значимым вкладом в счастливое будущее ребенка. 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТОВ 

 

Здоровье – состояние полного физического, душевного, социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов ВОЗ. 

Критерии здоровья – показатели, по которым оценивают здоровье. Комплексная 

оценка состояния здоровья детей дается на основе на 4-х базовых критериев: наличие или 

отсутствие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний (с учетом 

клинического варианта и фазы течения патологического процесса); уровень 

функционального состояния основных систем организма; степень сопротивляемости 

организма неблагоприятным внешним воздействиям (по частоте острый респираторных 

заболеваний в течение года); уровень достигнутого развития и степень его гармоничности. 

Физическое развитие - комплекс морфофункциональных свойств (например, длина и 



масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, сила сжатия кисти рук), 

характеризующих возраст достигнутого биологического развития и физическую 

дееспособность (работоспособность) детского организма. Физическое развитие является 

одним из ведущих признаков здоровья, роста и формирования детского организма. 

Сопротивляемость организма (резистентность) – устойчивость организма к 

воздействию различных повреждающих факторов. 

Функциональные нарушения (расстройства) – нарушения физиологических функций 

отдельных органов и целых функциональных систем (нервной, пищеварительной, сердечно-

сосудистой и других систем). 

Группа здоровья – термин, который используется для ориентировочной оценки 

здоровья детей и подростков. Это обобщенная характеристика состояния здоровья, 

физического и психического развития, состояния иммунной системы ребенка по результатам 

профилактического осмотра при проведении комплексной оценки состояния здоровья для 

определения индивидуальной динамики состояния здоровья ребенка, определения его 

нуждаемости в контроле за состоянием здоровья, определения и сравнения состояния 

здоровья детей организованных коллективов. 

 

ЗНАЧИМОСТЬ РЕЖИМА ДНЯ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ДЕТСТВА, 

СПОСОБЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ, ПОДДЕРЖАНИЯ В 

СЕМЬЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Режим дня – рациональная продолжительность и четкое чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток, соответствующая возрастным 

психофизиологическим особенностям ребенка. 

Режимные процессы – виды деятельности, входящие в режим. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и 

снизить риск развития заболеваний путем контроля над поведенческими факторами риска. 

Здоровьесбережение – система мер, направленных на сохранение и улучшение 

здоровья участников образовательного процесса. 

Культура здоровья – важный компонент общей культуры человека, формирующийся в 

процессе воспитания и образования. 

Мотивация здоровья и здорового образа жизни – комплекс мер, направленных на 

формирование у детей побуждения, стремления соблюдать все правила и нормы здорового 

образа жизни, профилактику заболеваний и других нарушений здоровья. 

Динамический стереотип – сложная условно-рефлекторная реакция, выработанная 

путем многократных повторений. 



Утомление – физиологическое состояние организма, возникающее в результате 

деятельности и проявляющееся временным снижением работоспособности. 

Переутомление – состояние, развивающееся у человека вследствие хронического 

физического или психологического перенапряжения, при длительном отсутствии отдыха. 

Спорт – специфический род физической или интеллектуальной активности, 

совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к нему путем 

разминки, тренировки. 

Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них двигательные   

действия   и   их   комплексы,    систематизированные    в целях физического развития. 

Закаливание – это тренировка защитных сил организма под воздействием факторов 

внешней среды. 

Общая физическая подготовка – это процесс совершенствования двигательных 

физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие 

человека. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на овладение 

двигательными умениями и навыками, воспитание психофизических качеств, достижение 

физического совершенства. 

Состояние здоровья человека, культура здорового образа жизни связана с понятием 

общей культуры человека, формирование которой в значительной степени приходится на 

детские годы. 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и 

самостоятельной деятельности детей. 

Питание детей дошкольного возраста должно быть сбалансированным и 

разнообразным. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 4 часов. 

Важнейшую роль играют прогулки. Они проводятся в определенное время, и их общая 

продолжительность составляет 4-5 часов. 

Закаливание – важнейшая часть физического воспитания. Лучшими средствами 

закаливания являются естественные силы природы: солнце, воздух и вода. В результате 

закаливания ребенок становится менее восприимчивым к резким изменениям температуры, 

простудным и инфекционным заболеваниям. 

Детей учат мыть руки, чистить зубы, умывать лицо, причесываться, самостоятельно и 

аккуратно есть, одеваться и т.д. С этой целью используется показ, объяснение, 

художественные произведения, личный пример взрослого. 

Большое значение имеет положительная оценка поведения ребенка взрослым, единство 

требований дошкольного учреждения и семьи, создание благоприятного микроклимата. 



Решение задач физического воспитания невозможно без организации разнообразных 

форм двигательной деятельности детей: физкультурных занятий, утренней гимнастики, 

подвижных игр, спортивных упражнений, туристских прогулок, физкультурных досугов и 

праздников и т.д. 

При этом важно понимать, какие упражнения полезны для детей дошкольного 

возраста, а какие могут нанести вред детскому здоровью; почему нельзя «форсировать» 

развитие движений и какие последствия может иметь ранняя спортивная специализация. 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ БАЛАНС ВЕЩЕСТВ 

 

Рациональное питание – питание, удовлетворяющее физиологические потребности в 

энергии и пищевых веществах и обеспечивающее рост, развитие и здоровье ребенка. 

Сбалансированное питание – питание, обеспечивающее человека оптимальными и 

сбалансированными между собой количествами пищевых веществ. 

Алиментарный фактор – фактор питания. 

Режим питания – качественная и количественная характеристика питания, 

включающая кратность, время приема пищи, распределение ее по калорийности и 

химическому составу. 

Пищевые вещества или нутриенты – химические соединения, входящие в состав 

пищевых продуктов. 

Энергетическая ценность (калорийность) – расчетное количество тепловой энергии 

(калории или джоули), которое вырабатывается организмом при усвоении съеденных 

продуктов. 

Незаменимые пищевые вещества – вещества, которые не синтезируются в организме 

или синтезируются в недостаточном количестве и должны поступать с пищей. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В БЫТУ, СОЦИУМЕ, НА ПРИРОДЕ 

 

Безопасность – состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью 

исключено проявление опасностей, или отсутствие чрезмерной опасности. 

Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, изучающая опасности и 

способы защиты от них человека в любых условиях его обитания. 

Жизнедеятельность – сложный биологический процесс, происходящий в организме 

человека, позволяющий сохранить здоровье и работоспособность. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 



не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. 

Опасные факторы – факторы, вызывающие травмы или резкое ухудшение здоровья. 

Факторы риска - факторы, провоцирующие или увеличивающие риск развития 

определенных заболеваний; некоторые факторы могут являться наследственными или 

приобретенными, но в любом случае их слияние проявляется при определенном воздействии 

Потенциальная опасность проявляется при соблюдении трех условий: опасность 

реально существует; человек находится в зоне действия опасности; человек не имеет 

достаточных средств защиты. 

С первых дней жизни ребенок познает окружающий его мир, учится жить в нем. 

Наблюдая за поведением и жизнедеятельностью взрослых малыш неосознанно, путем проб 

и ошибок, перенимает опыт взрослого. При непосредственном участии родителей и 

педагогов эффективность освоения ребенком основных правил безопасного поведения и 

жизнедеятельности повышается. 

В настоящее время на государственном уровне особое внимание уделяется вопросам 

охраны здоровья и охраны жизни. Формирование представлений об окружающем мире, 

накапливание практического опыта у каждого ребенка происходит с возрастом, но 

значительную в роль в скорости формирования умений и навыков безопасного поведения 

играет семья. Семейное воспитание осуществляется постоянно, начиная с рождения ребенка, 

и строится на основе близких эмоциональных контактов между родителями и детьми. 

Мама, папа, бабушка, дедушка, братья и сестры –первые учителя для ребенка, а дом – 

первая школа. Члены семьи – пример для подражания. 

Детям присуща подвижность, непоседливость, любознательность, поэтому они 

совершенно бессознательно могут попадать в ситуации, которые могут стать угрозой для 

их здоровья и жизни. Поведение и деятельность детей требуют постоянного контроля со 

стороны взрослых, но уберечь ребенка от многочисленных опасностей и рисков невозможно. 

Необходимо формировать у него осознанное отношение к действительности, ощущение 

опасности, путей избегания и минимизации негативного влияния окружающей среды. 

Таким образом, формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности, 

навыков безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, на природе является 

актуальной педагогической задачей, требующей особого внимания. При этом в значительной 

степени результат этой работы зависит именно от эффективного взаимодействия педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Цели формирования основ безопасного поведения дошкольников в быту, социуме, на 

природе – обеспечение охраны психического и физического здоровья детей дошкольного 

возраста; готовности к безопасной жизни в окружающем мире (в быту, социуме, на природе, 

в интернете, в ходе двигательной деятельности). 

К основным причинам возникновения ситуаций, влекущих за собой причинение вреда 



детскому здоровью, по результатам анализа опыта формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, на природе, в виртуальном пространстве у обучающихся 

дошкольного возраста (п. I.1) следует отнести: 

1. Недостаточно полный учет взрослыми (педагогами и родителями) анатомо-

физиологических и психологических особенностей детей дошкольного возраста, имеющих 

непосредственное отношение к формированию культуры и опыта безопасного поведения, 

отсутствие должного присмотра за детьми (дома и в детском саду, на улице и в помещении). 

2. Недостаточная информированность ребенка об опасностях, мерах 

предосторожности, способах поведения и, как результат, – несформированность у детей 

навыков безопасного поведения в быту, социуме, на природе. 

3. Недостаточно проработанная либо отсутствующая система профилактики 

травматизма в детском саду (ответственность администрации, строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований и др.). 

4. Несоблюдение требований безопасности развивающей предметно-

пространственной среды, установленных ФГОС дошкольного образования, или требований 

безопасности пространства в домашних условиях. 

5. Неспособность взрослых оценить потенциальную опасность гаджетов, наглядных 

материалов (информационная безопасность). 

6. Отрицательный пример взрослых (часто в бытовых условиях, при переходе 

улицы, в общении с другими людьми, при работе в сети интернет). 

Следует отметить, что основными причинами возникновения угроз жизни и здоровью 

являются особенности возрастного и психофизиологического развития ребенка. 

Дошкольники доверчивы, открыты влиянию взрослых, познавательный интерес неустойчив, 

прогностические возможности предвидения результатов своих действий незначительны, 

уровень самосохранения подвержен постоянному давлению со стороны осваиваемой 

природной и социальной реальности. 

Родители, заботясь о жизни и здоровье своих детей дошкольного возраста, планируя 

свое взаимодействие с ними по проблемам безопасного поведения в быту, социуме и на 

природе, в цифровой среде могут опираться на знание важных психолого-педагогических 

особенностей развития дошкольников. 

Дети дошкольного возраста импульсивны, маленький рост ограничивает их угол обзора 

и поле зрения, скорость реакции замедлена (по сравнению со взрослыми), существует малая 

палитра отработанных паттернов (шаблонов) поведения в типовых ситуациях, повышена 

потребность в двигательной деятельности, присутствует неусидчивость, минимальна 

концентрация внимания и способность сосредотачиваться на одном виде деятельности, 

особенно если она монотонная и не вызывает интереса. Внимание тяжело распределять и 

переключать, завышено представление о своих возможностях, недостаточно предвидение в 

ситуациях риска для жизни и здоровья, имеется потребность вести себя как взрослые. Все 



эти особенности влияют как на поведение детей дошкольного возраста, так и определяют 

границы возможного образовательного взаимодействия родителей с ребенком. 

В каждой семье родители стоят перед выбором: активно формировать безопасные 

шаблоны поведения для сохранения здоровья и жизни ребенка или пустить все на самотек, 

надеясь на благополучный исход развития и естественные механизмы выживания, 

самосохранения, заложенные природой в каждом индивиде. Родители, воспитывая детей 

дошкольного возраста, сталкиваются с постоянной дилеммой: как уравновесить детское 

«хочу» и продиктованное требованиями безопасности для жизни «нужно» и «нельзя». 

Формирование этической потребности поступать так, как нужно, как принято в социуме, 

одобряется значимыми близкими, семьей, интенсивно развивается в старшем дошкольном 

возрасте и позволяет систематизировать усилия в области формирования безопасного 

поведения. Значительно усиливаются способности планировать свое поведение, предвидеть 

результат и последствия, организовывать совместные действия, развивается способность 

моделировать свои действия в воображаемых условиях. Совершенствуется интеллектуальная 

готовность. Улучшаются умения совершать логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, обобщение), переносить полученные ранее знания и опыт 

в новые ситуации, прогнозировать события и их последствия, выявлять причинно-

следственные связи. Все вышеперечисленные особенности развития детей дошкольного 

возраста проявляются в особом микропространстве социализации: уникальном семейном 

микроклимате, наполненном детско-родительскими отношениями, традициями, 

этнокультурными и религиозными особенностями, своей иерархией ценностей, системой 

привычного поведения, стратегиями преодоления трудностей, уникальным видением своего 

будущего. Родители могут использовать не только совместные игры с детьми для 

формирования основ безопасного поведения, но и проблемные ситуации, которые решаются 

совместно, на регулярной основе, что позволяет закреплять позитивные паттерны поведения 

как в быту, в социуме, так и на природе, в том числе и цифровой среде. 

 

АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Адаптация – приспособление организма к новым условиям. 

Эпикризный срок – период в жизни ребенка, за который он приобретает новые навыки. 

Социализация – процесс вхождения ребенка в социальную среду через овладение 

имеющимися социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями и компетенциями. 

Понятие «адаптация» в современной литературе рассматривается как приспособление 

организма к новым для него условиям среды. Для ребенка детский сад является новым 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Поэтому возникает 



необходимость адаптации к новой среде и условиям, новым требованиям и новым людям в 

окружении. 

Выделяют три фазы адаптации: 

1) острая фаза, в среднем эта фаза длится один месяц, сопровождается различными 

колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе, что приводит к частым 

простудным заболеваниям, снижению аппетита, ухудшению сна, задержке в речевом 

развитии; 

2) подострая фаза, длится три-пять месяцев, характеризуется адекватным 

поведением ребенка, то есть сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным 

параметрам на фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со 

средним возрастными нормами; 

3) период адаптированности или фаза компенсации, характеризуется убыстрением 

темпа развития, в результате дети к концу учебного год преодолевают указанную выше 

задержку темпов развития, они начинают вести себя спокойнее. 

Все дети разные и поэтому адаптация у каждого ребенка в детском саду проходит по-

своему. Выделяют три степени тяжести прохождения адаптации: легкая, средняя, тяжелая. 

1) Легкая адаптация – в течение 10-15 дней у ребѐнка нормализуется поведение, 

сон, он не отказывается от еды, хорошо общается со сверстниками и взрослыми, не болеет в 

течение первого месяца посещения детского сада; 

2) Адаптация средней тяжести – есть признаки психического стресса, ребенок 

может короткое время терять в весе, заболеваемость до двух раз сроком не более пяти-семи 

дней, без осложнений; 

3) Тяжелая адаптация - длится от двух до шести месяцев, ребенок очень часто 

болеет, теряет уже полученные навыки, может наступить истощение организма. 

Ученые выделяет еще четвертую степень тяжести прохождения адаптации: 

сверхтяжелая адаптация, когда адаптация длится около полугода и более. В данном случае 

ребенка лучше совсем не водить в детский сад. 

На успешное или неуспешное протекание адаптационного периода могут влиять 

состояние здоровья, возраст, темперамент, уровень психического развития, индивидуальные 

особенности психики ребѐнка, опыт уже имеющейся социальной адаптации, сильная 

привязанность к одному из членов семьи (чаще к маме), стиль детско-родительских 

отношений. 

Тяжелая адаптация к детскому саду у детей чаще всего вызвана следующими 

причинами: отсутствием режимных моментов в семье, наличием у детей различных 

привычек (использование соски, питье из бутылочек и др.), отсутствием способности занять 

себя игрой, недостатком элементарных навыков самообслуживания, недостатком умения 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми людьми. 

Дети в возрасте от девяти-десяти месяцев и до двух лет сложнее всего адаптируются к 



новым для них условиям, так как у малышей начинают формироваться привычки и 

возможности их перестройки еще нет. После 2-х лет процесс адаптации для детей проходит 

лучше, малыши начинают хорошо понимать речь взрослого, успокоить ребенка становится 

легче, дети в этом возрасте более любознательные и у них уже есть опыт общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Кроме этого специалисты не рекомендуют начинать посещение детского сада в 

эпикризные сроки: 1 год 3 месяца, 1 год 6 месяцев, 1 год 9 месяцев, 2 года 3 месяца, 2 года 

6 месяцев, 2 года 9 месяцев, 3 года». Эпикризный срок — это период в жизни ребенка, за 

который он приобретает новые навыки. 

Адаптация проходит сложней к детскому саду у детей, которые привыкли к общению 

только с родителями и у семьи замкнутый образ жизни. Дети приветливых и гостеприимных 

родителей свободно вступают в общение с педагогом и адаптационный период проходит 

быстрее, такие дети много играют, энергичны, взаимодействуют с детьми и взрослыми 

Многие родители не уделяют достаточного внимания процессам подготовки ребенка к 

детскому саду. У большинства детей, пришедших в детский сад, снижается аппетит, они 

беспокойно засыпают и плохо спят, у них случаются вспышки агрессии, они много 

капризничают и отказываются от общения со сверстниками и взрослыми. 

Ребенок испытывает стрессовые переживания при поступлении в детский сад. 

Привыкание ребѐнка к новым для него условиям детского сада, в основном зависит от того, 

как взрослые смогли подготовить ребѐнка к этому ответственному периоду в его жизни. 

Общая задача педагогов и семьи – помочь ребенку как можно безболезненнее вступить в 

жизнь детского сада. Выработка единого подхода к воспитанию детей, согласование 

действий поможет ребенку адаптироваться к новым условиям образа жизни менее 

болезненно. 

От правильной подготовки к условиям дошкольной образовательной организации 

внутри семьи, будет зависеть дальнейшая социализация ребенка. В детском 

саду ребенок будет пользоваться лишь тем, что в него вложила семья. Так как именно в 

своей семье ребѐнок научается всему, приобретает первые умения и навыки, впитывает 

соответствующие ценности. Как правило, родители начинают  активно  готовить  

ребенка к дошкольной образовательной организации примерно за два месяца до того, как 

ребенок поступит в детский сад. Главная задача, которая стоит перед родителями в 

данный период времени, это сформировать у ребенка те  навыки, которые помогут ему 

войти в новые для него условия максимально безболезненно и легко. 

Для того, чтобы адаптация детей раннего возраста прошла успешно родителям 

необходимо знать и учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, 

понимать специфику образовательного процесса в детском саду, особенности ежима, 

питания. 

Важно рекомендовать родителям расширять социальный опыт малыша задолго до его 



поступления в детский сад. Вводить тренировочные ситуации, когда надо отпустить маму, а 

затем некоторое время подождать ее прихода. Когда малыш будет убежден, что мама всегда 

возвращается, он научится спокойно ее ждать. Узнать о режиме в детском саду и постепенно 

вводить распорядок дня дома. Сформировать положительное отношение у ребенка к 

детскому саду и будущим воспитателям. А также научить ребенка играть в простые игры с 

привлечением сверстников. 

Рекомендуется заочно познакомить ребенка с детским садом с помощью фотографий. 

Можно создать семейную адаптационную группу, в которую будут зачислять малышей, чьи 

семьи пожелают максимально облегчить период адаптации и взаимодействовать с детским 

садом на протяжении этого времени. 

Выработка единого подхода к воспитанию детей, согласование действий поможет 

ребенку адаптироваться к новым условиям образа жизни менее болезненно. 

Во время общения с родителями в индивидуальных беседах важно выяснить условия 

жизни ребенка дома, получить сведения о состоянии его здоровья, привычках, особенностях 

характера, режиме, взаимоотношениях между взрослыми членами семьи. 

Также следует рассказать о задачах работы группы, познакомить с программой 

воспитания, по которой работает детский сад, познакомить родителей с сотрудниками 

дошкольной организации, которые будут работать с детьми. Рассказать о режиме дня и 

расписании занятий в группе. 

Кроме этого, необходимо разъяснить значение режима дня, ритмов сна, активного 

бодрствования, прогулок, рассказать о питании в детском саду и расспросить о пищевых 

привычках детей, поговорить о формировании навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков и т.д. 

Своевременные и скоординированные действия всех членов семьи будут 

способствовать максимально легкой адаптации ребенка к детскому саду. 

Рекомендованные специалистами действия родителей детей дошкольного возраста для 

определения и осознания ими особенностей их отношений с детьми представлены в чек-

листе ниже. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДДЕРЖКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей1. 



Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК) – создается в целях 

своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-

медико-педагогического обследования (далее – обследование) и подготовки по результатам 

обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, 

организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 

ранее данных рекомендаций2. 

Психолого-педагогический консилиум организации (далее – ППК) – одна из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения3. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

 подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий4. 

Статус «ребенок с ОВЗ» присваивается ПМПК. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты. 

Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид»5. 

Статус «ребенок-инвалид» присваивается бюро медико-социальной экспертизы (далее 

– МСЭ), такой ребенок имеет документ – индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации (далее – ИПРА). 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида – документ, в 

котором перечислены все медицинские, профессиональные и иные мероприятия, на которые 

человек с инвалидностью вправе рассчитывать, а также услуги и технические средства, 

которые он вправе получить6. 

Ребенок, который имеет статус «инвалид», не всегда может иметь статус «ОВЗ», и 

наоборот. 

 

 

1Ст.2 п.27 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2 Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого- медико-
педагогической комиссии». 
3 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации».  
4 Ст.2 п.16 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
5 Ст. 1 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 28.12.2022) «О социальной защите инвалидов в 

РФ». 



6 Ст. 11 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 28.12.2022) «О социальной защите инвалидов в РФ». 

 

 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц7. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких воспитанников, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья8. 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) – определенная система 

комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанника с ОВЗ / 

инвалидностью, представленная в виде документа и основанная на содержании Федеральной 

адаптированной образовательной программы, рекомендациям ПМПК/ИПРА, учитывающая 

его индивидуальные возможности и особые образовательные потребности. 

Междисциплинарная команда – группа людей с дополняющими друг друга навыками, 

объединенных одной целью, общими задачами, для реализации которых команда 

поддерживает внутри себя взаимную коллективную ответственность за результативность 

проведенных мероприятий. Междисциплинарная команда может состоять из специалистов 

различных специальностей или предметных областей (педагог-психолог, педагог, педагог 

дополнительного образования, логопед, педагог-дефектолог, тьютор, социальный педагог и 

другие специалисты). 

Специальные условия сопровождения ребенка с ОВЗ включают следующие 

компоненты. 

- Адаптацию среды и бытовых условий: архитектурных условий, специального 

оборудования для детей с ОВЗ. Доступную безбарьерную комфортную среду детского сада, 

групп. Наличие специальных кабинетов для работы специалистов: педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, комнаты-релаксации, зон ожидания детей 

родителями. 

___________________________________________________ 

 



7 Ст.2 п.28 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
8 Ст.79 п.3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

 

 

- Кадровые условия. Воспитатели должны быть готовы работать с детьми с ОВЗ и 

инвалидами, знать их особенности и образовательные потребности, в связи с этим – пройти 

повышение квалификации. В детском саду должна быть междисциплинарная команда 

специалистов, которых рекомендует ПМПК, ППк в заключении по каждому ребенку с ОВЗ. 

- Адаптацию образовательной программы или использование адаптированной 

образовательной программы из ФАОП. 

Адаптированная программа создается для ребенка с ОВЗ, если это указано в 

заключении ПМПК, если АОП не рекомендована, то под особые образовательные 

потребности ребенка адаптируется основная образовательная программа. 

Родители детей с ОВЗ должны дать согласие на диагностику ребенка, а также на работу 

с ребенком по АОП. Детский сад также должен ознакомить и согласовать с родителями сетку 

коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающую работу реализуют команда специалистов: педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, тьюторы в 

соответствии с заключением ПМПК и ППк и воспитатели, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре. 

Педагог может обратиться к педагогу-психологу в детском саду с запросом на изучение 

и выявление причин деструктивных отношений, диагностику межличностных отношений в 

группе, эмоционального благополучия ребенка с ОВЗ, что поможет установить 

действительный статус ребенка в группе и организовать дальнейшую правильную 

коррекцию в направлении повышения статуса ребенка в тех видах деятельности, в которых 

он успешен. 

- Программы дополнительного образования для общего развития ребенка. Например, 

театральные, музыкальные, художественные кружки, спортивные секции. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка (далее ИОМ) составляется 

междисциплинарной командой специалистов. Воспитатель составляет свою – 

воспитательскую часть ИОМ и реализует ее в течение всего дня, как в ходе режимных 

моментов, так и в ходе занятий и индивидуальной работы с ребенком с ОВЗ. Также 

воспитатель получает рекомендации от логопеда, педагога-психолога, педагога-дефектолога 

и выполняет их во время, отведенное на индивидуальную работу с детьми. 

Педагогу также важно проводить работу с детьми всей группы - в формировании 

толерантного отношения к ребенку с ОВЗ через беседы, чтение художественной литературы 

по теме, участие с привлечением родителей в «акциях доброты»: «добрые крышечки», «дети 

вместо цветов», написании и изготовлении коллективных работ и писем тем людям и детям, 



которые нуждаются в помощи и поддержке. 

Проведение ряда мероприятий на сплочение детского коллектива посредством 

совместных игр, творческих мастерских, бесед – тренингов и пр. с активным участием 

ребенка с ОВЗ является значимым компонентом позитивной адаптации детей. Мероприятия 

должны соответствовать индивидуальным возможностям ребенка с ОВЗ и интересам детей 

нормотипичных детей. 

Важна работа со всеми родителями группы: организация совместных детско-

родительских акций и мероприятий с привлечением педагога- психолога, с целью влияния 

каждого родителя на отношение своего ребенка к ребенку с ОВЗ (не конкретному, а в 

общем). Предупреждение возможных последствий непринятия и агрессии. 

Педагог осуществляет оказание поддержки родителям ребенка с ОВЗ через беседу, 

информирование о достижениях их ребенка за день, о положительных моментах 

коммуникации с остальными детьми. 

С родителями можно обсудить то, на что им стоит обратить внимание и пообщаться со 

своим ребенком, что скорректировать: неопрятный вид и прочие решаемые факторы, 

которые могут вызывать у других детей критику и агрессию. 

Специалисты междисциплинарной команды должны разработать механизм обратной 

связи с родителями детей с ОВЗ, чтобы иметь возможность давать задания, упражнения, 

виды работ, которые родители должны выполнять с ребенком дома. Это могут быть 

определенные дни и часы для консультаций, специальные тетради, которые можно взять 

на выходные и провести по ним с ребенком работу, информационные чаты со 

специалистами и родителями детей с ОВЗ. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

5.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Права родителей – гражданские права человека, обретаемые им одновременно со 

взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. 

Обязанности родителей – установленные законом правила, нормы поведения, которые 

должны соблюдаться, выполняться постоянно или в определенной ситуации всеми 

родителями в отношении своих детей. По большей части они прекращаются при достижении 



детьми совершеннолетия или приобретения ими полной дееспособности до 18 лет (ст. 61 СК 

РФ). 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ («ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ 

ОТВЕЧАЕМ!») 

 

6.1. ОТНОШЕНИЯ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР В СЕМЬЕ 

 

Сиблинги – дети одной семьи (братья и сестры). 

Соперничество – борьба с кем-либо в стремлении добиться той же цели и быть 

равного достоинства и равных результатов. 

Зависть – чувство досады, вызванное успехом и благополучием другого. 

Проблема взаимодействия детей в семье имеет древние корни и описана множество раз 

со времен первого библейского конфликта. Предметом соперничества детей между собой в 

семье является родительская любовь, родительское внимание и совместное время. Важно 

помнить, что дети пришли в семью не одновременно, да еще и обладают разными 

характером, темпераментом, особенностями развития. 

Переживая появление сиблинга, старший ребенок часто начинает борьбу со своим 

братом или сестрой, стараясь превзойти его и вернуть родительское одобрение и любовь 

полностью. Желание в чем-то превзойти других – одна из распространенных реакций 

ребенка на окружение. Соперничество, по сути, может отражать попытку ребенка найти 

замену любви. 

Конкурентные отношения между детьми в одной семье, как правило имеют прямое или 

косвенное поощрение со стороны родителей. Одним из механизмов такой поддержки 

является повышенное внимание и любовь родителей к ребенку, преимущественно в качестве 

награды за какие-либо достижения. Например, когда ребенок хорошо учится в школе или 

слушается старших. 

Соперничество между детьми особенно взвинчивается, если родители начинают 

сравнивать своих детей. Вот три наиболее болезненные для детей сферы сравнения: 

внешность, умственные способности, физические данные. 

Во-первых, дети становятся чрезвычайно чувствительными, когда дело касается их 

физических данных. Ощущение своей привлекательности 

является одним из первых и базовых компонентов самооценки для дошкольников. 

Во-вторых, дети также чувствительны к вопросу об умственных способностях. Нередко 



можно услышать такое высказывание: «Наш старший гораздо лучше учится, чем младший» 

или «Саша опять получил пятерку, бери с него пример!». В такой ситуации ребенок, 

которому все время ставят в пример его брата или сестру, неизбежно начнет испытывать 

исключительно негативные эмоции в адрес сиблинга. 

В-третьих, в дошкольном возрасте, особенно между мальчиками, существует 

соперничество в связи с физическими данными: ловкостью, скоростью, силой. 

Еще одной причиной возникновения соперничества может быть ситуация, когда 

родители выделяют одного ребенка по каким-то особенностям. Они могут считать его более 

талантливым и проводить с ним больше времени, больше обращать внимание на конкретные 

аспекты заботы, например, питание. Пристрастное отношение может формироваться и к 

больному ребенку, ребенку с особыми потребностями, на основании возраста или других 

отличий. Второй ребенок при этом чувствует себя не нужным. 

Эффективные средства преодоления сиблинговой конкуренции и конфликтности 

1.      Уделять достаточное количество внимания каждому из детей в соответствии с его 

возрастом и индивидуальными потребностями. Количество и качество внимания должны 

определяться именно потребностями конкретного ребенка, а не стремлением добиться 

абсолютного равенства. Одному ребенку важно почитать книгу, а другому – устроить возню. 

2.       Не сравнивать детей между собой. И в целом не ставить любовь в зависимость от 

достижений детей. 

1. Организовывать реальную совместную деятельности для всей семьи и для 

сиблингов, где вклад каждого ребенка будет важен. 

2. Не стараться примирять детей и выступать как третейский судья, так как 

практически невозможно разобраться в первопричинах. Родителям важно не бежать спасать 

младшего ребенка, так как младшие дети на правах более слабых ждут, что родители примут 

их сторону и не колеблясь вступают в конфликт со старшим, начиная сразу громко кричать 

или плакать. 

3. Дать право выражать свои чувства социально приемлемым способом.Понимать, 

что конфликт между детьми – это тоже способ привлечения внимания, пусть и негативного. 

Ради родительского внимания дети готовы пойти на многое. 

4. Вводить универсальные правила взаимоотношений в семье, где агрессия, 

например, не позволяется никому, ни взрослым, ни детям. 

5. Укреплять детскую подсистему в семье, предъявляя ожидания или требования, 

которые относятся ко всем детям. Даже если дети в какой-то момент объединяться против 

родителей это будет фактором сплоченности. 

6. Организовывать жизнь и развитие каждого из детей в семье в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, не повторяя путь старшего ребенка, пусть даже и 

успешный. Дети интуитивно стремятся занять разные ниши в семье: один – интеллектуал, 

другой – спортсмен, третий увлечен творчеством. Таким образом дети меньше 



конкурируют друг с другом. 

7. Поддерживать права собственности и территориальные права старшего ребенка. 

Если его позиции защищены, старший ребенок чувствует себя уверенно и с высоты 

авторитета готов уступать, делиться и заботиться о младшем. Если интересы старшего 

ребенка систематически ущемляются, то о внимании к младшему ребенку речь не идет. 

 

6.2. ДЕДУШКИ И БАБУШКИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

 

Поколение – общность людей, которые объединены границами возраста и общими 

условиями становления в конкретный период истории. 

Прародители – общее название для бабушек и дедушек. 

Предшествующее поколение традиционно называют прародителями. 

Многопоколенная семья – семья, в которой совместно проживает несколько поколений 

(например, прародители, родители, дети). 

Ключевое воздействие на становление личности детей могут оказывать не только 

родители, а также бабушки и дедушки – старшее поколение. Они активно принимают 

участие в обучении и воспитании своих внуков, проводят с ними свободное время, 

занимаются их досугом, оказывают положительное влияние на их социализацию, транслируя 

семейные ценности значимые для общества, являются живыми примерами истории. 

Роль прародителя в воспитании детей дошкольного возраста в семье принципиально 

важна, но в современных реалиях часто снижена в силу разных причин: все большего 

стремления семей проживать на отдельной жилплощади, стремительного роста сферы услуг 

дополнительного образования дошкольников, которая берет на себя досуг, развитие и 

образование детей. При этом участие прародителей в воспитании ребенка несет в себе 

большое количество позитивных моментов. 

Рассказы прародителей о событиях и опыте прошлого служат проводниками 
для ребенка в понимании различий условий жизни каждого поколения. Тесный 

контакт ребенка с бабушками и дедушками эмоционально обогащает 

родственные связи, укрепляет семейные традиции, налаживает преемственность 
между поколениями. 

Взаимоотношения старшего поколения и внуков часто бывает менее конфликтным, чем 

взаимоотношения родителей и детей. Имея уже прожитый и осмысленный опыт воспитания, 

прародители готовы транслировать его на воспитание внуков. Прародители охотно 

применяют в воспитании народную педагогики, формируют у внуков нравственные основы 

личности через народные сказки, колыбельные, пословицы и поговорки. 

Часто родителям, особенно молодым, в силу профессиональной занятости и общего 

быстрого ритма жизни не хватает времени на общение с детьми. Также отсутствие опыта 

воспитания может способствовать допущению различных ошибок в воспитании детей. 



Частично эти сложности перекрываются общением прародителей и внуков. Бабушки и 

дедушки относятся к внукам иногда даже внимательнее, чем родители. Они имеют 

возможность дать детям то постоянное внимание, в котором те часто нуждаются, 

организовать досуг детей, выслушать их. Поэтому для многих родителей помощь старшего 

поколения становится незаменимой. 

В процесс воспитания внуков охотно включаются не только бабушки, но и дедушки. В то 

время, когда их дети были маленькими, отцы, как правило, много времени проводили на 

работе, полагаясь в воспитании на мать ребенка. Теперь же они осознают свои возможности 

и потребности и могут их реализовать на внуках. 

Общение внуков с прародителями является необходимым для обоих поколений. 

Общение с внуками и участие в их воспитании помогает поддерживать положительное 

эмоциональное состояние у старшего поколения, ощущать свою нужность и значимость. 

Родители рассчитывают на старшее поколение семьи в решении вопросов закаливания, 

реабилитации после болезни, профилактики заболеваний, питания, формирования 

гигиенических привычек, организации сна, прогулок и игр на свежем воздухе. Значимым для 

родителей является и влияние старшего поколения на познавательно-речевое развитие 

ребенка (знакомство с историей, чтение книг, обучение чтению и математике, рассказы о 

своем детстве, истории страны, о своих личных достижениях). 

Однако участие прародителей в жизни семьи может быть осложнено скрытым или явным 

соперничеством в воспитании детей. Как родители, так и старшее поколение семьи 

внимательно присматриваются к выполнению воспитательной роли друг друга, с 

определенной долей субъективизма оценивают вклад каждого в воспитание, корректируя 

воздействие на ребенка других участников семейного коллектива. Подобная ситуация 

расшатывает прочность института семьи и оказывает отрицательное влияние на 

воспитанность детей. В такой ситуации дети могут быть свидетелями конфликтов, 

находиться в эмоционально неблагополучной атмосфере, учиться подстраиваться и 

манипулировать взрослыми. 

Недопонимание между родителями и прародителями в первую очередь отражается на 

детях. Родители отрицательно относятся и стремятся с разной степенью деликатности 

оградить детей от излишней строгости бабушек и дедушек, авторитарности, несправедливых 

замечаний и требований, а также от гиперопеки, подавления самостоятельности, 

заступничества, снятия любых запретов, подчинения прихотям ребенка. Вызывает 

неприятие родителями и вседозволенность, попустительство, чрезмерное баловство, которое 

допускают бабушки в общении с ребенком. Поэтому так важно, чтобы родители и 

прародители понимали роль каждого в воспитании детей, умели строить диалог, 

договариваться между собой, искать компромиссы в стилях воспитания и воспитательном 

воздействии на детей. 

 



 

РАЗДЕЛ 7. ПРОСТРАНСТВО РОДИТЕЛЬСКИХ 

ИНИЦИАТИВ 

 

Для того чтобы просвещение родителей могло решать поставленные задачи, важно не 

только педагогам быть активными и инициативными, но и стимулировать активность 

родителей, вовлекать их в жизнь ДОО. Практикой наработаны различные способы и формы 

проявления родительской инициативы. 

Семейные или родительские клубы – это особые формы взаимодействия между 

родителями и педагогами, предполагающие взаимный обмен опытом, знаниями по 

проблемам развития и воспитания детей, способствующие углублению понимания и 

изменению некоторых жизненных представлений участников. Это могут быть ежемесячные 

мероприятия, информационные встречи, тематические выставки, выпуск газет и журналов, 

консультации, практические обучения родителей. Заседания клуба проводится один раз в 

месяц. Продолжительность встреч – 30-40 минут. Небольшая продолжительность имеет 

немаловажное значение, поскольку родители ограничены во времени в силу объективных и 

субъективных причин. Достаточно большой объем информации, размещенный в коротком 

отрезке времени, представляет большой интерес для родителей. 

В клубах создаются условия не только для равноправного общения педагогов и 

родителей, участия детей и взрослых в игре и продуктивной деятельности, но и для 

гармонизации детско-родительских отношений. Таким образом решаются задачи 

укрепления семьи и ее ценностных основ. 

Клуб молодой семьи – разновидность родительского клуба для родителей имеющих 

детей младенческого и раннего возрастов. Основные направления деятельности клуба – 

оказание консультативной помощи родителям детей младенческого и раннего возрастов, 

пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение уровня родительской 

компетентности родителей, популяризация деятельности ДОО среди населения. 

Клуб выходного дня – объединение родителей с целью организации мероприятий для 

детей в выходные дни: поездки в театр, организация прогулок в лес, к реке, проведения 

социальных и благотворительных акций. А также организация трудового детско-

родительского десанта по изготовлению зимних построек на прогулочных участках в ДОО. 

Участие родителей в работе органов государственно- общественного управления. 

Активную позицию занимают родительские советы групп, Управляющий совет ДОО. 

Родительский актив организует контроль за организацией питания в ДОО, созданием 

безопасных условий для прогулок, игровой и образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста, контроль за состоянием текущего и капитального ремонта в ДОО, 

благоустройства прилегающей территории и т.д. 



«День Управляющего совета» - форма, консолидации всех членов Управляющего 

совета ДОО для оказания консультационной, информационной, просветительской, 

разъяснительной, трудовой и иной деятельности для решения ряда важных вопросов в 

жизнедеятельности ДОО. 

«День родительского самоуправления» – форма, в которой родители планируют и 

проводят мероприятия совместно с детьми, организуют экскурсии, знакомят детей со своими 

профессиями, участвуют в управленческой деятельности. 

«Дни родительской инициативы» – форма, позволяющая родителям принимать 

непосредственное участие в жизнедеятельности ДОО. В такие дни родители проводят 

утреннюю гимнастику, занятия с детьми, организуют экспериментальную деятельность, 

подвижные игры на улице. 

Организация театральной студии – родители объединяются для создания театральных 

постановок для детей дошкольного возраста, которые они показывают в рамках театрально-

досуговой деятельности на праздниках и развлечениях. 

Организация семейного волонтерского движения, в рамках которого родители 

участвуют в озеленении участков ДОО и близлежащих территорий; социальных и 

благотворительных акциях. 

«Семейный забег» – создание условий для пропаганды здорового образа жизни, 

приобщения семьи к физкультуре и спорту; укрепления физического и психического 

здоровья детей в содружестве с семьями. 

Социокультурный проект «Азбука в России» предполагает реализацию мероприятий по 

организации совместной деятельности детей разных национальностей, направленных на 

формирование навыков культуры речи, освоение психолого-педагогических приемов 

общения. Это является важным условием формирования позитивного и дружеского 

отношения между детьми разных национальностей, умения преодолевать коммуникативные 

и поведенческие барьеры. Отличие данного проекта заключается в комплексном и 

дифференцированном подходе к поставленной проблеме, что позволяет не только 

адаптировать детей из семей мигрантов к социуму в 

поликультурной среде, но и развивать склонности, способности и интересы.  Проект 

предполагает обязательное сохранение их этнической идентичности. 

Интеллектуальные турниры – совместные мероприятия с родителями на 

интеллектуальных турнирах, вечерах, играх-приключениях, всегда активизируют знания по 

отдельным направлениям, помогают воспитанникам раскрыть свои личностные качества, 

проявить смекалку и любознательность, развить познавательную активность, логическое 

мышление, воображение, память и связную речь. 

«Выходной всей семьей» – педагоги вместе с детьми готовят приглашения для 

родителей на какое-либо семейное мероприятие (поход в театр, в библиотеку, лыжная 

прогулка и так далее). Кроме того, родителям и детям предлагается «листок 



путешественника», где предложены вопросы, которые можно обсудить с детьми во время 

прогулки или экскурсии, какое- то творческое задание и т.д. 

«Мамина (папина) пятиминутка» – родители «рассказывают» (оформляют с помощью 

картинок, рисунков или других, удобных для них способов) детям или о своей профессии, 

или о своих увлечениях спортом, или о своих любимых книгах детства. Тематики 

«пятиминуток» могут быть различными. Эта форма способствует сближению родителей и их 

детей, помогает воспитанию уважения детей к родителям, развивает интерес детей к миру. 

Социально-педагогические проекты – организация коррекционной работы с детьми на 

максимально раннем этапе, создание условий для разработки и реализации модели ранней 

диагностики речевых нарушений детей в условиях ДОО, реализующей основную 

образовательную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Месяц Мероприятия Цели 

Сентябрь - Родительское собрание в 
начале учебного года в каждой 
возрастной группе 
 
- Буклет «Возрастные 

особенности детей» 

 

 
 

- Фотовыставка и фотоконкурс 
«Моё семейное лето» 

 

– Папка - передвижка 

«Лексическая тема «Осень» 
 

– Мастер – класс 

«Экспериментирование в 

домашних условиях» 
 

- Творческий конкурс рисунков и 

поделок из природного материала 

«Золотая осень» 
 

Выпуск еженедельного журнала 

«Академия семейных отношений» 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

 

Привлечь родителей к воспитательно - 

образовательной деятельности, дать возможность 
семьям представить положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

Выявить уровень заинтересованности родителей в 

воспитании и обучении детей, особенности детско - 

родительских отношений. 
 

Познакомить родителей с методиками и приемами 

развития речи детей. 

 

Помочь проявить у родитель интерес к 

экспериментированию вместе с детьми в домашних 

условиях. 

 

Привлечь родителей  к совместному творчеству с 

детьми. 

 

 

Стимулирование родителей (законных 

представителей) к самообразованию и 

повышению педагогической компетенции для 

предоставления им возможности реализовать их 

право на участие в жизни ДОУ и совместной 

деятельности. 

Октябрь  Консультация «Грипп. Меры 
профилактики.Симптомы 

данного заболевания» 

 

 Осенний праздник для детей и 

родителей 

 
 Круглый стол «Воспитание 

девочек и мальчиков в 

современной семье» 
 
 Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?» 

 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

 
 

Способствовать     вовлечению     родителей в 
педагогический процесс, активизация их участия в 

жизнедеятельности дошкольников. 

 

Способствовать реализации в детском саду и 

дома единых методов воспитания детей с учетом их 

гендерных особенностей. 

 
Распространять педагогических знаний среди 

родителей. 

 

Раскрыть смысл праздника «День пожилых 



 Тематическая неделя ко дню 

пожилого человека «Мои добрые 

дела» 

 

 

 

 Развлечение ко Дню отца «Супер 

- папа» 

 

 

 Акция в поддержку участникам 

СВО «Поддержим наших!» 

 

Тренинг «Рецепт счастливой 

семейной жизни» 

 

  

 Кулинарная книга семейных 

рецептов 

людей». Процесс совместного воспитания 
уважительного отношения, внимания к пожилым 
людям, доброты и милосердия. Укрепления свяи 
между поколениями 
 

Привлечь родителей к совместным творческим 
мероприятиям. Развивать взаимоотношения 
родителей и детей посредством включения в 
совместную деятельность. 
 
Поддержка российским военным, участвующим в 
спецоперации на Украине и показать единство 
граждан. 
 
Продвижение истинных семейных ценностей 
 
 

Продвижение истинных семейных ценностей 
 

Ноябрь  Коллаж ко Дню матери «Мама - 

главное слово» 

 Утренники посвящённые 

празднику «День матери» 

 Конкурсно - игровая программа 

для детей и родителей ко Дню 

матери «Моя мамочка родная» 
 

 Консультация «Как провести 
выходной день с ребёнком?» 

 

 Семинар – практикум «Семья 
глазами ребенка» 

 

 Стендовая информация 
«Семейное чтение», «Роль 

художественной литературы в 

развитии речи детей». 
 

 Выставка «Книги, которые мы 
читаем дома» 

 Акция подари книгу детского 
саду «Книга в Ладошки» 

 

 Совместное мероприятие с 
родителями Лего - квест 
«Конструируем вместе» 

 

 Тренинг «Поверь в свое  дитя» 

Демонстрировать уважительное отношение 
детского сада к семейным ценностям. Воспитывать   

любовь к матери. Формирование культуры 

общения детей и родителей, способствовать 
укреплению интереса к совместному проведению 

досуга. 

 

 
Способствовать проведению полезного семейного 

досуга. 
 

Распространять педагогические знания среди 
родителей. Оказывать практическую 

помощь семье в вопросах воспитания детей. 

 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

 

 

Способствовать     вовлечению     родителей в 

педагогический процесс, активизация их участия в 
жизнедеятельности дошкольников. 

Способствовать вовлечению родителей к 

совместному конструированию с детьми. 

 

Формирование сотрудничества родителей и 

педагогов, повысить грамотность в области 

коррекционной педагогики, пробудить интерес и 
желание заниматься со своими детьми. 



Декабрь  
 Консультация «Безопасный 

Новый год» 
 

 «Дни добрых дел» - 

изготовление совместно с детьми 
кормушек для птиц 

 

 Новогодний утренник 
 

 

 Конкурс на лучшее украшение 
группы к Новому году 

 

 Конкурс снежных построек на 

участке 
 

 Круглый стол «Понимание. 

Принимаем. Помогаем» 
 

 

 
 

 

 

 
   Видео челендж «Инересный 

случай моей семьи» 

 

Способствовать формированию ОБЖ 

дошкольников.  

 

Побуждать родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательной деятельности. 
 

 

Способствовать вовлечению родителей
 в     педагогический процесс. 

 

Побуждать родителей активно участвовать в 
жизни   группы. 

 

Содействовать укреплению связей между 
родителями, детьми и детским садом. 

 

Информировать родительскую аудиторию по 

вопросам правового регулирования обучения, 
воспитания «особых» детей, их социализация. 

Помогать принимать психофизиологические 

особенности детей с РАС, особенности детей с 
РАС, особенности формирования среды их 

развития. 

 
Привлечение родителей делится жизненным 

опытом 

Январь  Буклет «Рекомендации 
родителям по укреплению 

здоровья детей» 

 

 Фото челендж «Зимние забавы. 

Активный отдых в семье». 

 

 

 Круглый стол «Укрепление и 
сохранение здоровья 
дошкольников». 
 
 

 Досуговое мероприятие 

«Большие выходные в 

Ладошках» 

Дать практические рекомендации по укреплению 
здоровья детей. 

 

 

Развивать творческие способности и 

воображение взрослых и детей в процессе 

игрового общения. 

 
Формировать у родителей представление о 

здоровом образе жизни, привить навыки 

осознанного выполнения правил   

 
 

Привлечь родителей к совместным творческим 
мероприятиям. Развивать взаимоотношения 
родителей и детей посредством включения в 

совместную деятельность. 

 
Февраль Военно - спортивная игра 

«Зарница»  

 

 
 

 Стендовая информация 
«Речевые игры с ребёнком по 

дороге из детского сада» 

 

 Анкетирование «Какова роль 

Формирование у детей чувства патриотизма и 
интереса к здоровому образу жизни через 

совместное с родителями участие в спортивно - 

патриотической игре. 
 

Вооружить родителей практическими 

инструментами по развитию речи детей. 

 

 

Выявить роль отца в семейном воспитании. 



отца в семье?» 

 

 Фотогазета «Мой папа герой!» 

 

 
 Спортивный досуг «Вместе с 

папой, я герой» 

 

 

Формировать понимание роли отца в воспитании 

ребенка.  

 
Формирование атмосферы общности интересов 

детей, родителей и коллектива сада. 

Март  Выставка       детских        работ 
«Портрет моей мамы» 

 Стенгазета «Мамин помощник» 

 
 

 Выпуск журнала «Семейные 
традиции» 

 

 

 
 Праздник, посвященный 8 марта 

 
 
 Конкурсная программа «Леди 

совершенство» 

Укреплять взаимодействие семьи и детского сада, 
воспитание любви и уважения детей к маме. 

 

 

 

Укреплять взаимодействие детского сада и семьи. 

Способствовать обмену положительным опытом 

семейного воспитания, традициями. 

 
Показывать достижения детей в художественно- 

эстетической деятельности. Способствовать 
вовлечению родителей в педагогический процесс. 
 
Побуждать родителей активно участвовать в жизни 
детского сада    

Апрель  Конкурс совместного детско- 
родительского творчества на 
тему «Космос»



 Посещениепланитариявсей
семьей

 

 
 Природоохранная акция «Делаем 

дом для птиц своими руками».



 

Экскурсия в пожарную часть 

 

 
 Квест - игра «Форт боярд» 

 



Привлечь родителей  к совместному творчеству с 
детьми 

 

 
Продолжать внедрять в практику 

семейного воспитания форм и методов работы по 

творческому взаимодействию взрослого с 

ребенком. 
 

Привлечь родителей к изготовлению и 

развешиванию скворечников. 

 

Способствовать взаимодействию педагогов и 

родителей с целью познакомить детей с 

профессией пожарного. 

 
  Организация совместного активного отдыха детей и 

родителей, пропаганда здорового образа жизни. 

 

Май  Итоговое родительское собрание 
по теме: «Вот и стали мы на год 
взрослее» с просмотром 

презентации 

 

 Папка-передвижка «День 

Победы: что и как рассказать 

ребёнку 

 
 Совместная прогулка к 

обелискам  
 
 
 

Семейный туристический слет 

Укреплять взаимодействие педагогов и родителей, 
распространять педагогические знания среди 
родителей. 

 

 

Просвещать родителей в вопросах воспитания, 
образования и развития детей. 

 

 

Продолжать работу по развитию сотрудничества 

между педагогами и родителями. Развивать чувство 

патриотизма 

 

Привлечь родителей к совместным творческим 
мероприятиям. Развивать взаимоотношения 



«Большие выходные в Ладошках» 
 
 

 
 

 

 
 

 

родителей и детей посредством включения в 
совместную деятельность. 
 

 

 
 

В течение 

года 

Работа «Родительской почты» 

(«Почты доверия») 
Участие в конкурсах различного 
уровня 

 

 

Система диагностики достижения планируемых результатов освоения 

программы 

Изучение результатов взаимодействия ДОУ и семьи,   выявление 

проблем, поиск путей их решения так же совместно силами ДОУ и 

родителей - все подчинено одной цели - гармоничного развития 

ребенка через развитие семьи в целом. 

Система диагностики результативности программы предполагает 

изучение психолого-педагогической компетентности родителей, а также 

активности родителей в мероприятиях ДОУ и группы, в том числе и в 

пропаганде собственного положительного опыта семейного воспитания. 

 

1. Изучение психолого-педагогической

 компетентности родителей в вопросах 

воспитания, образования и развития дошкольников. 

Методы изучения: анкеты, индивидуальные беседы, 

наблюдения. Анкета для родителей № 1 

Цель: изучить отношение родителей к источникам информации для 

понимания их эффективности. 

Уважаемые, родители, просим Вас ответить на вопрос и отметить галочками: 

- На основании каких знаний вы воспитываете ребенка: 

1) слушаете передачи по телевидению; 

2) на основе устных рекомендаций педагогов; 

3) читаете информационные стенды детского сада; 

4) черпаете опыт у ближайших знакомых; 

5) используете жизненный опыт своей семьи; 

6) читаете педагогическую литературу из домашней библиотечки; 

7) используете интернет - ресурсы. 
 

Анкета для родителей № 2 

Цель: изучение детско-родительских отношений и 

организации общения с ребёнком в семье 

Уважаемые, родители, просим Вас ответить на вопрос и подчеркнуть: 



8. Считаете ли вы, что у вас с ребенком существует взаимопонимание (да, нет, 

иногда)? 

9. Советуется ли с вами ребенок по личным вопросам (да, нет, иногда)? 

4. Участвует ли ребенок в подготовке к семейным праздникам (да, нет, иногда)? 

5. Бываете ли вы вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах (да, нет, 

иногда)? 

6. Делится ли с вами ребенок своими впечатлениями (да, нет, иногда)? 

7. Организуете ли Вы совместные прогулки, выезды на природу (да, нет, иногда)? 

8. Проводите ли вы отпуск вместе с ребенком (да, нет, иногда)? 

9. Какие домашние обязанности выполняет ваш ребенок? 

10. Поощряете ли вы попытки ребенка оказать вам помощь в домашнем труде, 

если он еще не очень хорошо может это сделать? 

11. Чем вы занимаетесь вместе с ребенком дома? 

12. Знакомите ли вы ребенка со своим трудом? Может ли он назвать место вашей 

работы, профессию, коротко рассказать о том, чем вы занимаетесь на работе? 

13. Налажена ли в вашей семье согласованность всех её членов в системе 

воспитательных воздействий к ребёнку? 

 

Анкета для родителей № 3 

Цель: оценка взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Уважаемые, родители, для налаживания более тесных отношений между ДОУ и 

семьями воспитанников, просим Вас ответить на предложенные вопросы: 

1. Как Вы оцениваете деятельность детского сада в целом по организации 

взаимодействия с семьей? 

2. Имеются ли у Вас представления о содержании воспитания, образования детей 

в детском саду? 

3. Как Вы оцениваете деятельность воспитателей Вашей группы по организации 

взаимодействия детского сада с семьей? 

4. По каким вопросам Вы обращаетесь к воспитателям? 

5. По каким вопросам воспитатели обращаются к Вам? 

6. Какую помощь Вы хотели бы получить от воспитателей? 

7. Ваши предложения по эффективности взаимодействия детского сада семьей. 

 
Педагог группы анализирует ответы родителей, осуществляет 

количественный и качественный анализ и в % выражении заносит в 

таблицу 2. 

1- 3 показатели: по результатам анкеты №1, и 

наблюдений; 4- 6 показатели: по результатам анкеты №3, и 

наблюдений; 7 - 8 показатели: по результатам анкеты №2; 

9, 10, 11 показатели по результатам наблюдений и индивидуальных бесед. 
 

 

 

 

Таблица 2 



Оценка психолого-педагогической компетентности родителей 
 
 

№ 

п/п 

Показатели Результаты 
диагностики на 

начало года 

Результаты 
диагностики на 

конец года 

1. Позитивное отношение родителей к источникам 
информации, предоставляемых детским садом 

  

2. Наличие в семье педагогической литературы, 
использование интернет - ресурсов 

  

3. Не испытывают затруднения в общении с педагогом   

4. Имеют представления о содержании воспитания, 
образования детей в детском саду 

  

5. Положительно оценивают взаимодействия дошкольного 
учреждения с семьей 

  

6. Активность по внесению предложений по повышению 
эффективности взаимодействия детского сада с семьей 

  

7 Согласованность всех членов семьи в системе 
воспитательных воздействий к ребёнку 

  

8. Комфортные, гармоничные детско-родительские 
отношения в семье; высокая степень вовлеченности 

родителя и ребёнка 

  

9. Самостоятельно замечают, адекватно оценивают и 
проявляют озабоченность в решении коррекции 

имеющейся проблемы развития ребёнка 

  

10. В общении с педагогами чувствуют себя 

единомышленниками, сотрудниками, понимающими друг 

друга. 

  

11. Проявление интереса к жизни ребенка в условиях 
детского сада 

  

 

2. Выявление активности родителей в мероприятиях ДОУ и 

группы, и участие в пропаганде собственного положительного 

опыта семейного воспитания 
Методы изучения: изучение протоколов родительских собраний, 

наблюдение и фиксация участников проектов, праздничных досугов, 

семинаров, мастер-классов и т.д. 

Педагог группы анализирует ответы родителей, осуществляет 

количественный анализ и в % выражении заносит в таблицу 3. 
Таблица 3 

Оценка активности родителей в мероприятиях ДОУ, в пропаганде собственного 

положительного опыта семейного воспитания 

 
№ 
п/п 

Показатели Результаты 
диагностики на начало 

года 

Результаты 
диагностики на 

конец года 

1. Посещение родительских собраний   

2. Родители, выполняющие рекомендации, 
советы педагогов ДОУ 

  

3. Посещение родителями детских 
мероприятий, недели открытых дверей 

  



4. Оказание помощи в оформлении, 
оборудования групповой комнаты, 
участка ДОУ, в подготовке к праздникам 

  

5. Участие в пропаганде собственного 
положительного опыта семейного воспитания 

  

 

Диагностика результативности программы проводится ежегодно в 

начале учебного года (сентябрь) и в конце (май). Данные заносятся в 

таблицу 2,3 , что поможет в осуществлении сравнительного анализа. 

Низким уровнем результативности программы будет считаться, если рост 

показателей ниже 10%, средним – от 10 до 20% , высоким уровнем 

результативности реализации программы будет считаться, если 

наблюдается рост показателей не менее чем на 20% ежегодно. 
 
 



 

РАЗДЕЛ 8. РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КОНТЕНТ 

(«СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ!») 

 

Перечень литературы для родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста: 

 
1. Гладких Л.П. Мамина школа: программа для детских садов, 

семейных гостиных и семейных клубов.- М.: ТЦ Сфера, 2007. – 96 с. 

2. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с 

родителями. Пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений.– М., 2002. - 120 с. 

3. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: 

Методическое пособие. - М.: АРКТИ, 2003. – 128 с. 

4. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина И.В. 55 идей для вовлечения 

родителей в жизнь детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. 

(Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

5. Осипова Л.Е.   Работа   детского   сада   с   семьёй.   /   Л.Е.   

Осипова.–   М.: «Издательство Скрипторий». 2008. – 72 с. 

6.  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

7. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного

 учреждения с семьёй. / 

О.В.Солодянкина. - М.: АРКТИ, 2004. - 80с 

8. Шакурова М.В. Программа, содержание, мониторинг по работе с 

семьей. Целевая программа «Семья»/Социальная педагогика. - 2006 № 

1.- С.87-98 

9. Айрес, Э.Дж. Ребѐнок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых 

проблем развития / Э. Дж. Айрес; [пер. с англ. Юлии Даре]. – М.: 

Теревинф, 2017. 

10. Арнаутова Е.П. Сама в садик я ходила. Проблемы выбора. Семья, 

няня, гувернер, детский сад / Е.П. Арнаутова К.Р. Овсепян. Л.А. 

Парамонова и др. – М.: Карапуз, 2011. 

• Баенская Е.Р. В пространстве материнских рук. 

Общение и игра взрослого с младенцем: Книга для родителей / Е.Р. 

Баенская, И.В. Выродова. 

– М.: Карапуз, 2004. 

• Безруких М. М. Профессии: Маленькая 

энциклопедия для взрослых / под ред. М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. 

– М.: Ювента, 2001 

• Быкова А.А. Мой ребенок с удовольствием 

ходит в детский сад! 



/ А. А. Быкова. – М.: АСТ, 2017. 

• Выродова И.А. Музыкальные игры для самых 

маленьких: книга для родителей / И.А. Выродова. – М.: Школьная 

Пресса, 2007. 

• Гаврилушкина О.П. Ребенок отстает в развитии? 

Семейная школа: учебно-методическое пособие / О. П. Гаврилушкина. – 

М.а: Дрофа, 2010. 

• Гатанова Н.В. Я иду в детский сад! от 0 до 3 

лет / Н.В. Гатанова, Е.Г. Тунина. – СПб.: Литера, 2009. 

• Гинотт Х. Родитель – ребенок: мир отношений. – 

М.: Эксмо, 2012. 

• Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с

 ребенком. Как? / Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.: 

Издательство АСТ, 2018. 

• Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с 

ребенком. Так? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2023. 

• Гордон Т. Повышение родительской 

эффективности / Т. Гордон. – Екатеринбург: АРД ЛДТ, 1997. 

• Готтман Д., Деклер Д. Эмоциональный 

интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. 

• Дмитриева В. Г. Большая книга счастливой 

семьи. Семья, где все счастливы / В.Г. Дмитриева. – М.: Эксмо, 2022. 

• Доусон П., Гуар Р. Ваш ребенок может все. Как 

развить организационные навыки ребенка и раскрыть его потенциал. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер. - 2014. 

• Дрейкурс Р. Счастье вашего ребенка: Книга для 

родителей: Пер. с англ. / Дрейкурс Р., Золц В. – М.: Прогресс, 1986. 

• Дрейкурс Р., Золц В. Счастье вашего ребенка. - 

Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2015. 
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