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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Актуальность 

 В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных организаций в 

решении жизненных проблем ребёнка. Любое государственное учреждение, в стенах которого 

находятся дети, сталкивается с множеством неразрешённых проблем, количество которых 

неуклонно возрастает. 

Можно выделить основные группы проблем:  

- проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей в 

социальной среде; 

- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и насилием в семье; 

- проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей, педагогов, 

администрации. 

 Происходит усиление социальной функции государственных образовательных учреждений, 

в частности, дошкольного образовательного учреждения, в связи, с чем возрастает роль 

социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать их 

разрешению. 

 Социальный педагог – сотрудник дошкольного образовательного учреждения, который 

создаёт условия для социального развития воспитанников, организуя деятельность педагогов и 

родителей на основе принципов гуманизма, с учётом исторических и культурных традиций. В 

компетенцию социального педагога входит разработка, формирование механизма и 

осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. Он 

способствует развитию социальной политики государственных и общественных структур в 

области детства, информирует население, обеспечивает признание и приоритетное 

удовлетворение интересов детей как особой социально-демографической группы общества. 

Профессиональная деятельность социального педагога может быть реализована только в рамках 

государственной социальной политики. 

 Социальный педагог является своеобразным посредником в системе взаимодействия 

личности, семьи и общества. Он активно влияет на создание позитивных воспитывающих 

отношений в социуме, на гармонизацию взаимоотношений между людьми, оказывает поддержку 

полезных инициатив, стимулирует различные виды самопомощи. 

 Основное назначение социального педагога - помощь в организации обучения ребёнка, в 

его адаптации и реабилитации в детском саду, семье, обществе, содействие в оказании ему 

социальной, юридической, медицинской помощи. Для решения этих задач социальный педагог 

изучает эмоционально-психологическое состояние личности ребенка и социально-экономическое 

положение в обществе, анализирует кризисную ситуацию, планирует пути её преодоления. 

Работает с детьми из неполных, неблагополучных, кризисных семей, нуждающихся в 

дополнительном внимании со стороны образовательного учреждения, с детьми с нарушениями в 

поведении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципах и подходах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4. признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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6. сотрудничество ДОО с семьей; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и воспитанника детского сада и обеспечивает физическое, социальное, личностное, 

познавательное и речевое развитие детей в возрасте 1,5 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

1.1.3. Нормативно-правовая основа для разработки программы 

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. 

4. Требования ФГОС ДО и рекомендации по его применению в дошкольных образовательных 

учреждениях, инструментарий, соответствующий требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

5. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.98г «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Постановления, распоряжения, приказы и иные руководящие и нормативные документы, 

относящиеся к организации социально-педагогической поддержки детей. 

8. Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, локальные акты, приказы и 

распоряжения заведующего детским садом. 

9. Правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

10. Конвенция ООН о правах ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи деятельности социального педагога. 

 

Цель: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  
1. обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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3. приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

5. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11. достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Цели и ориентиры в организации социально педагогической деятельности 

1 этап 

1. Формирование целей и задач социально-педагогической деятельности. 

2. Выбор главных ориентиров в организации социально-педагогической деятельности. 

3. Создание социального паспорта детского сада. 

4. Формирование представления об их проблемном поле на основе данных мониторинга. 

 

2 этап 

1. Обеспечить воспитанникам социально-педагогическую поддержку, заботу в процессе адаптации 

вновь прибывших воспитанников. 

2.Симптоматическая диагностика семей группы социального риска, оказание им соответствующей 

помощи за счет просветительской, социально-профилактической (общей и индивидуальной) 

работы, через вовлечение детей и родителей в различные виды деятельности. Достичь такого 

уровня мотивации социально полезной деятельности, при котором будут практически исключены 

какие-либо правонарушения. 

3. Исследование степени удовлетворенности родителями образовательной деятельностью. 

4. Работа с педагогами по развитию педагогической рефлексии, эмпатии в отношении к детям. 



6 

 

5. Вовлечение родителей в социально-педагогическую деятельность детского сада. 

 

3 этап 

1. Выявление динамики изменений в социально-педагогической сфере воспитанников за 

прошедший учебный год и разработка предложений по усовершенствованию социально-

педагогической работы в ДОУ. 

2. Подведение итогов социально-педагогической деятельности. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального 

формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является 

то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 

дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. 

Формируются не только качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий 

характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 

представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических новообразованиях, 

достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение необходимы всему 

спектру психических качеств ребенка. Основное значение имеют поддержка и развитие качеств, 

специфических для этого периода, так как создаваемые им уникальные условия больше не 

повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 

невозможно. На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть 

социализированным - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют 

другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями. Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 

развитие. 

 

Наименование 

групп 

Возрастные особенности психического развития 

Группа 

раннего 

возраста  

(1,5 – 2 года) 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для 

всего психического развития. Преимущественно формируется подкорковый 

уровень организации движения, включающий формирование ритма, темпа, 

тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, 

соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 

под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха).  

Ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В 

полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут 

нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые 

движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные 

системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической 

функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится 

ведущим. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения 

скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе 

развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными 

действиями. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать 
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черты произвольности. Логика развития действия: неспецифичные действия 

- функциональные действия - выделение способа действия - перенос 

действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). 

Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со 

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: 

показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные 

указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

Происходит практическое овладение речью. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются быстрее. При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой 

стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, 

содержательной. В полтора года дети узнают о предназначении многих 

вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор 

игра становится все более символической.  

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия 

ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», 

и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые 

действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и 

другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое 

общение со взрослым, основными характеристиками которого являются: 

стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих 

успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» 

ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений.  

Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на 

образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение 

сепарационной тревоги.  

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к 

непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в 

свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 
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малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных 

моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование 

основ регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением 

самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой 11 Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования - 03 деятельности и самообслуживании. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как 

представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы 

идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания 

через осуществление эффективных предметных действий. 

 

Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и 

девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем 

годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек 

опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - 

способности по запечатленным психологическим образам-символам 

предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут 

проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их 

образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более 

сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-

чувственного «мышления» к образному может осуществляться на 

протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается 

рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям.  

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Функциональное созревание. В данном возрасте уровень развития 

скелета и мышечной системы определяет возможность формирования 

осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. Продолжается 

формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. Данный 

возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий.  

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается 

формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. В три-
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четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – 

внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и во всех знакомых ему 

помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными 

формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по 

образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной 

для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой 

деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в 

индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. В данный период начинают формироваться 

продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки 

рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Коммуникация 

и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного 

общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе 

игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к 

сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным 

типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает 

ситуативное поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется 

взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей 

из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, 

по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую 

роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 
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действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам 

ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Функциональное созревание. Данный возраст характеризуется 

интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры 

больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, 

но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек.  

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном 

возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания 

выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная 

память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. К концу пятого года 

жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные 

эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и 

способами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные 

действия наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является 

эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и 

расширением кругозора, начинает формироваться наглядно-схематическое 

мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На 

пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 

словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом 

активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются 

основы познавательной активности и любознательности.  

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает 

сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется 

развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием 

выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще 

возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. 

Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с 

правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная 

деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут 
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рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Продуктивные виды деятельности 

способствуют развитию мелкой моторики рук.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности - 

внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» 

приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 

болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, 

конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений между 

детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка.  

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно 

возрастает роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в 

самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах 

деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может 

управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил 

поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает 

выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, 

зависть, переживание успеха-неуспеха и др.).  

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная 

самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также 

механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 

детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-

сегодня-завтра, было-будет). 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Функциональное созревание. Развитие центральной нервной и опорно-

двигательной систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку 

значительно расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью 

внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают 

развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что 
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является основой словесно-логического мышления. Интенсивно 

формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, 

интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи 

идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, 

связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является 

основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность 

ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира.  

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года 

жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты 

игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется 

логикой игры и системой правил. Интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, которые способствуют развитию творческого 

воображения и самовыражения ребенка. Детям доступны рисование, 

конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу 

самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 

продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные 

формы поведения, где требуется целеполагание, планирование 

деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные 

виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении 

через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется 

возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, 

дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают 

формироваться устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и 

«что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами 

поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально 

значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. 
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Подготови-

тельная  

к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Функциональное созревание. Уровень развития костной и мышечной 

систем, наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям 

длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности 

и мощности нагрузкам. Качественные изменения в развитии телесной 

сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает существенные изменения в 

центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжительность 

необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей 

годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна 

детей старшего возраста и взрослых. Важнейшим признаком 

морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает 

формироваться способность к сложным пространственным программам 

движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные 

элементы письма объединяются в буквы и слова. К пяти-шести годам в 

значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие 

детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше 

сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие 

свойства нервной системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то 

же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров.  

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по 

физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов 

организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь 

произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, 

работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. Детям 

становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и 

некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно 

повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления 

предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-

логического мышления, логические операции классификации, сериации, 

сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи 

характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ 

по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 

и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к 

обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 
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усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные 

формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально 

значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять 

«хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой 

деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, 

правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется 

способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных 

механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам.  

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению 

позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, 

религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, 

чувство справедливости. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1.ФГОС ДО). 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Федеральной программы 

представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к завершению ДО. Реализация образовательных целей и задач 

Федеральной программы направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. 
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Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

 Главная цель дошкольного образования – разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что 

такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских 

ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в себе, 

инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к 

здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с 

окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать 

правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 

умений, навыков, для чего необходима правильно организованная образовательная деятельность. 

 Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте 

любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и 

развивающий эффект. 

 

 Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Они классифицируются следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критиче-

ское мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о 

мире, предметных умений и навыков. 

 Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

1.5. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной 

области «Социально – коммуникативном развитие» относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Необходимые умения и навыки в образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие». 
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1,5– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

- эмоционально, активно откликается на предложение игры;  

- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.);  

- объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, 

погуляли с ними и т.д.);  

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами).  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

- знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, 

пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова);  

- может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть);  

- радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в 

себе);  

- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев);  

- доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку);  

- способен вступать в диалог с взрослыми и сверстниками;  

- ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого 

при одевании, раздевании, во время еды;  

- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»).  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- осознает свою гендерную принадлежность;  

- проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен;  

- называет название города, в котором живёт.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения  

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по  

тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях   

способах поведения в них:  

- появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.).  

Развитие трудовой деятельности:  

- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки); 

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых;  

- помогает в ответ на просьбу.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека:  

- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.);  
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- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

3–4 года  

 

Развитие игровой деятельности:  

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя;  

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх;  

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок;  

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о 

театре.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

- умеет общаться спокойно, без крика;  

- здоровается, прощается, благодарит за помощь;  

- делится с товарищем игрушками.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:  

- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые,  

девочки нежные, слабые;  

- знает название города, в котором живёт.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них:  

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;  

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.).  

Развитие трудовой деятельности:  

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности;  

- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.).  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  

- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.;  

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека:  

- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);  

- знает, кем работают близкие люди. 
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4 – 5 лет  

Развитие игровой деятельности:  

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров;  

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора;  

- проявляет потребность в общении со сверстниками.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:  

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства;  

- проявляет уважительное отношение к сверстникам;  

- знает о достопримечательностях родного города.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них:  

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;  

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.).  

Развитие трудовой деятельности:  

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок;  

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  

- доводит начатое дело до конца;  

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека:  

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.);  

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 –6 лет:  

Развитие игровой деятельности:  

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры;  

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;  

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

- объясняет правила игры сверстникам;  

- после просмотра спектакля может оценить игру актер  (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;  

- использует «вежливые» слова;  

- имеет навык оценивания своих поступков  
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:  

- имеет представление о работе своих родителей;  

- знает название своей Родины.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»;  

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение;  

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения;  

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности:  

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит 

ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;  

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;  

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;  

- может оценить результат своей работы;  

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека:  

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов;  

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям 

за их труд;  

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 – 7 лет:  

Развитие игровой деятельности:  

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;  

- находит новую трактовку роли и исполняет ее;  

- может моделировать предметно-игровую среду;  

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители».  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:  

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:  

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения;  

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них:  

- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»;  

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра».  

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).  

Развитие трудовой деятельности:  

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;  

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного;  

- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам:  

- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада;  

- оценивает результат своей работы;  

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности;  

- радуется результатам коллективного труда.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов;  

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города;  

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям 

за их труд;  

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России 

к ФГОС ДО, педагоги анализируют индивидуальное развитие воспитанников в форме 

педагогической диагностики для: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию 

развития обучающихся в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

 оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 
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особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных 

проводится на начало и конец учебного года. 

Мониторинг проводится педагогом в произвольной форме на основе диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических 

ситуаций.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы). 

 

2. Содержательный раздел. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности): 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 

2.1. Задачи воспитания в образовательной области 

                         «социально-коммуникативное развитие»: 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", 

"Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает 

решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 
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2.2. Направления и содержание деятельности социального педагога 

В детском саду социальный педагог призван помогать социализации и адаптации ребёнка и 

созданию комфортных условий для него в семье и в детском саду. 

 

№ Направления деятельности Содержание 

1. Социально-педагогическое 

исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем 

детей всех возрастов 

-Проведение социальной паспортизации 

возрастных групп, дошкольного учреждения; 

-изучение и анализ культурно-бытовых отношений 

в семьях воспитанников; 

-социально-педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем воспитанников, 

семей и др. 

2. Социально-педагогическая защита 

прав ребёнка 

-Выявление и поддержка воспитанников, 

нуждающихся в социальной защите; 

Защита прав и интересов воспитанников 

(оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в 

различных инстанциях (Совет профилактики, 

Комиссия по делам несовершеннолетних, суд, 

прокуратура и т.д.);  

-защита и индивидуальная работа с 

воспитанниками, подвергающимися насилию и 

агрессии со стороны взрослых и т.д.) 

3. Обеспечение социально-

педагогической поддержки семье в 

формировании личности 

воспитанников 

-Раннее выявление семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

-создание банка данных семей по категориям: по 

неполным семьям, семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, 

опекунским семьям и т.д. 

-пропаганда здорового образа жизни в семье как 

необходимого условия успешной социализации 

воспитанников; 

-духовно-ценностное просвещение; 

-содействие включению родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

-организация «круглых столов», семинаров для 

педагогов, родителей по социально-

педагогической проблематике и др. 

4. Социально-педагогическое 

консультирование 

-Консультирование родителей (законных 

представителей), воспитателей, администрации по 

разрешению социально-педагогических проблем. 

5. Социально-педагогическая 

профилактика, коррекция и 

реабилитация 

-Раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения воспитанников; 

-повышение уровня правовой грамотности 

родителей с целью профилактики девиантного 

поведения; 

-организация реабилитации детей, испытывающих 

различные затруднения в системе разнообразных 

отношений, которые вызывают дезадаптацию. 

6. Содействие созданию педагогически 

ориентированной среды для 

оптимального развития личности 

ребенка 

-Сосредоточение внимания администрации 

учреждения на проблемах и потребностях 

воспитанников, педагогов, родителей при 

планировании и организации воспитательно-
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образовательного процесса, социально-

педагогической деятельности; 

-развитие взаимопонимания и взаимодействия 

между педагогами, воспитанниками и родителями. 

7. Поддержка социально ценной 

деятельности воспитанников 

- Проведение бесед, игр творческих занятий с 

детьми по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, 

привитие основ правового воспитания. 

8. Организационно-методическая 

деятельность 

-Анализ и обобщение опыта социально-

педагогической поддержки; 

-участие в методических объединениях, 

семинарах, конференциях различного уровня по 

социально-педагогическим проблемам; 

- накопление банка данных по методикам работы 

на основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, а также результатов 

проведенных социально-педагогических 

исследований. 

 

Организацию работы социального педагога по выделенным направлениям можно 

представить в виде структурно - функциональной модели, которая условно состоит из трех 

блоков: информационно - аналитического, практического и контрольно - оценочного. 

  Информационно-аналитический блок. 

Информационно - аналитический блок - это информирование, сбор и анализ сведений о родителях 

и детях; изучение семей, их трудностей и запросов, выявление нарушений прав ребенка в семьях; 

оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для эффективного 

взаимодействия с родителями и детьми.  

Сбор и анализ информации об особенностях контингента воспитанников и их семей.  

В начале учебного года социальный педагог собирает и анализирует: «Социальный паспорт  

каждой возрастной группы»: 

Социальный паспорт группы  

№___ «_____________» _______________________ 

2024-2025 учебный год 

Всего детей:  начало года __________      конец года___________ 

  девочек ________, мальчиков _______   девочек ________, мальчиков  

Воспитатели: 
№ Ф.И. ребенка 
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1                 

 

Составляются списки семей воспитанников по категориям: 

- Дети из многодетных семей, 

- Дети из неполных семей, 

- Дети под опекой/попечительством, 

- Дети – инвалиды, 



25 

 

- Дети, родители которого являются участниками СВО; 

- Дети из малообеспеченных семей; 

- Семьи, состоящие на внутри садовском учёте (ВСУ) и семьи, состоящие на едином учете, семей, 

находящихся в социально опасном положении (СОП). 

Заполняется «Бланк данных о воспитанниках и семьях, нуждающихся в социально педагогической 

помощи». 

Далее данная информация анализируется и отражается в: 

 «Социальный паспорт МБДОУ д/с «Лесная сказка» г. Десногорска» на учебный год: 

Количество воспитанников ____ 

Групп _____ 

Из них: 

 подготовительная к школе: 

 старшая:  

 средняя:  

 вторая младшая:  

 первая младшая:  

 группа раннего возраста: 

             Количество девочек _____ 

             Количество мальчиков ____ 

Количество асоциальных семей и в них воспитанников детского сада _____/______ 

Количество малообеспеченных и малоимущих семей и воспитанников в них ____/_____ 

Количество воспитанников, воспитываемых одним родителем _____ 

Количество воспитанников, воспитываемых не родителями________ 

Количество детей-сирот______  

Количество детей, находящихся под опекой _______ 

Количество детей беженцев (имеющих статус)_______ 

Количество детей вынужденных переселенцев (имеющих статус)________ 

Количество детей-инвалидов_______ 

Количество семей, состоящих на учете в детском саду и воспитанников в них _____/_____  

Количество семей, состоящих на учете в КПДН, ПДН и воспитанников в них _____/_____ 

Количество детей, оба родителя которых не работают_________ 

Количество семей и детей из многодетных семей _______/______ 

 Среди разнообразных функций и задач социального педагога, одной из важных задач, с 

которой начинаются профессиональная социальная помощь и поддержка воспитанников и их 

семей, является сбор необходимой информации о социальной инфраструктуре микрорайона. В 

процессе сбора информации социальный педагог получает возможность выявить наиболее 

нуждающиеся в социальной поддержке семьи и детей группы риска. Он получает также 

информацию о личности ребёнка и условиях семейного воспитания. 

Важно помнить, что информация, полученная социальным педагогом, должна носить 

безличный характер, не подлежать разглашению, а также не использоваться в фискальных целях и 

во вред населению и отдельным гражданам. 

Социальный паспорт микрорайона ОУ. 

Социальный паспорт микрорайона - базовый документ, дающий общее представление о 

социальных особенностях территории, на которой расположено образовательное учреждение. 

Заполняется один раз. При изменении каких-либо характеристик, включенных в паспорт, 

впоследствии в него вносятся соответствующие коррективы и исправления. 

Паспорт микрорайона содержит информацию, позволяющую социальному педагогу 

принимать обоснованные оценки и решения, всесторонне учитывающие ситуацию в микрорайоне. 

С помощью паспорта характер деятельности социального педагога приобретает четко 

спланированный, системный характер, так как она базируется на комплексе факторов, где в 

равной мере учитываются характеристики природной и материальной среды микрорайона, а также 

социальные особенности населения, в нем проживающего. 
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 Социальный паспорт микрорайона ОУ включает в себя: 

- Карту-схему микрорайона 

- Описание природной среды 

- Описание материальной среды 

- Характеристика населения 

 Общие сведения о детском саде 

1. Название детского сада. 

2. Район. 

3. Область. 

4. Тип детского сада. 

5. Социально-экономический район (место расположения). 

6. Краткая характеристика природных и других особенностей расположения детского сада. 

7. Тип застройки. 

8. В каком году открыт. 

9. Количество воспитанников. 

10. Количество групп. 

11. Время начала НОД. 

12. Характеристика педагогического коллектива.  

13. Материально-техническая база детского сада. 

14. Обеспечение учебно-техническим оборудованием (кабинеты). 

15. Характеристика спортивной базы (спортивная площадка, баскетбольная площадка, 

плавательный бассейн, спортивный зал). 

16. Характеристика материальной базы эстетического воспитания (музыкальный зал, кабинет по 

духовно - нравственному воспитанию «Горница», выставочная комната). 

 Общие сведения о микрорайоне детского сада. 

1. Номер микрорайона. 

2. Сферы культурного, бытового, торгового обслуживания (библиотека, театр, магазины, 

предприятия). 

3. Характеристика производственного окружения. 

4. Характеристика организаций, занимающихся воспитательной работой в микрорайоне. Пункты 

охраны порядка. 

При изучении семей  воспитанников используются следующие методы: опрос воспитателей, 

анкетирование родителей «Социальная часть карты развития ребёнка» и т.д., индивидуальные 

беседы с детьми и родителями, патронаж, интервьюирование, диагностика нарушений прав 

ребенка в семье 

  Практический блок. 

В рамках этого блока проводится работа, направленная на решение конкретных задач, 

которые связаны со здоровьем и развитием детей: сохранением здоровья детей; социализацией 

личности ребенка; коррекционная работа по решению проблем личностного развития детей. 

№ 

п/п 

Направление работы Содержание 

1. Выявление 

воспитанников, 
нуждающихся в 

социально – 

педагогической помощи. 
Формирование банка 

данных. 

 

 Заполнение воспитателями «Социального паспорта группы». 

Анализ, выяснение новых сведений, внесение изменений. 
Составление списков семей воспитанников по категориям. 

Составление социального паспорта ДОО и микрорайона на учебный 

год. 
 Выявление малообеспеченных семей методом анализа документов 

и справок. 

 Беседы с воспитателями, педагогами и родителями.  

2. Работа по профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1.Выявление семей «группы риска». 
 Детей из неблагополучных семей. 

2.Профилактическая и коррекционная работа с детьми, находящимися 

на учете «группы риска». 
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А) Наблюдение во время проведения образовательной деятельности, 

наблюдение за вечерними встречами родителей и детей. 
Анализ результатов, занесение результатов в карты наблюдения. 

Б) Беседы с родителями, детьми, воспитателями с целью знакомства и 

создания банка данных. 

Организационно-педагогическая работа: 
месячники безопасности, тематические дни, акции. 

В) Посещение семей. 

Г) Проведение правовой пропаганды. 
Круглые столы 

Семинары-практикумы 

Д) Выступление на общих и групповых родительских собраниях. 
Е) Оказание социально-педагогической помощи воспитателям в работе 

с детьми из семей «группы риска». 

Ж) Подготовка материалов на КПДН в отношении родителей, 

относящихся недобросовестно к вопросу воспитания детей.  

3. Работа по защите и 

охране прав детей. 

1.Раннее выявление детей, оставшихся без попечения родителей, через 

беседы с воспитателями групп 

2.Сверка списка с органом опеки и попечительства, с ПДН и КДН. 
3. Работа с подопечными и их семьями: 

 Ведение карт наблюдения; 

 Сопровождение замещающих семей; 

-по тревожным сигналам. 
 Проведение индивидуальных консультаций для опекунов. 

 Обеспечение льготами в рамках детского сада 

4. Работа с воспитанниками, проживающими отдельно от родителей 
без оформления опеки: 

 Раннее выявление воспитанников данной категории; 

 Выяснение причин отдельного проживания, а также роли родителей 

в воспитании детей; 
 Оказание содействия в получении материальной помощи 

родителям, попавшим в экстремальное положение.  

4. Работа по формированию 
здорового образа жизни. 

  Пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого 
условия успешной социализации детей 

 Дни и недели здоровья, неделя спорта 

 .Консультации 

 Организация жизни детей в адаптационных группах: 
Круглый стол, консультации  

5. Работа по ведению 

документации 

 Ведение документов строгой отчетности; 

 Оформление документов в КПДН (административные материалы на 
родителей, уклоняющихся от воспитания детей.) 

 Написание характеристик на воспитанников.  

 Написание актов обследования условий жизни воспитанников 

«группы риска».  

6. Работа по 

самообразованию и 

повышению 
квалификации 

 Посещение семинаров, вебинаров, практикумов соц. педагогов. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам работы 

социального педагога. 
 Обмен опытом с социальными педагогами города. 

 Посещение других ОУ.  

 Изучение периодической литературы  по психологии, педагогике,  

социальной педагогике. 
 Посещение совещаний, «круглых столов», педсоветов. 

7. Другие виды работ 

социального педагога 

 Распечатывание бланков актов обследования, приглашений для 

родителей в детский сад, бланков анкет, тестов; 
 Оформление информационного стенда «Права маленького ребёнка» 
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8. Взаимодействие с 

органами и 
учреждениями системы 

профилактики и защиты 

прав детей  

 взаимодействие с органами ПДН и КДН (написание представлений, 

информации на комиссию); 
 оформление документов в социальную защиту (по малоимущим 

семьям); 

 взаимодействие с социально – реабилитационным центром 

«Солнышко» 

 

 Контрольно-оценочный блок. 

Третий блок направлен на анализ эффективности мероприятий (количественный и 

качественный). Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с 

семьями, используются методы: опрос, оценочные листы, экспресс - диагностика. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребёнка, 

путём обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Формат взаимодействия родителей и воспитателей должен быть таков, чтобы родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и 

помощниками педагога. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными 

участниками образовательного процесса. Педагоги должны целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. 

 

Цели  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
Задачи 1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Принципы 1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: у родителей 

(законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное право 

на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 
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каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 

детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 

с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

 информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

 своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 
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 информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

ДОО и семьи в решении данных задач; 

 знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

 информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ОП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому (п. 26.5. ФОП). 

 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

 

Диагностико - 

аналитическое 

Реализуется через: опросы, социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее. 

 

Просветительское 

и 

консультационное 

Реализуются через групповые родительские собрания, конференции, 

круглые столы, семинары практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки передвижки для 

родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую 

форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

 

 

 Направления взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО: 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей в 

вопросах развития и 

 Презентация дошкольного учреждения. Активизация 

родителей за счет включения их в различные виды 

деятельности; организация экспертизы со стороны 

родителей; принятие во внимание предложений семей. 

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 
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образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Воспитатель при проведении занятия включает в него 

элемент беседы с родителями (ссылаясь на его 

компетентность в каких-то вопросах или, наоборот, 

стимулируя детей рассказать новое гостю). 

 Педагогический совет с участием родителей. 

Проведение педсовета в присутствии родителей. 

 Педагогические ситуации. 

 Решения типичных для конкретной семьи ситуаций 

при участии семей воспитанников. 

 Педагогические беседы с родителями 

 Целевой характер бесед (по запросам родителей), 

внесение элементов дискуссии и проблематизации. 

 Тематические консультации. Исходя из запросов 

родителей. 

 Собрание, круглый стол с родителями. Использование 

активизирующих методик: метод групповой дискуссии, 

повышающий психолого- педагогическую грамотность 

родителей; метод игры, моделирующий проблемы и 

решения в триаде. 

 «Ребенок-педагог-родитель»; метод совместных 

действий, основанный на выполнении родителем и 

педагогом совместных действий, заданий; метод 

конструктивного спора, который помогает сравнивать 

различные точки зрения родителей и педагогов на 

воспитание ребенка, на разрешение проблемных ситуаций; 

метод вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога 

в семье, обществе. 

 Конференции с родителями. На конференции в 

занимательной форме педагоги, специалисты и родители 

моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания детей, но и 

способствует установлению доверительных отношений с 

педагогами и специалистами 

 Общие собрания родителей. Активное собрание 

родителей включает: элементы тренинга; мастер-классы; 

семинар-практикум; видеотренинг; видео презентацию; 

показ занятий на видеозаписи. 

 Школа для родителей. Семья выступает не только в 

качестве объекта учения, но и обучающего (других 

родителей) субъекта. 

 Тематические выставки. Выставки содержат материал 

о творчестве родителей, детей. Данная форма презентации 

творческих работ ребенка становится частью его портфолио. 

 Тематические листовки. Инициатива выпуска 

принадлежит родителям. Они выбирают темы листовок. 

 Настольная тематическая информация. Комплектация 

настольной тематической информации осуществляется 

родителями или педагогом по запросам, заявкам родителей. 

 Анкетирование. Позволяет получать более 

достоверные данные по тем или иным проблемам 

Оказание помощи 

родителям в  воспитании детей, 

охране и укреплении их 

физического и психического 

здоровья, в развитии 

индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития. 

Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Создание возможностей 

для обсуждения с родителями 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 
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воспитания. 

 Тематические акции. Позволяют организовать 

совместные мероприятие для детей и родителей. 

Инициатива может принадлежать детям, родителям или 

педагогам. 

 

 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

2.4. Система работы социального педагога по взаимодействию с неблагополучными семьями 

и семьями, относящимися к группе «риска» (в случае выявления таких семей в МБДОУ) 

 

№ Объекты деятельности Виды возможной помощи 

 

1. Работа с неблагополучными семьями. 

 

- выявление таких семей, наблюдение, 

изучение состояния их потребностей, 

специфики воспитания детей и 

внутрисемейных отношений;  

- консультирование членов семьи,  

социально-педагогическая поддержка;  

- информационная и организационно-

посредническая помощь;  

- оказание посильной организационно-

юридической помощи. 

 

2. Работа с малообеспеченными семьями. - выявление и учет таких семей,  

наблюдение, изучение состояния их 

потребностей, специфики воспитания 

детей и внутрисемейных отношений;  

- оказание посильной юридической 

помощи:  

- информирование о получении льгот, 

защите прав;  

- социальный патронаж детей «группы 

риска» из малообеспеченных семей. 

 

3. 

 

Работа с многодетными семьями. 

 

- выявление и учет многодетных семей;  

- определение основных проблем и 

потребностей;  

- предоставление информации о 

пособиях и льготах;  

- консультирование членов семьи,  

социально-педагогическая поддержка;  

- социальный патронаж семей, контроль 

межличностных отношений; 

- организация благотворительных  акций 

в пользу многодетных семей. 
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4. 

 

Работа с семьями безработных. 

 

- выявление таких семей, наблюдение, 

изучение их потребностей; 

- оказание посильной организационно-

юридической помощи;  

- информационная и организационно-

посредническая помощь. 

 

5. 

 

Работа с опекунами, приемными родителями 

 

- выявление семей, в которых дети  

находятся под опекой, наблюдение, 

изучение их потребностей, 

проектирование возможной помощи;  

- контрольное обследование жилищно-

бытовых условий опекаемых детей,  

сопровождающееся составлением  

актов и отчетов;  

- оказание посильной организационно-

юридической помощи. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация психолого-педагогических условий в детском саду 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 

опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; 

видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ОП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности 

его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

 

3.2. Выявление детей с нарушением их прав в семье 

 

1 ЭТАП: Выявление детей, имеющих психические проблемы, проблемы в общении. 

Многочисленные исследования показывают, что дети, права которых в семье нарушаются, трудно 

обучаемы, они неорганизованны, агрессивны, неуравновешенны. Для них характерны частые 

смены настроения, неуверенность в себе, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми, воровство. Для выявления таких детей использую методы диагностики - экспертная 

оценка, где в качестве экспертов выступают воспитатели группы. После исследования их 

эмоционального состояния педагогом - психологом определяется группа детей, имеющих 

проблемы в эмоционально - волевой сфере, в том числе детей, проявляющих признаки 

агрессивного поведения.  

2 ЭТАП: Выявление родителей, нарушающих права своих детей (применение физического или 

психического насилия). Для этой цели используется анкета на выявление неадекватного 

отношения к физическим наказаниям. Родителям, у которых выявлено неадекватное отношение к 

физическим наказаниям, предлагается дополнительный опросник, который помогает определить, 
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насколько агрессивны родители - насколько у них выражены физическая, косвенная, вербальная 

агрессия, раздражение; определить методы воздействия на ребенка, применяемые в семье. На этом 

же этапе среди детей проводится диагностика «Рисунок семьи», для определения существующих 

проблем во взаимоотношениях взрослых и детей или между родителями.  

 

3.3. Материально- техническое оснащение. 

 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы» с детьми 4-7 лет, 2105 г. 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 2015 г. 

 - с детьми 1,5-3 года; 

- с детьми 3-4 лет 

- с детьми 4-5 лет 

- с детьми 5-6 лет 

- с детьми 6-7 лет 

- В.И. Петрова «Нравственное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет», 2015г. 

- Ю.В. Василькова Опыт и методика работы социального педагога, М., 2001.  

- Гаршенина В.В., Самошкина И.В., Черкасова Н.П., Система работы детского сада по 

предупреждению и преодолению трудностей семейного воспитания. Панорама, 2006.  

- Гуров В.Н., Социальная работа образовательных учреждений с семьей. Педагогическое общество 

Россиян, Москва, 2006 

- Данилина Т.А., Н.М. Стёпина, Социальное партнерство педагогов, детей и родителей. Пособие 

для практических работников ДОУ, Айрис Пресс Айрис дидактика. Москва, 2004г.  

- Методика и технология работы социального педагога, Под ред. М.А. Галагузовой, Л. В. 

Мардахаева. - М., 2002.  

- Мигелёва П.В., Содержание и методы работы социального педагога. 

 - Овчарова Р.В., Справочная книга социального педагога. - М, 2001.  

- Технологии социальной работы, Под ред. Е. И. Холостовой. - М., 2001.  

- Шептенко П.А., Дронова Е.Н., Социально-педагогическая поддержка школьников в работе 

социального педагога. - Барнаул, 2004. 

- Торохтий В.С., Технологии психолого-педагогического обеспечения социальной работы с 

семьёй, 2000.  

- Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога. 2002. 

- Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - СПб. 2008. 

- Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе.-М., 2013. 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология дошкольника. — М., 2016. 
 


