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ВВЕДЕНИЕ 

Программа Просвещения родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные 

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

направленный на оказание помощи педагогам дошкольного образования в 

определении содержания и форм просвещения родителей.  

Программы осуществляется как мера государственной поддержки в 

части подготовки и внедрения программ просветительской деятельности для 

родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации 

(во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 14 июня 2022 г. № Пр-1049ГС по итогам заседания 

Президиума Государственного Совета Российской Федерации 25 мая 2022 

г.).  

Просветительская деятельность выступает значимой частью 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных 

организаций, одной из мер государственной поддержки семей, инструментом 

формирования единого образовательного пространства страны и позиции 

осознанного ответственного  родительства. С начала становления системы 

дошкольного образования просвещению родителей (законных 

представителей) уделялось большое внимание. Современные родители, имея 

доступ к фактически неограниченному количеству психологопедагогической, 

методической информации, продолжают испытывать затруднения в 

развитии, воспитании, обучении детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. Они нуждаются в адресной компетентной помощи. 

Оказывать такую помощь родителям призваны педагоги дошкольных 

образовательных организаций.   

Программа состоит из пояснительной записки и восьми разделов.   

ДОО имеет право выбора содержания, тематики, форм просвещения 

родителей с учетом образовательных запросов родителей, индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, их потребностей и интересов, 

решаемых организацией образовательных задач, возможностей 

педагогического коллектива.  
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Задачи и принципы просвещения родителей  

 (законных представителей)  

детей дошкольного возраста  

 в дошкольной образовательной организации  

Семья – социальный институт воспитания, в котором осуществляется 

преемственность поколений, развитие личности и социализация детей, 

передача семейных ценностей и стереотипов поведения. Сегодня семья и 

семейное воспитание становятся приоритетами государственной политики 

России, что находит отражение в современных законодательных актах.  

Современные родители имеют доступ к различным информационным 

источникам, что создает иллюзию их информированности и компетентности. 

На практике многие родители, с одной стороны, не знают, не понимают и не 

умеют грамотно воспитывать своих детей. С другой – не видят и не ценят 

значимость дошкольного детства в процессе становления личности человека, 

считают, что основные этапы развития ребенка в будущем – в школьном 

возрасте.  

Просвещение родителей (законных представителей) детей имеет самую 

широкую направленность и связано не только с педагогическими знаниями и 

умениями, но и с правовым, социальным, информационным просвещением и 

т.д.  

Целью просвещения родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста является обеспечение 

поддержки семьи в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

каждого ребенка; обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению 

детей в условиях детского сада и семьи; повышение воспитательного 

потенциала семьи.   

Достижение этих целей возможно через решение определенных задач:  

 ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательной 

деятельности, с примерными образовательными программами, их целями и 

задачами; 
 психолого-педагогическое просвещение родителей об особенностях 

развития ребенка определенного возраста, об условиях успешного 

взаимодействия с детьми; 
 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (праздники, 

конкурсы, экскурсии, проекты, фестивали, походы и т.п.); 
 сплочение родительского коллектива; 
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 выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию 

детей; 
 пропаганда успешного опыта семейного воспитания; 
 подведение итогов совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей; 
 собрание проходит с равной активностью родителей и педагогов. 

 

РАЗДЕЛ 1. РОДИТЕЛЬСТВО КАК ОСОБЫЙ ФЕНОМЕН В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

1.1. Родительская компетентность и  

ответственное родительство. 

Основные понятия.  
Родительство – сложный социальный институт, базирующийся на 

проявлении родительских чувств, любви и привязанности к детям, 

определяющий выполнение специфических социальных ролей матери и отца, 

основанных на фундаменте культурных ценностей и традиций как общества 

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

отношении родителей к детям в стиле воспитания.  

Ответственное родительство – выполнение родителями своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, сохранению здоровья 

ребенка, исходя из его законных интересов и потребностей, создание 

условий, в которых ребенок может в полной мере развиваться.  

Компетентность родителя – способность родителя решать 

вариативные задачи воспитания, развития, обучения ребенка, опираясь на 

знания об особенностях его развития, потребностях и возможностях, 

интересах и способностях ребенка.  

Участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование  

- социальный опрос 

3-4 раза в год. По мере 

необходимости. 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории  

- помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды  

- оказание помощи в 

2 раза в год  

 

 

Постоянно  
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ремонтных работах Ежегодно 

В управлении ДОУ участие в работе творческой 

(рабочей) группы ДОУ, 

родительского комитета, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фото-альбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», памятки)  

- обновление информации 

на сайте ДОУ  

- консультации, семинары-

практикумы  

- родительские собрания 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Постоянно 1 

 

 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей  

- дни здоровья 

 - совместные праздники, 

развлечения, встречи с 

интересными людьми  

- участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах  

- мероприятия 

1 раз в год  

1 раз в год  

По плану  

 

 

По плану  

 

 

По плану 

 

1.2. Специфика и структура детско - родительских отношений.   

Основные понятия.  
Родительская любовь – эмоциональное безусловное принятие ребенка, 

опирающееся на опыт межличностных отношений зрелой личности, 

сформированную родительскую позицию, осознание своей ответственности 

и желания заботиться, дарить радость жизни.  

Эмоциональная привязанность – эмоциональная потребность ребенка 

быть вместе с родителем, возникающая на основе удовлетворения 

потребностей ребенка, в первую очередь потребности в эмоциональном 

общении,  регулярности  и  предсказуемости  взаимодействия, 

индивидуализации отношений.  
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Родительский мониторинг – система контроля поведения ребенка на 

основе требований и запретов, ориентированных на возраст и личность 

ребенка через систему последствий и обратной связи (поощрений и 

наказаний).  

Стиль семейного воспитания – интегративная характеристика 

родительской позиции, объединяющая особенности эмоциональных связей, 

удовлетворения потребностей, родительский мониторинг и особенности 

общения в целостную устойчивую систему.  

Требования и запреты – социальные ожидания в отношении уровня 

достижений ребенка, его поведения и деятельности, преломленные через 

систему ценностей и целей воспитания родителей. Требования отражают 

положительный полюс ожиданий, а запреты – отрицательный.  

Родительство задается системой предписанных культурой и обществом 

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

семье, содержание и реализацию семейных ролей, распределение 

ответственности. На каждом возрастном этапе структура детскородительских 

отношений определяется задачами воспитания и развития ребенка. 

Темы просвещения Форма работы Срок проведения 

Групповая консультация 

«Эмоциональный мир ребёнка» 

Групповая 

консультация 

сентябрь 

Анкетирование «Социально-

эмоциональная сфера ребёнка» 

Анкетирование сентябрь 

Тренинговое занятие «Мы вместе» Тренинговое занятие октябрь 

Анкетирование «Выявление стиля 

взаимоотношения родителя» 

Анкетирование октябрь 

Тренинговое занятие «Как мы 

чувствуем друг друга»  

Тренинговое занятие ноябрь 

Анкетирование «Особенности 

общения вашего ребёнка» 

Анкетирование февраль 

Тренинговое занятие «Все мы 

родом из детства» 

Тренинговое занятие февраль 

Групповое занятие «Укрепление 

эмоционального контакта между 

родителями и детьми»  

Групповое занятие март 

Тренинг «Делаем все вместе» Тренинг апрель 

Выставка «Наша семья» Выставка май 
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1.3. Семейные ценности и традиции.  

Основные понятия.  
Семейные ценности – система представлений о семье, ее нравственных 

ориентирах, которые оказывают влияние на взаимоотношения между 

членами семьи, а также устанавливают правила и нормы поведения, 

семейные цели и способы организации жизнедеятельности семьи.  

Система ценностей – модель ценностей общества или группы, в 

которой индивидуальные ценности взаимосвязаны таким образом, чтобы 

каждая из них усиливала другую и тем самым образовывалось согласованное 

целое.  

Формирование семейных ценностей – целенаправленный процесс, в ходе 

которого происходит формирование и развитие семейных взаимоотношений, 

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

обществе.  

Семейные традиции – культурное наследие, передающееся от поколения 

к поколению и сохраняющееся в течение длительного времени в форме 

обычаев, порядков и норм поведения членов семьи.  

Проблема возрождения семейных традиций является актуальной в 

любое время и определяется той огромной ролью, которую играет семья и 

семейные традиции в развитии и формировании социально – нравственной 

культуры ребёнка. Семейные традиции и взаимоотношения накладывают 

отпечаток на формирование нравственных качеств ребёнка. Недаром 

народная мудрость гласит: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. 

Родители пример ему». 

Формы  взаимодействия Дата  проведения 

Семейные акции: 

- «Каждой пичужке по кормушке» 

-  «Трудимся всей семьёй» 

- «В гости к книге всей семьёй»  

- «Отдыхаем семьёй» 

- «Помощь бойцам СВО» 

 

 

Январь  

В течении года 

Апрель 

Сентябрь  

В течение года 

Проектная деятельность: 

- «История моей фамилии» 

- «Традиции моей семьи» 

- «Семейное древо» 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

Февраль  
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- «Новогодние игрушки моей семьи. Прошлое и 

настоящее» 

- «Профессии моей семьи» 

- «Герои моей семьи» 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Май   

 

   

  
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Методы изучения семьи и особенностей семейного 

воспитания.  

Основные понятия.  
Наблюдение – один из основных педагогических методов получения 

информации, который заключается в целенаправленном и систематическом 

наблюдении за каким-либо объектом с целью сбора информации.  

Опрос – метод получения информации от респондентов (в данном 

случае родителей) в виде ответов на поставленные вопросы.  

Анкетирование – разновидность опроса, позволяющая на основе 

письменных ответов выяснить взгляды респондентов (в данном случае - 

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

Беседа – метод получения информации в процессе вербальной 

коммуникации.  

Игровые тренинги – активный метод, реализуемый в игровой форме и 

выполняющий как диагностические, так и развивающие функции.  

В процессе взаимодействия с семьей для педагога наиболее важно 

получить информацию от родителей в двух направлениях: характеристика 

особенностей семейного воспитания, а также запросы и ожидания родителей 

от ДОО.  
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Методы изучения семьи Дата проведения 

Анкетирование: 

- «Чего вы ждёте от детского сада в этом году?» 

- «В какие игры играет Ваш ребенок?» 

- «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

 

Сентябрь  

Февраль  

Май 

Наблюдение за общением родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезки времени. 

В течение года 

Игровые тренинги: 

- «Как вести себя с агрессивным ребенком» 

- «Как вести себя с гиперактивным ребенком» 

- «Мама, у меня не получается» 

- «Особенности воспитания приемного ребенка» 

- «Чем я маму (папу, бабушку, дедушку) порадую, чем могу 

огорчить?» 

1 раз в месяц 

Беседы: 

- «Наша семья и ребёнок» 

- «Старшие или младшие дети в семье» 

- «Безопасность детей» 

- «Растим детей здоровыми» 

По запросам 

родителей 

Интервью с ребёнком В течение года 

Анализ рисунков «Моя семья» В течение года 

   

 

2.2. Формы и методы просвещения родителей 

(законных представителей)  

в дошкольной образовательной организации. 

Формы и методы просвещения родителей Дата проведения 

Общие родительские собрания: 

- «На пороге нового учебного года» 

- «Наши успехи и достижения» 

 

Октябрь 

Май 

Групповые родительский собрания. По плану 

воспитателя 

День открытых дверей. По плану  

Информационные стенды Сменная 

информация 

каждый месяц 
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2.3. Возможности и потенциал цифровой среды для 

просвещения родителей (законных представителей)  

детей дошкольного возраста. 

Основные понятия.  
Цифровые технологии – технологии сбора, хранения, обработки, поиска, 

передачи и представления данных в электронном виде.  

Информационная среда – совокупность (или система) условий и 

влияний, обеспечивающих возможность удовлетворения потребности 

человека в разного рода информационных взаимодействиях с окружающей 

средой и с представляющими ее людьми.  

Цифровая среда – часть информационной среды, обеспечивающая 

возможность удовлетворения потребности человека в разного рода 

информационных взаимодействиях с окружающей средой и с 

представляющими ее людьми (субъектами) посредством цифровых ресурсов 

(программ, платформ и так далее).  

В нашем современном обществе в рамках жесткого недостатка времени 

становятся все более востребованным краткие форматы общения и 

получения информации, для этого родители используют цифровые 

технологии, интернет и социальные сети.   

Формы просвещения родителей . 

 Ведение сайта образовательной организации  

 Ведение блогов и страничек педагогов  

 Электронная почта  

 Электронные книги для родителей  

 Информационные буклеты и памятки  

 Тематические аудиозаписи и видеоролики на психолого-педагогическую 

тематику  

 Создание Telegram-канал.  
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РАЗДЕЛ 3. ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПО ВОПРОСАМ 

ЗДОРОВЬЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДЕНЧЕСКОГО, РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТОВ . 
 

3.1. Педагогическая помощь родителям  

(законным представителям) детей дошкольного возраста в 

создании образовательной среды семьи . 

Основные понятия.  
Среда – все, что окружает человека (природа, рукотворный мир, социум, 

технологии).  

Образовательная среда – условия, которые обеспечивают обучение, 

воспитание и развитие ребенка.  

Компоненты образовательной среды – предметы и их расположение 

(мебель, игрушки, пособия), люди, которые создают среду и общаются с 

детьми.  

Развивающая среда – система материальных объектов, которые своими 

функциями способствуют физическому и духовному развитию ребенка.  

Социализация – процесс вхождения ребенка в социальную среду через 

овладение имеющимися социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями и компетенциями.  

Обучение, воспитание и развитие личности происходит не только под 

воздействием направленных усилий взрослого, и зависят не только от 

индивидуально-психологических особенностей личности, но и определяются 

условиями образовательной среды, тем, как субъекты образования (дети, 

родители, педагоги) используют ресурсы, содержащиеся в среде.  

Образовательная среда для детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов может рассматриваться, как комплекс условий, прямо или 

косвенно влияющий на все стороны развития детей, состояние их 

физического и психического здоровья, успешность их последующего 

обучения. Образовательная среда не заложена заранее, она создается в 

совместной деятельности взрослых и ребенка.  

Образовательная среда семьи часто включает в себя такие элементы, на 

которые родители не обращают внимания, например, интерьер, убранство 

комнаты, упорядоченность и т.д., но эти элементы оказывают большое 
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влияние на обучение, воспитание и развитие ребенка. Важно помочь 

родителям проектировать образовательную среду семьи, отбирать важные и 

нужные ее компоненты, располагать и применять эти компоненты.  

 

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Родительские собрания:  

- «Как создать образовательную среду дома?» 

«Развивающие игры и игрушки в семье» 

- «Среда глазами ребенка» 

- «Создание условий для поддержки детской инициативы 

и самостоятельности дошкольника в семье» 

- «Как помочь ребенку проявить интерес к занятиям в 

ДОО»;  

 

По плану 

– Семинар-практикум: «Семейная образовательная 

среда как источник разнообразного культурного опыта 

ребенка-дошкольника»;   

 

ноябрь 

– Вечер вопросов и ответов:  

– - «Организация семейной образовательной среды»;   

 

декабрь 

– Буклеты, памятки:  

– - «Влияние образовательной среды на развитие детей» 

– -  «Дидактические игры своими руками» 

– - «Музеи, выставки, театры и концерты как часть 

образовательной среды» 

 

В течение года 
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3.2. Особенности питания, здорового образа жизни и 

безопасности детей раннего и дошкольного возрастов. 

Основные понятия.   
Здоровье – состояние полного физического, душевного, социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

(ВОЗ
1
).  

Критерии здоровья – показатели, по которым оценивают здоровье. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей дается на основе на 4-х 

базовых критериев: наличие или отсутствие функциональных нарушений 

и/или хронических заболеваний (с учетом клинического варианта и фазы 

течения патологического процесса); уровень функционального состояния 

основных систем организма; степень сопротивляемости организма 

неблагоприятным внешним воздействиям (по частоте острый респираторных 

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

гармоничности.  

Физическое развитие - комплекс морфофункциональных свойств 

(например, длина и масса тела, окружность грудной клетки, жизненная 

емкость легких, сила сжатия кисти рук), характеризующих возраст 

достигнутого биологического развития и физическую дееспособность 

(работоспособность) детского организма. Физическое развитие является 

одним из ведущих признаков здоровья, роста и формирования детского 

организма.  

Сопротивляемость организма (резистентность) – устойчивость 

организма к воздействию различных повреждающих факторов.  

Функциональные нарушения (расстройства) – нарушения 

физиологических функций отдельных органов и целых функциональных 

систем (нервной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и других систем).  

Группа здоровья – термин, который используется для ориентировочной 

оценки здоровья детей и подростков. Это обобщенная характеристика 

состояния здоровья, физического и психического развития, состояния 

иммунной системы ребенка по результатам профилактического осмотра при 

проведении комплексной оценки состояния здоровья для определения 

индивидуальной динамики состояния здоровья ребенка, определения его 

нуждаемости в контроле за состоянием здоровья, определения и сравнения 

состояния здоровья детей организованных коллективов.  

                                           
1
 Всемирная организация здравоохранения  
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Режим дня – рациональная продолжительность и четкое чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток, 

соответствующая возрастным психофизиологическим особенностям ребенка.  

Режимные процессы – виды деятельности, входящие в режим.  

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов  

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, помогающий сохранить 

здоровье и снизить риск развития заболеваний путем контроля над 

поведенческими факторами риска.  

Здоровьесбережение – система мер, направленных на сохранение и 

улучшение здоровья участников образовательного процесса.   

Культура здоровья – важный компонент общей культуры человека, 

формирующийся в процессе воспитания и образования.  

Мотивация здоровья и здорового образа жизни – комплекс мер, 

направленных на формирование у детей побуждения, стремления соблюдать 

все правила и нормы здорового образа жизни, профилактику заболеваний и 

других нарушений здоровья.  

Динамический стереотип – сложная условно-рефлекторная реакция, 

выработанная путем многократных повторений.  

Утомление – физиологическое состояние организма, возникающее в 

результате деятельности и проявляющееся временным снижением 

работоспособности.  

Переутомление – состояние, развивающееся у человека вследствие 

хронического физического или психологического перенапряжения, при 

длительном отсутствии отдыха.  

Спорт – специфический род физической или интеллектуальной 

активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной 

подготовки к нему путем разминки, тренировки.  

Физические упражнения – элементарные движения, составленные из них 

двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях 

физического развития.  

Закаливание – это тренировка защитных сил организма под 

воздействием факторов внешней среды.  

Общая физическая подготовка – это процесс совершенствования 

двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и 

гармоничное физическое развитие человека.   
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Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на 

овладение двигательными умениями и навыками, воспитание 

психофизических качеств, достижение физического совершенства.   

Безопасность – состояние деятельности, при котором с определенной 

вероятностью исключено проявление опасностей, или отсутствие чрезмерной 

опасности.  

Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, 

изучающая опасности и способы защиты от них человека в любых условиях 

его обитания.  

Жизнедеятельность – сложный биологический процесс, происходящий 

в организме человека, позволяющий сохранить здоровье и 

работоспособность.  

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и  физических дефектов.  

Опасные факторы – факторы, вызывающие травмы или резкое 

ухудшение здоровья.  

Факторы риска - факторы, провоцирующие или увеличивающие риск  

развития определенных заболеваний; некоторые факторы могут являться  

наследственными или приобретенными, но в любом случае их слияние 

проявляется при определенном воздействии  

Потенциальная опасность проявляется при соблюдении трех условий:  

опасность реально существует; человек находится в зоне действия опасности; 

человек не имеет достаточных средств защиты.  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Родительские собрания:  

- «Как сохранить здоровье ребенка?» 

-  «Адаптация к ДОО и здоровье ребенка» 

- «Пути формирования у детей дошкольного 

возраста основ здорового образа жизни» 

- «Прогулка как средство укрепления здоровья 

дошкольника» 

 

Мастер-классы: 

- «Игры нескольких поколений» 

- «Пальчиковые игры для детей дошкольного 

возраста» 

- «Школа мяча» 

 

Выставка совместных рисунков:  
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 - «Мы спортивная семья»;  

Консультация:  

- «Двигательная активность – сохранение 

здоровья» 

- «Проводим выходные с пользой для ребёнка» 

- «Физкультурный уголок дома» 

- «Как организовать прогулку на свежем 

воздухе» 

- «Здоровьесберегающие технологии на 

логопедических занятиях» 

- «Зачем нужно закаливание?» 

 

Тематические маршруты здоровья в 

соответствии с сезоном 

 

Буклеты и памятки: 

 - «Рациональное питание дошкольников» 

- «Полезные и вредные продукты» 

- «Режим дня дошкольника» 

 

Изготовление макетов, игровых атрибутов для 

театрализаций  

 

Приглашение  специалистов  (например, 

сотрудников противопожарной службы) для 

обсуждения актуальных проблем безопасности  

 

Подготовка копилок игр по тематике 

безопасности для выходных и летнего 

каникулярного периода, когда ребенок не 

посещает ДОО;  

 

 

 

3.3. Воспитание и развитие детей 

младенческого и раннего возрастов 

(от 2 месяцев до 3 лет). 

  

Основные понятия  
Младенчество – период от 2 месяцев до 1 года.  

Комплекс оживления – особая эмоционально-двигательная реакция 

ребенка, обращенная к взрослому.  
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Непосредственно-эмоциональное общение – форма общения между 

взрослым и ребенком, содержание которого составляет обмен выражениями 

внимания, радости, интереса и удовольствия посредством мимики, 

жестикуляции, телесного контакта (поглаживания, объятий), звуков, слов.  

Госпитализм – нарушения психического и физического развития, 

возникающие в результате отделения от матери, дефицита эмоциональных и 

тактильных контактов.  

Депривация – сокращение либо полное лишение возможности 

удовлетворять основные потребности, психофизиологические или 

социальные.   

Эмоциональная депривация – разновидность психической депривации, 

заключающаяся в недостаточности, бедности или полном отсутствии 

эмоциональных контактов с людьми.  

Депривация потребностей ребенка – процесс эмоционального и 

психологического обеднения ребенка, вследствие отрыва ребенка от матери.  

Ранний возраст – период от 1 года до 3 лет.  

Предметная деятельность – деятельность, связанная с овладением 

общественно-выработанными способами действия с предметами.  

Сотрудничество – процесс совместной деятельности для достижения 

общих целей.  

Сотрудничество детей и взрослых – совместная деятельность ребенка и 

взрослого.  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Консультации:  
- «Игра в жизни ребенка раннего возраста» 

- «Семейные факторы, влияющие на процесс 

физического и психического развития детей раннего 

возраста» 

- «Игрушки, физическая и психологическая 

безопасность детей» 

- «Роль семьи в обогащении и активизации словаря 

детей раннего и дошкольного возрастов» 

- «Сенсорно-моторное развитие детей раннего 

возраста» 

 



 

20 

 

– Игровые практикумы:  
– - «Игра как средство речевого развития детей раннего 

возраста» 

– - «Игра как средство сенсорного развития детей 

раннего возраста в условиях семьи»  

 

Мастер-классы:  
- «Изготовление нетрадиционного оборудования для 

сенсорного развития детей раннего возраста» 

- «Важны для нашей крошки – ладушки-ладошки» (о 

развитии мелкой моторики детей раннего возраста) 

- «Использование нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности с детьми раннего 

возраста в условиях семьи» 

- «Сенсорное развитие детей в домашних условиях» 

- «Артикуляционная гимнастика для самых 

маленьких» 

- «Развиваем речь с мамой» 

- «Игры на развитие речи. Задержка речевого 

развития»  

 

 

   

 

Адаптация ребенка к условиям дошкольной 

образовательной организации. 

  Основные понятия.  
 

Адаптация – приспособление организма к новым условиям.  

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

новые навыки.   

Социализация – процесс вхождения ребенка в социальную среду через 

овладение имеющимися социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями и компетенциями.  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Анкетирование родителей: 

 - «Давайте познакомимся» 

 

 

День открытых дверей для будущих 

воспитанников ДОО  
 

Консультации: 

-  «Роль семьи в поддержке эмоционально 
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комфортного состояния ребенка в адаптационный 

период»  

- «Режим дня – основа легкой адаптации к 

детскому саду» 

 

Памятки: 

-  «Как подготовиться к посещению детского 

сада?» 

- «Про режим и не только» 

- «Первый день в детском саду» 

 

 

Работа  игрового центра для детей раннего 

возраста, не посещающих детский сад «Планета 

детства» 

 

 

  

3.4. Воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста (от 3 лет до 8 лет). 

   

Основные понятия  
Развитие – процесс формирования личности, связанный с 

качественными изменениями психики человека.  

Детская компетентность – совокупность знаний, умений и навыков в 

детских видах деятельности, соответствующих возрастному этапу развития 

ребенка.  

Социализация – процесс вхождения ребенка в социальную среду через 

овладение имеющимися социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями и компетенциями.  

Эгоцентризм – особенность мышления, когда ребенок рассматривает 

весь мир со своей точки зрения. Ребенок не догадывается, что вещи могут 

выглядеть иначе, чем ему представляются.  

Воображение – способность к перекомбинированию образов.  

Произвольность поведения – способность осознавать и управлять своим 

поведением, преодоление побудительной силы ситуативных воздействий и 

стереотипных реакций, в становлении способности определять свои действия 

и управлять ими.  

Самосознание – осознанное отношение человека к своим потребностям 

и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям.  



 

22 

 

Самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в 

целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. 

 Формы и темы просвещения Дата проведения 

Информационные сайты, форумы, 

родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации:  

- «Особенности психического развития детей 

дошкольного возраста» 

- «Индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста» 

- «Факторы риска в развитии психики детей 

дошкольного возраста» 

- «Как научить ребенка игре» 

- «Значение рисования, конструирования, лепки в 

психическом развитии ребенка» 

- «Как формировать послушание у детей 

дошкольного возраста» 

 

Педагогические гостиные и групповые 

консультации:  

- «Значение границ для ребенка» 

- «Как помочь тревожному и замкнутому 

ребенку?» 

- «Детская истерика. Способы управления 

истерикой у ребенка» 

- «Как помочь ребенку проявить интерес к 

занятиям в ДОО».  

 

Роль игры и детской субкультуры в дошкольном детстве.  

Основные понятия  
Игра — форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры.  

Сюжет игры – ряд событий, которые объединены жизненно 

мотивированными связями и реализуют действия и отношения, которыми 

связаны участники событий.  
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Роль – центральный компонент игры и одновременно ее структурная 

единица, объединяющая в себе нормы, способы поведения людей в 

различных ситуациях и игровые отношения.  

Правила – регуляторы поведения ребенка, заложенные в самой роли, 

логически вытекающие из роли и определяющие характер действий.  

Субкультура детства – смысловое пространство ценностей и 

установок, способов деятельности и форм общения, реализуемых в детских 

сообществах данной конкретно-исторической социальной ситуации развития.  

 Формы и темы просвещения Дата проведения 

Родительские собрания:  

- «Роль игры в развитии ребенка дошкольного 

возраста» 

- «Во что поиграть с ребенком дома»  

 

Игротека – совместные  часы  игры детей и 

родителей 

 

Семинары-практикумы:  

- «Организация сюжетно-ролевой игры в семье» 

- «Как играть с ребенком?» 

- «Что нужно детям для игры?»;   

 

Фото- и видеопрезентации детской игры, 

памятки для родителей.   

 

 

  

Коммуникативное развитие и социализация 

ребенка дошкольного возраста. 

Основные понятия  
Общение – взаимодействие людей, в котором они, побуждаемые теми 

или иными мотивами, пользуясь речевыми и неречевыми средствами, 

осуществляют свои цели.  

Социализация – процесс вхождения ребенка в социальную среду через 

овладение имеющимися социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями и компетенциями.  

Самосознание – осознанное отношение человека к своим потребностям 

и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям.  

Самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в 

целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения.  
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Коммуникативная компетентность – система внутренних ресурсов, 

необходимых для достижения эффективного общения в определенных 

ситуациях.  

Чувствительность к сверстнику – способность ориентироваться и 

учитывать особенности другого ребенка, проявлять внимание к сверстнику, 

готовность ответить на его предложение, услышать и понять другого.  

Инициативность в общении – показатель активности в процессе 

взаимодействия, способность высказать свое предложение, цель, мнение, 

способность организовать взаимодействие и совместную деятельность с 

другими детьми.  

 Формы и темы просвещения Дата проведения 

 Информационные сайты, форумы, родительские 

собрания, групповые и индивидуальные 

консультации:  

- «Какую роль оказывает общение взрослого с ребенком 

на его психическое развитие?» 

- «Значение общения со сверстниками в психическом 

развитии ребенка» 

- «Каковы последствия дефицита общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками?» 

- «Как преодолевать трудности в общении?»  

 

 

Познавательное развитие детей в семье. 

 Основные понятия  
Познавательное развитие – целенаправленный процесс раскрытия в 

ребенке познавательных возможностей познания окружающего мира.   

Познавательный интерес – основной мотив умственной деятельности, 

интерес к процессу познания окружающего мира.   

Познавательный вопрос – основа исследовательского поведения 

ребенка.   

Познавательная активность – активность, возникающая по поводу 

познания и в его процессе, проявляется у ребенка в любознательности, в 

заинтересованном принятии информации, в желании уточнить и углубить 

свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы.  

Исследовательские умения – интеллектуальные операции, необходимые 

для самостоятельного исследования объекта (видеть проблемы, 
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вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать 

определение понятиям, добывать информацию, проводить самостоятельное 

исследование, делать сравнения и так далее).   

Познавательная деятельность – деятельность по изучению 

окружающей действительности, в процессе которого ребенок приобретает 

знания, познает законы существования окружающего мира и учится не 

только взаимодействовать с ним, но и целенаправленно воздействовать на 

него.  

Стимулирующее игровое пространство – пространство, включающее не 

только предметы, атрибуты и игрушки, а также наполненное познавательным 

общением, вовлечением детей в познавательно-исследовательскую 

деятельность, участие в целевых мероприятиях познавательного характера.  

 Формы и темы просвещения Дата проведения 

Семинары–практикумы:  

- «Семейное коллекционирование как форма 

развития познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста» 

- «Игры-головоломки – интеллектуальное занятие 

по душе» 

- «Конструктивные игры с родителями по 

инженерному воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

 

Тематическая консультация:  

- «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

 

Памятки, информационные стенды, буклеты.  

 

Нравственное и патриотическое воспитание детей в семье. 

Основные понятия  
Нравственное развитие – процесс возрастного освоения и 

интериоризации нравственных норм, категорий и принципов, через их 

когнитивное осмысление, эмоциональное принятие и поведенческую 

готовность реализовывать в системе межличностных отношений.  
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Патриотическое воспитание – формирование у детей основ 

гражданской идентичности и гражданской позиции, любви к отечеству, 

малой Родине и родному языку.   

Совесть – внутренний регулятор поведения, оценки поступков на 

основе нравственных ценностей и норм, осуществляемый через моральные 

чувства и представления о себе.  

Моральное (нравственное) сознание – знания, ценности и представления 

о моральных нормах и идеалах, выстроенные в иерархию, осознаваемые и 

внутренне обоснованные.   

Моральные (нравственные) чувства – чувства, в которых проявляется 

отношение человека к поведению людей и своему собственному поведению в 

сравнении этих явлений с нормами, выработанными обществом.  

 Формы и темы просвещения Дата проведения 

Семейный праздник:  

- «День семьи, любви и верности» 

8 июля 

Консультации: 

- «Формирование привязанности и любви к 

родному дому – начальная ступень 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

- «Основы нравственно-патриотического 

воспитания в семье» 

 

Посещение  достопримечательностей 

родного посёлка 

 

Посещение районного краеведческого музея  

Проектная деятельность: 

- «Вот эта улица, вот этот дом» 

 

 Участие в акциях памяти, «Бессмертный 

полк» 

 

Памятки, информационные стенды, 

буклеты. 

 

 

 

Трудовое воспитание в семье. 
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Основные понятия  
Труд – целесообразная деятельность человека, направленная на создание 

с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей.  

Трудовое воспитание – совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на развитие общетрудовых умений и способностей, готовности 

к труду, формирование ответственного отношения к труду и его продуктам.  

Трудовая операция – единица трудовой деятельности, выполняемая за 

счет физических и умственных усилий человека на одном рабочем месте.  

Виды труда детей: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд.  

Формы труда детей: поручение, дежурство, совместный труд, 

коллективный труд.  

 Формы и темы просвещения Дата проведения 

Тематические встречи с людьми разных 

профессий 

 

Проектная деятельность  

- «Профессии моей семьи» 

 

Акции:  

- «Трудовой десант» (посадка растений, 

деревьев на территории ДОО, уборка сухой 

листвы),  

- «Огород на подоконнике»   

 

Консультации:  

- «Что значит труд для дошкольника?» 

- «Трудовые поручения в семье» 

- «Самообслуживание как вид труда» 

 

 

 

Развитие речи у детей дошкольного возраста в семье . 

Основные понятия  
Языковая способность – специфический психофизиологический 

механизм, формирующийся у носителя языка на основе 

нейрофизиологических предпосылок и под влиянием опыта речевого 

общения (А.А.Леонтьев).   

В рамках языковой способности выделяются уровни (подсистемы), 

соответствующие уровням языковой системы: фонетическому, лексическому, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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морфологическому  (включая  словообразование),  синтаксическому 

(А.М.Шахнарович).  

Речевая деятельность – один из видов деятельности, имеющий свою 

качественную специфику, но подчиняющийся общим закономерностям 

формирования, строения и функционирования любой деятельности  

(А.А.Леонтьев).  

Речь правильная – речь, соответствующая всем нормам (правилам) 

литературного языка, а именно нормам произношения, лексики, фразеологии, 

морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации.   

Основные виды речевых умений, формируемых у детей дошкольного 

возраста:   

– умение излагать мысли в устной форме – говорение;  

– умение воспринимать и понимать речь в ее звуковом оформлении – 

аудирование (слушание).  

Овладение устной речью (говорение и аудирование) является основой 

для чтения и письма.  

 Формы и темы просвещения Дата проведения 

Консультации: 

 - «Как правильно учить с детьми 

стихотворение»   

- «Роль художественного слова в развитии речи 

детей»   

- «Игры для развития речи» 

 

Мастер-класс:  

- «Игры для развития мелкой моторики из 

бросового материала» 

 

Литературная гостиная «Любимые книги 

моей семьи» 

 

Конкурсы чтецов  

 

Воспитание интереса к чтению у детей дошкольного возраста в 

семье.  

Основные понятия  

Интерес к книге – особое отношение ребенка к книге: 

эмоциональноположительное, познавательное, избирательное, осознанное, 

ценностное, активное. Оно развивается и формируется под воздействием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
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произведений искусства слова в процессе различных видов детской 

деятельности (слушание, чтение, художественно-речевая, игровая, 

продуктивная и др.).  

Читательский интерес – избирательно-положительное отношение 

личности к произведениям печати, значимость и эмоциональная 

привлекательность, которая определяется их соответствием потребностям 

личности в чтении.  

Художественная литература – вид искусства, использующий в 

качестве единственного материала слова и конструкции естественного языка.  

Устное народное творчество (фольклор) – народная словесность, 

народная поэзия, устная словесность: совокупность различных видов и форм 

массового cлoвecнo-xyдoжecтвeннoгo творчества, вошедших в бытовую 

традицию того или иного народа.   

Жанры фольклора: былины, сказки, загадки, пословицы, поговорки, 

баллады, песни, частушки, легенды и др.  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Групповые консультации:  

- «Роль чтения в развитии ребенка дошкольного 

возраста» 

- «Роль домашнего чтения в воспитании и развитии 

дошкольника» 

- «Роль детской книги в речевом развитии детей» 

- «Сказка – это важно» 

 

Выставки творческих работ (иллюстрирование 

книг, сочинение загадок, стихов, сказок) 

 

 

 

Художественно-эстетическое воспитание в семье. 

    

Основные понятия  
Художественно-эстетическое развитие – целенаправленный 

систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития 

у него способности видеть окружающую красоту мира искусства и создавать 

ее.   

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
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– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира 

природы;  

– становление эстетического отношения к окружающему миру;  

– формирование элементарных представлений о видах искусства;   

– восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

– стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных 

произведений;   

– реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

включает в себя опыт эмоционально-нравственного отношения ребенка к 

окружающему миру, воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и 

художественных  произведениях,  и  опыт художественнотворческой 

деятельности.  

Детское творчество – деятельность ребенка, создающего «нечто 

новое», не связанное с возрастными ограничениями. Это создание ребенком 

продукта, субъективно значимого для общества и объективно значимого для 

ребенка.   

Художественно-эстетическая  среда  –  система 

 условий, обеспечивающая возможность осуществления детской 

деятельности и предусматривающая ряд базовых компонентов для 

гармоничного развития личности ребенка.   

Средства художественно-эстетического развития:  

– окружающая действительность (эстетика быта, красота общения, природа);  

– искусство (музыка, литература, изобразительное искусство, театр, 

архитектура);  

– собственная творческая деятельность детей (театрализованная деятельность, 

словесно-художественное творчество, музицирование, изобразительная 

деятельность, дизайн).  

Условия художественно-эстетического развития детей:  

– природа;  

– искусство во всех проявлениях и формах;  

– художественная деятельность;  
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– развивающая среда (быт) – окружающая ребенка обстановка, проявления 

прекрасного во взаимоотношениях между людьми, внешний вид человека, 

мода и другие факторы.  

Формы художественно-эстетического развития:  

– самостоятельная художественная деятельность детей;  

– организованные занятия по ознакомлению с искусством, изобразительной 

деятельностью, музыкой, театром;  

– экскурсии в парки, к памятникам, в музеи и т.д.; – театрализованные игры и 

игры-драматизации; – праздники и развлечения.  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Мастер-классы:  

- «Театральная маска» 

- «Народная кукла» 

- «Рисуем без воды» 

- «Музыкальные инструменты своими руками» 

- «Бумажное моделирование» 

 

Проектная деятельность:  

- «Любимая музыка моей семьи» 

- «Как прекрасен этот мир» 

- «С кисточкой и музыкой в ладошке» 

- «Бабушкин сундучок» 

- «Наш волшебный пластилин» 

 

 

Гендерное воспитание в семье. 

Основные понятия   
Гендер – специфический набор культурных характеристик, которые 

определяют социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения 

между собой или представление о мужском и женском.  

Пол – биологическое различие между мужчинами и женщинами.  

Гендерный стереотип – сложившиеся в обществе представления и 

ожидания для мужчин и женщин (например, карьера – для мужчин, 

воспитание – для женщин).  

Гендерная идентичность – принятие себя как представителя 

конкретного пола.  

Гендерная роль — набор ожидаемых образцов поведения для 

представителей разного пола (девочки ориентированы на внешнюю 
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привлекательность, общение, воспитание, заботу о других; интересы 

мальчиков сосредоточены на технике, соревновательных играх, в которых 

можно реализовать потребность в лидерстве, самостоятельности, 

двигательной активности).  

Гендерное воспитание – целенаправленный и организованный процесс 

формирования социокультурных механизмов конструирования мужских и 

женских ролей, поведения, деятельности и психологических характеристик 

личности.  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Консультации:  

- «Формирование гендерных стереотипов в 

семье» 

- «Они такие разные: девочки и мальчики!» 

- «Как воспитывать мальчика» 

- «Как воспитывать девочку» 

- «Мой сын играет в куклы» 

-  «Роль отца в воспитании дочери»  

 

Информационные буклеты  

 

Психологическая готовность к школе . 

Основные понятия  
Психологическая готовность к школе – необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для освоения школьной программы в 

условиях обучения в группе сверстников.  

Социализация – процесс вхождения ребенка в социальную среду через 

овладение имеющимися социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями и компетенциями.  

Произвольность поведения – способность осознавать и управлять своим 

поведением, преодоление побудительной силы ситуативных воздействий и 

стереотипных реакций в становлении способности определять свои действия 

и управлять ими.  

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества 

усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения.  

Внутренняя позиция школьника – возрастная форма самоопределения 

детей 6-7 лет, связанного с их осознанным желанием принять статус 

школьника (Л.И.Божович).  
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Школьная зрелость – особая степень морфофункционального развития 

детей, которая способна обеспечить комплексное приспособление организма 

без ущерба для здоровья к систематическим учебным занятиям.  

Дети учебного типа – дети, которые принимают позицию ученика с 

вытекающими отсюда последствиями (что делать, как себя вести и т.д.) и 

вступают с учителем в учебные отношения, предполагающие 

содержательную учебную деятельность.  

Самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в 

целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения.  

Психологическая готовность к школе определяет успешную адаптацию 

ребенка к школе и считается необходимым и достаточным уровнем 

психического развития ребенка для освоения школьной программы в 

условиях обучения в группе сверстников.  

Основным показателем психологической готовности к школе является 

степень сформированности регуляторных механизмов поведения. Насколько 

ребенок может соответствовать нормам и правилам, существующим в школе, 

и насколько может проявить и развивать свою индивидуальность и личность 

в новых условиях.  

Часто готовность к школе рассматривается с позиции школьной 

зрелости лишь как совокупность умений, знаний, способностей. Но кроме 

определенного набора знаний и умений, готовность к школе предполагает 

физиологическую, личностную, интеллектуальную, волевую, социальную 

зрелость ребенка.   

Ребенок может уметь читать, считать и много знать, но при этом 

столкнуться с трудностями в процессе адаптации к школе, так как не 

сформирована мотивационная, эмоциональная, коммуникативная или 

регуляторная сфера психики.   

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Групповые и индивидуальные консультации:  

- «Основные характеристики психологической 

готовности к школе» 

- «Игра как средство подготовки к школе» 

 

Информационные буклеты  
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РАЗДЕЛ 4. ПОДДЕРЖКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ  

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ),  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.  
 

Основные понятия  
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей
2
.  

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

в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее – 

обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 

ранее данных рекомендаций
3
.  

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

из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения
4
.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий
5
.  

Статус «ребенок с ОВЗ» присваивается ПМПК.  

                                           
2
 Ст.2 п.27 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

3
 Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психологомедико-педагогической комиссии».  
4
 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации».  
5
 Ст.2 п.16 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты. 

Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид»
6
.  

Статус «ребенок-инвалид» присваивается бюро медико-социальной 

экспертизы (далее – МСЭ), такой ребенок имеет документ – индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации (далее – ИПРА).  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида – 

документ, в котором перечислены все медицинские, профессиональные и 

иные мероприятия, на которые человек с инвалидностью вправе 

рассчитывать, а также услуги и технические средства, которые он вправе 

получить
7
.  

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

«ОВЗ», и наоборот.   

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц
8
.  

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и 

развития таких воспитанников, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

                                           
6
 Ст. 1 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 28.12.2022) «О социальной защите 

инвалидов в РФ».  
7
 Ст. 11 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. От 28.12.2022) «О социальной защите 

инвалидов в РФ».  
8
 Ст.2 п.28 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
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или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья
9
.  

Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) – 

определенная система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника с ОВЗ / инвалидностью, представленная в виде 

документа и основанная на содержании Федеральной адаптированной 

образовательной программы, рекомендациям ПМПК/ИПРА, учитывающая 

его индивидуальные возможности и особые образовательные потребности.   

Междисциплинарная команда – группа людей с дополняющими друг 

друга навыками, объединенных одной целью, общими задачами, для 

реализации которых команда поддерживает внутри себя взаимную 

коллективную ответственность за результативность проведенных 

мероприятий. Междисциплинарная команда может состоять из специалистов 

различных специальностей или предметных областей (педагог-психолог, 

педагог, педагог дополнительного образования, логопед, педагог-дефектолог, 

тьютор, социальный педагог и другие специалисты).  

 

 

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Консультативные формы работы с 

родителями детей с ОВЗ 

 

Обучение родителей специальным приемам, 

необходимым для проведения занятий с 

ребенком в домашних условиях 

 

Родительские собрания  

Совместные мероприятия, досуги,  

Адаптация образовательной программы  

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

5.1. Права и обязанности родителей (законных 

                                           
9
 Ст.79 п.3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  
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представителей) в сфере образования. 

Основные понятия . 
Права родителей – гражданские права человека, обретаемые им 

одновременно со взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию 

ребенка.  

Обязанности родителей – установленные законом правила, нормы 

поведения, которые должны соблюдаться, выполняться постоянно или в 

определенной ситуации всеми родителями в отношении своих детей. По 

большей части они прекращаются при достижении детьми совершеннолетия 

или приобретения ими полной дееспособности до 18 лет (ст. 61 СК РФ).  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Информационные стенды и памятки:  

- «Семейные трудности» 

- «Помощь рядом» 

- «Нужные документы» 

 

Консультации:  

- «Права детей, обязанности родителей» 

- «Охрана прав и достоинств ребенка» 

 

Круглый стол с приглашением специалистов 

социальных служб 

 

Общее родительское собрание:  

- «Государственная поддержка семей с детьми 

дошкольного возраста» 

 

 

 

5.2. Государственная поддержка семей с 

 детьми раннего и дошкольного возрастов. 

                Система мер поддержки семей с детьми.  

Федеральный уровень Вне зависимости от очередности рождения 

детей, уровня материального обеспечения семей 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях семьям, имеющим детей» 

установлены:  

– - пособие по беременности и родам;  

– - единовременное пособие при рождении ребенка;  

– - ежемесячное пособие по уходу за ребенком;  

– - единовременное пособие жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву;  
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– - ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву.  

– – В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О 

мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» предоставляется 

ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет. Указанная выплата 

осуществляется до достижения ребенком возраста 3 

лет либо до назначения единого пособия. 

–  

- Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-

ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей» предусмотрено предоставление ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка до достижения им возраста 3 лет, при 

условии, если ребенок рожден (усыновлен) в период 

с 1 января 2018 г. до 1 января 2023 г., является 

гражданином Российской Федерации, и если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-

кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в 

субъекте Российской Федерации.  

Размер выплаты равен величине прожиточного 

минимума для детей, установленной в субъекте 

Российской Федерации.  

Полномочия по предоставлению семьям с детьми 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка с 1 января 2023 г. переданы 

Социальному фонду России.  

Для родителей первых детей и третьих детей, если 

ребенок родился до 31 декабря 2022 года 

включительно, сохраняется право на ежемесячную 

выплату на первых и третьих детей от 0 до 3 лет на 

условиях и в размерах, действовавших до 1 января 

2023 года (без комплексной оценки, размер выплаты 

1ПМ, критерий нуждаемости 2ПМ), до наступления 

3 лет ребенка. 

Материнский (семейный) капитал В соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» 

материнский (семейный) капитал предоставляется в 

связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2020 

г. первого ребенка, а также в связи с рождением 

(усыновлением) после 1 января 2007 г. второго 

ребенка или последующих детей.  

Государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал выдается территориальными 

органами Социального фонда России. Заявления о 

распоряжении средствами также подаются в 

территориальные органы Социального фонда 

России.  

Лица, получившие государственный 
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сертификат на материнский (семейный) капитал, 

могут распоряжаться средствами в полном объеме 

либо по частям по следующим направлениям:  

– - улучшение жилищных условий;  

– - получение образования ребенком (детьми);  

– формирование накопительной пенсии для женщин;  

приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов;  

- получение  ежемесячной  выплаты  в 

связи  с рождением (усыновлением) ребенка до 

достижения им возраста трех лет.  

С 1 января 2023 г. семьи со среднедушевым 

доходом ниже 2-кратной величины регионального 

прожиточного минимума на душу населения могут 

обратиться за получением ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) ребенка до 

достижения им возраста 3 лет независимо от 

очередности его рождения.   

 

Единое пособие С 1 января 2023 г. введено ежемесячное 

пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка 

(далее – единое пособие), завершившее 

формирование целостной системы мер социальной 

поддержки.  

Единое пособие объединяет действующие 

ежемесячные меры поддержки для нуждающихся 

семей: пособие беременным женщинам, вставшим 

на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, ежемесячные выплаты на детей в 

возрасте до 3 лет, от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.  

Преимущества единого пособия  

– - Увеличивается размер пособия для беременных: 

было 50%, станет 50, 75 или 100% в зависимости от 

доходов семьи.  

– - Появляется гарантированная государственная 

поддержка на каждого ребенка, вне зависимости от 

очередности рождения.  

– - Появляется возможность направить средства 

материнского капитала на повседневные нужды на 

каждого ребенка, вне зависимости от очередности 

рождения.  

– - Можно получать 2 выплаты сразу: и из бюджета, и 

из материнского капитала.  

– - Единое пособие по единым правилам, которое 

можно оформить в режиме одного окна в 

Социальном фонде России, в Москве ‒ через органы 

социальной защиты населения по месту 
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жительства.  

– Кто сможет обратиться за единым пособием?  

– - Семьи, ожидающие ребенка, и семьи с детьми до 

17 лет, со среднедушевым доходом ниже 1 

прожиточного минимума.  

– - Пособия назначаются по итогам комплексной 

оценки нуждаемости – то есть, родители имеют 

заработок или объективные причины для его 

отсутствия, а доход и имущество семьи отвечает 

установленным требованиям.  

- Размер единого пособия составляет 50, 75 или 

100% регионального прожиточного минимума на 

каждого ребенка.  

– - Выплаты назначаются на 12 месяцев.  

 

РАЗДЕЛ 6. ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ТИПИЧНЫЕ 

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ  

(«ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ!») 
 

6.1. Отношения братьев и сестер в семье . 

 

Основные понятия  
Сиблинги – дети одной семьи (братья и сестры).  

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

и быть равного достоинства и равных результатов.   

Зависть – чувство досады, вызванное успехом и благополучием другого.  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Анкетирование: 

-  «Дружна ли ваша семья?»  

 

Консультации:  

- «Взаимодействие братьев и сестер внутри 

семейных отношений»- «Конфликты между 

братом и сестрой: что делать родителям и как себя 

вести» 

- «Отношения между братьями и сестрами» 

- «Как подружить два разных мира»  

 

 

. 
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6.2. Дедушки и бабушки в жизни ребенка. 

 Основные понятия  
Поколение – общность людей, которые объединены границами возраста 

и общими условиями становления в конкретный период истории.  

Прародители – общее название для бабушек и дедушек.  

Предшествующее поколение традиционно называют прародителями.  

Многопоколенная семья – семья, в которой совместно проживает 

несколько поколений (например, прародители, родители, дети).  

 

Формы и темы просвещения Дата проведения 

– Родительское собрание:  

– - «Воспитательная роль бабушек и дедушек в 

семье» 

 

– Круглый стол: 

–  - «Бабушки и дедушки хранители семейных 

ценностей», «Воспитание поколений» 

 

– Совместные досуги с участием бабушек и 

дедушек:  

– - «Традиции старшего поколения» 

– - «Игры наших бабушек и дедушек»  

 

– Консультация: 

– - «Роль бабушки и дедушки в современном 

семейном воспитании» 

 

 

6.3. Поощрения и наказания в семье . 

 

  

Основные понятия.   
Наказание – мера воспитательного воздействия, применяемая к ребенку 

за какую-либо вину или проступок, метод торможения негативных 

проявлений ребенка с помощью отрицательной оценки его поведения.  

Поощрение – мера педагогического воздействия, выражающая 

положительную оценку педагогами или родителями поведения и 

деятельности детей и побуждающая их к дальнейшим успехам.  

 

Формы и темы просвещения Дата проведения 
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– Консультация: 

– -  «Предупреждение жестокого обращения с детьми 

дошкольного возраста» 

– - «Можно ли наказывать ребенка?» 

 

– Педагогическая  гостиная:  

– - «Поощрения и наказания в семье: вред или 

польза?» 

– - «Можно ли обойтись без наказания?»  

 

 

6.4. Тревожность и страхи дошкольника.  

 

Основные понятия  
Страх – это отрицательно окрашенная эмоция, которая возникает как 

ответная реакция на внешний или внутренний раздражитель, 

представляющий опасность.  

Тревога – это эпизодические проявления беспокойства.  

Тревожность – это эмоциональный дискомфорт, который связан с 

ожиданием и предчувствием неприятных переживаний или опасности.  

Фобия – это навязчивое состояние человека, при котором он испытывает 

постоянный, не поддающийся контролю страх.  

 

Формы и темы просвещения Дата проведения 

– Консультации:  

– - «Профилактика возникновения детских страхов» 

– - «Причины детской тревожности»  

– - «Как снизить детскую тревожность» 

– - «Какие страхи бывают у мальчиков и девочек?» 

 

– Использование медиаресурсов (оформление 

тематических страниц сайта) 

 

 

6.5. Выбор правильных игр и игрушек. 

  

Основные понятия  
Игрушка – предмет, предназначенный для игры и используемый 

ребенком в игре.   
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Манипулятивные действия – манипуляции с предметами, не имеющие 

конкретной цели.   

Соотносящие действия – действия с двумя или более предметами, 

требующие учета и соотношения их свойств.  

Процессуальная игра – действия с игрушками, с помощью которых 

ребенок в условном плане воспроизводит знакомые ему по опыту действия 

взрослых или ситуации. Действия могут воспроизводиться по кругу. Смысл в 

самом процессе действий.  

Предмет-заместитель – предмет, не имеющий игрового назначения, 

который используется в игровой деятельности и выступает в роли различных 

игровых предметов в зависимости от игровой ситуации.  

Образные игрушки – игрушки, несущие в себе образ человека или 

животного.  

Неоформленный материал – неспецифический, не предназначенный для 

игры материал, чаще бытовые предметы, бросовый или природный материал.  

Формы и темы просвещения Дата проведения 

Консультации: 

 - «Шахматы. Развитие интеллекта и характера» 

– - «Игры и игрушки для ребенка в семье, их 

значение» 

– - «Воспитывающая игрушка» 

- «Выбираем игрушку правильно»  

 

Памятки, буклеты.  

 

6.6. Упрямство и капризы. 

 

  

Основные понятия  
Капризы и упрямство – способ поведения ребенка, заключающийся в 

противодействии требованиям, указаниям и действиям взрослых, 

игнорировании просьб или замечаний, стремлении настоять на своем.  

Упрямство – чрезмерная и неблагоразумная настойчивость.   

Каприз – форма своевольного импульсивного поведения, неадекватного 

обстановке, не имеющего причины и лишенного смысла. Каприз – это 

прихоть, причуда, непостоянство нрава, это действие из озорства, наперекор.  
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Формы и темы просвещения Дата проведения 

– Консультации:  

– - «Что необходимо знать родителям о детском 

упрямстве и капризности» 

–  -  «Почему ребенок упрямится и капризничает» 

 

– Буклеты  

 

  

6.7. Поручения и домашний труд .  

 

Основные понятия  
 

   Трудовое воспитание – целенаправленный процесс формирования у 

подрастающего поколения потребности в разнообразной трудовой 

деятельности, глубокого уважения к труду человека, бережливого отношения 

к материальным и духовным ценностям, созданным трудом людей, 

осознанного и добросовестного отношения к своим обязанностям.  

Домашний труд – труд, который позволяет удовлетворить разные 

потребности семьи.   

Трудолюбие – черта характера, суть которой заключается в 

положительном отношении человека к трудовой деятельности, любви к 

труду, стремлении много и усердно трудиться.   

Поручение – задания, которые взрослый эпизодически дает детям, 

учитывая их возрастные и индивидуальные способности, наличие опыта и 

воспитательные задачи. 

Формы и темы просвещения Дата проведения 

– Консультации:  

– - «Формирование самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» 

–  - «Трудовое воспитание в семье» 

 

Проектная деятельность 

- «Мои домашние поручения» 
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РАЗДЕЛ 7.  ПРОСТРАНСТВО  РОДИТЕЛЬСКИХ 

ИНИЦИАТИВ. 
 

Для того чтобы просвещение родителей могло решать поставленные 

задачи, важно не только педагогам быть активными и инициативными, но и 

стимулировать активность родителей, вовлекать их в жизнь ДОО. Практикой 

наработаны различные способы и формы проявления родительской 

инициативы.  

Семейные или родительские клубы – это особые формы 

взаимодействия между родителями и педагогами, предполагающие взаимный 

обмен опытом, знаниями по проблемам развития и воспитания детей, 

способствующие углублению понимания и изменению некоторых 

жизненных представлений участников. Это могут быть ежемесячные 

мероприятия, информационные встречи, тематические выставки, выпуск 

газет и журналов, консультации, практические обучения родителей. 

Заседания клуба проводится один раз в месяц. Продолжительность встреч – 

30-40 минут. Небольшая продолжительность имеет немаловажное значение, 

поскольку родители ограничены во времени в силу объективных и 

субъективных причин. Достаточно большой объем информации, 

размещенный в коротком отрезке времени, представляет большой интерес 

для родителей.  

В клубах создаются условия не только для равноправного общения 

педагогов и родителей, участия детей и взрослых в игре и продуктивной 

деятельности, но и для гармонизации детско-родительских отношений. 

Таким образом решаются задачи укрепления семьи и ее ценностных основ.  

 

В детском саду работает шесть Родительских клубов: 

 «Мы вместе» (группа раннего возраста № 1)  

 «Моя семья» (группа раннего возраста № 2) 

 «Здоровячок» (младшая группа) 

 «Гармония» (средняя группа) 

 «Гармония» (старшая группа) 

 (подготовительная к школе группа) 
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РАЗДЕЛ 8. РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КОНТЕНТ 

 

Перечень литературы для родителей   

(законных представителей) детей дошкольного возраста:  

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

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

2017.   

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

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

и др. – М.: Карапуз, 2011.   

3. Баенская Е.Р. В пространстве материнских рук. Общение и игра 

взрослого с младенцем: Книга для родителей / Е.Р. Баенская, И.В. Выродова. 

– М.: Карапуз, 2004.   

4. Безруких М. М. Профессии: Маленькая энциклопедия для  

взрослых / под ред. М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Ювента, 2001 5. 

Быкова А.А. Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад! / А. А. 

Быкова. – М.: АСТ, 2017.   

6. Выродова И.А. Музыкальные игры для самых маленьких: книга 

для родителей / И.А. Выродова. – М.: Школьная Пресса, 2007.  

7. Гаврилушкина О.П. Ребенок отстает в развитии? Семейная 

школа: учебно-методическое пособие / О. П. Гаврилушкина. – М.а: Дрофа, 

2010.  

8. Гатанова Н.В. Я иду в детский сад! от 0 до 3 лет / Н.В. Гатанова, 

Е.Г. Тунина. – СПб.: Литера, 2009.   

9. Гинотт Х. Родитель – ребенок: мир отношений. – М.: Эксмо, 

2012.  

10. Гиппенрейтер,  Ю.  Б.  Общаться  с  ребенком.  Как?/  

Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.: Издательство АСТ, 2018.   

11. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / 

Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2023.   

12. Гордон Т. Повышение родительской эффективности / Т. Гордон. 

– Екатеринбург: АРД ЛДТ, 1997.   

13. Готтман Д., Деклер Д. Эмоциональный интеллект ребенка.  

Практическое руководство для родителей. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2018.  
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14. Дмитриева В. Г. Большая книга счастливой семьи. Семья, где все 

счастливы / В.Г. Дмитриева. – М.: Эксмо, 2022.   

15. Доусон П., Гуар Р. Ваш ребенок может все. Как развить 

организационные навыки ребенка и раскрыть его потенциал. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер. - 2014.  

16. Дрейкурс Р. Счастье вашего ребенка: Книга для родителей: Пер. 

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

17. Дрейкурс Р., Золц В. Счастье вашего ребенка. - Екатеринбург:  

Рама Паблишинг, 2015.   

18. Дэвис С. Монтессори для малышей: полное руководство по 

воспитанию любознательного и ответственного ребенка / Симона Дэвис; 

[перевод с английского Е. Косаревой]. – Москва: Эксмо, 2020.   

19. Жиянова П. Л. Дневник развития ребенка раннего возраста. – М.: 

Благотворительный фонд «ДаунсайдАп», 2017.  

20. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров. – 

Санкт-Петербург: Речь, 2005.  

21. Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 

эксперименты для детей от 3 до 7 лет / Н.М. Зубкова. – СПб.: Речь, 2013.   

22. Как воспитывать умников и умниц. Советы родителям детей 

младенческого и раннего возраста / Е.Л. Гончарова, Д.В. Дмитриева, В.О. 

Кирюнина, Ю.А. Разенкова и др. / Под ред. Ю.А.Разенковой. – Ярославль: 

Фонд поддержки семьи и детства «Наши дети», 2011.  

23. Керделлан К. Дети процессора: как Интернет и видеоигры 

формируют завтрашних взрослых / К. Керделлан, Г. Грезийон / Пер. с фр. А. 

Лущанова. - Екатеринбург: У-Фактория, 2006.   

24. Кипхард Э.Й. Как развивается ваш ребенок?: таблицы 

сенсомоторного и социального развития. От рождения до 4-х лет / Кипхард 

Э. Й.; [пер. с нем. Л. В. Хариной]. - 4-е изд. — Москва: Теревинф, 2016.  

25. Костяк Т.В. Как помочь ребенку адаптироваться в школе: [книга 

для родителей] / Т. В. Костяк. – М.: Академия, 2008.   

26. Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок»/ Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018.   

27. Ледлофф Ж. Как вырастить ребенка счастливым. Принцип 

преемственности / Ж. Ледлофф / Пер. с англ. Леонида и Ирины 

Шарашкиных. – М.: Генезис, 2002.   



 

48 

 

28. Лепим, рисуем, творим…: игры с детьми младенческого возраста 

/  

Ю.А. Разенкова, Т.П. Кудрина, Г.Ю. Одинокова, С.Н. Теплюк; под ред.  

Ю.А. Разенковой. – М.: Школьная пресса, 2010.   

29. Лыкова И.А. Адаптация к детскому саду ребенка раннего 

возраста. Учебно-методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / И.А. Лыкова, Е.Д. Файзуллаева. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.   

30. Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или жизнь на 

свободную тему. - М.: Генезис, 2010.  

31. Млодик И. Ю. Чудо в детской ладошке, или Неруководство по 

детской психотерапии / И.Ю. Млодик. – СПб.: Питер, 2004.  

32. Млодик И.Ю. Книга для неидеальных родителей, или жизнь на 

свободную тему / И.Ю. Млодик. – М.: Генезис, 2011.  

33. Монтессори, М. Помоги мне это сделать самому / М. 

Монтессори. – М.: Издат. дом «Карапуз», 2014.  

34. Овсепян К.Р. Я иду в детский сад. Проблемы адаптации / К.Р.  

Овсепян. – М.: Карапуз, 2014. .  

35. Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира  

взрослых. - СПб., 2008  

36. Петрановская, Л.В. Тайная опора: привязанность в жизни 

ребенка. - М.: АСТ, 2020.   

37. Разенкова Ю.А. Ребенок 2-3 лет. Советы родителям и 

воспитателям от ведущих специалистов страны. Показания развития / Ю.А. 

Разенкова, Л.Я. Каневская, Т.П. Кудрина, Л.Г. Голубева. – М.: Школьная 

Книга, 2020.   

38. Ребенок от рождения до года: Пособие для родителей и педагогов 

/  

Н.Н. Авдеева, И.А. Выродова, Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Г.М. Лямина,  

Ю.А. Разенкова и др. / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.   

39. Ребенок второго года жизни: Пособие для родителей и педагогов 

/  

Н.Н. Авдеева, И.А. Выродова, Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Г.М. Лямина,  

Ю.А. Разенкова и др. / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.   

40. Ребенок третьего года жизни: пособие для родителей и педагогов 

/ авт.-сост. Н. Н. Авдеева [и др.]; под ред. С. Н. Теплюк. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.   
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41. Русаков А.С. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы 

педагогам и родителям: Сборник / А.С. Русаков. – СПб: Речь, 2016.   

42. Соколова Л.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся 

/  

Л.А. Соколова. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство. – 

2010 г.   

43. Фабер А., Мозлиш Э. Как говорить, чтобы дети слушали и как 

слушать, чтобы дети говорили. – М.: Эксмо, 2013.  

44. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: 

сюжетнодидактические игры для дошкольников / А. М. Федотова. – М.: 

Сфера, 2014.   

45. Фромм А. Азбука для родителей. Как договориться с ребенком в 

любой ситуации. – М.: Изд-во АСТ, 2017.  

46. Черниговская Т. В., [исп.]. Человек растерянный - Homo Confusus 

и новая цифровая реальность. - М., 2019.  

  

  

Перечень литературы для педагогов дошкольного образования. 
  

1. Авдеева Н. Н. Зависимость типа привязанности ребенка ко 

взрослому от особенностей их взаимодействия (в семье и в доме ребенка) / 

Н.Н. Авдеева, Н.А. Хаймовская // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20. - 

№ 1. - С. 39-48.  

2. Али М. Мой ребенок в первый год жизни: недоношенный, с 

задержкой развития, с нарушениями? - СПб.: Издательско-Торговый Дом 

«Скифия», 2016. — 168 с.  

3. Бахтигузина С. А. Связь сенсорного и речевого развития. Думаю, 

чувствую и говорю // Обучение и воспитание: методики и практика. - 2013. -  

№4.   

4. Безруких М. М. Профессии: Маленькая энциклопедия для 

взрослых / под ред. М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. – М.: Ювента, 2001.   

5. Боулби Дж. Привязанность. - М.: Гардарики, 2003.  

6. Винникотт Д.В. Семья и развитие личности. Мать и дитя / Пер. с 

англ. – Екатеринбург, 2004.  

7. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в ДОО и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания – М.: 
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ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», 2022.  

8. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в ДОО и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. – М.: 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», 2022.   

9. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в ДОО и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. 

Организация воспитательной работы в ноябре. – М.: ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

2022.   

10. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в ДОО и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. 

Организация воспитательной работы в декабре. – М.: ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»,  

2022. – 42 с.   

11. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в ДОО и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. 

Организация воспитательной работы в январе. – М.: ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»,  

2023. – 30 с.   

12. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в ДОО и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания.  

Организация воспитательной работы с детьми 5–7 лет в феврале. – М.:  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», 2023.   

13. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от 1 до 6. - 

М.,1992.   

14. Гергокова, Е. В. Содержательный семейный досуг как средство 

духовно-нравственного воспитания старших дошкольников / Е. В. Гергокова 

// Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. – 2015. – №  

2.    

15. Гордон Т. Повышение родительской эффективности / Т. Гордон 

// Популярная педагогика. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1997.   

16. Деркунская  В.А.,  Харчевникова  А.Н.  Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет / Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012.  
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17. Дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными 

нарушениями: учебное пособие; под ред. Л.А. Головчиц. – М.: Логомаг, 2015.   

18. Езопова С.А. Солнцева О.В. Образовательный проект как способ 

поддержки спонтанной игры дошкольников // Дошкольное воспитание. – 

2019. - №11.   

19. Зверева О.Л. Психолого-педагогическая поддержка семейного 

воспитания: учебно-методическое пособие / О. Л. Зверева, Т. В. Кротова. – 

Москва: МПГУ, 2022.   

20. Иванова И. В. Педагогическая поддержка как современная 

образовательная практика  // Педагогическое образование в России. – 2015. – 

№ 12.   

21. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном 

учреждении / Е.И. Изотова. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2009..  

22. Карабанова О. А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования. - М., 2004.  

23. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы 

семейного консультирования: учеб. пособие для студентов вузов, 

воспитанников по направлению и специальностям психологии /  

О.А.Карабанова. – М.: Гардарики, 2004.  

24. Карпова А. Э. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста  // 

Межведомственный подход к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья : сборник научных статей по материалам 

научнопрактической конференции, Москва, 10 декабря 2019 года – Москва: 

ПАРАДИГМА, 2019. – C. 88-9.  

25. Кафенгауз Б.Ю. Ребенок с наследственным синдромом: опыт 

воспитания. – М.: Практическая медицина, 2008.   

26. Квятковска М. Глубоко непонятые дети. – СПб.: 

ИздательскоТорговый Дом «Скифия», 2016.  

27. Керре Н. Особенные дети. – Издательство «Альпина Паблишер», 

2018.   

28. Клецина И.С. Психология гендерных отношений: 

учебнометодическое пособие / И. С. Клецина, Е. В. Иоффе. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2018.   

29. Кротова, Т.В. Пути взаимодействия педагогов и родителей в 

период адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду / Т. В. Кротова, 

К. В. Монахова  // Медработник дошкольного образовательного учреждения. 

– 2020. – № 8.   
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30. Кузьмина А.С. Исследовательский проект «Волшебное чудо – 

снежинки». Для детей старшей группы, педагогов и родителей /  

А.С.Кузьмина // Воспитатель ДОУ. – 2019. – № 1. – С. 27–31.   

31. Лазуренко С.Б. Организация надомного обучения дошкольников 

с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР): методическое 

пособие / С.Б. Лазуренко, Н.Н. Павлова. – М.: ИНФРА-М, 2023..  

32. Лазуренко С.Б. Ранняя психолого-педагогическая абилитация 

детей с ограниченными возможностями здоровья / С.Б. Лазуренко. – М.: 

Наука, 2022.   

33. Лукьянова И. Экстремальное материнство. Счастливая жизнь с 

трудным ребенком. – М.: Никея, 2022. – 416 с.  

34. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду 

ребенка раннего возраста / Учебно-методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». - Москва, 2018.  
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