


 

На основании результатов итогов педагогической диагностики 

образовательного процесса по пяти образовательным областям, 

предполагающей оценку индивидуального развития детей, на 2023-2024 

учебный год поставлены следующие годовые задачи: 

 

 Развитие логико-математического мышления через использование игровых 

технологий 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности для дошкольников 

через создание проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-управленческая работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расстановка кадров 

Заключение договоров с родителями 

Заключение контрактов на коммунальные услуги 

Составление графика работы всех категорий работников ДОУ 

 

В теч. года 

Авг- Сен 

Янв 

Сен, май 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

1. 

 

2. 

 

СОВЕЩАНИЯ 

Общее собрание «Принятие годового плана МБДОУ на 2023-

2024 уч. г.» 

Общее собрание «Готовность к летней оздоровительной работе» 

 

Август 

 

Май 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Готовность ДОУ к 2023-2024 учебному году   

(приложение 1)  

Развитие логико-математического мышления через 

использование игровых технологий (приложение 2) 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности для 

дошкольников через создание проблемных ситуаций 

(приложение 3) 

Итоги образовательной работы за 2023-2024 уч. год  

(приложение 4) 

 

Август 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

Май 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СМОТРОВ, КОНКУРСОВ 

Смотр-конкурс «Оформление групп к новому учебному году» 

Конкурс-выставка «Праздник урожая» 

Смотр-конкурс центров математического развития 

Конкурс зимних поделок «Елочные украшения» 

Смотр-конкурс снежных построек «Спорт - здоровье» 

Конкурс методических пособий «Лаборатория здоровья» 

Оформление участков к летней оздоровительной работе 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Май 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК 

Методические выставки: 

- Безопасность детей 

- Логическое мышление дошкольников 

- Готовимся к педагогическому совету 

- Физическое развитие 

Выставки детских работ: 

- Праздник урожая 

- День матери 

- Елочные украшения 

- День Защитников Отечества 

- День Победы 

Выставки сотворчества детей, педагогов, родителей: 

- Осенний калейдоскоп  

- В мире зимних сказок 

- Пасха 

- Мир, труд, май 

 
 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноя., фев. 

Март 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Май 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

 
 

Ст. воспитатель 

Муз. рук. 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

2. Организационно-методическая работа с кадрами 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. КОНСУЛЬТАЦИИ 

- Особенности организации образовательной деятельности 

в соответствии с ФОП ДО (приложение 5) 

- Логико-математическое развитие дошкольников  

(приложение 6) 

- Моделирование РППС в ДОУ в соответствии с ФОП ДО 

(приложение 7) 

- «Воспитание безопасного поведения детей дошкольного 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Февраль 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатель 

Лобанова О.И. 

Воспитатель Костик 



возраста» (приложение 8) 

- Требования к профессиональной компетентности 

педагогов ДОО в условиях реализации ФОП ДО 

(приложение 9) 

 

Апрель 

 

О.В. 

Воспитатель 

Дельцова О.А. 

2. Семинар-практикум на тему: «Современный подход к 

логико-математическому развитию дошкольников» 

(приложение 10) 

Ноябрь  

Ст. воспитатель 

3. Семинар для воспитателей на тему: «Эффективные 

формы работы по формированию навыков 

безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» (Приложение 11) 

Март 

 

 

Ст. воспитатель 

 

4. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

ООД по познавательному развитию, раздел 

«Формирование элементарных математических 

представлений» 

ООД по познавательному развитию «Формирование основ 

жизнедеятельности» 

 

Ноябрь 

  

 

Март 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

7. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ ОПЫТА 

- Обобщение творческих отчетов педагогов 

 

Декабрь 

 

Воспитатели  

Костик О.В.,  

Подъяблонская Н.Е. 

8. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

- Посещение методических объединений района, семинары 

районные и городские 

- Курсы повышения квалификации  

 

В теч. уч. 

года 

 

В теч. уч. 

года 

 

Педагоги 

 

Воспитатели –

Подъяблонская Н.Е., 

Присядкина Т.Н., 

Ястребова А.А., 

Дельцова О.А., 

Костик О.В.,  

Седых О.Н. 

9. АТТЕСТАЦИЯ 

Консультация для педагогов «Изменения в процедуре 

аттестации с 01.09.2023 г.» 

  

Сентябрь Ст. воспитатель 

Муз.рук.  

Верещагина М.Я. 

 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

№ Вид Цель Объект Участ-

ники 

Технологии Ответств. Срок Место 

рассмотрения 

1 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 

Развитие 

логико-

математическог

о мышления 

через 

использование 

игровых 

технологий 

Организация 

и проведение 

образовательн

ых ситуаций, 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Все 

группы 

Наблюдение и анализ 

организованной 

образовательной, 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Беседа с педагогами. 

Общение с детьми. 

Анализ календарных 

планов 

Анализ развивающей 

среды  

Анализ взаимодействия 

педагогов с семьей. 

Заведую-

щий, 

ст.воспита

тель 

Ноябрь  Педагогичес-

кий совет 



 

4. Взаимодействие с родителями 

 

5. Взаимодействие с социумом 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. МОУ Средняя общеобразовательная школа № 29  В теч. года Заведующий 

2. ГБУ культуры Нижегородской области «Нижегородская 

областная детская библиотека»  

В теч. года Ст. воспитатель 

3. ГБУ здравоохранения Нижегородской области «Детская 

городская поликлиника № 39 Советского района города Нижнего 

Новгорода»  

В теч. года Заведующий 

2 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти для 

дошкольников 

через создание 

проблемных 

ситуаций 

Организация 

и проведение 

образовательн

ых ситуаций, 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Все 

группы 

Наблюдение и анализ 

организованной 

образовательной, 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Беседа с педагогами. 

Общение с детьми. 

Анализ календарных 

планов. Анализ 

развивающей среды  

Анализ взаимо-

действия педагогов с 

семьей. 

Заведую-

щий, ст. 

воспитате

ль 

Март  Педагогичес-

кий совет 

3 Оперативный  

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Консультация индивидуальная для родителей детей, 

поступивших в детский сад «Как подготовить 

ребенка к детскому саду» (приложение 12) 

Сентябрь Воспитатели  

Дадерко О.В., 

Земскова Г.В., 

Дельцова О.А.  

2. Общее родительское собрание Сентябрь, май, по мере 

необходимости 

Заведующий, 

старший воспитатель 

3. Групповые родительские собрания 1 раз в полгода Заведующий, 

воспитатели 

4. Мероприятия согласно планов взаимодействия на 

группах 

В течение года Воспитатели 

5. Консультация индивидуальная «Подготовка к школе: 

практические советы родителям» (Приложение 13) 

Ноябрь Воспитатели Седых 

О.Н. 

6. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством оказываемых услуг в МБДОУ 

«Детский сад № 282» (Приложение 14) 

Май Ст. воспитатель 

7. Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

родителей услугами дополнительного образования» 

(Приложение 15) 

Май  Ст. воспитатель 

8. Привлечение родителей к оформлению участков 

МБДОУ в зимний и летний период 

В теч. года Воспитатели 

9. Конкурсы, акции: 

- «Синичкин дом» на лучшую кормушку для птиц 

- Сбор урожая для животных зоопарка Лимпопо 

- «Международный день птиц» на лучший 

скворечник 

- Всероссийские и международные конкурсы 

различной тематики 

 

Октябрь-Ноябрь 

Сентябрь-Октябрь 

Март-Апрель 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели групп 



4. Детская музыкально-хоровая школа «Жаворонок» В теч. года Муз. руководитель 

5. МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества 

Советского района» 

В теч. года Ст. воспитатель 

6. Станция юных техников В теч. года Ст. воспитатель 

7. Нижегородский государственный академический театр Оперы и 

балета им. А.С. Пушкина 

В теч. года Муз. руководитель 

8. Музей истории художественных промыслов Нижегородской 

области 

В теч. года Ст. вопитатель 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

№ Содержание работы Сроки Источник 

финансирования 

1 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Замена ограждения 

Замена линолеума в спальне 2 мл. гр. 

Частичный ремонт помещений ДОУ 

 

 

Июль 

Июль 

Июль 

 

 

Бюджет 

Бюджет 

Силами МБДОУ, 

внебюджет 

2 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

- Озеленение территории 

- Ремонт оборудования на участках 

 

Апрель-май 

Май, в течение 

лета 

 

Внебюджет 

Силами МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Педагогический совет № 1 

Тема – «Готовность ДОУ к новому учебному году» 

Дата проведения – 31.08.2023 

 

№ Содержание Ответственный 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2023-2024 уч.г. Заведующий 

2 Выполнение плана летней  оздоровительной работы  Заведующий 

3 Приоритетные задачи на 2023-2024 уч.г. Ст. воспитатель 

4 Организация учебно-воспитательного процесса на 2023 -2024 уч.г.  Ст. воспитатель 

5 Утверждение расписания организованной образовательной 

деятельности, режима дня и т.д. 

Заведующий 

6 Подготовка и ведение документации в группе Ст. воспитатель 

7 Готовность групп к новому учебному году Заведующий 

8 Организация платных образовательных услуг в новом учебном году Организатор 

платных услуг 

9 Утверждение рабочих программ и программ дополнительного 

образования 

Ст. воспитатель 

10 Аттестация и курсы повышения квалификации Ст. воспитатель 

11 Принятие решений Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Педагогический совет № 2. 

Тема - Развитие логико-математического мышления через использование игровых технологий 

Дата проведения – Ноябрь 2023 года 

 

№ Содержание  Ответственный 

1 Проверка выполнения решений Педсовета № 1. Заведующий 

2 Подведение итогов тематического контроля по 

формированию логико-математического мышления 

через использование игровых технологий 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

4 Семинар-практикум на тему: «Современный подход к 

логико-математическому развитию дошкольников» 

Ст. воспитатель 

5 Принятие решений Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Педагогический совет № 3 

Тема – Формирование основ безопасности жизнедеятельности для дошкольников через создание 

проблемных ситуаций  

Дата проведения – Март 2024 года 

 

№ Содержание  Ответственный 

1 Проверка выполнения решений Педсовета № 2 Заведующий 

2 Итоги тематического контроля по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности для 

дошкольников через создание проблемных ситуаций  

Заведующий, 

ст. воспитатель 

3 Семинар для воспитателей на тему: «Эффективные 

формы работы по формированию навыков 

безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель 

4 Принятие решений Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Педагогический совет № 4 

Тема – «Подведение итогов образовательной работы за 2023-2024 уч.г.» 

Дата проведения – Май 2024 года  

 

№ Содержание  Ответственный 

1 Анализ деятельности за 2023-2024 уч.г. Заведующий 

2 Творческие отчеты педагогов, прошедших 

аттестацию  

Аттестуемые педагоги 

3 Результаты мониторинга образовательного процесса 

за 2023-2024 уч.г. 

Старший воспитатель 

4 Определение основных направлений деятельности 

ДОУ на новый учебный год (выработка проекта  

годового плана работы ДОУ, результативность 

работы педагогов) 

Заведующий 

5 Принятие решений Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Консультация для педагогов ДОУ 

«Особенности организации образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО» 

 
Особенности организации образовательной деятельности согласно ФГОС ДО, педагог может 

использовать различные формы реализации ФОП ДО в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей:  1) в раннем возрасте (1 год — 3 года): предметная деятельность; 

экспериментирование с материалами и веществами; ситуативно-деловое общение  со взрослым и 

эмоционально-практическое со сверстниками под руководством взрослого; двигательная деятельность; 

игровая деятельность; речевая; изобразительная деятельность и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; самообслуживание и элементарные трудовые действия; музыкальная 

деятельность; 2) в дошкольном возрасте (3 года — 8 лет): игровая деятельность; общение со взрослым и 

сверстниками; речевая деятельность; познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная деятельность и конструирование из разных материалов по 

образцу, условию и замыслу ребёнка; используются для развития следующих видов деятельности детей: 

двигательной; предметной; игровой; коммуникативной; познавательно-исследовательской и 

экспериментирования; чтения художественной литературы; трудовой; продуктивной;музыкальной.  

Главное, что вариативность форм, методов и средств реализации ФОП ДО зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов,мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе.  

Образовательная деятельность в ДОО включает: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных процессов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы ДО. Образовательная деятельность 

организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от  решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных  

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 1) 

совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции 

педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при 

которой ребёнок и педагог— равноправные партнеры; 3) совместная деятельность группы детей под 

руководством педагога,  который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 4) совместная 

деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но  12 по его заданию.  

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей;самостоятельная, спонтанно возникающая,  совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей, самостоятельная изобразительная деятельность 

по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность.  

Игра продолжает занимает особое место в образовательном процессе, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Учитывая 

потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог 

максимально использует все варианты её применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребёнка.  

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в 

общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включать: игровые ситуации, 

индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами; беседы с  детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с детьми, рассматривание  картин, иллюстраций; практические, 

проблемные ситуации, упражнения; наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; продуктивную деятельность детей по  интересам детей; оздоровительные и 

закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность.  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 



деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности,проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и  исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог  организовывает образовательную деятельность с учётом 

интересов, желаний  детей, их образовательных потребностей,включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной  деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная  нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,  включает: наблюдения за 

объектами и явлениями природы, направленные на 13 установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на  оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры; 

элементарную трудовую деятельность детей на участке  ДОО; свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальную работу; проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: элементарную 

трудовую деятельность детей (уборка групповой  комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; 

стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); проведение зрелищных 

мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры- драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); игровые ситуации, 

индивидуальные игры и игры небольшими  подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие); опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое; чтение художественной литературы,  прослушивание 

аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; слушание и исполнение  музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; организация и (или) посещение выставок детского  творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций  картин классиков и современных 

художников и другого; индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в гpyппe создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные  практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания  образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при  взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. К 

культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных 

сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: ✓ в игровой 

практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); ✓ в продуктивной — 

созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 14 ✓ в познавательно-исследовательской 

практике — как субъект исследования (познавательная инициатива); ✓ коммуникативной практике — 

как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); чтение художественной 

литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей (игровой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности Тематику культурных практик педагогу 

помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления,  художественная 

литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает  

подгрупповой способ объединения детей. В ФОП ДО (п.35) представлен примерный режим и 



распорядок дня в дошкольных группах, который установлен с учётом требований СанПиН 1.2.3685- 21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются:  сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность,  игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая 

новые характерные черты и особенности.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Согласно пункту 2.10 CП 2.4.3648-20 при организации образовательного процесса и режима дня 

должны соблюдаться следующие требования: ✓ режим двигательной активности детей в течение дня 

организуется с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; ✓ при организации 

образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время 

занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения; ✓ физкультурные, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 

детей.Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их  произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с  

музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки длядетей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и CП 2.4.3648-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Консультация для педагогов ДОУ 

«Логико-математическое развитие детей дошкольного возраста» 

 
Логическое мышление – это мышление путем рассуждений или построение причинно-

следственных связей.  Развитие логического мышления – это залог успешности выпускника 

детского сада в школе. 

Ничто так, как математика, не способствует развитию мышления, особенно логического. 

Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для 

себя окружающий мир. Задача воспитателей и родителей – помочь сохранить и развить 

стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать 

пищу для развития ума ребенка. 

Усвоению математических знаний помогает игра – одно из самых привлекательных 

для детей занятий. Игра – естественный для ребенка вид деятельности. В игровой 

деятельности ребенок осваивает разнообразные представления, 

самостоятельно «открывает» способы действий, познает некоторые зависимости и 

закономерности окружающего мира, расширяет свой опыт познания. 

Для развития логико – математического мышления можно играть с детьми в 

дидактические игры. Дети очень любят игры-головоломки (геометрические конструкторы). 

Суть этих игр состоит в том, чтобы воссоздавать из геометрических фигур на плоскости 

силуэты фигур, предметов, животных, человека по замыслу или образцу. 

Счетные палочки развивают пространственное воображение, смекалку и 

сообразительность, мелкую моторику. Для развития логического мышления можно 

использовать и цветные карандаши. Взрослый выкладывает на стол разноцветные карандаши 

разной длины (два самых длинных, один короче, два самых коротких) и дает задания. 

Играя с детьми, не подсказывайте, не делайте то, что он сам может сделать. Такая подсказка 

только вредит ему! Позвольте ребенку подумать самому, с удовольствием сделать маленькое 

открытия. Чаще беседуйте с детьми о том, какое время суток сейчас, какая погода. Наблюдайте 

за сезонными изменениями в природе. 

Рекомендации родителям по математике: 

Развивающие игры: «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Сложи фигуру», «Скажи 

наоборот», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть 

дальше считает», «Что далеко, что близко», «Найди ошибки». 

Игровые задания: Как из квадрата получить 2 треугольника, из 8 палочек построить 2 

квадрата? Как переложить одну палочку, чтобы домик был перевернут в другую сторону? 

Построй колодец.  «Выбери самый длинный карандаш», «Выбери карандаш 

покороче», «Положи рядом два карандаша, одинаковые по длине», «Разложи карандаши 

по порядку: самый длинный, короче, еще короче, самый короткий». В конце детям нужно найти 

самый длинный и самый короткий карандаши. 

Поупражняйте дома ребёнка в счёте в игре «Кто больше?». Перед играющими две кучки 

пуговиц. По команде игроки в течение минуты откладывают из кучки по одной пуговице; 

потом считают, кто больше отложил. Можно усложнить игру: откладывать пуговицы с 

закрытыми глазами и т. д. 

Выполнение практических действий с использованием занимательного материала 

вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, находить для них новые 

способы решения. 

Для игры «Сколько в другой руке?» приготовьте мелкие предметы (бусинки). Правила игры: 

взрослый говорит: «У меня 6 бусинок, в правой руке 3 бусинки (показывает). Сколько в 

левой?». Если ребёнок угадал, поменяйтесь ролями (когда вы отгадываете, допускайте 

намеренно ошибки). 

https://www.maam.ru/obrazovanie/matematika-konsultacii
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Во время приготовления обеда спросите у ребёнка, где больше  воды: в чашке, в кастрюле, в 

чайнике, в тарелке? Убедиться в правильности ответа он может на практике. Обязательно 

уточните, чем вы мерили, и сколько условных мерок оказалось в каждой из посудин. 

Загадывайте детям задачи в стихотворной форме. 

Повторите количественный и порядковый счёт до 10. Цифры до 10. Дни недели. Названия 

месяцев. Игра "Найди пару" (перед ребенком в ряд лежат числовые карточки, на которых 

нарисованы или наклеены предметы). Взрослый показывает цифру, а ребенок находит 

соответствующую карточку. 

Предложите ребёнку поиграть с вами в игру "Какое число пропущено?"Называется 

пропущенное число. Разложите на столе карточки с числами от 0 до 10. Ребёнок закрывает 

глаза, а вы в этот момент убираете одну из карточек, так, чтобы получился непрерывный ряд, 

если ребёнок дал правильный ответ, поменяйтесь с ним ролями. 

Счет в дороге. Маленькие дети очень быстро устают в транспорте, если их предоставить 

самим себе. Это время можно провести с пользой, если вы будете вместе с ребенком считать. 

Сосчитать можно проезжающие трамваи количество пассажиров-детей, магазины или аптеки. 

Можно придумать каждому объект для  счета: ребенок считает большие дома, а вы маленькие. 

У кого больше? Сколько вокруг машин? 

Обращайте внимание ребенка на то, что происходит  вокруг: на прогулке, на пути в магазин 

и задавайте вопросы,  например: "Здесь больше мальчиков или девочек?", "Давай сосчитаем, 

сколько скамеек в парке", "Покажи, какое дерево высокое, а какое самое низкое", "Сколько 

этажей в этом доме?" и т. д. Игры математического содержания помогают воспитывать 

у детей познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому поиску, 

желание и умение учиться. Занимательные задачи, игры, головоломки способствуют 

становлению и развитию таких качеств личности, как целенаправленность, настойчивость, 

самостоятельность. Выполнение практических действий с использованием занимательного 

материала вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, находить для 

них новые решения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Консультация для воспитателей ДОУ 

«Моделирование РППС в ДОУ в соответствии с ФОП ДО» 

 
Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и образовательных задач, а также игровых 

замыслов детей.   Так, все оборудование можно условно сгруппировать по трем пространствам: 

пространству активной деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания и 

творчества.    

В пространстве активной деятельности может размещаться оборудование, связанное с 

двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В пространстве спокойной деятельности – 

зона релаксации, конструктивные и театрализованные игры, настольные игры, книги и мягкая детская 

мебель, места приема пищи и иное. Пространство познания и творчества может включать оборудование 

для экспериментирования, оборудование для творчества. При этом следует учитывать, что любое 

деление условно, поскольку текущая задача или замысел детей могут трансформировать всё групповое 

помещение в пространство для активной деятельности или пространство познания и творчества. 

Необходимо помнить и о том, что познанием и творчеством пронизана вся жизнь детей, поэтому, 

например, при организации театрализованной игры, вся группа может превратиться в «театральный зал» 

или увлекшись какой-то темой дети развернут активную сюжетно-ролевую игру и тогда всё 

пространство станет пространством активной деятельности.    

Оборудование в групповом помещении также можно разместить в соответствии с его 

функциональным назначением, выделив несколько модулей: физкультурно-оздоровительный, игровой, 

художественно-творческий, поисково-познавательный, релаксации, бытовой.   Необходимо помнить, что 

у детей дошкольного возраста любые виды деятельности тесно переплетены с игрой, познание и 

экспериментирование легко переходят в творческую сюжетно-ролевую игру, также как и двигательная 

активность, труд или знакомство с литературным произведением. По сути, игровой модуль является 

системообразующим. Бытовой модуль может включать в себя то, что связано с приемом пищи, 

трудовыми поручениями, трудовой деятельностью.  

Модуль релаксации может состоять из зоны отдыха и релаксации, мягкой детской мебели, 

книжных стеллажей, столиков за которыми детьми могут смотреть книги, играть в спокойные игры.   

Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской активности. Описание самих 

центров представлено в тексте рекомендаций.  При такой организации следует продумывать соседство 

центров с учетом пересечения детских активностей и их интеграции (объединения). Игра и 

конструирование, например, часто объединены в деятельности детей – постройка сразу обыгрывается 

или, наоборот, сюжет игры требует конструктивного творчества. Познание часто соседствует у детей с 

экспериментированием, а ознакомление с литературой – с театрализованным и художественным 

творчеством.  

Варианты организации внутренней инфраструктуры ДОО   Для организации РППС в ДОО или в 

семейных условиях следует рассматривать пространство в рамках имеющихся возможностей. 

Традиционно это система кабинетов в ДОО и комнаты в квартире, доме и т. д., где проживает семья 

ребенка дошкольного возраста.    

Для максимально возможного использования имеющегося пространства, предлагается 

использовать базовые функциональные модули с учетом взаимодополнения образовательных областей. 

Функциональный модуль – это группа функционально связанных компонентов (учебные пособия, игры, 

игрушки, материалы, оборудование, инвентарь и пр.) по видам детской деятельности для организации 

пространства. Таким образом, образовательные задачи развития и воспитания ребенка дошкольного 

возраста могут быть решены с учетом возможностей имеющего пространства.   

Инфраструктура ДОО может включать следующие функциональные модули: – «игровой»; – 

«физкультурно-оздоровительный»; – «музыкальный»; – «художественно-творческий»; – «поисково-

исследовательский» – «релаксации»; – «логопедический»; – «психологического сопровождения»; – 

«дефектологический»; – «административный»; – «территории и архитектуры ДОО».  Общая 

характеристика функциональных модулей.  

1. Функциональные модули ориентированы на следующие возрастные группы: – I младшая группа 

(2-3 года); – II младшая группа (3-4 года); – средняя группа (4-5 лет); – старшая группа (5-6 лет); – 

подготовительная группа (6-7 лет).   

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников.   



3. Организация пространства ДОО соответствует количественному наполнению Перечней 

функциональных модулей в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников 

и требованиям к устройству и организации помещений ДОО.   

4. Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных модулей 

соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу предлагаемого 

количества 

5. Перечни функциональных модулей рекомендуются для использования независимо от вида 

ДОО.   

6. Позиции перечней (материалов, игрушек, оборудования и пр.) функциональных модулей могут 

быть использованы для организации РППС родителями дошкольников в домашних условиях.   

7. Перечни функциональных модулей в части общефункциональных компонентов, таких, как 

мебель, сопутствующее оборудование, образовательные и развивающие информационные технологии, 

могут коррелировать с перечнями, предложенными в настоящих рекомендациях.   

8. При организации разновозрастных групп воспитанников содержательное и количественное 

наполнение функциональных модулей реализуется в зависимости от количества и возраста детей по 

усмотрению ДОО.   

Критерии оценки РППС:   

Открытость среды для преобразований:   

– элементы, которые можно менять, преобразовывать (стена творчества, выставки-мастерские и 

пр.);  

 – отсутствие жестко закрепленных центров активности.   

Современность среды:  

– современные и традиционные игрушки и пособия;   

– оборудование, соответствующее реалиям времени;   

– мебель и инвентарь, соответствующие требованиям современной социально-культурной 

ситуации (трансформируемость, полифункциональность и пр.).   

Ориентированность на повышение физической активности:   

– специальное оборудование для физкультурного центра;   

- пространство для осуществления физической активности.   

Приспособленность для познавательной деятельности:   

– дидактические игры и материалы;   

– книжный центр с набором разнообразных книг;   

– обучающие элементы в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы);  

– материалы для экспериментальной деятельности и др.   

Приспособленность для сюжетно-ролевых игр:   

– игрушки и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с гендерными 

предпочтениями;   

– пространство для организации сюжетно-ролевых игр.   

Ориентированность на творческое развитие:  

– игры и материалы для организации творческой активности детей;   

– пространство для организации творческой активности детей.   

Элементы природы в среде:   

– специально оборудованный центр природы;   

– растительность в группе (цветы, мини-огороды) при возможности;   

– прочие элементы природы в среде.   

Комфортность среды:   

– мягкая, комфортная мебель;   

– уголок психологической разгрузки (уединения);  

– наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных фото;   

– оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в пространстве (возможности для 

свободного осуществления детьми непересекающихся видов деятельности, свободного перемещения в 

пространстве группы).   

Эстетика среды:   

– наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на стенах, выставки 

предметов народного творчества, репродукции картин и пр.);  

– присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стен, окон, пола);   

– сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», «кислотных» тонов, 

взаимоисключающих цветов, разброса цвета, несоответствия и пр.).   

Безопасность среды:   



– обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при использовании которых их 

физическому и психическому здоровью не угрожает опасность;   

– соответствие предметно-развивающей среды требованиям СанПиН   

Нормативно-правовое и методическое обеспечение:   

– наличие необходимой документации (паспорт группы, кабинета);   

– соответствие методической литературы направлению деятельности, наличие периодических 

изданий.   

Создание информационного пространства для родителей:   

– содержание информационных материалов для родителей;   

– эстетика оформления;   

– наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение родителей в 

образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8  

 

Консультация для воспитателей: 

«БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО!» 

Актуальность проблемы формирования ОБЖ в дошкольном возрасте 
Безопасность – это «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз». В современном мире никто не застрахован ни 

от катастроф, ни от стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за беззащитных 

маленьких граждан – дошколят. Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Об актуальности данной темы можно говорить много и все будет главное. С первых лет 

жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах познания окружающего, 

поощряемая взрослым, порой становится небезопасным для него. Формирование безопасного 

поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и 

опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», 

«отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и не всегда 

понятных детям наставлений. Все это дает обратный результат. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку 

основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность-

это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Итак, актуальность темы – обусловлена объективной необходимостью информирования детей о 

правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения, важностью 

целенаправленной деятельности в этой области. 

Задачи, направленные на формирование безопасности жизнедеятельности дошкольников 

сводятся к следующему: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ заключается в формировании 

у них основных понятий об опасностях, выработке умений прогнозировать их последствия, 

правильно оценивать свои возможности и принимать обоснованные решения безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

В период дошкольного детства происходит интенсивное освоение мира как 

взаимосвязанного и взаимозависимого ценностного мира природы, социума и человека; идет 

процесс познания ценностей и смыслов жизни, формирования основ безопасного поведения. 

Социализация - это вхождение в мир людей, в систему социальных связей. Доктор 

педагогических наук профессор С.А. Козлова в «Концепции социализации ребенка» говорит: 

«Процесс социализации совпадает с нравственным воспитанием. Он включает в себя усвоение 

знаний, формирование отношений, преображения в практике адекватного поведения». 

Социальное развитие - многоаспектное явление, включающее и процесс приобщения к 

основам безопасности жизнедеятельности. В этом плане актуальны задачи, связанные не только 

с сообщением знаний о безопасности жизнедеятельности и выработке умений адаптироваться в 

различных ситуациях, но и формированием осознанного отношения к принятию имеющихся и 

сложившихся в обществе ценностей.  

Социальное развитие предполагает познание ребенком сверстника и взрослого, 

сформированность коммуникативных навыков. Решить поставленные задачи и достичь данного 

результата возможно при осуществлении компетентностного подхода. («компетентности» - как 

характеристики личности, обладающей набором определенных компетенций В зависимости от 

вида деятельности или сферы активности индивида набор компетенций разный, к тому же их 



качество и количество на разных возрастных этапах развития людей различных социальных 

групп отличается.) 

Принципы организации воспитательно-образовательной работы. 

Прежде чем начать работу, необходимо соблюдать следующие принципы организации 

работы. 

• Принцип полноты. Содержание работы должно быть реализовано по всем разделам. Если 

какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности. 

• Принцип системности. Работа должна проводиться системно, в течение года при гибком 

распределении содержания перспективного плана в течение дня. Необходимо иметь в виду, что 

тематический недельный план не может предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации 

и возникающие вопросы. 

• Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Т.е. у 

каждого ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. 

• Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно от простого к сложному. 

• Принцип интеграции. Работу по воспитанию безопасного поведения ребенка-дошкольника 

необходимо проводить во всех видах детской деятельности, часто исподволь, естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и в семье. Педагог и родитель в вопросах безопасности ребенка должны 

придерживаться единой концепции, действовать сообща, дополняя друг друга. 

Создание условий для ознакомления детей с основами безопасности 

• Воспитательная среда: необходимо создание атмосферы душевного тепла и эмоционального 

благополучия, и в которой ребенок будет чувствовать себя уверенным, устойчивым к стрессам. 

• Предметная среда: В первую очередь это безопасная среда, в которой имеется место, для 

ознакомления ребенка с основами безопасности (альбомы, дидактические игры, книги, макеты, 

различные виды театра, атрибуты для сюжетно-ролевых игр и пр.). Игровое пространство 

необходимо обогатить элементами, стимулирующими познавательную активность 

дошкольника. Необходима интеграция с другими образовательными областями, что 

способствует формированию у детей интеллектуальный потенциал, формирует такие жизненно 

важные качества, как, как находчивость, самостоятельность, быстрота, ловкость, привычка к 

трудовому, умственному, физическому усилию, уверенность в своих действиях, развитие 

эмпатии. 

Средства ознакомления детей с основами безопасности 

Самым важным средством ознакомления ребенка с основами безопасности, служит сама 

социальная действительность. Она воздействует на ребенка, и задача взрослого, находящегося 

рядом с малышом, помочь накопить социальный опыт, показать социальный мир "изнутри", 

помочь найти свое место в нем, быть активным участником. 

Другим, не менее важным средством являются предметы окружающие ребенка, созданные 

руками человека. Они разнообразны по свойствам, качествам и функциям. И задача педагога, 

привлечь внимание ребенка к ним, создать условия безопасного взаимодействия с предметом, и 

только тогда, предмет, для каждого отдельного ребенка станет средством познания мира. важно 

добиваться от каждого ребенка понимания им принципов работы того или иного прибора, 

безопасности его для окружающих, отсюда и проблемно-поисковая активность: для чего и 

почему?  

Со временем ребенок самостоятельно выделяет опасность в окружающем. 

Еще одним средством ознакомления с основами безопасности является художественная 

литература. Она одновременно является источником знаний и описанием чьего-то опыта 

взаимодействия с окружающим. Для этого используются произведения различных жанров: 

сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки. (Е. Хоринский «Спичка-невеличка», Б. Житков 

«Пожар в море», Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар»; С. Маршак «Кошкин дом», «Колобок», «Приключения Буратино», К. 



Чуковский «Телефон», «Айболит», Н. Носов «Телефон") Книжные иллюстрации также 

являются средством приобщения детей к основам безопасности. 

Деятельностный подход при ознакомлении детей с основами безопасности 
Деятельность является одновременно условием и средством, обеспечивающим ребёнку 

возможность активно познавать окружающий его мир и самому становиться частью этого мира. 

В деятельности ребенок учится сопереживанию, переживанию, овладевает умением проявлять 

своё отношение и отражать это в поступках и на деле в разных опасных ситуациях. 

Деятельность дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании мира. 

Рассмотрим виды деятельности, через которые ребенок познает основы безопасного 

взаимодействия с окружающим. 

Итак игра. По определению А.Н. Леонтьева игра дает ребенку «доступные для него способы 

моделирования окружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы, 

недосягаемой для него действительности». 

Игра ребенка является хорошим диагностическим материалом: в играх ребёнка отражаются 

наиболее значимые события, по ним можно проследить, что волнуют общество, какие 

опасности подстерегают ребенка дома. Отражая в игре события окружающего мира, ребенок 

как бы становится их участником, знакомится с миром, действуя активно. 

В работе по формированию основ безопасного поведения воспитателю необходимо 

использовать все виды игр: словесно-наглядные, настольно-печатные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры. 

Через продуктивные виды деятельности, такие как рисование. лепка, аппликация, 

конструирование, дети отражают окружающую их действительность. Ребенок-дошкольник 

рисование соединяет с игрой. Существует даже такой термин "игра-рисование" (Р.И. 

Жуковская), т.е. это такое состояние ребёнка, когда он, рисуя, видит себя участником того, что 

изображает. Девочки, рисуя ситуацию из сказки «Кошкин дом», видят в кошке себя. Мальчики, 

рисуя пожарных, изображают себя пожарными. Между тем именно участие в жизни взрослых, 

приобретение собственного опыта взаимоотношений с детьми не в процессе и по поводу, 

например, игры с ее спасительным «как будто», а при решении жизненно важных и значимых 

вопросов - и дают ребенку возможность почувствовать себя равноправным членом 

человеческого сообщества. 

Познание окружающего у детей происходит через предметную деятельность, которая 

заключает в себе возможность познавать ближайшее окружение с помощью всей группы 

сенсорных чувств. Манипулируя с предметами, ребенок узнает об их свойствах, качествах, а 

затем и назначении и функциях, овладевает операционными действиями. 

Социальный опыт ребёнка обогащает освоение трудовой деятельности. Ребёнок, наблюдая за 

действиями взрослых, начинает подражать им, делая попытки подмести пол, полить цветы, 

постирать белье. По мере приобретения трудовых умений, ребёнок приобретает чувство 

уверенности, помноженное на знания безопасного взаимодействия с предметами, и это 

уменьшает опасность не выживания в отсутствии взрослых. Во время труда развиваются 

волевые качества, формируются умения прилагать усилия для достижения цели.  

Через наблюдение ребенком окружающего мира обогащается социальный опыт ребенка. 

Что бы ни делал ребенок, он всегда наблюдает и все запоминает (поведение взрослых в 

опасных ситуациях, взаимоотношения с другими людьми). Но к сожалению, в эту картину 

может войти и отрицательный опыт, и задача взрослых постараться расставить правильные 

приоритеты, если такой опыт все же был получен. Наблюдение окружающего может быть как 

пассивным, так и активным. И если ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, 

взаимоотношениями людей, участвуя в них (тушит подожженные листья, закрывает все краны с 

водой, прежде чем уйти куда-то, тушение зажженной свечи), то он включаются и в общую 

эмоциональную атмосферу, наблюдая за тем, как взрослые выражают свое настроение, как 

радуются и грустят; перенимают социально принятые формы выражения чувств. 

Передача опыта от взрослого к ребенку происходит через обучение. В процессе 

непосредственно образовательной деятельности ребенок имеет возможность приобретать 

знания под руководством взрослого человека, который организует сообщение знаний, и 

контролирует их усвоение детьми, вносит необходимую коррекцию, через беседы, чтение 



художественной литературы; экспериментирование и опыты; изобразительную и 

конструктивную деятельность. 

Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с помощью разнообразных 

средств. Каждое средство важно само по себе, и во взаимосвязи с другими средствами, 

организованными в единый педагогический процесс. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности 
Метод сравнения. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и 

классификацию. 

Метод моделирования ситуаций. Моделирование ситуаций дает ребенку практические 

умения применить полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. 

Метод повторения. В непосредственно образовательной деятельности он выступает как 

ведущий метод или методический приём. Повторение приводит к появлению обобщений, 

способствует самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную 

активность. 

Экспериментирование и опыты. Экспериментальная деятельность дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и способствуют 

закреплению чувств. 

Составление творческих рассказов Способствует развитию творческого воображения, 

использование опыта, закреплению знаний. 

Взаимодействие с родителями 
В семье и детском саду должен соблюдаться принцип единства требований. И тут 

воспитателю очень важно помнить, прежде чем начинать работу с детьми по обучению их 

безопасному поведению, необходимо определить готовность к сотрудничеству с детским садом, 

а также уровень осведомленности родителей в этом вопросе. Для этого необходимо провести 

анкетирование и на основании полученных результатов строить работу с родителями. 

Важно добиться от родителей понимания того, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Их особая родительская 

ответственность заключается в том, чтобы дома было как можно меньше опасных ситуаций. 

Этот вопрос можно решить на родительском собрании, посвященном проблеме безопасности, 

совместными усилиями разработать план работы, затем стимулировать активное участие этих 

родителей в работе по профилактике безопасности через беседы, консультации, проекты, 

участие в досуговых мероприятиях по теме, участие в выставках рисунка, фотовыставках. 

Своевременно информировать родителей о тех или иных мероприятиях в группе, ДОУ, 

городских мероприятиях. 

Дошкольный возраст - период впитывания, накопления знаний. Важно не только 

оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными трудностями, 

формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 

предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения совместно с родителями, 

которые выступают для ребенка примером для подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Консультация для педагогов ДОУ 

«Требования к профессиональной компетентности педагогов ДОО в условиях реализации 

ФОП ДО» 

 

  Современные процессы модернизации дошкольного образования выдвигают на первый 

план не формальную принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую им личностную 

позицию, обеспечивающую отношение к педагогическому труду. Именно такая позиция 

ориентирует педагога на понимание современных реалий, мотивов и способов взаимодействия 

с ребенком. В связи с введением ФОП ДО профессиональная позиция воспитателя 

обеспечивает замену традиционных ценностей обучения на ценности развития личности 

дошкольника, что повышает качество его образования. В словаре Ожегова С.И., понятие 

«компетентный» определяется как «осведомленный, авторитетный в какой-либо области». 
   Понятие компетентности педагога понимается как ценностное смысловое отношение к 

целям и результатам педагогической деятельности, выражающееся в осознанном выполнении 

профессиональных функций. Позиция воспитателя формируется под влиянием всей 

образовательной окружающей среды, в том числе и в процессе дополнительного 

профессионального образования, направленного на изменение внутреннего мира, 

определяющего осознанность действий воспитателя ДОУ.       

   Педагогическая компетентность оценочная категория, характеризующая педагога как 

субъекта воспитательной деятельности в системе образования, предполагающая наличие 

профессиональных (объективно необходимых) психологических и педагогических знаний и 

умений, позиций и установок педагога, требуемых от него профессией.       
   Профессиональная компетентность педагога - это многофакторное явление, 

включающее в себя систему теоретических знаний педагога и способов их применения в 

конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также 

интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей 

деятельности, к смежным областям знаний и др.). 

   Система профессиональной компетентности педагога дошкольного образования 

включает в себя совокупность компетенций: 
1. Специальная компетентность. Педагог владеет профессиональной компетентностью на 

высоком уровне и занимается саморазвитием, а также у него развита коммуникабельность. 

2. Социальная компетентность. Педагог сотрудничает с окружающими и ответственен за 

результаты своего труда. 
3. Личностная компетентность. Педагог владеет способами личностного самовыражения и 

саморазвития. Это интересная яркая личность. 

 4. Методическая компетентность. Педагог знает методы и приемы обучения, имеет 

интуицию выбора метода. 
5. Психолого-педагогическая компетентность. Педагог знает психику детей, умеет 

определять индивидуальные качества каждого воспитанника. 

   В профстандарте в п. 4.5, перечислены профессиональные компетенции педагога 

дошкольного образования. 
1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми. 

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 
3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно-

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и 



самостоятельную деятельность дошкольников. 
4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей. 
5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом 

и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 
7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

социального педагога, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, или детьми с особыми образовательными потребностями. 
8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка. 

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для 

решения образовательных задач. 
11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми. 
Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит от различных свойств 

личности. Именно повышение компетентности и профессионализма педагога есть необходимое 

условие повышения качества, как педагогического процесса, так и качества дошкольного 

образования в целом. 

   Требования к профессиональной компетентности: 

  действия воспитателя должны обеспечивать эффективное решение профессионально-

педагогических проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных 

ситуациях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся 

квалификации, общепризнанных ценностей; 

 воспитатель должен уметь владеть современными образовательными технологиями, 

технологиями педагогической диагностики, психолого-педагогической коррекции, и т.п., 

методическими приемами, педагогическими средствами и постоянно их совершенствовать; 

 воспитатель должен использовать методические идеи, новую литературу и иные 

источники информации в области компетенции и методик преподавания для построения 

современных занятий с воспитанниками, осуществлять оценочно-ценностную рефлексию.     
   Однако воспитатель должен иметь не только профессиональные знания, но и знания о 

закономерностях общения и взаимоотношений в педагогическом коллективе, детской группе, 

работе с родителями. Показателем образованности, жизненной успешности, профессионализма 

является коммуникативная культура (компетентность). В ходе модернизации и оптимизации 

дошкольного образования предъявляются серьёзные требования к коммуникативной 

компетентности воспитателя. Профессиональная деятельность педагога дошкольного 

учреждения постоянно связана с общением с широким кругом людей: родителями, коллегами, 

администрацией детского сада, воспитанниками. 
    В Концепции дошкольного воспитания представлен портрет педагога, работающего с 

детьми. В нём отмечается важность воздействия взрослого на личность ребёнка. Педагог 



выступает главным организатором и активным участником речевой среды в образовательном 

процессе, его образ является для ребёнка языковым авторитетом. Воспитателю необходимо 

постоянно совершенствовать свои коммуникативно-речевые умения. Специфика 

педагогического общения состоит в том, что оно выступает как средство решения 

педагогических задач, как способ организации педагогов и детей, как социально-

психологическое обеспечение коррекционно-воспитательного процесса.   

   Профессиональное общение педагога – это система сложных коммуникативных 

взаимодействий, направленных на эффективное решение педагогических задач, реализуемых с 

помощью различных коммуникативных средств, действующих в рамках существующих норм 

педагогической этики. Педагог должен уметь анализировать речевую ситуацию и 

прогнозировать речевое поведение участников общения, оформлять высказывание в 

соответствии с поставленной целью, ориентироваться в способах диалогического общения с 

учётом норм речевого этикета, использовать средства невербального общения в речевой 

ситуации для достижения положительного результата, корректировать собственно речевое 

поведение в зависимости от ситуации общения, проводить самоанализ речевой деятельности. 
   Современный детский сад – это не только и ни сколько организация по присмотру и 

уходу за дошкольниками, все большую актуальность приобретает проблема повышения 

качества дошкольного образования. 

   Впервые в российском образовании разрабатывается Профессиональный стандарт 

педагога. Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления единых 

требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности. Данный 

документ содержит профессиональные компетенции педагога дошкольного образования, 

отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования, одна из которых ИКТ-

компетенция. Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается 

от мира, в котором росли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием информационных технологий. 

    ИКТ в работе современного воспитателя: 1. Подбор иллюстративного материала к 

занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, 

презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты 

и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 
   Современная система образования требует от воспитателя постоянного 

совершенствования знаний. Сегодня уже недостаточно, получив базовое образование, работать 

по специальности. Чтобы соответствовать современным требованиям, сохранять уровень 

компетентности необходимо постоянно учиться, заниматься самообразованием. 
   Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития 

профессиональных компетенций педагога: 
- работа в методических объединениях, проблемно-творческих группах; 
 - исследовательская, экспериментальная и проектная деятельность; 



- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 
- различные формы психолого-педагогической поддержки, как для молодых педагогов, 

так и для педагогов со стажем, наставничество; 
- открытые просмотры и взаимные посещения занятий; 
 -педагогические ринги - ориентирует педагогов на изучение новейших исследований в 

психологии и педагогике, методической литературе, способствует выявлению различных 

подходов к решению педагогических проблем, совершенствует навыки логического мышления 

и аргументации своей позиции, учит лаконичности, четкости, точности высказываний, 

развивает находчивость, чувство юмора; 
- активное участие в профессиональных конкурсах различных уровней; 

- обобщение собственного педагогического опыта на городских мероприятиях и в 

интернет-пространстве; 
- работа педагогов с научно-методической литературой и дидактическими материалами; 
- организация практических семинаров, практических занятий, всеобучи; 

- тренинги: личностного роста; с элементами рефлексии; развития креативности; 
- психолого-педагогические гостиные, деловые игры, мастер – классы и др. 
   Таким образом, современному детскому саду нужен педагог, который будет не 

«учителем», а старшим партнером для детей, способствующим развитию личности 

воспитанников; педагог, способный грамотно планировать и выстраивать воспитательно-

образовательный процесс, ориентируясь на интересы самих детей, но при этом не бояться 

отойти от намеченного плана и подстраиваться под реальные ситуации; педагог, который может 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, а также способный к сотрудничеству, владеющий психолого-педагогическими 

знаниями, современными информационно-коммуникационными технологиями, способный к 

самообразованию и самоанализу. Чем выше уровень профессиональной компетентности 

педагогов, тем выше уровень качества образования в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 10 

 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 «Современный подход к логико-математическому развитию дошкольников» 

Цель: 
Выявление более эффективных форм работы и видов организованной и организованной 

образовательной деятельности, необходимых для развития математических представлений у 

дошкольников. 

Задачи: 
- Формировать у педагогов творческий подход, направленный на развитие познавательной 

активности и раскрытие математических способностей детей; 

- Обобщение педагогического опыта овладения методикой нетрадиционных технологий в 

работе с детьми на занятиях по ФЭМП. 

Подготовка: 
1. Самостоятельная теоретическая подготовка педагогов (изучение современных 

педагогических технологий обучения, методов и приемов, используемых в практике). 

2. Подготовка компьютерных презентаций, методических материалов по развитию логико-

математического развития дошкольников, подборка практического материала (конспекты, 

сценарии, игры с описанием и т.д.). 

3. Анкетирование педагогов по теме: "Выявление готовности педагогов к математическому 

развитию детей" 

План семинара-практикума: 
I . Разминка 

II. Анализ анкет "Готовность педагога к математическому развитию детей" 

III. Аукцион педагогических находок  

IV. Презентация дидактических пособий З. Дьенеша и Д. Кьюзенера 

V. Деловая игра «Мозговой штурм» 

VI. Рефлексия 

Ход семинара-практикума 
I часть: Разминка 

1. Перечислите современные педагогические инновационные технологии? 

 Технология создания предметно-развивающей среды; 

 Проектно-исследовательская деятельность; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология развивающего обучения; 

 Интерактивная технология, технология ИКТ; 

 Игровая технология; 

 2. Какие обще дидактические принципы лежат в основе методики обучения ФЭМП? 

Принцип развивающего обучения 

Принцип систематичности, последовательности и постепенности 

Принцип активности и сознательности 

Принцип учета индивидуальных особенностей 

Принцип воспитывающего характера обучения 

Принцип наглядности обучения 

Принцип доступности 

Принцип гуманизации и демократизации 

Принцип связи обучения с жизнью 

 

3.Назовите методы и приемы, используемые на ООД по ФЭМП  

 словесные 

 наглядные  

 игровые 

 практические 

 упражнения  



 проблемные ситуации 

 моделирование 

 вопросы 

 описание  

 показ предметов и действий и. т. д. 

4. Что такое, обобщенный образ существенных свойств предмета или объекта, точная 

копия предмета (модель). 

5. Какие учебные задачи по ФЭМП можно решить с помощью палочек Д. Кюзенера? 

6. Что представляют собой логические блоки З. Дьенеша? 

II. Анализ анкет "Выявление готовности педагогов к математическому развитию 

детей" 

III. Аукцион педагогических находок  
Педагоги представляют изготовленные заранее дидактические пособия по формированию 

элементарных математических представлений. 

IV. Презентация дидактических пособий З. Дьенеша и Д. Кьюзенера. 
Практические рекомендации по применению игр и пособий. Демонстрация видео 

фрагментов занятий с использованием логических блоков и счетных палочек. 

V. Деловая игра «Мозговой штурм» (участвуют все педагоги) 

Цель: организация умственной деятельности педагогов, направленная на поиск новых идей, 

путей, видов деятельности для решения проблем 

Все присутствующие делятся на 4 группы: 

«Администрация ДОУ» 

«Педагоги» 

«Родители» 

«Дети». 

Каждая группа составляет список того, что с их точки зрения не устраивает в работе 

детского сада по формированию математических представлений. 

Когда списки составлены, группы по очереди озвучивают выдвинутые ими проблемы. 

Представители других групп могут соглашаться или не соглашаться с выдвинутыми 

проблемами. Если группы в результате дискуссии пришли к взаимному согласию, то 

выдвинутые проблемы фиксируются в общем списке проблем. 

Далее каждая группа описывает пути совершенствования системы работы по 

математическому развитию детей. 

VI. Рефлексия 
В заключении все высказываются о том, что нового или полезного каждый для себя смог 

открыть на сегодняшнем мероприятии. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Семинар для воспитателей на тему:  

«ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  

 
Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его средой обитания, 

которая в свою очередь наполнена большим количеством опасностей. Проблема безопасности 

жизнедеятельности признается во всем мире, и считается одной из наиболее важных проблем 

требующих решения. Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой момент может оказаться 

в чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью.  

Техногенные и экологические катастрофы, террористические акты, военные конфликты, 

рост преступности, социальная и экономическая нестабильность особенно остро сказываются 

на детях. Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость, открытость в 

общении и любознательность, обусловливают поведение в опасной ситуации и способствуют 

его наибольшей уязвимости, поэтому то, что для взрослого не является проблемной ситуацией, 

для ребенка может стать таковой, так как ребёнок по своим физиологическим особенностям не 

может самостоятельно определить всю меру опасности. Специалистами разных научных 

направлений отмечается, что формирование ответственного отношения человека к своей 

безопасности должно проходить на всех этапах его жизни, а начинать ее необходимо именно с 

дошкольного возраста.  

Дошкольный возраст — важнейший период, когда формируется человеческая личность, и 

закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности и здорового образа жизни в целом. И 

поэтому задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями.  

Период дошкольного детства характеризуется нарастанием у детей двигательной 

активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, сочетаясь с 

повышенной любопытностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 

возникновению травмоопасных ситуаций, поскольку реакции детей по сравнению с взрослыми 

замедленные, они гораздо позже могут правильно отреагировать на возникшую опасность.  

Не случайно, в федеральных государственных образовательных стандартах к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования безопасность 

жизнедеятельности детей выделена в отдельную образовательную область. «Безопасность» — 

это область образования детей дошкольного возраста, содержание которой, направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через 

решения задач: - формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; - приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения; - передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; - 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

В основной образовательной программе «От рождении до школы» образовательная 

область «Безопасность» содержит 4 основных раздела:  Бережем своё здоровье  Безопасный 

отдых на природе  Безопасность на дорогах  Безопасность собственной жизнедеятельности 

При реализации этих целей и задач обязательно соблюдается возрастной принцип. Одно и то же 

содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или 

меньшим наполнением и каждый воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным 

особенностям.  

Кроме основной образовательной программы «От рождения до школы», мы также 

пользуемся программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – это программа парциальная. Обучение навыкам 

безопасного поведения дошкольников и приобщение их к здоровому образу жизни можно 



разделить на два периода. Первый — это дети 3—5 лет (младшая и средняя группа), второй — 

дети 5—7 лет (старшая и подготовительная группа).  

Первый период — это период впитывания и накопления знаний. В этом возрасте у детей 

наблюдается повышенная восприимчивость, впечатлительность, любознательность. 

Осуществление работы с детьми данного возрастного периода должно быть направлено на 

накопление первичных знаний об опасностях и поведения в опасных ситуациях. Ребёнок 4—5 

лет уже должен знать адрес своего места жительства, по возможности номер телефона и, что 

немаловажно, уметь по телефону разговаривать, коротко и точно сообщить необходимую 

информацию.  

Говоря о втором периоде, то есть о детях 5—7 лет, следует сказать об изменении 

психологической позиции детей в этом возрасте: они впервые начинают ощущать себя 

старшими среди других детей в детском саду, а это в свою очередь свидетельствует о том, что 

такие дети уже могут осознано отвечать за свои поступки, контролировать своё поведение, а 

также других детей и людей в целом. Работа с такими детьми должна быть направлена на 

закрепление и систематизацию полученных знаний во время первого возрастного периода, а так 

же применением этих знаний в повседневной жизни. Работа, направленная на освоение 

ребенком правил безопасного поведения должна осуществляться ступенчато: сначала важно 

заинтересовать детей вопросами безопасности; затем необходимо постепенно вводить правила 

безопасности в жизнь детей, показать разнообразие их применения в жизненных ситуациях; 

упражнять дошкольников в умении применять эти правила.  

Как отмечают многие исследователи, занимающиеся проблемами безопасности, главной 

особенностью в формировании основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста является то, что при знакомстве детей с правилами безопасности очень важно делать 

акцент на формирование у них определённой модели поведения, которая в сочетании с 

рассмотренными выше механизмом и направлениями способствуют наиболее эффективному 

усвоению детьми знаний и навыков безопасности жизнедеятельности: · предвидеть опасность · 

уметь принять меры во избежание опасности · уметь обращаться за помощью к другим · уметь 

действовать так, чтобы обеспечить свою безопасность, защитить себя в опасных ситуациях.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников начинается с 

создания и обогащения предметно-развивающей среды в группе. Организовывать ее так, чтобы 

детям было интересно и комфортно изучать окружающий их мир и чувствовать себя 

защищенным от различного рода неприятностей. В групповых помещениях можно создавать 

«Уголок безопасности», в оснащении которого можно подбирать и разрабатывать 

дидактические игры и пособия по формированию у дошкольников основ безопасности. Они 

способствуют формированию и закреплению знаний об источниках опасности, мерах 

предосторожности и действиях в возможных опасных ситуациях.  

Кроме того, можно Широко использовать: - произведения детской художественной 

литературы. Особенность дошкольников такова, что они не любят строгие назидания, 

нравоучения и предупреждения. Более эффективный способ воздействия на них – 

художественное слово. Оно активизирует детскую память, внимание, представления. С 

различными явлениями и ситуациями, которые выходят за границы их собственного опыта, 

дети знакомятся через загадки, стихотворения, поговорки, сказки, рассказы. Можно 

использовать примеры из знакомых сказок и литературных произведений (например, злая 

мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась доброй старушкой и дала царевне 

отравленное яблоко в "Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях" А. С. Пушкина. Золушка 

была одета в лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй. Чудище в "Аленьком 

цветочке" оказалось добрым заколдованным принцем).  

Примеры безопасного поведения литературных героев дети вначале с помощью 

воспитателя, а затем самостоятельно переносят в свои игры, изобразительную деятельность, 

спортивные соревнования - наиболее эффективной формой ознакомления дошкольников с 

основами безопасности является игра. Разнообразные по содержанию и форме игры вводят 

ребёнка в круг реальных жизненных явлений, обеспечивая непреднамеренное освоение 

социального опыта взрослых: знаний, способов действия, моральных норм и правил поведения, 

оценок и суждений.  



Использовать можно словесные, театрализованные, сюжетные, а также дидактические 

игры; понятным и доступным для дошкольника видом деятельности является игра-

драматизация. Театральное действие наиболее эффективный метод эмоционального и 

нравственного воспитания. Оно пробуждает в дошкольнике чувство сопереживания, 

возмущения против несправедливости, желание помочь, защитить слабого.  

Через восприятие сказочных , театральных героев дети учатся анализировать и оценивать 

поведение других людей, а затем и собственные поступки. - ежедневные «минутки 

безопасности», включаемые в различные занятия и другие режимные процессы. - примеры из 

личного опыта и пример правильного безопасного поведения окружающих взрослых; - 

организацию встреч с представителями экстремальных и социальных служб (врачами, 

медсестрами, милиционерами, пожарниками и т.п.). - показ детям последствий неправильного 

поведения или обращения с каким-либо предметом (животным, веществом и т.п.) с помощью 

иллюстраций.  

Эффективная форма работы по основам безопасности жизнедеятельности детей – игровой 

тренинг. Он даёт возможность каждому ребёнку побывать в ситуациях, подобных жизненным, 

самостоятельно или с помощью группы найти правильное решение, выработать правильный 

алгоритм поведения. Ход каждого игрового – тренинга определяется возможностями детей, 

уровнем их подготовленности. Круг вопросов, который предлагается для решения, может быть 

следующим: Какие правила обязан соблюдать пешеход? Как следует вести себя, если 

заблудился на улице, в магазине, на рынке, вокзале? Как обратиться за помощью к 

милиционеру? Прохожим? Как защитить себя от назойливого незнакомца? Что делать, когда 

порезал палец? И др.  

На тренингах следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации насильственного 

поведения со стороны взрослого (хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину) и 

объяснить детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Дети должны знать, что им 

надо громко кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих: "На помощь, 

помогите, чужой человек". Цель педагога - научить детей, прежде всего застенчивых, робких, 

неуверенных в себе, как себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не 

спутали его с обычными детскими капризами. В ходе тренингов необходимо отрабатывать 

защитное поведение.  

В период дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребёнка - научиться 

правилам жизни во взрослом мире. И именно взрослые должны помочь ребёнку войти в этот 

мир с максимальными приобретениями и минимальным риском. Безопасность детей, 

укрепление и сохранение их здоровья было и остаётся приоритетом в работе каждого 

учреждения дошкольного образования. Очень важно осуществлять планомерную, 

целенаправленную работу по формированию у дошкольников основ безопасного поведения.  

Детский сад создаёт безопасные и безвредные условия для развития, воспитания и 

обучения детей; формирует у них гигиенические навыки и способы здорового образа жизни, 

нормы безопасного поведения. Работа по обучению безопасному поведению должна вестись с 

учётом основных правил: Не ограничиваться только обучением дошкольников нормам и 

правилам поведения. Необходимо учить их наблюдательности, умению ориентироваться и 

быстро реагировать в экстремальных ситуациях.  

Максимальный эффект достигается лишь тогда, когда работа осуществляется в трёх 

направлениях: дошкольное учреждение – ребёнок – родители. Следует учитывать особенности 

детской психики, повышенную впечатлительность детей. Недопустимо акцентировать их 

внимание только на страшных последствиях пожаров, наводнений. Такой подход может 

травмировать психику ребёнка, привести к тревожности, страхам, стрессам, и даже стойким 

неврозам.  

Большое значение имеет и психологическая готовность детей к восприятию 

соответствующей информации о безопасности и к практическим действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Работая с дошкольниками, важно использовать свойственные им «возрастные 

страхи», сопряжённые с высокой эмоциональностью, малым жизненным опытом и богатой 

фантазией. Углубляя знания детей об окружающем, мы формируем у них готовность к 

ситуациям, в которых они могут оказаться. Задача педагогов и родителей познакомить детей с 

нормами безопасного поведения, сформулировать необходимые навыки с учётом возраста. 



 Образовательная деятельность такая как «Безопасность» должна быть интегрированной и 

соединять разные направления: ознакомление с окружающей средой, валеолого-экологическую 

культуру, физическое развитие, изобразительное искусство.  

Чтобы обезопасить ребёнка от нежелательных ситуаций, недостаточно запретить ему 

дотрагиваться до потенциально опасных предметов или просто прятать их от него. Необходимо 

расширять представления дошкольников об этих предметах, о несущих угрозу явлениях и 

ситуациях, научить их правильно пользоваться бытовыми приборами в присутствии взрослых. 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут подстеречь их не только на улице, но и 

дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых, нельзя 

открывать дверь чужим, даже если у незнакомого человека ласковый голос или он 

представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует якобы от их имени.  

Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, 

братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг следует включить разного 

рода "уговоры", привлекательные обещания. Возможные реальные ситуации могут 

подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами, например, "Волк и семеро козлят".  

Эффективной формой подачи знаний является физкультурно-оздоровительная работа: 

организация дней здоровья, спортивных игр, развлечений. Ребёнок становится сам участником 

действия, что способствует формированию конкретных умений.  

При планировании и организации работы по ОБЖ необходимо соблюдать следующие 

принципы: · принцип полноты: содержание программы по ОБЖ должно быть реализовано по 

всем направлениям. Если какое-нибудь направление выпадает, то дети оказываются не 

защищёнными от представленных в нём определённых источников опасности. · принцип 

системности: работа должна проводиться систематически весь учебный год при гибком 

распределении материала в течение дня.  

Специально организованные занятия проводятся в первую половину дня. Что касается 

игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти 

формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня. Можно 

выбрать определённый день недели, можно работать тематическими циклами. · принцип 

сезонности: следует, по возможности, использовать местные условия. · принцип интеграции: 

содержание работы по ОБЖ должно соединять разные направления: изобразительную, 

театрализованную деятельность, ознакомление с окружающим, экологическое, физическое 

воспитание, а также нерегламентированные виды деятельности и отдельные режимные 

моменты.  

Необходимо использовать разнообразные формы работы (как специально организованные 

занятия, игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические и 

оздоровительные процедуры). Иными словами, работа по ОБЖ не должна быть искусственной 

надстройкой, её необходимо естественно и органично интегрировать в целостный 

педагогический процесс. · принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. Основные направления работы по ОБЖ должны стать 

достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребёнком на конкретные 

предложенные воспитателем темы, но и выступать активными участниками педагогического 

процесса  

Самое главное в формировании основ безопасности жизнедеятельности дошкольников – 

здоровье и жизнь ребенка. Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, 

сколько неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном пути. Наша 

беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводят к трагедии. А 

ведь человек может предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет 

владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности.  

Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей 

обеспечению безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей. 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

 

Консультация для родителей обучающихся 

 «Как подготовить ребенка к детскому саду» 

 

Для всей семьи начинается трудный и ответственный период – необходимо организовать 

начало самостоятельной жизни малыша, ввести его в первый коллектив, помочь ему обрести 

социальный опыт. Это событие может кардинально поменять привычные отношения родителей 

и крохи. У него может быстро развиваться потребность делать все самому или он начнет 

манипулировать чувствами близких, плакать и капризничать. В этот период появляется 

множество проблем: кто будет отводить чадо в садик по утрам, кто встречать; какое 

дошкольное заведение лучше выбрать и как быстро собрать целый пакет документов и справок. 

Но за этой суетой нельзя забывать главный вопрос – как морально подготовить ребенка к 

детскому саду? 

Для чего нужны дошкольные заведения 

Когда малыш находится в коллективе, попадает в непривычные для него условия, он 

приобретает умения и развивает полезные качества: 

 Он узнаёт новое, смотрит на окружающий мир, пытается освоить все, что ему предлагают 

воспитатели и друзья. 

 Учится самостоятельности и ответственности за свои поступки, начиная понимать, что мама 

не всегда будет рядом, и ему нужно самому уметь переодеваться, кушать ложкой, заявлять о 

своих желаниях, например о походе в туалет. 

 Находит новых друзей и товарищей. Приобретает незаменимый навык общения со 

сверстниками. Учится отстаивать свои права и выходить из ситуации мирным путем. Получает 

понятие о справедливости и честности, когда за поставленный синяк обидчик несет наказание. 

А один горшок на двоих и откусанная с двух сторон сладость может стать началом крепкой 

дружбы. 

 Избалованный родителями ребенок получает необходимое развенчание уверенности, что 

весь мир крутится возле него. 

 Понимает, что каждый его успех – причина неподдельных восхищений взрослых и уважения 

сверстников. 

 Дошколенок обретает место, где ему можно выплескивать накопленную энергию, кричать и 

играться, заниматься физкультурой, бегать, прыгать и веселиться, что не всегда удавалось 

сделать в квартире. 

 Воспитатели формируют правильный режим дня, что положительно отражается на 

подготовке к школе. 

Садик - это важная веха в жизни малыша. Именно в этот период родителям необходимо 

отказаться от греющего душу «мы» и перейти на «он» или «она», дать возможность своему 

чаду расти и развиваться своим путем. А если вы переживаете, что связь с близкими может 

быть потеряна, займитесь воспитанием семейных ценностей. Необходимо с детских лет 

прививать уважение к своим корням. Для этого нужно знать свою фамильную историю. 

Создать родословное древо, узнать подробности жизни прародителей и интересные истории из 

их биографии. Воспитание таких идеалов, как семейная гордость и крепкие узы родства, 

заложит прекрасный фундамент в общем развитии юного наследника. 

Памятка для подготовки ребенка к детскому саду 

Для того чтобы адаптация прошла успешно, необходимо обратить внимание на многие 

аспекты. 

Необходимые процедуры: 

 Укрепить здоровье малыша, чтобы он не слег с простудой после первой учебной недели. 

 Помочь выработать режим дня, чтобы ему легче жить по правилам коллектива. 

 Подготовить маленького члена общества к самостоятельности. Если он не умеет кушать и 

одеваться сам, ему будет очень тяжело первое время. 



 Самая трудная задача – сформировать психологические навыки. Резкая перемена образа 

жизни – это стрессовая ситуация для каждого человека, в юном возрасте она тяжела вдвойне. 

Кроха должен быть готов войти во взрослый мир. 

Перед тем как подробно уделить внимание каждому пункту, узнаем, что может произойти, если 

не будет подготовки ребенка в садик. В период привыкания могут быть обнаружены 

следующие нарушения: 

 Снижается или вовсе пропадает аппетит. 

 Может быть нарушен как дневной, так и ночной сон. 

 Забываются умения, полученные дома. Малыш перестанет самостоятельно переодеваться, 

готовиться ко сну, умываться, кушать ложкой. 

 Откатываются назад речевые навыки. Если раньше в активном словаре присутствовали 

сложные слова, то в стрессовой ситуации они могут пропасть. 

 Снижается иммунитет, велик риск подхватить простуду. 

 Происходит дисбаланс активности. Движения ребенка могут стать как медленными и 

апатичными, так и гиперактивными, чересчур резкими. 

 Проявляется зажатость в поведении, нежелание делиться переживаниями: ранее 

общительные детки могут стать молчаливыми. 

 Нарушается эмоциональный фон. Поход в садик может вызвать новые чувства: гнев, 

возбуждение, раздражение. 

Все эти изменения не зависят от прихоти малыша, каждый переживает по своему, 

поэтому взрослые могут только поддержать свое чадо и помочь ему заблаговременно 

адаптироваться. 

В каком возрасте нужно начинать подготовку в детский сад 

Детские психологи считают оптимальным возрастом 2,5 – 3 года. К этому моменту 

вырабатываются навыки общения, осознается разница между сверстниками и старшими, 

появляется готовность принимать авторитет воспитателя. На этот же период приходится пик 

любознательности и активного познания мира, дошкольное заведение поможет утолить жажду 

новых знаний и получить необходимые навыки социального общения. Но не у всех мамочек 

есть возможность сидеть в декретном отпуске несколько лет, поэтому они принимают решение 

отвести малыша в дошкольное заведение раньше. 

Если вы идете в садик уже в 1,5 – 2 года, то необходимо подготовить ребенка как 

следует, нельзя надеяться на самостоятельную легкую адаптацию. Нужно учесть, что в этом 

возрасте привыкание будет идти дольше, поэтому нужно запастись терпением и маленькими 

шажками идти к цели. Также особенностью возраста является то, что детки хоть и обладают 

некоторыми навыками общения, но скорее являются внимательными слушателями чем 

активными собеседнику, поэтому акцент нужно сделать на устных рассказах. Чаще 

рассказывайте о том, как там хорошо, как много игрушек дают воспитатели, как много 

ребятишек, с которыми можно играть. Остальные советы остаются прежними. 

Как правильно подготовить ребенка к детскому саду в период адаптации 

Закаливание 

Этот термин в педиатрии отличается от процедур для взрослых людей. Не стоит спешить 

растирать снегом малыша. Чтобы укрепить его здоровье, необходимо лишь понемногу 

расставаться с привычкой укутывать свое чадо в три одеяла. Для начала, можно оставлять 

форточку в детской комнате приоткрытой даже в прохладное время. 

При этом нужно соблюдать ряд условий: 

1. Спать нужно под теплым одеялом. 

2. Дверь должна быть прикрыта, чтобы не было сквозняка. 

3. Во время болезни и до момента полного восстановления иммунитета проветривание можно 

проводить только в пустой комнате. 

Хорошо отразится на ребенке умывание прохладной водой. Снижать температуру нужно 

постепенно, пока отметка не достигнет 17°С – 18°С. Эта же цифра оптимальна для обливаний 

после принятия ванны. Пусть малыш купается в привычной температуре, но перед тем, как 

вечерняя процедура завершена, облейте его из ковшика более прохладной водой. 

Займитесь физической подготовкой: водите его в бассейн, приучите к утренней зарядке, 

делайте ему массаж. Ежедневно устраивайте долгие прогулки на свежем воздухе и активные 



игры. Зимой играйте в снежки и катайтесь на горке, а летом – загорайте вместе и купайтесь в 

открытых водоемах. Основным правилом для каждой процедуры является постепенность. 

Начинайте прививать каждую привычку с нескольких минут, затем увеличивая время. 

Режим дня 

Большой проблемой для ребенка является вырабатывание привычки дневного сна и 

принятия пищи по часам. Помогите ему и сделайте это заранее, постепенно. Организуйте в 

семье ранний подъем, чтобы было легче собираться по утрам, для этого ложитесь не позднее 

21-00. После пробуждения отведите малыша на горшок, чтобы пищеварение также 

подстраивалось под график. Этому также будет способствовать обязательный прием пищи в 

установленное время. Для этого вам нужно будет организовать в первую очередь себя – ваше 

чадо всегда оглядывается на старших. Труднее всего обстоит с дневным сном. Чтобы уложить 

непоседу в постель, нужно активно провести время до обеда, играть в подвижные игры, чтобы 

усталость взяла свое. Со временем организм сам будет контролировать внутренние часы. 

Самостоятельность 

В утренний ритуал умывания и сборов на прогулку должен быть максимально вовлечен 

малыш. Не нужно обращаться с ним как с куклой. Позвольте сделать ему выбор, какого цвета 

колготки сегодня надеть, это развивает его веру в собственные решения. Сюда же относится 

умение аккуратно кушать ложкой и вилкой, при этом не играя с едой. Приучите его 

пользоваться туалетной бумагой, мыть руки с мылом, а также сморкаться в платочек. Все эти 

навыки спасут его от сложностей в коллективе. 

Психологическая адаптация 

Трудно бывает расставаться с мамой. Чтобы это проходило безболезненно, оставляйте 

иногда его на несколько часов с родственниками или с подругой, у которой есть сын или дочка 

по возрасту близкие к вашему малышу. В 2 года как физически, так и морально подготовить 

ребенка к садику труднее, так что нужно делать это поэтапно. Поэтому не спешите оставлять 

его в первый день на долго. Для начала посмотрите вместе с ним, как играют дети: посидите в 

стороне, пока он будет на прогулке или в песочнице. Затем постепенно оставляйте его на 2, 3, 4 

часа, пока он не почувствует себя защищенным в новом пространстве. 

Когда уходите, делайте это быстро, не нужно долгих прощаний, это наводит на мысль о 

длительном расставании. Не показывайте свой собственный страх. Если вы не доверяете 

воспитателям, ребенок это почувствует и сам станет бояться. Обязательно обсуждайте с 

малышом каждый день, делитесь положительными моментами, хвалите за успехи, показывайте, 

что вы гордитесь им. Узнавайте о его переживаниях, помогайте советом, как избежать проблем, 

покажите, что вам не все равно. 

Важно поддерживать родственную связь. Рассказывайте ему о крепких узах, которые 

связывают его с мамой, папой, бабушками и дедушками. Делитесь историями, в которых он – 

неотъемлемая часть. Займитесь чем-то общим, это объединяет и не дает ему почувствовать себя 

оставленным. 

Детский сад – это важный период жизни ребенка, помогите пройти ему адаптацию 

безболезненно и приятно, тогда каждое утро он будет с улыбкой собираться к своим друзьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

Консультация для родителей обучающихся 

«Подготовка к школе: практические советы родителям» 

Подготовка к 1 классу всегда волнительна и для детей, и для взрослых. Самые 

ответственные родители спешат научить будущего первоклассника читать и считать, выводят 

буквы и решают примеры. К чему нужно готовить будущего первоклассника на самом деле? 

1. Физическое развитие 

С детства прививайте ребенку интерес к спорту и занятиям физкультурой. Лучше всего здесь 

работает личный пример. Находите время на активные занятия с детьми дома и на улице. 

Предложите ребенку попробовать разные спортивные секции: плавание, гимнастику, 

единоборства, танцы. Пусть он выберет то, что ему действительно понравится.  

Если сын или дочь сами напоминают вам об очередной тренировке и стараются не пропускать 

ни одного занятия в неделю – это успех. 

2. Психологическое развитие 

Даже внешне спокойному и уверенному в себе ребенку бывает сложно адаптироваться к 

непривычной школьной обстановке. Чему важно научить детей, чтобы помочь им с переходом 

к новому жизненному этапу? 

1. Учите ребенка управлять эмоциями и мыслить позитивно. 

Умение контролировать такие эмоции как гнев, злоба или обида уберегут ребенка от 

необдуманных поступков или слов. Поясните ребенку, что проблем бывает много. Но если 

мыслить позитивно, то будет проще взглянуть на ситуацию с другой стороны и найти 

правильный выход. Подойдите к вопросу осознанно: моделируйте разные жизненные ситуации 

и помогайте ребенку вместе разобраться, как стоит поступать в том или ином случае. 

2. Тренируйте внимание и умение концентрироваться. 

Учите ребенка всегда доводить начатое до конца. Давайте ему задания, которые реально 

выполнить в течение получаса. Выбирайте не только любимые дела, но и те, где ребенок может 

сопротивляться. Если удалось сосредоточиться на поставленной задаче хотя бы на 20 минут и 

довести дело до результата, вы справились. 

3. Воспитывайте ответственность и развивайте силу воли. 

Учите мечтать, ставить цели и добиваться их, несмотря на трудности. Сначала помогайте 

внешними стимулами, но поясните, что самая сильная мотивация – его собственная. 

Поручайте ребенку взрослые задания. Пусть у него будет свой перечень закрепленных дел по 

дому: полить цветы или вытереть пыль, выгулять или покормить домашнего питомца. 

3. Интеллектуальное развитие 

Читать, писать, считать и решать простые математические задачи ребенка научат в школе. 

Более ценное, что могут сделать родители для своих детей – научить их правильно мыслить, 

рассуждать, анализировать информацию и видеть главное. 

Что именно нужно делать? 

1. «Зажгите» познавательный интерес и стимулируйте к изучению нового: в книгах, 

видеосюжетах, дома и на прогулке. Организуйте ребенку разнообразный досуг, чтобы они 

понимал, сколько в мире нового и интересного, о чем ему предстоит узнать. 

2. Развивайте речь и умение общаться. Учите ребенка находить общий язык со сверстниками и 

взрослыми. Важно научить умению слушать, аргументировано доказывать свою точку зрения и 

получать удовольствие от самого процесса общения. 

3. Развивайте логическое мышление. Решать типовые задачи ребёнок научится на уроках 

математики. А вот чтобы он успешно справлялся с заданиями со звёздочкой и бытовыми 

задачами, не обойтись без умения рассуждать и мыслить нестандартно. Эти способности можно 

и нужно тренировать. 

Каким образом? 

Для этой цели нужно регулярно выполнять нестандартные задания и решать задачи на логику. 

Дополнительная польза: у ребенка формируется усидчивость и привычка доводить начатое дело 

до конца. Читайте подробнее, как и зачем развивать логику. 

Где искать задачи? 

10 лет назад на ум приходили только сборники и детские журналы. Сейчас гораздо больше 

качественных интересных материалов можно найти в интернете.  



Приложение 14 

 

Анкета для родителей (законных представителей) обучающихся 

«Удовлетворённость родителей качеством оказываемых услуг  

в МБДОУ «Детский сад № 282» 

Уважаемые родители! Для нас очень важно Ваше мнение о работе детского сада. 

1. В полном ли объёме соблюдаются санитарные нормы в Учреждении? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

2. Обеспечивают ли педагоги высокий уровень развития Вашего ребёнка в соответствии с 

основными направлениями, предусмотренными образовательной программой? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

3. Как Вы считаете, достаточно ли оснащена развивающая предметно-пространственная 

среда? 

Да  

Нет 

Затрудняюсь ответить 

4. Получаете ли Вы информацию о режиме работы детского сада? 

Да  

Нет 

Затрудняюсь ответить 

5. Получаете ли Вы информацию о питании детей? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

6. Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы дисциплины, питания, выполнения 

гигиенических процедур и т.д.? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

7. Имеете ли Вы возможность поучаствовать в мероприятиях ДОУ? 

Да  

Нет 

Затрудняюсь ответить 

8. Информируют ли Вас воспитатели о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребёнка, 

привычках в еде и т. д.? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

9. Интересуются ли воспитатели группы, насколько их работа удовлетворяет ваши запросы 

(беседы, анкетирование)? 

Да  

Нет 

Затрудняюсь ответить 

10. Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к Вам и 

Вашему ребёнку? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

11. Какой информации, по Вашему мнению, не хватает на сайте ДОУ? 

_________________________________________________________________________ 

 



Приложение 15 

 

Анкета для родителей (законных представителей) обучающихся 

«Удовлетворённость родителей услугами дополнительного образования» 

Уважаемые родители! В МБДОУ «Детский сад № 282» организована работа по оказанию 

дополнительных услуг. Для определения степени удовлетворённости предоставляемыми 

услугами дополнительного образования, а также для выявления Ваших запросов ответьте, 

пожалуйста, на вопросы данной анкеты. Ваше мнение очень важно для нас! 

1. Посещает ли Ваш ребёнок какие- либо дополнительные образовательные услуги (далее 

- ДПО услуги) в нашем Учреждении? 

 Да 

 Нет 

2. Какие дополнительные занятия, кроме ДПО услуг МБДОУ, посещает Ваш ребёнок? 

 ДПО услуги в другом детском саду 

 Секцию в спортивной школе 

 Кружки в учреждении дополнительного образования 

 ДПО услуги в общеобразовательной школе 

 Никакие 

 Иное 

3. Что является главной причиной выбора ДПО услуг в нашем Учреждении? 

 Профессиональные и личностные качества педагогов МБДОУ 

 Удобство расположения, близость к месту проживания 

 Хорошие отзывы 

 ДПО услуги посещают дети из группы ребёнка 

 Только в этом учреждении есть эта ДПО услуга 

 Не смогли попасть в другие учреждения дополнительного образования 

 Затрудняюсь ответить 

4. Оцените уровень интереса Вашего ребёнка к занятиям по дополнительным 

образовательным программам 

 Ребёнок всегда с удовольствием посещает занятия 

 Временами интерес ребёнка к занятиям снижается 

 Часто приходиться уговаривать ребёнка посещать занятия 

 Затрудняюсь ответить 

5. Какие на Ваш взгляд черты личности развиваются у ребёнка, занимающегося по 

дополнительным образовательным программам? 

 Развитие личности качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.) 

 Приобретение полезных навыков и умений 

 Расширение кругозора, повышение эрудированности 

 Развитие физических качеств (сила, ловкость, координация и т.п. 

 Развитие интеллектуальных способностей (чёткость мышления, способность делать выводы 

и т. п.) 

 Развитие навыков общения 

 Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость) 

 Повышение интереса к учебной деятельности 

 Ничего из перечисленного 

 Затрудняюсь ответить 

6. Что бы Вы предложили изменить в организации дополнительного образования в нашем 

Учреждении? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


