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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

        Рабочая программа  социального педагога  спроектирована и 

разработана на основе основной образовательной  программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

32 Дзержинского района Волгограда» с учётом  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  и 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников для детей с 2 до 8 лет. 

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы 

являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 Дзержинского района 

Волгограда». 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 Дзержинского района Волгограда»  от 25.03.2016г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  (в ред. постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 20.07.2015г. № 2 №41, с изменениями,  внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 NAКПИ14-281).   

В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных 

и воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. 

Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, 



сталкивается с множеством неразрешённых проблем, количество которых 

неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

 проблемы, связанные с дезадаптацией детей в социальной среде; 

 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и 

насилием в семье; 

 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в МОУ; 

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, педагогов, администрации. 

Происходит усиление социальной функции государственных 

учреждений, в частности, детского сада, в связи, с чем возрастает роль 

социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно 

содействовать их разрешению.  

Социальный педагог – сотрудник детского сада, который создаёт 

условия для социального саморазвития воспитанников, организуя 

деятельность педагогов и родителей в соответствии с действующим 

законодательством, на основе принципов гуманизма, с учётом исторических 

и культурных традиций.  В компетенцию социального педагога входит 

разработка, формирование механизма и осуществление мер в отношении 

защиты социального и образовательного права ребёнка. 

Социальное развитие (социализация) - процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его 

включения в систему общественных отношений, который состоит из: 

 - трудовых навыков; 

 - знаний; 

 - норм, ценностей, традиций, правил; 

 - социальных качеств личности, которые позволяют человеку 

комфортно и эффективно существовать в обществе других людей. 

 

В своей практической деятельности социальный педагог МОУ 

выполняет различные социально-педагогические роли: 

 роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и 

государственными службами; 

 роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

 роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 

 роль эксперта в постановке социального диагноза и определении 

методов компетентного вмешательства. 

Социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении 

конфликтных ситуаций в семьях, а также — между педагогами и родителями 

ребенка и способствует реабилитации семьи. 

Рабочая программа направлена на: 

- создание благоприятных условий для планирования, организации 

деятельности в системе педагоги-дети-родители; 



- создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовку к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель: Создание благоприятных условий для планирования, 

организации деятельности в системе педагоги-дети-родители, для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника  в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в 

решении задач социального развития; 

- вовлечения в образовательное пространство детского сада 

потенциальных субъектов Среды социального развития; 

- повышения уровня компетентности родителей. 

2. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство МОУ, привлечению к сотрудничеству в вопросах 

социальной адаптации и развития детей. 

3. Изучать особенности личности воспитанников, их микросреды и 

условия их жизни. 

4. Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации между участниками образовательных отношений, 

своевременно оказывать социальную помощь и поддержку. 

5. Выступать посредником между организацией, воспитанниками, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

6. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы 

с воспитанниками, педагогами, родителями, способы решения личных 

и социальных проблем, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также электронные 

образовательные ресурсы. 

7. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах 

социально-личностного развития воспитанников и взаимодействия с 

семьями. 

8. Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности воспитанников. 

9. Организовывать различные виды социально значимой деятельности 

воспитанников и взрослых, мероприятия, направленные на развитие 

социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 

участвовать в их разработке и утверждении. 



10. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. 

11. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности воспитанников, обеспечивать охрану их жизни 

и здоровья. 

 

  

1.3 . Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

 Принцип гуманизации предусматривает создание условий для 

полноценного проживания каждым ребенком своего детства, наиболее 

полного развития его индивидуальных особенностей, соответствующих 

его возможностям, содержанию, методам, темпам обучения и 

воспитания; 

 Принцип целостности развивающейся педагогической системы как 

совокупность целевого, содержательного, организационного, 

методического и управленческого компонента; 

 Принцип индивидуально-дифференцированной направленности 

содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса. Данный принцип ориентирует на учет индивидуальных 

особенностей развития детей на каждом возрастном этапе; 

 Принцип интегративности всех процессов образовательного 

пространства предполагает совместную и созидательную деятельность 

педагога, ребенка и родителей; 

 Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны, 

удовлетворение жизненно важных потребностей ребенка, а с другой 

стороны, - создание условий для их развития в направлении 

общечеловеческого ценностного содержания; 

 Принцип культуросообразности, ориентирующий ребенка на освоение 

общечеловеческой культуры; 

 Принцип открытости МОУ ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым. 

В программе учитываются следующие подходы: 

 гуманитарный подход - понимающий и изучающий ребенка как 

субъекта, интегрирующегося в человеческую культуру и 

одновременно обогащающего ее познание уникальности, единичности, 

целостности растущего Человека - его психофизики, природы, 

культуры, опыта, интересов, отношений; 

 деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней. Современный 

дошкольник - это деятель, он ориентирован на разнообразие видов 



деятельности, получение продукта своей деятельности, 

самопрезентацию собственных достижений. Совместная деятельность 

ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, 

если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. Организация образовательного процесса осуществляется в 

различных, адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается 

с учетом потребностей и интересов детей; 

 психолого-педагогический подход к изучению развития и 

воспитания ребенка в основных видах детской деятельности - 

это изучение особенностей освоения ребенком речевой, 

игровой, познавательной, трудовой, математической, общения и 

других видов детской деятельности; 

 комплексный и интегративный подходы -  установление связей между 

содержанием и видами деятельности ребенка как внутри каждой 

образовательной области, так между разными 

образовательными областями. Интегративный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка; 

 индивидуально-дифференцированный подход. Каждый ребенок 

развивается в своем темпе; задача воспитателя - бережно относиться к 

этому процессу, создавать условия для естественного 

индивидуального личностного роста. В осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям воспитателю 

помогут краткие характеристики достижений детей в освоении 

содержания программы. 

 

 Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

 В соответствии со структурой Программы, включающую обязательную 

часть и часть формируемую участниками образовательного процесса, к 

вышеперечисленным принципам необходимо добавить принцип, 

отражающий учет региональных особенностей и традиций – принцип 

регионализма и принцип оздоровительной направленности, как 

приоритетности направления в деятельности образовательного 

учреждения. При организации воспитательно-образовательной работы 

в детском саду учитываются климатические условия региона, 

социокультурное окружение и национально-культурный состав 

воспитанников. 

      В профессиональной деятельности социального педагога имеются 

три ведущие функции социально-педагогической работы: 

 профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей 

на пути решения жизненно важных задач; 



 защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от 

социальной среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к 

ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния на неё со 

стороны ребёнка; 

 организационная – координация действий и средств, которые 

способствуют выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; 

развитие и упрочение социальных связей для использования 

возможностей различных людей и организаций; приобщение их к 

решению проблем социальной жизни ребёнка и активное включение 

самого ребёнка в эти связи. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы 

 Работа по защите прав ребенка. 

 Работа по социальному развитию личности ребенка. 

 Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто 

находится в сложной ситуации. 

 Работа по активизации воспитательного потенциала семьи. 

 Работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к 

детям. 

 Работа с родителями социально опасных семей. 

 Работа с социально незащищенными семьями. 

 Работа с ближайшим окружением. 

 Работа с социальными институтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Возрастные и индивидуальные особенности  детей 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ   

(2-4 года) 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений 

через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные 

отношения со сверстниками. 

Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов 

деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 

включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать. Он стремится к 

самостоятельности.  

Мышление. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить, результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более чётко представить результат, сравнить с 

образцом, выделить отличие. На основе наглядно - действенного к 4 годам 

начинает формироваться наглядно-образное мышление.  

Речь. Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего 

произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растет 

словарный запас ребенка. Развивается грамматический строй речи. Детьми 

усваиваются тонкие закономерности морфологического порядка (строение 

слова) и синтаксического (построение фразы). 

Восприятие. В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки 

его обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. Дети от использования 

предэталонов переходят к сенсорным эталонам- культурно выработанным 

средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм 

предметов, до семи и боле цветов, дифференциация предметов по величине, 

ориентировка в пространстве группы). 

Память. У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребенок быстро 

запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, 

сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности 

ребенка. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано 

с его деятельностью, было интересно эмоционально окрашено.  

Внимание. Ребёнок не способен длительное время удерживать своё 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 



Воображение. На четвертом году жизни года преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 

сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения 

играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщенны и реальны для него. 

Эмоциональная сфера. В эмоциональном плане характерны резкие перепады 

настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт 

другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому 

дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и 

взрослыми ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. 

Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется 

эмоциональное предвосхищение. 

Отношение со взрослыми. По отношению к окружающим у ребёнка 

формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Отношения со сверстниками. В 3-4 года дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. 

Игровая деятельность. Игровая деятельность оказывает значительное 

влияние на развитие ребенка. В игре дети учатся полноценному общению 

друг с другом. В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на 

себя роли взрослых и в обобщенной форме. Ребенок, выбирая и исполняя 

определенную роль, имеет соответствующий образ — мамы, доктора, 

водителя, пирата — и образцы его действий. Центральные новообразования: 

новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка и осознание 

своего места в системе общественных отношений. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

(4-5 лет) 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Большим 

шагом вперёд является развитие способности выстраивать умозаключения, 

что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной 

ситуации. 



Внимание. К пяти годам внимание становится все более устойчивым. 

Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 

Восприятие. В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. Ребенок может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Воображение. Продолжает активно развивается фантазирование, в процессе 

которого ребёнок включает себя и своих близких и цепь самых невероятных 

событий. Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, 

предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки 

поступкам героев. 

Речь. Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. 

Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по 

себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом 

для ребёнка 4 лет становиться вопрос «почему?».  

Память. В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться 

произвольная память.Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, 

приобретает интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-

логической памяти. Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее 

несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

Мышление. В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием.. Например, дети 

понимают, что такое план комнаты, могут рассказать что изображено на 

плане- части комнаты. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Отношения со сверстниками. Ребёнок развивается, становится более 

вынослив физически. В этом возрасте сверстник становиться более значим и 

интересен. Ребёнок стремиться к партнёрству в играх, ему уже не интересно 

играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому 

признаку. Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов. Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-

ти лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты характера. 



Игровая деятельность. В среднем возрасте дети продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ   

(5-6 лет) 

К пяти годам уже возможно оценить характер ребенка, его 

индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется во многих 

бытовых вещах, ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. 

Этот возраст - пик развития фантазии и вымысла.  

 

Мышление. В старшем возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления и цикличности изменений). К 

шести годам ребенок в состоянии не просто обобщить животных, но и 

подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам 

объединить предметы, оценивая их различия и сходство. Ребенок в этом 

возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен.  

Воображение. В этот период ребенок имеет представление не только о 

названии и назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они 

сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Развитие воображения 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

Речь. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. 

ребёнок учится последовательно и логически выстраивать свои действия, 

рассказывать об этом. К пяти годам ребенок уже способен правильно 

произнести почти все звуки речи. Ребенок бегло излагает свои мысли. Без 

труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное 

предложение. Ребенок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки 

речи у других, чуть позже – у себя.  

Произвольность познавательных процессов. В этот период ребенок 

становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь научиться, он 

способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне 

затруднена. 



Физическое развитие. С пяти до шести лет у ребенка наблюдаются 

значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его 

движений продолжает возрастать, и заметно улучшается их координация. 

Ребенок уже может выполнять одновременно два-три вида двигательных 

навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая…Ребенок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, 

кататься на коньках, осваивает лыжи.Различая у себя правую и левую руку, 

он не может определить их у других, что иногда мешает четко выполнять 

спортивные задания. 

Отношения со сверстниками. Ребёнок стремиться поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению 

познавательной мотивации в общении. После пяти лет отношения со 

сверстниками нередко переходят в дружеские. 

Отношения со взрослыми. Всё больший интерес ребёнка 5-ти лет 

направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого 

подвергаются критическому анализу и сравнению со своими собственными. 

С пяти лет дети твердо знают свою половую принадлежность и даже в играх 

не хотят ее менять. Отношения партнерства между родителями и детьми 

сменяется взаимным отдалением.  

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку 

целенаправленно преодолевать определённые трудности, специфические для 

дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов. 

Нравственное развитие. Старшего дошкольника во многом зависит от 

степени участия в нём взрослого. У ребёнка необходимо формировать 

привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной 

жизни. Эмоции. Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. 

Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, 

любознательность, чувство юмора, удивление, моральные, эстетические), 

эстетическим чувства (чувство прекрасного, чувство героического), 

моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). К 

шести годам ребенок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их 

сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удается. 

Продуктивная деятельность. К шести годам ребенок уже имеет 

собственное представление о красоте. Он познает мир прекрасного через 

посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать классическую 

музыку.  

В этом возрасте человек на рисунке изображен таким, каков он есть на самом 

деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На 



нем – одежда, обувь. Ребенок вырисовывает многие детали: манжеты, 

галстуки, карманы. Чем больше сходства у нарисованного человека с 

настоящим, тем развитее ребенок и лучше подготовлен к школе. 

Игровая деятельность. Свои познания ребенок применяет в играх, 

выдумывая сам сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел 

реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, включение 

в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до 

компьютеров. На улице отдается предпочтение спортивным играм. 

К шести годам ребенок практически осваивает большинство необходимых 

ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, прической, 

обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(6-7 лет) 

К этому возрасту у ребенка сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Он 

способен принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, 

умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое положительное отношение 

к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность 

и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.  

Воображение. У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на 

предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно 

переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном 

творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д. 

Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной модели; 

образ воображаемого объекта; образ действия с объектом. 

Внимание. Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, 

формулируя словесно. В этом возрасте значительно возрастают 

концентрация, объем и устойчивость внимания. 

Восприятие. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия — наблюдение, 

рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 

оказывает в это время речь — ребенок начинает активно использовать 



названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений 

между ними.  

Память. В 6-7 лет увеличивается объем памяти. Дети могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Ребенок 

начинает относительно успешно использовать новое средство – слово.  

Мышление. Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода — к словесному 

мышлению.  

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, 

гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. 

Детские вопросы — показатели развития любознательности.  

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. 

Воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на 

предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, 

которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 

создании рисунков, лепке и т.д. 

Произвольность познавательных процессов. Развитие произвольности и 

волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, 

придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться качественно 

выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-

то не получилось. 

Отношения со сверстниками. Детям старшего дошкольного возраста 

свойственно преобладание общественно значимых мотивов над 

личностными. В процессе усвоения активное отношение к собственной 

жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Отношения со взрослыми. Развитие произвольности и волевого начала 

проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться 

игровых правил. Ребёнок стремиться качественно выполнить какое-либо 

задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Эмоции. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 



Развитие самосознания. Появляется обобщенное отношение к самому себе, 

к окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). 

Все, что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь 

отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее важным. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. 

Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. Его 

самооценка практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего 

— оценкой близких взрослых. 

Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к 

школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. При организации совместных игр дети используют 

договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать 

эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Планируемый результат 

 Успешная социализация воспитанников МОУ.  

 Гражданское самосознание и общественная позиция родителей 

воспитанников МОУ.  

 Профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и 

активной творческой деятельности педагогов МОУ, направленной на 

успешную социализацию детей. 

 Повышение коммуникативных способностей детей, как одного из 

параметров высокого уровня социальной компетентности. 

 Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей. 

 Осознание родителями (законными представителями) воспитанников 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания детей. 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 Создание условий для эффективного взаимодействия с семьями 

реальных и потенциальных воспитанников МОУ. 

 Создание благоприятных условий для планирования, организации 

деятельности в системе педагоги-дети-родители. 

 Создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Дошкольное детство — это период, когда формируется личность. 

Ребенок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых, 

родителей и педагогов. Ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и 

эмоциональные проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к 

тяжелым последствиям в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

  

 

2.1. Содержание социально-педагогической работы по основноной 

образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» 

Содержание образовательной области „Социально-коммуникативное 

развитие " направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения сосверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

1.развитие трудовой деятельности; 

2.воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

3.формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в 

обществе и жизни каждого человека»". 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих 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. 

1. Информационно-аналитический блок: 

 - информирование, сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 - изучение семей, их трудностей и запросов, выявление нарушений прав  

ребенка в семьях; 

- оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для 

эффективного взаимодействия с родителями и детьми. 

2. Практический блок (работа, направленная на решение конкретных задач, 

которые связаны со здоровьем и развитием детей): 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- социализация личности ребенка; 

- коррекционная работа по решению проблем личностного развития 

детей. 

3. Контрольно-оценочный блок: 

- анализ эффективности мероприятий (количественный и качественный) 

по взаимодействию с родителями и детьми. 

2.2 Виды, и формы проведения образовательной деятельности в МОУ 

Дошкольное образовательное учреждение  обладает значительными 

возможностями осуществления успешного взаимодействия дошкольника и 

его семьи с социумом, являясь, таким образом, значимым институтом 

социализации ребенка. 

Сущность социально-педагогической деятельности МОУ определяется 

особенностями дошкольного возраста, социальным статусом ребенка в 

системе общественных отношений, возможностями дошкольного 

учреждения в решении задач социализации. 

Социальный педагог МОУ является центральной фигурой в 

осуществлении профилактики и коррекции нарушений социальной 

адаптации дошкольников. 

Практика показывает, что в числе базовых проблем образования и 

воспитания, определяющих основные направления социально-

педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

следующие: 

 адаптация ребенка к дошкольному учреждению; 

 развитие индивидуальных особенностей ребенка, прогнозирование его 

социально-ролевых функций; 

 реализация правового статуса ребенка как гражданина и осознание им 

этого; 

 работа с различными группами дошкольников, в том числе имеющих 

отклонения в развитии; 



 работа с семьями-мигрантами, с многодетными семьями, с неполными 

семьями и др.; 

 формирование социально принимаемого поведения детей; 

 включенность родителей в социально-педагогические процессы МОУ; 

 сложность перехода детей из МОУ в школу; 

 особенности поведения детей 6-7 лет в связи с началом обучения; 

 социокультурная роль МОУ в микрорайоне; 

 особенности социализации детей в МОУ; 

 особенности организации досуга дошкольников и др. 

     В профессиональной деятельности социального педагога имеются 

три ведущие функции социально-педагогической работы: 

профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной 

среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 

организационная – координация действий и средств, которые 

способствуют выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и 

упрочение социальных связей для использования возможностей различных 

людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни 

ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи.  

 Основные виды работы социального педагога в МОУ 

 Работа по защите прав ребенка. 

 Работа по социальному развитию личности ребенка. 

 Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто 

находится в сложной ситуации. 

 Работа по активизации воспитательного потенциала семьи. 

 Работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к 

детям. 

 Работа с родителями социально опасных семей. 

 Работа с социально незащищенными семьями. 

 Работа с ближайшим окружением. 

 Работа с социальными институтами. 

Вид  работа с кадрами 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;   

- удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с 
вопросами социального развития детей и взаимоотношений с их родителями;   

- изучение факторов среды социального развития детей в образовательном 

пространстве МОУ.  



Формы работы - консультации; анкетирование; индивидуальные беседы; 

семинары; «круглые столы» с родителями и без, работа по запросам. 

Вид работа с родителями (законными представителями) и семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада в лице социального 

педагога с семьей - создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

социально-благополучный микроклимат в семьях воспитанников, повышение 

компетентности родителей в области соблюдения прав детей. 

- педагогическое просвещение родителей;   

- повышение уровня родительской компетентности;   

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и 

групповых формах работы;   

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, 

связанных с его семьей.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Анкетирование, индивидуальные беседы, «круглые столы», родительские 

собрания, родительская гостиная. 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса в контексте 

правового воспитания дошкольников: дни открытых дверей, индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

размещение информации о жизни детского сада на сайте. 

- образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации выставок, 

конкурсов; создание семейных объединений (клуб, студия), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий; привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности; привлечение родителей к 

составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей; сопровождение и 

поддержание семьи в реализации воспитательных воздействий; знакомство 

родителей с Конвенцией о защите прав детей; обозначить позицию МБДОУ, 

как защитника прав воспитанников. 

Вид работа с детьми 

- групповая диагностика воспитанников по образовательной области 

социально-личностного развития;  

- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и 

запросам педагогов и родителей;   



- участие в организации досуга детей; 

- организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности 

детей и их социализацию. 

Формы работы: интервьюирование; занятия по правам ребенка; 

театрализованные постановки по защите прав ребенка; организация 

экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, музыкальная 

школа, и т.п.). 

Вид работа с документацией 

 

- формирование информационного банка данных по работе с семьей;   

- разработка перспективного и текущего плана работы;   

- подготовка годовых и промежуточных отчетов; пополнение методической 

копилки социального педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1 Описание учебно- методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

В МОУ детский сад № 32 создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по 

созданию предметно-пространственной среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. В  групповых ячейках имеются комната для игр, занятий и приема 

пищи, спальные комнаты, приемные комнаты, моечная, туалет. Все 

помещение отделены друг от друга и имеют двери. 

Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный и 

оснащенный теневым навесом. 

 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 12  

 кабинет заведующего - 1  

 методический кабинет - 1  

 кабинет учителя-логопеда, психолога -1 

 кабинет заместителя заведующей по АХЧ - 1 

 музыкальный зал 1 

 физкультурный зал-1  

 пищеблок - 1  

 прачечная - 1  

 медицинский блок -1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и 

обеденную зоны оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. В 

соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда 

должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Что мы и пытаемся соблюдать: 

освобождая центральную часть групп, мы предоставляем условия для 

двигательной активности детей и возможности их выбора. Насыщенность 

среды групп соответствует возрастным особенностям детей, имеется 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям 

игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики. При создании предметно-

пространственной среды учтены возрастные, индивидуальные особенности 

детей каждой группы. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 



его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В МОУ уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая среда 

открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

  

Организованная в МОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Программно-методическое обеспечение 

 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

2. Социально –коммуникативное развитие дошкольников Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф.: Подготовительная к школе группа. –М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 

3. Социально –коммуникативное развитие дошкольников Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф.: Средняя  группа. –М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

4. Социально –коммуникативное развитие дошкольников Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф.: Младшая группа. –М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

5. Социальное развитие и воспитание дошкольников: Учебно методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144с. А.В. Кроткова 

6. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/авт. – сост. О.В. 

Москалюк, Л.В. Погонцева. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2014. – 123с. 

7.Социально-нравственное воспитание дошкольников / Под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 176 с. 

8.Модели взаимодействия с детьми группы риска: опыт работы социального 

педагога / авт.-сост. А.Н. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 184с. 

9.Правовое воспитание. Организация работы, детьми и родителями: 
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