
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей раннего и
дошкольного возраста.

Консультация
"Организация режимных моментов в ДОУ"

Дошкольные учреждения сегодня - это удивительные, не похожие друг на друга 
островки радости. Ведь они своими руками, творчеством, выдумкой стараются, чтобы 
время, проведенное малышами в стенах детского сада, было не только веселым, 
радостным, забавным, но и способствовало осуществлению основных целей работы с 
детьми:
- достижению высокого уровня воспитания и развития воспитанников, освоению ими 
основ личной гигиены и здорового образа жизни;
- удовлетворению потребностей воспитанников в эмоционально-личностном общении и 
формированию творческого мышления, культуры поведения;
- квалифицированной коррекции физического и психического развития и устранению 
проблем, возникающих в процессе воспитания, обучения и оздоровления ребенка, 
изменения в современном обществе предъявляют высокие требования к развитию 
выпускников образовательных учреждений, не исключение здесь и детские сады. Поэтому 
выпускник ДОУ должен быть интеллектуален, развит психически и физически, 
любознателен. Познавательную активность ребенка рассматривают как деятельность, в 
процессе которой он учится, познает окружающий мир в игре, на занятиях, в труде, 
продуктивной деятельности, в общении. В связи с этим большое внимание необходимо 
уделять работе с детьми по развитию познавательной активности не только в учебной 
деятельности, но и в процессе совместной с воспитателем и самостоятельной 
деятельности детей, в процессе проведения режимных моментов.
Большое значение в организации всего дня имеет утренний прием детей, проводимый в 
теплый период времени на воздухе. Каждый воспитатель имеет возможность занять и 
заинтересовать всех детей, пообщаться с родителями, определить состояние и настроение 
воспитанников.

Организуя самостоятельную деятельность детей, педагоги с помощью вопросов, 
предложения разнообразного игрового материала, активизируют саморазвитие ребенка на 
основе знаний, полученных в процессе учебной и совместной деятельности; способствуя 
развитию познавательной активности в разных видах деятельности, формированию 
уверенности в себе, чувства собственного достоинства и активизации внутригруппового 
общения детей.

Воспитателям достаточно создать развивающую среду на основе активности и 
интересов детей, а ребенок сам выберет деятельность, исходя из своих потребностей. 
Большой акцент в современных ДОУ делается на наличие и регулярную смену 
развивающих игр, игр-головоломок, настольно-печатных игр, большое внимание 
уделяется созданию условий для экспериментирования, опытнической работы, 
моделирования, для самостоятельного рисования, конструирования, лепки, 
драматизаций, изготовления коллективных работ. Все это дает возможность ребенку 
проявить пытливость ума, самому добиваться решения задачи и самому увидеть 
результат.

Для выбора детьми вариантов самостоятельной деятельности можно предложить 
утром:
- развивающие игры с вариантами и разной степенью сложности;
- пособия для организации двигательной деятельности и спортивных игр;
- пособия для художественно-речевой деятельности (иллюстрированный материал, книги.



инвентарь для развертывания сюжетно-ролевых и театрализованных игр.
Полезно включение в прогулку распознающих наблюдений (когда необходимо 

установить свойства объектов, например - отличие спелых ягод от незрелых); 
сравнительных наблюдений (при сопоставлении 2-3 объектов). Чтобы установить 
причины и связи между явлениями природы, на прогулке используют элементарные 
опыты. Элементарность опыта заключается в характере решаемых задач (они неизвестны 
только детям) и в характере итогов (в процессе опыта не происходит научных открытий, а 
формируются элементарные понятия и умозаключения). Для элементарных опытов 
используют обычное бытовое и игровое оборудование.

Во время игровой деятельности дети с удовольствием откликнутся на предложение 
педагога поиграть в Сказочников, используя игры-схемы знакомых сказок, рассказов. 
Такой материал способствует развитию мыслительной и речевой активности, развитию 
наблюдательности, умения пользоваться символикой, схемами, делать выводы. Успешно 
используются в работе с детьми дидактические игры "Из прошлого вещей", "Чем было, 
чем стало? ", развивающие пытливость ума.
После обеда детей укладывают спать, и этот временной отрезок воспитатели используют с 
пользой: в младших группах звучат колыбельные, в старших -рассказы о пользе сна. 
Проснувшись, дети могут рассказать о своих сновидениях, побеседовать о планах на 
вечер.

Организуемые в ДОУ оздоровительные мероприятия (гимнастика после сна, 
босохождение, ходьба по "Дорожкам Здоровья", самомассаж, сопровождаемый речевками, 
дыхательной гимнастикой, полоскание горла настоями трав) - также способствуют 
познавательному развитию. В спальнях имеются Уголки Здоровья, где помещены цветные 
плакаты с изображением частей тела, эмоциональные полянки, спортивные уголки с 
иллюстрациями и схематичными изображениями спортсменов и разных видов спорта. Это 
все заставляет задуматься, поразмышлять и побеседовать с воспитателем и сверстниками
о возникших вопросах, найти предположения и выбрать из них верные ответы.
Во второй половине дня в режиме есть значительный отрезок времени, когда дети могут 
играть и заниматься в групповой. Это время необходимо использовать рационально и 
насыщенно. С детьми организуется коллективный труд, проводятся развлечения, 
организуются игры-драматизации, самостоятельная художественная деятельность, дети 
играют в сюжетно-ролевые и строительные игры. После полдника и прогулки дети уходят 
домой. Воспитатель беседует с родителями: рассказывает чем занимались, как вели себя, 
самочувствие ребенка, настроение, дает советы о воспитании детей.
В режиме дня выделено несколько периодов игры: во время утреннего приема, в 
промежутке между завтраком и занятиями, на дневной и вечерней прогулке, в групповой 
во второй половине дня. Воспитатель помогает детям выбрать игру, учитывая время и 
смену видов деятельности. Во второй половине дня в групповой организуются 
драматизации, строительные, сюжетно-ролевые игры. В групповых комнатах оформлены 
Уголки Красоты, где размещены красивые и необычные предметы - произведения 
искусства, игрушки, предметы быта, выставки игрушечной техники. В уголках постоянно 
появляется что-то необычное и нужно успевать рассмотреть предметы и узнать о них как 
можно больше от педагога и родителей.
Таким образом, организуя режимные моменты и всю деятельность ребенка в ДОУ, необходимо 
стремиться к тому, чтобы содержание этой деятельности носило поисковый характер. Учитывая 
специфику жизненного опыта ребенка (ограниченность, недостаток знаний, формирование 
познавательной активности следует связывать как с реальными действиями, так и с более 
сложными - умственными задачами.
И долг каждого педагога - не только отвечать детям на их бесконечные вопросы, но и активно 
побуждать их пытливость ума, чтобы количество вопросов, задаваемых детьми, росло.

Старший воспитатель Рамазанова Ф.А.



РОДИТЕЛЯМ О СТАНДАРТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования».

Уважаемые родители!
В Российской Федерации происходит модернизация системы образования с 
целью повышения качества образования, его доступности, с целью поддержки и 
развития таланта каждого ребенка, сохранения его здоровья. С 1 января 2014 
года мы с вами взаимодействуем, руководствуясь федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее -  Стандарт)!

Прежде статус дошкольного образования не был определен, и 
юридически оно не считалось уровнем или ступенью, что не позволяло к нему 
относиться по достаточному принципу. Исходя их этого, Стандарт определяет 
цели и задачи.

Цели: повышение социального статуса дошкольного образования, 
получение качественного образования.

Задачи: обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и 
повышение компетентности родителей в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья.

Стандарт является основой для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений развития.

В соответствии с ФГОС ДО детский сад обязан:
- консультировать родителей (законных представителей) по вопросам 
образования и охраны здоровья детей;
- информировать родителей (законных представителей), общественность, 
заинтересованных лиц, вовлечённых в образовательную деятельность о 
целях дошкольного образования;
- обеспечить открытость дошкольного образования;

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности;
- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья;
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
- создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, обсуждать с 
родителями (законными представителями) детей вопросы, связанные с 
реализацией Программы.
- обсуждать с родителями (законными представителями) детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы.



Стандарт -  это совокупность обязательных требований:
- к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему,
- к условиям реализации образовательной программы,
- к результатам освоения образовательной программы,
На основе стандарта дошкольного образования будут утверждены 

программы и программно-методическое обеспечение. Сейчас детские сады 
работают по программам, которые еще не вошли в реестр утвержденных 
федеральных программ системы образования. В Министерстве образования 
создан Координационный Совет, куда на экспертизу будут поступать различные 
программы для утверждения. С учетом примерных федеральных программ в 
каждой дошкольной организации будет разработана собственная программа, мы 
ее называем «основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования». Каждый родитель может и должен познакомиться с ее 
содержанием в детском саду.

Программа должна обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способности детей в различных видах деятельности и охватывать определенные 
направления развития детей, которые называются -  образовательными 
областями:

- социально- коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно- эстетическое развитие,
- физическое развитие.
Образовательные области должны соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. Воспитание и развитие происходит в 
различных видах деятельности: общении, игре, познавательно 
исследовательской деятельности, через которые идет формирование ребенка 
дошкольного возраста.

Стандарт дошкольного образования призван нормативно обеспечить 
государственные гарантии равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования. В стандарте 
сформулированы требования к условиям, в том числе психолого
педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым.

Требования к психолого - педагогическим условиям следующие:
- уважение к человеческому достоинству детей,
- использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям,
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми,
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей,
- защита детей от всех форм физического и психического насилия.



Требования к материально - техническим условиям: оборудование 
(предметы), оснащенность помещений, учебно -  методический комплект 
должны отвечать требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности. 
Стандарт предъявляет требования к предметно-пространственной 
развивающей среде. Требования к развивающей предметно
пространственной среде исходят из того, что она должна обеспечивать 
реализацию различных образовательных программ, с учетом национально
культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей. 
Окружающая ребенка среда должна быть «предметно-развивающей». То есть 
она должна будить воображение и любознательность, давать возможность 
проявлять свои интересы, а заодно — и азы знаний. Развивающая предметно
пространственная среда должна быть содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.

Кадровые условия предполагают непрерывное совершенствование 
профессии «Воспитатель» в овладении педагогическими технологиями. По 
закону «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с нормами 
трудового законодательства педагог должен каждые три года проходить курсы 
повышения квалификации.

Финансовое обеспечение гарантирует получение бесплатного 
дошкольного образования и способствует реализации образовательной 
программы.

Стандарт дошкольного образования не предусматривает проведение 
аттестации детей при освоении ими образовательных программ, требования к 
результатам представлены в виде целевых ориентиров, в которых нет 
конкретных знаний, умений и навыков, которые можно контролировать, 
выставлять им какие -  то оценки и сравнивать между собой, это только для 
построения образовательной деятельности.

Задача дошкольного образования -  сформировать предпосылки для того, 
чтобы ребенок мог овладеть основными уровнями направления дошкольного 
образования, которые прописаны в статье 64 и 66 закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Характеристики целевых ориентиров:
- инициативность и самостоятельность ребенка,
- уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим,
- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми,
- способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству, любознательность,
- способность к волевым усилиям и принятию самостоятельных решений.
В стандарте определены принципы, из которых самый важный -  сохранение 
уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Дошкольное детство направлено на приобщение к ценностям 
культуры, социализацию ребенка в обществе, а не на обучение его письму, 
счету и чтению. Развитие ребенка - дошкольника должно происходить через 
ведущий вид детской деятельности — игру.
Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны 

участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и



важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть активными 
участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, 
независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 
сторонними наблюдателями.
- И что еще очень важно, основная программа дошкольного образования 
обеспечивает преемственность с примерными основными программами 
начального образования, чего не было ранее.
Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы 
образования следует воспринимать позитивно. Во-первых, система 
дошкольного образования должна развиваться в соответствии с запросами 
общества и государства, которые обнародованы в этом приказе. Во-вторых, в 
приказе много положительного:
Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной. 
Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать особенности 
развития, интересы своей группы, специфику национально-культурных и 
природных географических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс и многое другое.
Попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования для 
детей дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров для 
каждой образовательной области.
Стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного 
ребенка.
Отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения. 
Ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с 
родителями.

Надо дать возможность каждому воспитаннику полноценно прожить 
период дошкольного детства.



Консультация для воспитателей 

Учимся проводить мониторинг в условиях ФГОС ДО

На сегодняшний день проблема мониторинга и педагогической диагностики остается актуальным 
вопросом дошкольной образовательной организации. В конце учебного года перед педагогами встает 
задача, как оценить достижения дошкольников, на что обратить внимание, а главное— на какие 
критерии ориентироваться.

Регламентируемые документы педагогической диагностики:

Закон Об Образовании РФ -  Вторая глава, статья 11 пункт 3.

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования -  статья 3.2.3.

Разберем, как же все-таки, проводить диагностику детей в детском саду и нужно это делать или нет?

При внимательном прочтении пункта 4.3. ФГОС ДО мы видим, что в его содержании не идет речь о 
проведении мониторинга: «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для сравнения с реальными 
достижениями детей,

Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной Программы в ДОО может 
проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 
(педагогического мониторинга) с целью определения динамики индивидуального профиля развития 
ребенка и оптимизации работы с группой детей.

Т.е. данное положение не означает запрет на отслеживание эффективности усвоения Программы 
воспитанниками. Очевидно, что полный отказ . от проведения мониторинга не возможен с 
профессиональной точки зрения.

В ООП каждого ДОУ указаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования и 
планируемые промежуточные результаты освоения Программы, которые раскрывают динамику 
формирования предпосылок к учебной деятельности в каждый возрастной период освоения Программы 
по всем направлениям развития.

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей 
предусматривается также авторами примерных основных образовательных программ дошкольного 
образования, в частности в программах:

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, «Детский сад -  дом радости» автор -  Н. М. Крылова, 
«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, «На крыльях детства» под ред. Н. 
В. Микляевой,«Истоки» под ред. JI. А. Парамоновой^«Тропинки» под ред. В. Т. Кудрявцева.

Следовательно, мониторинг в ДОУ и педагогическая, диагностика (оценка индивидуального развития) в 
соответствии с ФГОС может заключаться в анализе освоения воспитанниками содержания 
образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 
детей в ДОУ, социально-коммуникативное развитие в ДОУ

Необходимо отметить, что диагностика и мониторинг дополняют друг друга. Например, мониторинг 
может включать диагностику как метод сбора информации, т.е. педагогическая диагностика -  основа 
для осуществления педагогического мониторинга. Только взаимосвязь и взаимодополнение этих 
способов позволят получить сведения о качестве образовательной деятельности ДОУ, а также отразить 
динамику развития воспитательно-образовательного процесса.

т̂ -ггк̂ лтяттмст n newmvraTax педагогического процесса позволяет:



• подвести итоги;

• наметить перспективу;

• определить направление в деятельности педагогов.

И так, педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 
особенности и перспективы развития ребенка, который необходим педагогу для получения «обратной 
связи», в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. (Письмо Минобрнауки РФ от 
28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»), Предметом диагностики является освоение ребенком 
Образовательной программы.

Главная цель диагностического обследования -  получить не столько качественно новые результаты, 
констатировать уровень развития воспитанников, сколько получить информацию об индивидуальных 
особенностях развития ребенка и реальном состоянии педагогического процесса, организованного в 
дошкольном учреждении.

Установлена следующая периодичность исследований -  2 раза в год:

-на начало учебного, года (сентябрь) диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей 
и корректировки учебно-воспитательного процесса по разделам программы с теми детьми, которые не 
могут успешно осваивать ООП ДО.

-на конец учебного года (май) -сначала проводится итоговая диагностика, потом -  сравнительный 
анализ результатов на начало и конец года.

Возможен дополнительный анализ (в январе месяце) особенностей того или иного ребенка.

Обработанные результаты такого анализа являются основой конструирования образовательного 
процесса на новый учебный год, выведения годовых задач и основой для рабочей программы педагога.

Диагностика не должна предполагать специально созданных для ее проведения мероприятий, которые 
могут привести к нарушению режима, переутомлению детей и жестких временных рамок, так как это 
противоречит сути мониторинга и содержанию Стандарта.

Разработка инструментария педагогической диагностики, вызывает много сложностей у педагогов- 
практиков. Причиной тому является ожидание конкретных, доступных практических материалов с 
понятными комментариями, а не ссылок на методическую литературу.

Программа предоставляет организации право САМОСТОЯТЕЛЬНОГО выбора инструментов 
педагогической диагностики. Поэтому, используя материалы различной литературы, анализируя новые 
разработки, Интернет ресурсы, каждое ДОУ должно создать свою систему мониторинга. 
Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, способы сбора и 
хранения аналитических данных и т.п.) может быть утвержден педагогическим советом.

Рассмотрим процедуру диагностики в соответствии с ФГОС ДО. 1-ый шаг.

Диагностику учебно-воспитательного процесса проводят воспитатели, узкие специалисты - 
музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. Диагностику состояния 
психических процессов проводит педагог-психолог, состояния физического здоровья осуществляет 
медицинский персонал ДОУ Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней
эффективности педагогических воздействий по_образовательным областям и направления их
реализации.

В качестве основных методов на практическом этапе, позволяющих выявить степень реализации



- изучение продуктов деятельности детей

- несложные эксперименты

- нестандартизованные беседы

- диагностические ситуации, провоцирующие деятельность ребенка.

Систематические наблюдения проводятся в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении: 
в процессе образовательной деятельности, в режимных моментах и разных видах деятельности (игра, 
общение со взрослыми и сверстниками, изобразительная, трудовая деятельность в группе, на прогулке и

Воспитатели и узкие специалисты заносят результаты обследования в таблицу или индивидуальную 
карту развития ребенка.

1 вариант - В рамках реализации ФГОС ДО содержание диагностических таблиц актуально и на 
сегодняшний день.

Технология работы с таблицами:

Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного 
параметра, по которым потом считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение 
можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять 
до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка. 
Мы не сравниваем результаты детей между собой, только сопоставляем индивидуальные 
достижения конкретного воспитанника.

Однако, если значительная часть воспитанников показывает плохую картину индивидуального развития, 
то причиной может быть хаотичная организация образовательного процесса.

Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение 
можно получить, если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять 
до десятых долей). Этот показатель необходим для ведения учета результатов освоения детьми ООП
ДОУ.

Нормативными вариантами развития личности можно считать средние значения по каждому ребенку 
или общегрупповому параметру развития больше 3,8.. Эти же параметры в интервале средних значений 
от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии личности ребенка. Средние значения 
менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития личности ребенка возрасту

Педагог на обратной стороне таблицы указывает проблемы конкретных детей по именам и критерий с 
низким средним балом по группе с целью корректировки образовательного процесса на учебный год -  в 
таблице виден проблемный критерий по игровой деятельности, где необходимо учить детей 
придерживаться игровых правил в д/и.

Структура диагностики в ДОУ по ФГОС

2 вариант - Диагностические карты индивидуального развития в соответствии с ФГОС были введены 
после модернизации дошкольного образования. Они ведутся воспитателем на каждого ребенка, начиная 
с момента его поступления в детский сад и до его выпуска в школу. Диагностическая карта направлена 
на учет индивидуальных достижений ребенка.

В них указываются все образовательные области, которые должен усвоить на определенном этапе 
развития малыш, отмечены планируемые результаты.

2-ой шаг.



единую картину в возрастной группе в целом. Делают выводы и разрабатывают своевременные 
коррекционные действия.

В целом итоги постоянного мониторинга образовательного процесса дают возможность видеть 
индивидуальные и групповые результаты работы педагогов.

3-ий шаг.

Старший воспитатель на основе выводов педагогов составляет аналитическую справку, в которой 
выявляются причины недостаточно высокого уровня освоения программного материала по 
образовательным областям, На основе полученных результатов разрабатываются рекомендации по 
совершенствованию образовательного процесса на новый учебный год, выводятся годовые задачи и 
составляются рабочие программы педагогов. Аналитическая справка, зачитывается на педагогическом 
совете.

Диагностический материал хранится в методическом кабинете, выдается только на время проведения 
обследования.

Информация, полученная в ходе педагогической диагностики с последующим ее анализом, является 
основой для принятия управленческих решений по повышению эффективности Образовательной 
программы.

Без изучения динамики развития ребенка, которую обеспечивает мониторинг, реализовать ФГОС ДО 
невозможно!



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 86» г. Челябинска.

Консультация для родителей.
Тема: «Ребенок имеет право на игру!».

(младший дошкольный возраст)

Выполнила:
Воспитатель 1 категории 
Ражева О.В.

Челябинск 2020 год.



Однако свободная, творческая, 
разнообразная игра -  это форма жизни 
дошкольника, главное средство его 
развития и формирования специфических

/йЁИВь. «Ребенок имеет право на игру»
' .. • ~ Право на игру зафиксировано в Конвенции о

^ * * правах ребёнка. Статья 31 Конвенции гласит:
ШШ А  I 1 «Каждый ребенок имеет право на игру, отдых,

... на участие в культурной и творческой жизни, 
j  ШЩШЩ- .. .. Взрослые ответственны за соблюдение этого

Ш права; они должны обеспечивать детям все
— — возможности для свободной самостоятельной 

активности, которую дети сами выбирают».
Данное право нарушается значительно чаще, чем другие права ребенка, 
причин несколько:
- Прежде всего, взрослые не понимают важности 
игры для ребёнка. Игра считается чем-то 
необязательным, а потому ненужным.
- Для большинства взрослых (родителей и 
педагогов) раннее обучение представляется более 
важным и полезным занятием, чем игра. Поэтому 
игра выступает, как средство приобретения новых 
умений, представлений, формирования полезных

навыков Приоритет обучающих занятий все больше 
вытесняет игру из жизни детей.
- Кроме того, в последнее время телевидение и 
компьютер все больше заменяют детскую творческую 
деятельность и игру. Массовая культура и маркетинг в 
отсутствии контроля со стороны государства 
распространяют вредные для детей занятия и 
вырабатывают зависимость от компьютера и телевидения
- Отсутствие игрового пространства и адекватной 

предметной среды, поддерживающей игру, также не развивает игровую 
деятельность. Во многих дворах нет обустроенных игровых площадок, 
повсеместно наблюдается дефицит качественных игрушек и пр.
- Жестокая регламентация свободного времени в детских садах, 
запрограммированные формы 
деятельности оставляют мало 
возможности для свободной игры.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №86 СП г. Челябинска

Консультация для родителей

«Домашнее насилие»

Выполнили: 

Зарипова Г.М. 

Пеннер О.В.
г. Челябинск, 2020г



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Домашнее насилие над детьми: причины

Основные причины жестокого обращения с детьми носят социальный 
характер. Особенно это касается физического и сексуального видов насилия, 
которые чаще всего практикуются в семьях, где не принято считаться с 
нормами этики и морали.

Вот примерный перечень факторов, которыми в большинстве случаев бывает 
обусловлено жестокое обращение:

• неполные, малообеспеченные семьи;
• семьи, в которых один из родителей не приходится ребенку кровным 

родственником (отчим, мачеха);
• отсутствие у родителей постоянного места работы;
• криминальное прошлое родителей или других взрослых членов семьи;
• наличие у одного или обоих родителей алкогольной или наркотической 

зависимости;
• низкий уровень образования и культуры внутри семьи;
• наличие у ребенка психических, умственных или физических 

отклонений и пр.

В группу повышенного риска попадают семьи, в которых присутствует сразу 
несколько факторов, причем на практике именно так и происходит: трудно 
найти семью алкоголиков или наркоманов, обладающих стабильным 
заработком и высокими моральными устоями.

Но, к сожалению, внешнее благополучие далеко не всегда является гарантией 
уважительного отношения к ребенку внутри семьи — нередко насилие, 
особенно психологическое, применяют к своим детям и вполне образованные



люди и, что прискорбнее всего, не видят в этом ничего плохого или 
противоестественного.

Насилие над детьми в семье: виды

Под категорию «жестокое обращение с детьми» подпадает любое насилие 
по отношению к ребенку со стороны родителей или тех, на кого их функции 
возложены законом (например, опекунов или попечителей, воспитателей 
детских домов и пр.), а также других более взрослых членов семьи. При этом 
оно необязательно должно выражаться в применении телесных наказаний 
или в виде сексуального домогательства — психологическое насилие ничуть 
не менее опасно.

Недопустимость жестокого обращения с детьми юридически закреплена 
как на международном, так и на всероссийском уровне: статья 19 
«Конвенции о правах ребенка» обязывает все участвующие в ней государства 
(к которым с 1990 года относится СССР, а с 1999 года — Россия как 
правопреемник Советского Союза) принимать все возможные меры по 
защите детей от любых форм насилия.

В Российском же законодательстве ответственность за подобные действия 
предусмотрена множеством отраслей права: уголовным, семейным, 
административным и пр.

Физическое насилие

Побои (как однократные, так и систематические), нанесение телесных 
повреждений, любое другое физическое воздействие на ребенка, а также 
намеренное лишение его пищи, воды и возможности отправлять 
естественные надобности, прочие издевательства и истязания — все это 
квалифицируется как насилие, независимо от тяжести последствий, которая 
влияет лишь на меру ответственности.

Сексуальное насилие

Под ним понимаются домогательства, имеющие сексуальную подоплеку, 
вовлечение ребенка в совершение действий соответствующего характера, 
демонстрация половых органов или любых произведений порнографического 
содержания (иллюстраций, книг, фильмов, видеороликов и пр.).

Важно: ребенок, не достигший 16 лет, обладает тотальной половой 
неприкосновенностью. Поэтому его согласие на участие в подобных 
действиях не означает отсутствие в них насильственной составляющей. В 
силу возраста и особенностей психики, дети и подростки не способны 
осознать недопустимость подобного поведения по отношению к ним, а также 
степень причиняемого вреда.



Это самый сложно доказуемый вид жестокого обращения с детьми, но в то 
же время самый часто применяющихся в семьях. Особенно это касается 
ячеек общества с пониженным культурным уровнем. Психическое насилие 
может принимать следующие формы:

• высказывание в адрес ребенка угроз (в том числе в виде шантажа — 
например, угроза причинения побоев в случае невыполнения 
требований родителей, непослушания, низкой успеваемости и пр.);

• оскорбление, унижение достоинства (обзывательства, грубая критика и 
пр.);

• демонстрация пренебрежения как к самому ребенку, так и к его нуждам 
и интересам (в том числе ограничение без объективной мотивации 
общения ребенка со сверстниками, отказ в обеспечении условий для 
развития и пр.).

Несмотря на кажущуюся незначительность последствий эмоционального 
насилия по сравнению с физическим или сексуальным, результатом 
психологического воздействия нередко становится формирование у ребенка 
патологических и прочих негативных черт характера, смещение системы 
ценностей, возникновение сложностей в социализации.

Психологическое насилие над детьми

Опасность жестокого обращения с детьми, выраженного в применении 
психологического насилия, нередко вызывает сомнения. Однако последствия 
его могут принимать глобальный и порой необратимый характер:

• формирование у ребенка негативных жизненных установок;
• задержка умственного, психического или речевого развития;
• возникновение сложностей при адаптации в обществе и снижение 

коммуникативных навыков;
• снижение способности к обучению;
• утрата уважительного отношения к родителям;
• патологические изменения психики, трудно поддающиеся коррекции.

Все это практически неизменно приводит к полной или частичной 
асоциализации, признаки которой все сильнее проявляются по мере 
взросления ребенка. Впоследствии попытки самоутвердиться нередко 
приводят к плачевным результатам — криминализации, алкоголизму, 
наркомании и пр.

Кроме того, ребенок, выросший в атмосфере непрерывного давления и 
насилия (это относится к любому его виду), воспринимает такую модель

Эмоциональное (психическое) насилие



поведения родителей как норму и впоследствии реализовывает ее в 
собственной семье.

Защита детей от насилия: телефон доверия, обращение в специальные 
службы

Горячая телефонная линия, занимающаяся защитой прав детей, есть в 
каждом более-менее крупном городе. Номер телефона при желании и 
необходимости всегда можно найти в Интернете. Однако проблема в том, что 
дети, подвергающиеся жестокому обращению, часто воспитываются в 
неблагополучных семьях, претерпевающих перманентные финансовые 
трудности (то есть доступ к глобальной сети есть не у всех).

Кроме того, по статистике, низкий культурный уровень и, как следствие, 
допущение жестокого обращения с детьми наиболее характерны для 
жителей небольших населенных пунктов, где крайне редко бывает 
организован нужный телефон доверия.

В таких случаях оптимальной защитой детей от насилия становится 
обращение в органы опеки и попечительства, а также в инспекцию по делам 
несовершеннолетних, которые существуют в каждом подразделении МВД. 
Инициатива обращения может исходить как от самого ребенка, страдающего 
от жестокого обращения, так и от любого другого лица, не равнодушного к 
его судьбе.

В обязанности уполномоченных органов входит проведение тщательной 
объективной проверки условий жизни ребенка, по результатам которой 
может быть принято одно из следующих решений:

• передача материалов в полицию или прокуратуру для решения о 
возбуждении дела в отношении родителей или других членов семьи за 
жестокое обращение с детьми
направление в прокуратуру заключения о целесообразности лишения 

родителей родительских прав (или ограничения в правах) и передаче 
ребенка на попечение другим родственникам или в 
специализированное детское учреждение;

• вынесение родителям предупреждения и постановка семьи на контроль 
с последующими систематическими проверками (как правило, при 
этом выдается предписание об изменении образа жизни — например, 
об обязательном трудоустройстве, прохождении лечения от 
алкогольной или наркотической зависимости, недопустимости 
применения к ребенку любого рода насилия и пр.).



Ответственность за жестокое обращение с детьми: юридическое 
оформление

Жестокое обращение с детьми в России неизменно влечет наступление 
ответственности — уголовной, гражданско-правовой или административной. 
Так, в соответствии со статьей 156 УК РФ, родителям или лицам, 
призванным заменять их в силу закона, за применение насилия к ребенку 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет либо уплата 
крупного штрафа.

Эта норма в равной степени распространяется также на педагогов, 
воспитателей или сотрудников учреждений, осуществляющих надзор за 
детьми, оставшимися без попечения родителей (детские дома, дома ребенка, 
приюты и пр.).

Важно: при нанесении ребенку телесных повреждений, допущении в 
отношении него развратных действий, сексуальных домогательств или 
полового насилия виновным лицам помимо статьи 156 вменяются также и 
иные преступления. Например, если в результате жестокого обращения 
здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести, действия родителя 
(другого лица), применявшего насилие, подлежат квалификации по статьям 
156 и 112 УК РФ.

В дополнение к судимости недобросовестные родители рискуют 
подвергнуться куда более жесткой санкции — лишению родительских прав, 
о чем недвусмысленно свидетельствует статья 69 Семейного кодекса РФ 
(См. Каковы основания и порядок лишения или ограничения 
родительских прав?). Эта мера может быть необратимой: с появлением в 
России элементов ювенальной юстиции процедура восстановления в 
родительских правах стала гораздо сложнее, нежели процедура по их 
лишению.

Вопреки распространенному мнению, доказать применение насилия к 
ребенку вполне возможно, даже если последний это отрицает: плановый 
медицинский осмотр, появление в детском учреждении с явными следами 
побоев, показания соседей — этого более чем достаточно для привлечения 
родителей к ответственности.

Сложнее обстоят дела с доказыванием насилия психологического характера, 
однако и в этом случае способы есть: патологические изменения 
эмоционального состояния ребенка являются бесспорным основанием для 
проведения проверки со стороны представителей органов опеки и 
попечительства.



Профилактика жестокого обращения с детьми

Еще одна немаловажная обязанность органов опеки — профилактика 
жестокого обращения с детьми. Для этого существуют специально 
разработанные программы и инструкции, которые содержат следующие 
меры:

• выявление неблагополучных семей и семей с низким уровнем дохода 
(как правило, при сотрудничестве с полицией, в частности с 
участковыми уполномоченными и инспекторами ИДН);

• проведение профилактических бесед с родителями, входящими в 
группу риска;

• контроль посещения несовершеннолетними образовательных 
учреждений, адекватных их возрасту и развитию;

• организация взаимодействия с участковыми педиатрами и 
представителями образовательных учреждений;

• мониторинг поступающих в полицию заявлений о без вести пропавших 
несовершеннолетних (в том числе связанных с постоянным 
длительным отсутствием дома);

• содействие в трудоустройстве членов малообеспеченных семей и 
организации их лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

Этот перечень далеко не полон, основные принципы работы органов опеки
— индивидуальный подход и соблюдение закона. Поэтому, если применение 
к ребенку насилия носило разовый характер и являлось скорее исключением, 
чем правилом, особых санкций не последует. Однако вероятность попадания 
в поле зрения и пристального внимания уполномоченных организаций все же 
существует.


