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1.1. Пояснительная записка 
      Основная образовательная программа (далее - Программа) Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Большеербинская  средняя
общеобразовательная школа» дошкольные группы «Дошколенок» (далее - МБОУ
«Большеербинская СОШ» д/г «Дошколенок») разработана в соответствии: 
-  С  Федеральным Законом от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (Принят  Государственной  Думой  21  декабря  2012  г.
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.); 
- Постановлением Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» (с дополнениями и изменениями от 04.09.2015 г. №
41); 
- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (далее – ФГОС ДО), (Зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября
№ 30384); 
-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013
г. № 30038); 
-  Уставом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Большеербинская средняя общеобразовательная школа»; 
Условия  и  специфика  деятельности  МБОУ  «Большеербинская  СОШ»
дошкольной группы «Дошколенок»: 
    Приоритетные направления  на 2018 – 2019 учебный год: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- развитие социально – коммуникативной направленности, 
- социализация ребёнка дошкольного возраста. 
 Дошкольная группа «Дошколенок» находится в здании МБОУ «Большеербинская
СОШ»,  на  втором  этаже.  Всего  1  групповое  помещение.  Здесь  же  расположен
актовый  зал,  единый  кабинет  для  психолога,  учителя-логопеда  и  заместителя
директора по УВР. 
    Комплектование детей в дошкольной группы «Дошколенок» осуществляется на
основании  Устава,  правил  приема  детей  в  дошкольное  образовательное
учреждение.  В  дошкольной  группы  «Дошколенок»  1  возрастная  группа
общеразвивающей направленности с общим числом детей 13 человек, в возрасте от
6 лет до прекращения образовательных отношений.
№ 
п/п 

Название групп, возрастные категории Количество 
детей в группах 

1. Дошкольная группа «Дошколенок» 13 детей
  При  организации  образовательного  процесса  учитываются  климатические
особенности региона.  Республика Хакасия – средняя полоса России,  основными
чертами климата являются: холодная зима и непродолжительное лето. В холодное
время  года  пребывание  детей  на  открытом  воздухе  зависит  от  температурного
режима  и  скорости  ветра  (при  температуре  -150С  и  скорости  ветра  7  м/с,
продолжительность  прогулки  сокращается).  В  теплое  время  года
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жизнедеятельность детей,  преимущественно,  организуется  на  открытом воздухе.
Исходя из  климатических особенностей,  график непрерывного образовательного
процесса  составляется  в  соответствии  с  выделением периода:  холодный период
учебный год (сентябрь – апрель, составляется режим дня).
-  Анализ  социального  статуса  семей  выявил,  что  в  дошкольном  учреждении
воспитываются  дети  из  полных  семей  (50%),  из  неполных  (50%),  многодетных
семей  (50%)  и  опекаемых  семей  (9%)  Основной  состав  родителей  –
малообеспеченные. 
- Этнический состав воспитанников:  основной контингент дети из русскоязычных
семей. Обучение и воспитание в дошкольной группе осуществляется на русском
языке. Реализация этнокультурного компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными  особенностями  республики  Хакасия.  Знакомясь  с
родным краем,  его достопримечательностями,  ребенок учится осознавать себя  в
определенных  этнокультурных  условиях.  Данная  информация  реализуется  в
непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах. 
- Кадровый состав: 
Всего – 2 человека 
Обслуживающий персонал - 1 человек 
Педагогический персонал - 1человек 
      С  целью  расширения  инновационной  деятельности  образовательного
учреждения,  формирование  нового  социального  типа  личности  педагога,
способного  к  развитию  педагогического  профессионализма.  Подготовлен  план
методического  сопровождения  педагогических  работников  по  подготовке  к
аттестации, с целью оказания психолого-педагогической помощи педагогическим
работникам в данном направлении. 
-  На  основании  программы  преемственности  МБОУ  «Большеербинская  СОШ»
дошкольной  группы  «Дошколенок»  сотрудничает  с  МБОУ  «Большеербинская
СОШ». Подготовлен совместный план мероприятий на учебный год. 
Ожидаемые перспективы развития: 
1. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс
с целью эффективной социализации ребенка – дошкольника; 
2.  Улучшение состояния здоровья  детей способствующего повышению качества
образования; 
3.  Высокое  качество реализации образовательных целей и задач нацеленных на
достижение  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  как  основных
характеристик развития ребенка; 
4. Повышение профессионального уровня педагогов по социальному партнерству с
семьей; 
5.  Совершенствование  развивающей  предметно-пространственной  среды
дошкольной  группы,  учитывающей  принцип  динамичности  и  развивающего
обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
   Цель Программы – создание каждому ребенку в дошкольной группе условий для
развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Развитие
самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной
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уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру. 
   Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми,  учитывает  разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует
реализации  права  детей  дошкольного  возраста  на  свободный  выбор  мнений  и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие  личности  ребенка  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе
духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях
интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
    Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры; 
-  целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов
деятельности; 
- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
-  развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
-  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка; 
- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включатся
в творческую деятельность; 
-  органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное
взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой; 
- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам; 
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1.  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития; 
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом  дошкольного
образования; 
3.  Принцип  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. Принцип сотрудничества с семьей; 

5



6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества и государства; 
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8.Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

№ 
п/п 

Автор, программа Цели Задачи 

1 Плешаков А.А. 
Зеленая тропинка 

Воспитание у 
ребенка основ 
экологической
культуры. 

1. Развивать познавательный интерес к 
природе, психические процессы, логическое 
мышление, познавательно- 
исследовательскую деятельность; 
2. Формировать представления о системном 
строение природы, воспитывать осознанное 
бережное отношение к ней. 

2  Романина В.И. 
«Конструировани
е и ручной труд » 

Развитие 
конструкторск
их и 
художественн
ых 
способностей 
детей. 

1. Сформировать у дошкольников 
познавательную и исследовательскую 
активность, стремление к умственной 
деятельности; 
2. Приобщить детей к миру технического и 
художественного изобретательства; 
3. Развить эстетический вкус, 
конструкторские навыки и умения. 

3 Волкова С.И. 
«Математические 
ступеньки 

Приобщение к
математическ
им знаниям, 
накопленным 
человечеством
, с учетом 
возрастных 
особенностей 
детей. 

1.Раскрывать основные направления 
математического развития детей 6-7 лет; 
2.Создавать благоприятные условия для 
формирования математических 
представлений, теоретического мышления, 
развитие математических способностей; 
3.Вводить ребенка в мир математики через 
решение проблемно-поисковых задач, 
ознакомления с окружающим миром, 
игровую деятельность, художественное 
слово, 
экспериментирование, с помощью 
проектного метода; 
4.Формировать основы математической 
культуры; 
5. Способствовать умственному развитию 
ребенка, развивать психические процессы 
(внимание, память, мышление), потребность 
активно мыслить; 6.Формировать 
графические и конструктивные умения и 
навыки; 
7. Воспитывать инициативность, 
самостоятельность; 
8. Обеспечивать возможность непрерывного 
обучения в условиях образовательной 
организации; вариативность и разнообразие 
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содержания программы и форм ее усвоения; 
9.Повышать компетентность педагога, 
родителей в вопросах математического 
развития ребенка.

4 Федосова Н.А. 
«От слова к 
букве». 

Обучение 
дошкольников
грамоте 

1. Развитие зрительного и слухового 
внимания и восприятия, мышления, памяти. 
2. Формирование навыков ориентировки в 
схеме собственного тела, на плоскости, в 
пространстве. 
3. Развитие навыков общения и связной речи.
Формирование умения вести диалог и связно
излагать свои мысли. 
4. Развитие фонематических процессов: 
восприятия, представлений. 
5. Формирование понятий звук, гласный 
звук, согласный звук и умение оперировать 
этими понятиями. 
6. Формирование понятия слог, слово, 
предложение. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Ребенок  5-6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как  представителя
общества,  постепенно  начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном
поведении  и  взаимоотношениях  людей.  В  этом  возрасте  в  поведении
дошкольников  происходят  качественные  изменения  -  формируется  возможность
саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше
предъявлялись  им  взрослыми.  Значительные  изменения  происходят  в  игровом
взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное
обсуждение  правил  игры.  При  распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для
игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. Игровые
действия  становятся  разнообразными.  Более  совершенной  становится  крупная
моторика. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений
об  окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает
основные  цвета  и  имеет  представления  об  оттенках.  Возрастает  способность
ребенка  ориентироваться  в  пространстве.  Внимание  детей  становится  более
устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но
нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста
уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти
изменяется  не  существенно,  улучшается  ее  устойчивость.  При  этом  для
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5-6 лет
ведущее значение  приобретает  наглядно-образное  мышление,  которое  позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных
средств. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии
речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение
звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,
оттенки значений слов,  многозначные слова.  Он способен удерживать в  памяти
большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 
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     Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической  позиции  (ребенок  становится  способным  встать  на  позицию
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других
людей. 
       Ребенок  на  пороге  школы (6-7  лет)  обладает  устойчивыми  социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием. 
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких
социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные  (побуждающие),
самореализации.  Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. К концу дошкольного возраста
происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь,  их эмоции глубоки и
разнообразны  по  содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  сдержанны  и
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются  обобщенные  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им
предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на
эффективность  произвольной  регуляции  поведения  -  ребенок  может  не  только
отказаться от  нежелательных действий или хорошо себя  вести,  но  и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут
кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики
ребенка,  наращивание  и  самостоятельное  использование  двигательного  опыта.
Расширяются  представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях.  В
возрасте  6-7  лет  происходит  расширение  и  углубление  представлений  детей  о
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно
обследует  внешние  особенности  предметов.  При  этом  он  ориентируется  не  на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и
длительность  деятельности  ребенка  зависит  от  ее  привлекательности  для  него.
Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. В этом возрасте
продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку
решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств
(схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  представлений  о  свойствах  различных
предметов и явлений.  Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с
разным  контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и
незнакомыми).  Дети  не  только  правильно  произносят,  но  и  хорошо  различают
фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им
успешно  образовывать  достаточно  сложные  грамматические  формы
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник
все  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе
диалога  ребенок  старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задает
вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.
Активно  развивается  и  другая  форма  речи  -  монологическая.  Дети  могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 
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1.2. Планируемые результаты 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапе
дошкольного детства.  
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
– ребенок владевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других
видах детской активности.  Способен выбирать себе род занятий,  участников по
совместной деятельности; 
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми,  участвует  в  совместных играх.  Способен договариваться,  учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры в  себя,  старается
разрешать конфликты; 
–  ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
–  ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои
мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими; 
–  ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и сверстниками,  может соблюдать правила  безопасного поведения и
личной гигиены; 
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен
наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей
реальности,  обладает  начальными знаниями о  себе,  о  природном и  социальном
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь
на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах  деятельности.  Степень  реального
развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к  моменту
перехода  на  следующий уровень образования могут  существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития  конкретного  ребенка.  Программа  строится  на  основе  общих
закономерностей  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  с  учетом
сенситивных периодов в развитии.
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Планируемые результаты освоения Программы

№ 
п/п 

Автор, 
программа 

Планируемые результаты 

1 Плешаков А.А.
«Зеленая 
тропинка» 

Программа «Зеленая Тропинка» отражает основные положения и 
идеи современного экологического образования дошкольников: 
- системное строение природы; 
- понятие «живое» как основа экологического образования; 
- единство живой и неживой природы; 
- приспособление растений и животных к среде обитания и сезону;
- единство человека и природы как основа экологического 
сознания. 

2 Романина В.И. 
«Конструирова
ние и ручной 
труд» 

Программа направлена на развитие творческих способностей 
детей, сноровку, воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения. 
Накапливая конструкторский и художественный опыт, ребенок 
получает возможность воплощать свои представления, фантазии в 
постройках, поделках. Направлена на развитие личности ребенка, 
его индивидуальности, творческого потенциала, основанное на 
принципах сотрудничества и сотворчества со взрослыми, без 
запретов и категоричных отрицаний со стороны воспитателя. Она 
нацеливает на естественное и непринужденное приобщение детей 
к миру прекрасного, на развитие активного интереса к народному 
прикладному творчеству, архитектуре, к миру предметов и вещей, 
созданных людьми. 

3 Волкова С.И. 
«Математичес-
кие ступеньки»

Программа «Математические ступеньки» ориентирована на 
развитие математических способностей детей 6-7 лет, которое 
осуществляется в двух направлениях:
- систематизация и учет математических знаний, полученных из 
разных источников (игра, общение и т.д.);
- организация работы с детьми на освоение содержания 
Программы. 
Содержание Программы отражает одно из направлений 
образовательной области в области «Познавательное развитие» и 
включает не только работу по формированию первичных 
представлений о количестве, числе, форме, размеру, пространстве 
и времени, но и предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации, формирование 
предпосылок к учебной деятельности. 

4 Федосова Н.А. 
«От слова к 
букве» 

В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования данная 
парциальная образовательная программа направлена на развитие 
детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое 
развитие», предназначена для обучения дошкольников грамоте, 
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей и членов их семей. 
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1.3.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по
Программе 
Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования). 
Педагогическая  диагностика  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими образовательную
деятельность с дошкольниками. Он проводится 2 раза в учебный год – в январе и
мае и, основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов. 
Этапы проведения педагогической диагностики: 
1.  Подготовительный  –  подготовка  диагностического  материала,  карт
педагогической диагностики 
2. Практический – проведение педагогической диагностики 
3.  Аналитический  –  анализ  полученных  количественных  данных.  В
диагностической  деятельности  педагога  постоянно  происходит  сравнение
результатов  оценки  развития  конкретного  ребенка  с  его  же  прежними
достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом,
или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности,  тестов,  опросов и т.д.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  — протоколы педагогической
диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе: 
•  социально-коммуникативного  развития  (социализация,  развитие  общения,
нравственное  воспитание,  трудовая  деятельность,  основы  безопасной
жизнедеятельности); 
•  познавательного  развития  (познавательное  развитие,  формирование
элементарных математических представлений); 
• речевого развития (развитие речи, художественная литература); 
•  художественно-эстетического  развития  (рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование, музыка); 
•  физического  развития  (физическая  культура,  приобщение  к  здоровому  образу
жизни). 
     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
   В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать
диагностические  ситуации,  чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и
скорректировать свои действия. 
В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества
образовательной деятельности по Программе: 
1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка
дошкольного возраста; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества; 
3)  ориентирует  систему дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования; 
4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи  и  для
педагогов дошкольной группы в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий; 
5)  представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программой
дошкольного  образования  на  уровне  дошкольной  группы,  учредителя,  региона,
страны,  обеспечивая  тем  самым  качество  основных  образовательных  программ
дошкольного  образования  в  разных  условиях  их  реализации  в  масштабах  всей
страны. 
Система  оценки  качества  реализации  программ  дошкольного  образования  на
уровне  дошкольной  группы  обеспечивает  участие  всех  участников
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу –
обеспечивать  развитие  системы  дошкольного  образования  в  соответствии  с
принципами и требованиями Стандарта. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
-  педагогическая  диагностика  развития  ребенка,  используемая  как
профессиональный  инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от
собственных  педагогических  действий  и  планирования  дальнейшей
индивидуальной работы с детьми по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка дошкольной группы; 
- внешняя оценка дошкольной группы, в том числе независимая профессиональная
и общественная оценка. 
На уровне школы система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации; 
-  обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  дошкольной  группы  в
процессе оценки качества программы дошкольного образования; 
-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием. 
  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования
в дошкольной группы является оценка качества психолого-педагогических условий
реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки
в  предлагаемой  системе  оценки  качества  образования  на  уровне  дошкольной
группы.  Это  позволяет  выстроить  систему  оценки  и  повышения  качества
вариативного,  развивающего  дошкольного  образования  в  соответствии  со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и воспитатель дошкольной
группы. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую
они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности
формируют  доказательную  основу  для  изменений  основной  образовательной
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной
деятельности. 
Важную роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют
также  семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,
участвующие  в  оценивании  образовательной  деятельности  дошкольной  группы,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов детского сада.
Система оценки качества дошкольного образования: 
–  должна быть сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других
условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  МБОУ  в  пяти
образовательных областях, определенных Стандартом; 
–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка; 
–  исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в
контексте оценки работы МБОУ; 
–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  форм  и
методов дошкольного образования; 
–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,
педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами МБОУ собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности
в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
МБОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Портрет выпускника
       Дошкольное образование получило статус суверенной и самоценной ступени
образования, а не только формы воспитания определенной возрастной группы от 6
до  7  лет  жизни.  Эта  ступень  должна  органично  вписаться  в  систему  общего
образования.  Готовность ребенка к школе не может выступить даже в  качестве
финальной  цели  дошкольного  образования,  поскольку  задает  тенденцию  к
определению целей дошкольного образования преимущественно исходя из задач
школы. Целью дошкольного образования на всех его этапах является обеспечение
многостороннего психического и физического развития ребенка, становление его в
качестве субъекта многообразных действий. 
        Эти черты целостного образа ребенка к концу дошкольного детства могут
выступать как возрастные нормативы и одновременно как целевые ориентиры в
разработке образовательных  программ работы воспитателей и ее преемственности
с программами школьного обучения.
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II. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях
информационной  социализации  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий для: 
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
–  развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в  том  числе
информационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
     В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
взрослые  создают  условия  для  формирования  у  ребенка  положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его
любят.  Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,
осознанию  своих  прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,
игрушки, виды деятельности,  иметь личные вещи, по собственному усмотрению
использовать  личное  время).  Взрослые  способствуют  развитию положительного
отношения  ребенка  к  окружающим  его  людям:  воспитывают  уважение  и
терпимость  к  другим  детям  и  взрослым,  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка,
вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;
воспитывают  уважение  к  чувству  собственного  достоинства  других  людей,  их
мнениям, желаниям, взглядам. 
   В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  у детей с
самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной
жизни,  принимая  участие  в  различных  семейных  событиях.  Уклад  жизни  и
ценности  семьи  оказывают  влияние  на  социально-коммуникативное  развитие
детей. 
   Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей
к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.  Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности
за  другого  человека,  чувства  «общего  дела»,  понимания  необходимости
согласовывать  с  партнерами  по  деятельности  мнения  и  действия.  Взрослые
помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию
у детей представлений о  добре  и  зле,  обсуждая с  ними различные ситуации из
жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности,
честности,  лживости,  злости,  доброты  и  др.,  таким  образом,  создавая  условия
освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют
детям возможность выражать свои переживания,  чувства,  взгляды,  убеждения и
выбирать  способы  их  выражения,  исходя  из  имеющегося  у  них  опыта.  Эти
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
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связно  выражать  свои  мысли,  развивают  готовность  принятия  на  себя
ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых
к многообразным проявлениям ребенка,  его интересам и склонностям повышает
его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело
и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем
приобрести  способность  и  готовность  к  самостоятельности  и  участию  в  жизни
общества,  что  характеризует  взрослого  человека  современного  общества,
осознающего  ответственность  за  себя  и  сообщество.  Взрослые  способствуют
развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций
не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им
только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют  освоению  детьми  элементарных  правил  этикета  и  безопасного
поведения  дома,  на  улице.  Создают  условия  для  развития  бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а
также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего
на  своем  собственном  примере  и  примере  других,  сопровождая  собственные
действия и/или действия детей комментариями. 
      В  сфере  развития  игровой  деятельности  взрослые  создают  условия  для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых,
дидактических,  развивающих  компьютерных  играх  и  других  игровых  формах;
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры
и  игровые  приемы  в  разных  видах  деятельности  и  при  выполнении  режимных
моментов. 
2.1.2. Познавательное развитие 
    В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: 
–  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей детей; 
-  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности,  в  том  числе  о  виртуальной  среде,  о  возможностях  и  рисках
Интернета. 
      В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,
познавательных  способностей  взрослые  создают  насыщенную  предметно-
пространственную  среду,  стимулирующую  познавательный  интерес  детей,
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными
веществами,  предметами,  материалами.  Ребенок  с  самого  раннего  возраста
проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их
свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для
того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  области,  устанавливая  и
понимая  простые  причинные  взаимосвязи  «если…  то…».  Уже  в  своей
повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с
объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные  явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит
гипотезы и собственные теории, объясняющие - явления, знакомится с первичными
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой
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сфере.  Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными
материалами,  участие  в  элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое
значение  для  умственного  и  эмоционально-волевого  развития  ребенка,
способствует  построению  целостной  картины  мира,  оказывает  стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир
полон  загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом,  перед
ребенком  открывается  познавательная  перспектива  дальнейшего  изучения
природы,  мотивация  расширять  и  углублять  свои  знания.  Помимо  поддержки
исследовательской  активности,  взрослый  организует  познавательные  игры,
поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например
лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
      В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности  взрослые создают возможности для  развития у  детей общих
представлений об окружающем мире,  о себе,  других людях, в том числе общих
представлений  в  естественнонаучной  области,  математике,  экологии.  Взрослые
читают  книги,  проводят  беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других
формах.  Побуждают  детей  задавать  вопросы,  рассуждать,  строить  гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий. 
      Знакомство  с  социокультурным  окружением  предполагает  знакомство  с
названиями  улиц,  зданий,  сооружений,  организаций  и  их  назначением,  с
транспортом,  дорожным  движением  и  правилами  безопасности,  с  различными
профессиями людей. 
     Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
     Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  предоставляет
свободная  игра.  Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые
создают  для  нее  условия,  поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при
необходимости  предлагают  варианты  развертывания  сюжетов,  в  том  числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей
в социуме. 
       Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические  способности  и  получает  первоначальные  представления  о
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе
окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.
Испытывая  положительные  эмоции  от  обращения  с  формами,  количествами,
числами,  а  также  с  пространством  и  временем,  ребенок  незаметно  для  себя
начинает  еще  до  школы  осваивать  их  математическое  содержание.  Благодаря
освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте
у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно,
чтобы  освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  образования
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
        Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что
их  индивидуальные  возможности  и  предпочтения  будут  различными и  поэтому
освоение  детьми  математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный
характер.  По  завершении  этапа  дошкольного  образования  между  детьми
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наблюдается  большой  разброс  в  знаниях,  умениях  и  навыках,  касающихся
математического содержания. 
      В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими  разделами
Программы. 
      Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте
связано  с  социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие
математического  мышления  происходит  и  совершенствуется  через  речевую
коммуникацию  с  другими  детьми  и  взрослыми,  включенную  в  контекст
взаимодействия в конкретных ситуациях. 
     Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход
времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности
и др.),  способствуют формированию 26 пространственного восприятия (спереди,
сзади,  рядом,  справа,  слева  и  др.)  и  т.  п.,  осуществляя  при  этом  речевое
сопровождение. 
      Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой
и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма
танца,  при  выполнении  физических  упражнений  дети  могут  осваивать  счет,
развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с
детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами
«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в
команде играем вчетвером»;  «выполняем движения под музыку в такт: раз,  два,
три,  раз,  два,  три»;  «встаем  в  круг»  и  др.  Математические  элементы  могут
возникать в рисунках детей (фигуры,  узоры),  при лепке,  конструировании и др.
видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на
эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-
понятия  (круглый,  больше,  меньше,  спираль  –  о  домике  улитки,  квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
    У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед,  назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)
предметы;  понимать  последовательности,  количества  и  величины;  выявлять
различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее –
короче,  тяжелее – легче и др.);  применять основные понятия,  структурирующие
время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней);
правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 
     Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов  и  объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
     У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.
п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
      Развивается  понимание  соотношения  между  количеством  предметов  и
обозначающим это количество  числовым символом;  понимание  того,  что  число
является  выражением  количества,  длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;
понимание  назначения  цифр  как  способа  кодировки  и  маркировки  числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
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    Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько
больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник,
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь,
вершина угла, грань»). 
     Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах
рук). 
     Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в
практических  ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,  чтобы  положить  в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности
(например,  чтобы  разделить  кубики  поровну  между  участниками  игры),  в  том
числе  в  других  образовательных  областях.  Развитию  математических
представлений  способствует  наличие  соответствующих  математических
материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,  сортировки,  выкладывания
последовательностей и т. п. 
      Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей
реализуемых  основных  образовательных  программ,  используемых  вариативных
образовательных программ. 
2.1.3. Речевое развитие 
В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной
деятельности является создание условий для: 
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
    В  сфере  совершенствования  разных  сторон  речи  ребенка  речевое  развитие
ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением
слушать,  воспринимать  речь  говорящего  и  реагировать  на  нее  собственным
откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-
коммуникативным  развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых
действий.  Речь  как  важнейшее  средство  общения  позволяет  каждому  ребенку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при
этом  свою  индивидуальность.  Педагоги  должны  стимулировать  общение,
сопровождающее  различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
     Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является
изолированным  процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе
коммуникации:  во  время  обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)
содержания,  которое их интересует,  действий,  в которые они вовлечены.  Таким
образом,  стимулирование  речевого  развития  является  сквозным  принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
   Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой
культуры,  образной,  интонационной  и  грамматической  сторон  речи,
фонематического  слуха,  правильного  звуко-  и  словопроизношения,  поощряют
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разучивание  стихотворений,  скороговорок,  чистоговорок,  песен;  организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество. 
     В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с  детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
     У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-
исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного
и других видов развития. 
     Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-
исследовательского  развития  детей,  например  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,
«Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на  последовательность  повседневных
событий,  различия  и  сходства,  причинно-  следственные  связи,  развивая  идеи,
высказанные  детьми,  вербально  дополняя  их.  Например,  ребенок  говорит:
«Посмотрите  на это  дерево»,  а  педагог  отвечает:  «Это береза.  Посмотри,  у  нее
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
       Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не  только  словесно,  но  и  с  помощью  жестикуляции  или  специальных
средств. 
        Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-
пространственной  среде  открытого  доступа  детей  к  различным  литературным
изданиям,  предоставление  места  для  рассматривания  и  чтения  детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов,
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных
произведений и песен, а также других материалов. 
        Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных
программ,  используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других
особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка  основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: 
–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества; 
–  развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы,
фольклора;  
–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
     В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том
числе  народного  творчества  Программа  относит  к  образовательной  области
художественно-эстетического  развития  приобщение  детей  к  эстетическому
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в  изобразительном,  пластическом,  музыкальном,
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
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    Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению
у  детей  сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию
эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 
     Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии
на  природу,  в  музеи,  демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 
       В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической
деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:
поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские
игры,  помогают  осваивать  различные  средства,  материалы,  способы реализации
замыслов. 
       В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании  взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,
придумывать  и  создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных
инструментах)  –  создавать  художественные  образы  с  помощью  пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
       В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми  средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать
характер, переживания, настроения персонажей. 
2.1.5. Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными  задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
–  приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной
активности; 
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами. 
     В  сфере становления у детей ценностей здорового образа жизнивзрослые
способствуют  развитию у  детей  ответственного  отношения  к  своему  здоровью.
Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его  элементарных  норм  и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,
закаливания  и  пр.  Взрослые  способствуют  формированию  полезных  навыков  и
привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного  здоровья,  в  том  29  числе
формированию  гигиенических  навыков.  Создают  возможности  для  активного
участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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       В  сфере  совершенствования  двигательной  активности детей,  развития
представлений  о  своем теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании
начальных  представлений  о  спорте  взрослые  уделяют  специальное  внимание
развитию  у  ребенка  представлений  о  своем  теле,  произвольности  действий  и
движений ребенка. 
      Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные
игры  (как  свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию
ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости,  правильного  формирования
опорно-двигательной системы детского организма. 
      Взрослые поддерживают интерес  детей к  подвижным играм,  занятиям на
спортивных  снарядах,  упражнениям  в  беге,  прыжках,  лазании,  метании  и  др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия,  координации  движений,  ловкости,  гибкости,  быстроты,  крупной  и
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму
выполнения основных движений. 
       Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении  и  на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности. 
2.2  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
образовательной  программы  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей 
      Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях,  соответствующих  принципам  и  целям  Стандарта  и  выбираемых
педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава
групп,  особенностей  и  интересов  детей,  запросов  родителей  (законных
представителей). 
     Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для
целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-
исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты
различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники и т. п., а
также  использование  образовательного  потенциала  режимных  моментов.  Все
формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных  взрослыми  и  самостоятельно  инициируемых  свободно
выбираемых детьми видов деятельности. 
     Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов
Программы,  то  есть  должны  обеспечивать  активное  участие  ребенка  в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе
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форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения  планируемых
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров Программы, и
развития  в  пяти  образовательных  областях  необходимо  учитывать  общие
характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи  развития  для  каждого
возрастного периода. 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
   Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим фактором развития
ребенка  и  пронизывает  все  направления  образовательной  деятельности.  С
помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной
среде  называется  процессом  овладения  культурными  практиками.  Процесс
приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не
руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские
отношения  взрослого  и  ребенка  в  Организации  и  в  семье  являются  разумной
альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому
обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях  «свободного  воспитания».
Основной  функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер. 
       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с  ориентацией  на
достоинства  и  индивидуальные  особенности  ребенка,  его  характер,  привычки,
интересы, предпочтения.  
       Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях,  участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости,  не  унижая  достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания
обеспечивает  ребенку  чувство  психологической  защищенности,  способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми
и другими детьми. 
        Личностно-порождающее взаимодействие  способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так
как  отношение  ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в
себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые  предоставляют  ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
       Ребенок  не  боится  быть  самим собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка,  принимают его таким,  каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. 
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       Взаимное  доверие  между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному
принятию  ребенком  моральных  норм.  Ребенок  учится  брать  на  себя
ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь  взрослый  везде,  где  это
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор. 
      Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
       Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Объём образовательной нагрузки на воспитанников,  в  том числе в рамках
реализации непрерывной образовательной деятельности. 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 
для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня,
в  подготовительной  группе  -  1,5  часа.  В  середине  времени,  отведенного  на
непосредственно  образовательную  деятельность,  проводятся  физкультурные
минутки (до 3 мин.) Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
2.4. Взаимодействияе педагогического коллектива с семьями воспитанников 
    Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  младенческом,  раннем  и
дошкольном возрасте.  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу
Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в
другой  жизненной  среде.  Обмен  информацией  о  ребенке  является  основой  для
воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
воспитателями,  то  есть  для  открытого,  доверительного  и  интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  41
Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания
детей  является  предпосылкой  для  обеспечения  их  полноценного  развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности  за  воспитание  детей.  Кроме  того,  понятие  «партнерство»
подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же
цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и
методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия  и  обеспечить  преемственность  и  взаимодополняемость  в  семейном  и
внесемейном образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в
случае  наличия  у  ребенка  отклонений  в  поведении  или  каких-либо  проблем  в
развитии.  Диалог  позволяет  совместно  анализировать  поведение  или  проблемы
ребенка,  выяснять  причины  проблем  и  искать  подходящие  возможности  их
решения.  В  диалоге  проходит  консультирование  родителей  (законных
представителей)  по  поводу  лучшей  стратегии  в  образовании  и  воспитании,
согласование мер,  которые могут  быть предприняты со стороны Организации и
семьи.  Педагоги  поддерживают  семью  в  деле  развития  ребенка  и  при
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необходимости  привлекают  других  специалистов  и  службы  (консультации
психолога). Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с
возникновением  отклонений  в  развитии  детей  на  ранних  стадиях  развития.
Уважение,  сопереживание  и  искренность  являются  важными  позициями,
способствующими  позитивному  проведению  диалога.  Диалог  с  родителями
(законными представителями) необходим также для планирования педагогической
работы.  Знание  педагогами  семейного  уклада  доверенных  им  детей  позволяет
эффективнее  решать  образовательные  задачи,  передавая  детям  дополнительный
опыт.  Педагоги,  в  свою  очередь,  также  должны  делиться  информацией  с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во
время  пребывания  в  Организации.  Родители  (законные  представители),  как
правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации
ребенка  к  Организации,  его  развитию,  эффективному  использованию
предлагаемых  форм  образовательной  работы.  В  этом  случае  ситуативное
взаимодействие  способно  стать  настоящим  образовательным  партнерством.
Организация  может  предложить  родителям  (законным  представителям)  активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители)  могут  привнести  в  жизнь  Организации  свои  особые  умения,
пригласить  детей  к  себе  на  работу,  поставить  для  них  спектакль,  организовать
совместное  посещение  музея,  театра,  помочь  с  уборкой  территории  и  вывозом
мусора,  сопровождать  группу  детей  во  время  экскурсий  и  т.  п.  Разнообразные
возможности  для  привлечения  родителей  (законных  представителей)
предоставляет  проектная  работа.  Родители  (законные  представители)  могут
принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий
и  т.  д.,  участвовать  в  конкурсах,  олимпиадах,  могут  также  самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Дата

проведения
Форма сотрудничества

Сентябрь 1. Проведение общего родительского собрания «Цели и задачи 
развития образовательной организации в условиях нового 
законодательства» 
Знакомство с уставными документами образовательной организации. 
2. Консультация специалиста (педагог-психолог) 
3.  Анкетирование  родителей и  законных представителей  «Согласие
родителей на психодиагностическое обследование ребёнка». 
4. Участие в конкурсах, совместно с детьми

Октябрь 1.  Родительское  собрание  (задачи  образовательной  организации  на
2018 – 2019 учебный год) 
2.  Праздник  «Золотая  Осень»  с  участием  родителей  (законных
представителей) 
3.  Выставка поделок,  выполненная совместно родителями и детьми
«Золотая Осень» 
4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Ноябрь 1.  День  открытых  дверей  (непосредственно  образовательная
деятельность, режимные моменты) 
2.  «Школа  заботливых  родителей»  первое  заседание  Тема:  «Как
подготовить ребёнка к школе» Анкетирование «Готов ли мой ребенок
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 к школе?» 
3. Организация совместной работы с родителями, готовимся к зиме. 
4.  Консультация  «Индивидуальный  подход  к  детям  в  игровой
деятельности, с учётом гендерного различия» 
5. Анкетирование родителей и законных представителей «Сохранение
и укрепление здоровья ребёнка в семье». 
6. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Декабрь 1. Групповые родительские собрания. 
2. Участие в выставке поделок «Дед Мороз – красный нос». 
3. Новогодние утренники 
4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Январь 1.  Консультативная  помощь  педагога  –  психолога:  «Преодоление
страха,  как  специфическая  составляющая  стрессоустойчивости
будущего школьника». 
2.  Консультация  «Проблемы  физического  развития  современного
ребенка» 
3. Открытые мероприятия «Физкультурные праздники и развлечения,
как эффективные формы физкультурно – оздоровительной работы» 
4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Февраль 1.  «Школа  заботливых  родителей»  второе  заседание  Тема:
«Психологическая  готовность  ребенка  к  школе».  Анкетирование
родителей  «Ваш ребенок скоро станет школьником». 
2. Открытые мероприятия к Дню Защитника Отечества. 
3.  Анкета  для  родителей  по  оценке  развивающей  предметно-
пространственной среды в дошкольной группе
 4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Март 1. Праздник посвящённый дню 8 Марта 
2. Выставка детских работ «Подарок мамочке». 
3. Родительское собрание в дошкольной группе «Сегодня дошкольник
– завтра школьник» 
4. Участие в конкурсах, совместно с детьми 

Апрель 1.  День  открытых  дверей  (непосредственно  образовательная
деятельность, режимные моменты) 
2. Общее родительское собрание «Итоги работы дошкольной группы
за учебный год» 
3. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством дошкольного
образования.  Социологический опрос родительской общественности
по утвержденной анкете 
4. Консультация ««Безопасность и здоровье наших детей». 
5. Участие в конкурсах, совместно с детьми 
6. Выпускной бал
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2.6.  Педагогический  мониторинг  оценки  эффективности  педагогических
действий 
         На уровне образовательной организации (система оценки качества реализации
Программы) решаются задачи: 
• повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольной организации; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив

развития самой Организации; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием. 
   Программой  предусмотрена  система  педагогического  мониторинга  динамики
развития  детей,  динамики  их  образовательных  достижений,  в  педагогическом
мониторинге используются малоформализованные методы: 
-  педагогические  наблюдения,  педагогическая  диагностика,  связанная  с  оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
-  психологическая  диагностика,  проводится  педагогом-психологом  только  с

письменного  согласия  родителей  (законных  представителей),  проводится,
согласна  диагностических  методик  используемых  педагогом-психологом  в
обследовании детей в соответствии с возрастом. 

      В результате данной работы составляется индивидуальный маршрут развития
ребенка, фиксирующий достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 
     Педагогический мониторинг проводится в середине учебного года (с 09.01.2019
по  31.01.2019  г.)  начало  учебного  года  не  проводится,  так  как  приходится  на
адаптационный период и конце учебного года (с 18.03.2019 г. по 31.03.2019 г.). 
      Психологическая  диагностика,  осуществляется  педагогом-психологом  в
течение  учебного  года  по  психодиагностическим  методикам  соответствующим
возрасту детей дошкольного возраста. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуальными возможностями и интересами.
    1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;
обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и
жизненных навыков.
   2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности,  то есть  сравнение  нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
   3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
  4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности.
  5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской
исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами
безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

      Именно  в  старшем  дошкольном  возрасте  закладывается  основа
формирующейся личности. Поэтому организована работа с детьми по следующим
направлениям:

      — возбуждению ума ребенка  к  активной творческой деятельности благодаря
большому  количеству  внешних  впечатлений,  активизирующих  работу  мозга;
      — учету  характерных  особенностей  развития  ребенка  для  создания
необходимых  условий  для  формирования  нужных  психических  черт  и  качеств
личности;
      — созданию необходимого уровня организации познавательной деятельности,
что  является  важным  фактором  развития  познавательных  процессов  личности
ребенка;
      — созданию  вокруг  ребенка  6—7  лет  положительной  эмоциональной
атмосферы,  помогающей  раскрепощению  его  личности,  активизирующей  его
творческий потенциал;

27



      — вовлечению ребенка в  такие формы деятельности,  которые соответствуют
его  возрасту,  являются  привлекательными  для  него,  способствуют  развитию
произвольности как одной из важнейших предпосылок учебной (функциональной)
готовности.
      Психологическое обследование проводится дважды: «входная» диагностика и
диагностика  «на  выходе».  Динамика  развития  ребенка  в  ходе  эксперимента
определяется  сравнением  диагностических  данных  начального  и  итогового
обследования психического развития ребенка.

      Эффективность  экспериментальной  программы  развития  детей  6—7  лет
определяется через сопоставление показателей роста психического развития детей
экспериментальной группы с показателями роста в контрольной группе детей. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
  Развивающая предметно-пространственная среда(РППС) – часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями
Организации,  прилегающими  и  другими  территориями,  предназначенными  для
реализации  Программы),  материалами,  оборудованием,  электронными
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми)
и  средствами  обучения  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста,  охраны  и
укрепления их здоровья,  предоставляющими возможность учета  особенностей и
коррекции недостатков их развития.
  В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия  детей, проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности  в  собственных  возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
Организации,  группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для
реализации  образовательной  программы,  а  также  материалов,  оборудования  и
инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
– построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной  деятельности  и  общения  как  с  детьми  разного  возраста,  так  и  со
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации
непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей,
личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление
их поддержки в деле образования и воспитания детей,  охране и укреплении их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и
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возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его
развития  и  соответствующие  возрастные  и  индивидуальные  особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей,  принадлежащих к разным
национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
     РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую,  мотивирующую  функции.  Среда  должна  быть  не  только
развивающей, но и развивающейся.
      Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность
реализации  разных  видов  детской  активности:  игровой,  коммуникативной,
познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования,  восприятия
произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества,
продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с  потребностями  каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.
   При  проектировании  пространства  внутреннего  помещения  Организации,
прилегающей  территорий,  предназначенных  для  реализации  Программы,
наполнении  их  мебелью,  средствами  обучения,  материалами  и  другими
компонентами руководствовались следующими принципами формирования среды:
1)  содержательно-насыщенной  –  включает  средства  обучения  (в  том  числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют
обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,
доступными  детям;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и
мелкой моторики,  участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное
благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;
2)  трансформируемой  –  обеспечивает  возможность  изменений  РППС  в
зависимости от  образовательной ситуации,  в  том числе  меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
3)  полифункциональной  –  обеспечивает  возможность  разнообразного
использования  составляющих  РППС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких
модулей,  ширм,  в  том  числе  природных  материалов)  в  разных  видах  детской
активности;
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-
эпидемиологические  правила  и нормативы и правила  пожарной безопасности,  а
также правила безопасного пользования Интернетом.
       При  проектировании  РППС  учитывалась  целостность  образовательного
процесса в группе, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-
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коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и
физической.
     Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-
коммуникативной области необходимо следующее.
В  группе  созданы  условия  для  общения  и  совместной  деятельности  детей  со
взрослыми. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой
вместе,  а  также  объединяться  в  малые  группы  в  соответствии  со  своими
интересами. 
Дети  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа   к  играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим все  основные виды детской
активности.
Предметно-пространственная  среда  в  группе  обеспечена  условиями  для
эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной  работы  педагогических  и
учебно- вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечена условиями для развития игровой и
познавательно-исследовательской  деятельности  детей.  Для  этого  в  группе  и  на
прилегающих  территориях  пространство  организовано  так,  чтобы  можно  было
играть  в  различные,  в  том  числе  сюжетно-ролевые  игры.  В  группе  находится
оборудование,  игрушки  и  материалы  для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная  среда  группы  обеспечивает  условия  для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные
оборудованием  и  информационными  ресурсами,  приборами  и  материалами  для
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, зимний сад и
др.).
Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для художественно-
эстетического  развития  детей.  Помещение  группы и  прилегающие  территории
оформлены  с  художественным  вкусом;  выделены  зоны,  оснащенные
оборудованием  и  материалами  для  изобразительной,  музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса.  Для
этого  в  группе  имеется  оборудование  для  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе  (стационарный
компьютер, телевизор, принтер и т. п.). 
Компьютерно-техническое оснащение группы используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем заинтересованным
лицам,  вовлеченным  в  образовательную  деятельность,  а  также  широкой
общественности;
– для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  детей  вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
  Для  организации  РППС  в  семейных  условиях  родителям  (законным
представителям)  также  рекомендуется  ознакомиться  с  образовательной
программой  школы,  которую  посещает  ребенок,  для  соблюдения  единства
семейного  и  общественного  воспитания.  Знакомство  с  Программой  будет
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способствовать  конструктивному  взаимодействию  семьи  и  школы  в  целях
поддержки индивидуальности ребенка.

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 
1) укомплектованность  руководящими, педагогическими и иными работниками; 
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 
3)непрерывность  профессионального  развития  и  повышения  уровня
профессиональной компетентности педагогических работников. 

    Дошкольное образовательное  учреждение,  реализующее Программу,  должно
быть  укомплектовано  квалифицированными  руководящими,  педагогическими,
административно-хозяйственными  работниками  и  учебно-вспомогательным
персоналом. 
   Реализация  Программы  обеспечена  педагогическими  работниками,
квалификационные  характеристики  которых  установлены  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования»),  утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации  от  26  августа  2010  г.,  №  761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010
г.,  регистрационный  №  18638),  с  изменениями,  внесенными  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»  от  17  октября  2013  г.,  №  1155  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,  имеющие среднее
профессиональное  или  высшее  образование  и  отвечающие  квалификационным
требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках,  и  (или)
профессиональным стандартам.  (Федеральный закон  от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 
Педагогический  работник  —  физическое  лицо,  которое  состоит  в  трудовых,
служебных  отношениях  с  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или)  организации  образовательной  деятельности  (Федеральный  закон  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 
Уровень  квалификации  руководящих  и  педагогических  работников  ДОО,
реализующей  Программу,  для  каждой  занимаемой  должности  должен
соответствовать  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности,  а  для  педагогических  работников  государственного  или
муниципального  образовательного  учреждения  —  также  квалификационной
категории. 
   Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование в
области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 
Педагог-психолог:  высшее  или  среднее  профессиональное  образование  по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований
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к  стажу  работы  либо  высшее  или  среднее  профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки
«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки  «Образование  и  педагогика»  без  предъявления  требований  к  стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
Педагог дополнительного образования:  высшее или среднее профессиональное
образование  по  направлению «Образование  и  педагогика»,  высшее  или  среднее
профессиональное  образование  или  курсы  повышения  квалификации  по
соответствующему профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского
объединения, без предъявления требований к стажу работы. 
Музыкальный  руководитель:  высшее  или  среднее  профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»,
профессиональное  владение  техникой  исполнения  на  музыкальном  инструменте
без предъявления требований к стажу работы. 
Инструктор  по  физической  культуре:  высшее  или  среднее  профессиональное
образование  в  области  физкультуры  и  спорта  либо  высшее  или  среднее
профессиональное  образование  по  направлению  «Образование  и  педагогика»  и
дополнительное  образование  в  области  физкультуры  и  спорта,  доврачебной
помощи без предъявления требований к стажу работы. 
Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями  развития  детей.  В  рамках  реализации  Программы  для
осуществления научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут
привлекаться научные работники. 
Профессиональные обязанности педагога дошкольного образования 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации,  глава  5,  статья  48,  педагогические
работники обязаны: 
-  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики; 
-  уважать  честь  и  достоинство  воспитанников  и  других  участников
образовательных отношений; 
-  развивать  у  воспитанников  познавательную  активность,  самостоятельность,
инициативу, творческие способности; 
-  формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
-  учитывать  особенности  психофизического  развития  детей  и  состояние  их
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 
    В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  деятельность  педагогических  работников  в
дошкольной группе  исключены перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение
ими  их  профессиональных  обязанностей,  тем  самым  снижающие  необходимое
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индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на
благополучии и развитии детей. 
   
Профессиональное развитие педагогических работников 
Педагогические работники обязаны: 
- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
-  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке,
установленном  законодательством  об  образовании  (Федеральный  закон  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья
49). 
   Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
обеспечивается  в  процессе  освоения  ими  дополнительных  профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида
образовательной деятельности. 
    У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для
успешной  реализации  пяти  основных  образовательных  областей  (социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,
физическое  развитие),  определяющих  содержание  дошкольного  образования  в
соответствии  со  Стандартом.  Современный педагог  должен  уметь  обеспечивать
развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности в их тесной взаимосвязи. 
   В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности
участников  образовательного  процесса  к  эффективному  решению  учебно-
познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  а  также  наличие  служб  поддержки
применения  ИКТ  в  дошкольной  образовательной  организации.  Успешное
функционирование  информационной  образовательной  среды  обеспечивается  не
только наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной
компетентностью  работников,  их  использующих.  В  системе  дошкольного
образования  должны  быть  созданы  условия  для  взаимодействия  ДОО,
обеспечивающие  возможность  восполнения  недостающих  кадровых  ресурсов,
распространения  инновационного  опыта  других  образовательных  организаций,
проведения  комплексных  мониторинговых  исследований  результатов
образовательного процесса и эффективности инноваций. 
    Аттестация педагогов дошкольной группы проводится в целях подтверждения
соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими  должностям  и  по
желанию  педагогических  работников  в  целях  установления  квалификационной
категории.        Проведение аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их
профессиональной  деятельности  аттестационными  комиссиями,  самостоятельно
формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  и  находящихся  в  ведении  федеральных  органов  исполнительной
власти,  осуществляется  аттестационными  комиссиями,  формируемыми
федеральными  органами  исполнительной  власти,  в  ведении  которых  эти
организации находятся,  а  в отношении педагогических работников организаций,
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осуществляющих  образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении
субъекта  Российской  Федерации,  педагогических  работников  муниципальных  и
частных  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,
проведение  данной  аттестации  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми  уполномоченными  органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  (Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49).
Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
Кадровый состав дошкольной группы: 
Всего – 2 человека 
Обслуживающий персонал - 1 человек 
Педагогический персонал - 1человек 
Сведения об образовании и уровне 
квалификации педагогического состава 
Показатели 

Кол-во 

Всего педагогических работников 1 
Имеют образование: 
- высшее 

1 

Прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет 

1 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

     Дошкольная  группа  «Дошколенок»  располагаются  на  территории  МБОУ
«Большеербинская СОШ». Площадь помещений составляет 53 кв. м. Территория
МБОУ «Большеербинская  СОШ» ограждена  металлическим забором,  озеленена,
запрещенных  видов  деревьев  нет,  имеются  цветники.  На  территории  имеется
оборудованная спортивная площадка. Подходы к МБОУ «Большеербинская СОШ»
асфальтированы.  На хозяйственном дворе  размещен металлический контейнер с
крышкой для сбора ТБО. 
    Коридор  оборудован  кабинками  для  верхней  одежды,  лавочками  для
переобувания,  журнальным  столиком  для  родителей.  Групповое  помещение
оборудовано  детской  мебелью  по  количеству  детей:  столы  и  стульчики  с
регулируемой  высотой,  шкафы для  хранения игрушек  и  наглядных материалов.
Кроме  этого,  в  каждой  группе  имеется  техническое  оборудование:  компьютер,
телевизор, музыкальный центр. 
    Для  организации  и  проведения  образовательной  деятельности  в  д/г
«Дошколенок» имеется весь необходимый учебный материал, наглядные пособия,
развивающие  игры,  игрушки.  Предметная  развивающая  среда  в  групповых
помещениях  обеспечивает  развитие  детей  в  разной  деятельности:  игровой,
познавательной,  творческой  и  др.  В  групповом  помещении  д/г  «Дошколенок»
ежегодно проводится косметический ремонт. 
Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка,
его  рост и развитие.  Поэтому организации питания в  МБОУ «Большеербинская
СОШ» д/г  «Дошколенок» уделяется  особое  внимание.  Питание  осуществляются
согласно нормам питания на каждого ребенка. Отклонения от расчетной суточной
калорийности и содержания основных пищевых веществ (Б,Ж,У) и калорийности
не  превышает  +/-  10%,  микроэлементов  +/-  15%.  При  приготовлении  блюд
соблюдается  принцип  щадящего  питания,  для  действий  обработки  применяется
варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, не
применяется жарка. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих
государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного  общего образования.  Объем действующих расходных обязательств
отражается  в  государственном  (муниципальном)  задании  образовательной
организации, реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем  государственной  (муниципальной)  услуги  (работы)  по  предоставлению
общедоступного  бесплатного  дошкольного  образования,  а  также  по  уходу  и
присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также
порядок ее оказания (выполнения).
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  является
нормативно-управленческим  документом  образовательного  учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного  процесса.  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  служит  основой  для  определения  показателей  качества
соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании
государственного  (муниципального)  задания  и  исходя  из  установленных
расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое
обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования
казенной  организации  осуществляется  на  основании  утвержденной  бюджетной
сметы.
   Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования  в
образовательных  организациях,  реализующих  программы  дошкольного  общего
образования,  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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3.6. Планирование образовательной деятельности

      В предлагаемой концепции программы «Преемственность» ведется подготовка
детей,  не  посещающих  дошкольные  образовательные  учреждения,  но,  как
показывает  практика,  предложенные  технологии  и  содержание  могут  быть
успешно использованы в дошкольном образовательном учреждении для занятий
при  подготовке  детей  к  школе.
      Концепция  программы  «Преемственность»  рассматривает  дошкольное  и
начальное обучение в системе непрерывного образования и предлагает личностно-
ориентированную модель системы подготовки к школе. Эта модель может быть
реализована  в  семье,  в  мини-садах,  в  группах  кратковременного  пребывания,  в
образовательных  заведениях  типа  «начальная  школа — детский  сад».
      В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются:

      — развитие эмоционально-волевой сферы;
      — развитие коммуникативных навыков;
      — формирование и развитие психических функций и познавательной сферы 
детей;
      — сохранение здоровья дошкольников.

      Реализация  данных  целей  позволяет  обеспечить  психическое  и  физическое
развитие детей на том уровне, который необходим для их успешного включения в
учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким образом,  целью
подготовки  детей  к  школе  является  не  овладение  какими-либо  конкретными
элементами  учебной  деятельности,  а  создание  предпосылок  к  школьному
обучению.
      Основными принципами подготовки к обучению являются:

      — единство развития, обучения и воспитания;
      — учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
      — комплексный подход;
      — систематичность и последовательность;
      — вариативность и вариантность;
      — сознательность и творческая активность;
      — наглядность;
      — доступность и достаточность.

      В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и 
продуктивная деятельность.
      Основными задачами подготовки к обучению являются:
— охрана и укрепление здоровья;                                                                                      
— развитие психических функций и качеств личности;                                                 
— обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в 
школе.
      Содержание подготовки детей к обучению построено на интегрированной 
основе.
      В основе интеграции лежат следующие принципы:
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      — интеграция всех видов искусства и разных видов художественно-творческой
деятельности (игровой, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной) с
целью  воспитания  восприятия  и  познания  образа,  представленного  средствами
выразительности  разных  видов  искусства,  и  развития  умения  осознавать
прекрасное, творчески мыслить;

      — взаимосвязь  ребенка  с  окружающим миром,  учитывающая  присущий  ему
наглядно-образный характер познания;

      — широкое включение искусства и произведений детского творчества в жизнь
ребенка и окружающую его среду;

      — частая и незаметная смена деятельности в целях устранения разного рода
перегрузок.

      Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный
блок. Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании
дошкольного и начального обучения. Подготовка к обучению включает довольно
разнообразное  содержание,  целью  которого  является  развитие  ребенка.
      Особенностью  содержания  подготовки  к  школе  является  то,  что  материал,
предложенный для детей дошкольного возраста,  разработан на интегрированной
основе и деление содержания на предметы условно.

      Условность обозначена подготовкой ребенка к названию школьных предметов.
      Подготовка  к  обучению  включает  следующие  разделы:  «Физическое
воспитание», «Экологическое воспитание», «Эстетическое воспитание», «Речевое
развитие»,  «Развитие  математических  способностей»,  «Конструирование  и
ручной  труд».
      Раздел  «Физическое  воспитание» отражен  в  программах  «Физическое
воспитание»  и  «Тонизирующая  гимнастика».  Целью  программы  «Физическое
воспитание»  является  поэтапное  достижение  физического  совершенствования
детей, свойственного каждому возрастному периоду, их оздоровление. В возрасте 6
—7 лет у детей имеется определенная готовность к осознанности поставленных
перед  ними задач,  умение  оценивать  ситуацию,  управлять  своими движениями,
поэтому появляется возможность с  помощью словесных указаний и объяснений
сформировать  у  дошкольников  достаточно  прочные  знания  и  умения  в  их
двигательной деятельности. В соответствии с целью физкультурного образования
дошкольников формулируются соответствующие задачи: формирование доступных
представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями и играми, об
основных гигиенических требованиях и правилах; совершенствование навыков в
базовых  двигательных  действиях,  формирование  умений  их  вариативного
использования  в  игровой  и  соревновательной  деятельности,  в  самостоятельных
формах  занятий  физическими  упражнениями;  расширение  двигательного  опыта
посредством усложнения ранее освоенных движений и упражнений и овладения
новыми двигательными действиями с повышенной координационной сложностью;
совершенствование  навыков  и  умений  в  выполнении  физических  упражнений,
связанных  с  укреплением  здоровья  и  формированием  правильной  осанки;
расширение  функциональных  возможностей  систем  организма  и  повышение
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адаптивных  его  свойств  посредством  направленного  развития  основных
физических  качеств  и  способностей;  формирование  практических  умений  и
навыков  по  использованию  подвижных  игр  и  элементов  соревнования  в
оздоровительных  формах  организации  физической  культуры.
      Программа  «Тонизирующая  гимнастика»  обеспечивает  всестороннее
гармоническое развитие ребенка. Программа содержит материал по ритмической
гимнастике, лечебной физкультуре, психокоррекции.

      Раздел  «Экологическое  воспитание» представлен  программой  «Зеленая
тропинка».
      Программа  «Зеленая  тропинка»  основывается  на  коррекции  и  развитии
накопленных в дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу
подготовки  положены  непосредственные  наблюдения,  действия  с  предметами,
элементарные эксперименты, осуществляемые в естественной для детей данного
возраста  занимательной  игровой  форме.
      Раздел «Эстетическое воспитание» представлен программами «Волшебная
красота окружающего мира», «Родной дом», «Музыка», «Театральное искусство».
      Программа «Волшебная красота окружающего мира» направлена на познание
мира искусства и культуры, включая искусство своего народа, на формирование
личности ребенка.  Курс способствует развитию у детей художественного вкуса,
творческого  воображения,  индивидуальной  активности  и  инициативы,
самостоятельности  в  решении  творческих  задач.
      Программа «Родной дом» готовит детей к освоению этнокультурных знаний, к
восприятию нравственных и эстетических ценностей традиционной отечественной
культуры.
      Программа  «Музыка»  ставит  своей  целью  формирование  музыкальной
культуры,  которая  является  важной  частью  духовной  культуры  человека.
      Программа «Театральное искусство» направлена на развитие умений общения
со  сверстниками,  на  развитие  творческой  индивидуальности  личности.
      Программа содержит театрализованные игры и упражнения, театрализованные
представления, упражнения на пластику и пантомиму.

      Раздел «Речевое развитие» состоит из двух программ «От слова к букве» и
«Риторика для маленьких».

      Программа «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей
к обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию
устной  речи.  Содержание  курса  направлено  на  общее  развитие  ребенка,
посредством которого создается прочная основа для успешного изучения русского
языка. Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание условий
для формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное,
духовно-нравственное,  эстетическое,  эмоциональное  развитие),  для  создания
предпосылок положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка
детей к обучению чтению и письму; формирование элементарной культуры речи,
совершенствование на доступном уровне навыков связной устной речи детей.

      Отличительной  чертой  данного  раздела  программы  по  сравнению  с  уже
существующими  является  осуществление  интеграции  тесной  взаимосвязанной  и
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взаимопроникающей работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по
развитию  их  устной  связной  речи  и  с  подготовкой  к  обучению  письму.
      Программа «Риторика для маленьких» ставит своей целью пробудить желание
детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной, тем
самым создавая основу для навыков культуры речи.

      Раздел «Развитие математических способностей» представлен программой
«Математические ступеньки».

      В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен
принцип  ориентации  на  первостепенное  значение  общего  развития  ребенка,
включающего  в  себя  сенсорное  и  интеллектуальное  развитие  с  использованием
возможностей и особенностей математики.

      Раздел  «Конструирование  и  ручной  труд» раскрыт  в  двух  программах:
«Конструирование» и «Обслуживающий труд».

      Программа  «Конструирование»  готовит  детей  к  восприятию  различных
конструкций предметов; знакомит с природными материалами, видами соединений
и  способами  крепления  деталей,  с  правилами  безопасной  работы  ручными
инструментами. Важнейшими задачами программы являются развитие творческих
способностей детей,  обучение  их аналитическим действиям,  привитие  культуры
труда.
      Программа  «Обслуживающий  труд»  закладывает  основы  самостоятельного
обслуживания  ребенком  самого  себя,  воспитывает  чувства  взаимопонимания,
ответственности, добросовестности.

      Концепция предполагает повторную подготовку к обучению детей, которые не
пошли в школу с 5,5—6 лет.

      Для этих детей разработано содержание занятий (программа «Скоро в школу»),
в  значительной  степени  учитывающих  недостатки  первого  года  подготовки  к
обучению  и  содержащих  материал  по  развитию  речи,  конструированию,
вычислительным навыкам, изобразительному искусству. Усвоение предложенного
материала  не  является  самоцелью.  Важным является  деятельность,  посредством
которой  будущий  ученик  знакомится  с  правилами  общения  со  взрослыми  и
сверстниками  в  новых  для  него  условиях.
      Вся  основная  деятельность  на  подготовительной  ступени  направлена  на
развитие ребенка, что дает возможность заканчивающему подготовку к обучению
поступить  в  любой  тип  образовательного  учреждения  (традиционная  начальная
школа,  начальная  школа  с  альтернативными  системами  обучения,  гимназия).
      Таким  образом,  к  первостепенным  задачам  дошкольного  образования
относятся  развитие:  эмоционально-волевой  и  познавательной сфер,  психических
функций,  коммуникативных  навыков,  умений  действовать  по  правилам.
      Реализация  данных  задач  позволяет  обеспечить  психическое  и  физическое
развитие детей на том уровне, который необходим для их включения в учебную
деятельность. Таким образом, целью подготовки детей к школе является не столько
овладение  конкретными знаниями,  сколько  создание  предпосылок  к  школьному
обучению.
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      Основаниями  преемственности  между  дошкольным  и  школьным
образованием  являются:  развитие  потенциальных  возможностей  ребенка,
обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности, учет
«зоны  ближайшего  развития»,  создание  условий  для  включения  ребенка  в
социальные формы общения.

      Структура дошкольного образования: подготовка к обучению в школе. 

Возраст 6 лет. Продолжительность — 1 год.

      Подготовка детей к школе начинается с 1 сентября и длится до 15 апреля.
      Концепцией предусмотрено несколько вариантов организации подготовки к 
обучению.
      На базе дошкольных и школьных образовательных учреждений:
      1 вариант — для детей, не охваченных дошкольным образованием, организуют 
группы кратковременного пребывания;

      Занятия ведут педагоги, прошедшие предварительную подготовку к работе с 
детьми старшего дошкольного возраста.
      Занятия проводят как индивидуально, так и с группой детей. 
Продолжительность занятий 20 минут с 5—10-минутными перерывами.

Примерное количество занятий в неделю

Название раздела 
Число занятий

«Физическое воспитание» 2

«Экологическое воспитание» 2

«Эстетическое воспитание» 2

«Речевое развитие» 2

«Развитие математических способностей» 2

«Конструирование и ручной труд» 2

Всего: 12

      Занятия  проводятся  5  раз  в  неделю  с  помощью  комплекта  пособий,
подготовленных к программе «Преемственность».

      Основные виды деятельности — игра и продуктивная деятельность.
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      К концу подготовительного периода у детей, как считают психологи, должна
быть сформирована психологическая, физиологическая и социальная готовность к
обучению  в  школе.
      Физиологическая  готовность  к  школе  выражается  в  уровне  основных
функциональных  систем  организма  и  состояния  здоровья  детей.  Оценка
физиологической  готовности  осуществляется  специалистами-медиками  в
соответствии  с  установленными  критериями.  В  основе  критериев  лежит
способность  ребенка  переносить  возросшие  нагрузки,  связанные  с  началом
систематической  учебной  деятельности,  интеллектуального  и  физического
напряжения,  т. е.  ослабленные  дети.
      Социальная готовность к обучению в школе определяется готовностью ребенка
к новым формам общения с окружающим миром. Развитие этой готовности, как
считают  психологи,  связано  с  возрастным  кризисом  6—7  лет.  Ребенок  при
переходе от дошкольного к школьному возрасту резко меняется и становится более
трудным в воспитательном отношении.  Он переживает  переходную ступень:  он
уже не дошкольник, но еще и не школьник.

            Начальное  образование  является  базой  всего  последующего  обучения
применительно ко всем образовательным областям.

3.7. Режим дня и распорядок

      Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
     Рациональный режим дня определяет последовательность индивидуальной и
коллективной  деятельности  детей,  дает  возможность  выявить  особенности  и
удовлетворить  образовательные  потребности  каждого  ребенка,  осуществить
индивидуальный подход к нему. Режим детей разных возрастных групп отличается
друг  от  друга,  и  наряду  с  этим  насыщенностью  отрезков  бодрствования
определенными  видами  деятельности  и  особенностями  проведения  режимных
моментов.
       Образовательный процесс МБОУ «Большеербинская СОШ» реализуется в
режиме пятидневной рабочей недели, осуществляется с 1 сентября по 15 апреля. 

Возрастная группа, 
Режимные моменты 

Старшая группа 
общеразвивающей
направленности 
(6-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры: в 
группе, на участке 

8.00-8.25 

Подготовка к утренней 
гимнастике, утренняя гимнастика 
(в помещении и на воздухе) 

8.25-8.30 

Образовательная и игровая  
деятельность 

8.30 - 9.00 
9.10. - 9.40. 
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9.50. – 10.20
Горячий завтрак 10.30 - 10.50 
 Прогулки, игры 11.00-12.00 
Уход домой 12.00 

3.8. Преемственность в работе дошкольного образования и школы

Основной  целью  дошкольного  образования  и  школьного  образования
является  непрерывность  образования  –  развитие  каждого  ребенка,  охрана  и
укрепление его физического и психологического здоровья.

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей
детского  сада  и  начальной  школы  в  целостный  педагогический  процесс
необходимо  строить  его  на  единой  организационной,  методической,
психодиагностической и коррекционно-развивающей основе.

№ 
п/п

Виды работ

1 Сравнительное изучение программ первого класса и подготовительной к 
школе группы.

2 Встречи учителей с родителями будущих первоклассников.
3 Мониторинг за обучением выпускников в школе
4 Посещение с детьми уроков в школе, проведение экскурсий по школе.
5 Совместный педсовет по итогам готовности детей к школе. Обсуждение 

рекомендаций  педагогов и психолога.
6 Диагностика готовности детей к школе.
7 Приглашение выпускников на детские праздники и развлечения.
8 Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с 

целью изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни 
ребенка и адаптации к школе.

9. Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 
предшкольного возраста.
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