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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа «Подготовка к школе будущих первоклассников» в 

МБОУ «ПТПЛ» г. Пскова разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155; санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи" от 28 сентября 2020 года. 

МБОУ «ПТПЛ» является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, имеющим статус юридического лица, действующим на основании Устава. Он 

находится на территории района Запсковье г. Пскова и охватывает контингент 

обучающихся, проживающих в микрорайоне. 

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Программа «Подготовка к школе будущих первоклассников», (далее–Программа) 

разработана в рамках предоставления платных образовательных услуг населению и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности будущих 

первоклассников в МБОУ «ПТПЛ». 

Программа обеспечивает интеллектуальное развитие дошкольников (5,5-7 лет) с 

целью обеспечения равных возможностей для последующего обучения в начальной школе. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Цель реализации программы: 

Создать условия для разностороннего развития детей дошкольного возраста с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «ПТПЛ» 

программы «Подготовка к школе будущих первоклассников» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

прав или норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формированиесоциокультурной среды, соответствующей возрастными 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Значимые для разработки Программы характеристики 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, (далее–обучающиеся), родители (законные представители), педагог и начальных 

классов школы. 
Образовательный процесс по Программе строится с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Возрастные особенности детей с 5,5 до 7лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёровпо всему игровому пространству и менять 

своёповедение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики 

чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на рукахглаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно–творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми объёмными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 



Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для еёвыполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают сточками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваютсянаглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать о 

снижении развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еёзвуковая сторона, грамматический 

строй, лексика.Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы прилагательные 

и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологическойречи.Завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития,что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Личностные результаты 

Дошкольники научатся: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясьна общие для 

всехпростые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке других 

участников группы и педагога); 

 высказывать своё отношение к поступкам; 

Дошкольники получат возможность для формирования: 

 положительного отношения к школьномуобучению; 

 понимания эмоций других людей, сочувствия, сопереживания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Дошкольники научатся: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями учебного 

пособия; 

 видеть указанную ошибку и исправлять еёпо указанию взрослого; 

Дошкольники получат возможность для формирования умения: 

 работать по предложенному учителем плану; 

 осуществлять контроль своей деятельности по результату; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на уроке; 

 адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные 

Дошкольники научатся: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях 

 делать выводы в результат совместной работы класса и учителя; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные 

объекты (числа, геометрические фигуры, предметные рисунки); 

Дошкольники получат возможность для формирования умения: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

Коммуникативные 

Дошкольники научатся: 

 оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать собеседника; задавать вопросы, понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им. 



Дошкольники получат возможность для формирования: 

 эмоционально-позитивного отношения к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 умения работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Личностно-ориентированные принципы 

Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и 

выражаются в следующих положениях: 

 дошкольное образование–это начальный уровень образования, обеспечивающий 

становление личностиребёнка, обретением себя, своегообраза, неповторимой 

индивидуальности, духовности, творческого начала; 

 дошкольное образование создаёт условия для того, чтобы каждый ребёнок мог 

полностью реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, 

интересы, социальныеустановки; 

 дошкольное образование как система гарантирует комфортность каждому ребёнку, 

создаёт условия для мотивации успешности, постоянного продвижения вперёд его 

потенциальных возможностей и склонностей; 

 дошкольное образование как система обеспечивает личностную значимость 

образования для каждого ребёнка, создаёт для него личностный смысл в поступках и 

образе жизни, что позволит заложить механизм самореализации, саморазвития, 

самозащиты, необходимые для становления самобытного личностного индивидуума, 

диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией; 

 дошкольное образование как система формирует в личности ребёнка его человеко-

образующую функцию, суть которой состоит в сохранении воспитании экологии 

человека, его телесного и духовного здоровья, смысла жизни, личной свободы, 

нравственности. Для этого дошкольное образование должно заложить в личность 

механизмы понимания, взаимопонимания, общения, сотрудничества в творческом 

преобразовании окружающего мира. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребёнка. 

Принцип развития.Это развитие ребёнка - дошкольника, и впервуюочередь –

целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему 

развитию. 

Данная цель представлена как стратегическая, указывающая на общее 

направлениевобразовании. При этом каждая дошкольная образовательная организация в 

рамках данной стратегии может выбрать свойпуть развития. 

В Программе предложены ориентиры для достижения обозначенной цели–развитие 

личности ребёнка в деятельности: стратеги и социального (всемье и группе сверстников) и 

персонального развития личности. 



Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Культурно ориентированные принципы 

Данные принципы обеспечивают принятие ребёнком обобщённых, целостных 

представлений о мире, о месте в нём человека. Кругозор ребёнка ограничен, и в его 

расширении состоит развитие ребёнка, что обеспечивает сохранение, передачу, 

воспроизводство и развитие культуры средствами образования. Реализация данных 

принципов ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Необходимым 

условием этого принципа является интеграция 

Дошкольного образования в культуру и, наоборот, культуры–в образование. Для 

этого дошкольное образование должно заложить в ребёнка механизм культурной 

идентификации–установление духовной взаимопомощи между ребёнком и своим народом, 

переживание чувства принадлежности к национальной культуре, принятие в качестве своих 

её ценностей, построение своей жизни, создание продуктов творчества с учётом 

национальных ценностей. Культура позволяет разным детям более или менее одинаково 

понимать мир, совершать понятные другим поступки. 

Через культуру происходит социальное развитие ребёнка, его связь с поколениями, а 

значит– сохранение и развитие этноса. Воспитание дошкольника как человека культуры–

это формирование таких качеств личности, как эмпатия, толерантность, гуманность, 

креативность, самопознание, которые закладывают фундамент для развития личности 

ребёнка в дальнейшейжизнедеятельности. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознает, что окружающий его 

мир—это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и 

осмысливает его для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться 

в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и 

с интересами и ожиданиями других людей. 

Деятельностно-ориентированные принципы 

Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход 

дошкольному образованию. 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности общения. Личностно-деятельностный подход позволяет определить 

доминанту взаимоотношений ребёнка с окружающим миром, актуализировать реализацию 

потребностей в осознании себя субъектом деятельности. Деятельность–проявление 

человеком активности, реализации им своего отношения к окружающему миру и к самому 



себе. Её существенные признаки: продуктивно-преобразующий характер, социальность, 

сознательное целеполагание. Личностно-деятельностный подход ориентирует не только на 

усвоение знаний, но и на способы этогоусвоения, на образцы и способы мышления и 

деятельности. Этот подход противостоит вербальным методам и формам догматической 

передачи готовой информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, 

пассивности в процессе познания окружающей действительности, и наконец, 

бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. 

Применительно к образовательной деятельности в системе дошкольного образования 

деятельностный подход означает, во-первых, отказ от определения процесса познания как 

передачи знаний, выработки умений и организации усвоения, а рассмотрение этого 

процесса как организацию и управление совместной познавательной деятельностью 

субъектов этой деятельности. Соответственно, в самой общей форме личностно-

деятельностный подход к процессу развития личности дошкольника означает 

интерпретацию этого процесса как целенаправленной познавательной деятельности 

личности в общем контексте жизнедеятельности–направленности интересов, жизненных 

планов, ценностных ориентаций ,понимания личностных смыслов для развития целостной 

личности. Развитие личности воспитанника есть развитие его деятельности, деятельность 

ребёнка есть сфера, в которой происходит процесс воспитания, то есть 

педагогическиминструментом воспитания служатразличные видыдеятельности: игровая, 

познавательная, исследовательская, изобразительная, музыкальная, трудовая, 

общественная и др. 

Обучение детей нормам и ценностям осуществляется в совместной игре или труде. 

В соответствии с внешней деятельностью у ребёнка формируется внутренний план 

действия, то есть возникает представление о тех действиях, нормах поведения, ценностях, 

которыми уже овладел. 

Имея такое представление, он может предварительно, «внутренним взором» 

проследить ход и результат деятельности, последствия своих поступков. Личностно-

деятельностный подход позволяет определить доминанту взаимоотношений ребёнка с 

окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя 

субъектом деятельности. Развитие личности воспитанника есть развитие его игровой 

деятельности как ведущей деятельности развития ребёнка. 

Применительно к деятельности в системе дошкольного образования наиболее 

ценным является рассмотрение личности дошкольника как развивающегося 

социокультурного феномена, который формируется в различных видах деятельности– 

игровой, двигательной, трудовой, музыкальной, изобразительной и др. 

Принцип обучения деятельности.Главное–не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок–

это деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 

подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный 

синдром в познавательную и социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное (или неуправляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 



ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Общая характеристика Программы 

В настоящее времяк числу наиболее актуальных вопросов образования относится 

вопрос дошкольного образования детей. Значимостью и важностью решения данной 

проблемы является обеспечение равных стартовых возможностей для всех детей, 

поступающих в начальную школу. Целенаправленная и системная работа с ребёнкомперед 

школой должна быть этапом всестороннего развития ребёнка - личностного, социального, 

когнитивного. На протяжении всего периода реализации программы решаются задачи, 

направленные на развитие основных сфер ребёнка:познавательной, мотивационно- 

нравственной, волевой, интеллектуальной, которые в целом обеспечивают успешность 

овладения учебнымматериалом. Содержание программы построено таким образом, что 

начиная с первого занятия, происходит постепенное многокомпонентное формирование 

готовности ребёнка к школе: умственное развитие, развитие мелкой моторики руки, 

мотивация к обучению и 

социальнаяпозицияшкольника.Накаждомзанятиипроводитсяиндивидуальная деятельность 

с ребёнкомпо ориентированию на листе бумаги. Содержание учебного материала 

соответствует возрастным особенностям ребёнка-дошкольника. Освоение разделов 

программы строится от простого к сложному. Изучение нового материала осуществляется 

с опорой на уже имеющийся опыт детей и в сравнении, сопоставлении, что побуждает 

воспитанников постоянно рассуждать, анализировать, делать выводы. 

В данной программе заложен тот минимум содержания, который позволит 

обеспечить каждому ребёнку необходимые стартовые возможности для обучения в первом 

классе. Образовательная деятельность в группах по дошкольной подготовке строится на 

основе комплексной программы “Преемственность”.Содержание программы соответствует 

требованиям стандарта по дошкольному образованию и обеспечивает подготовку детей к 

школе. Имеются авторские методические пособия и дидактические материалы по всем 

разделам программы. 

Целевые ориентиры освоения Программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования, не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, стараетсяразрешать конфликты; 



Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёноквладеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в  ситуации общения, может выделять звуки  в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои  движения и управлять ими; 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения иправилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребёнокпроявляет любознательность, задаётвопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явления природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Портрет дошкольника 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(личностные результаты). 

У ребёнкасформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный (личностные результаты). 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений, своём внутреннем мире). Задаётвопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый (личностные результаты). 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов.Эмоциональнореагируетнапроизведенияизобразительногоискусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми, и 

сверстниками (коммуникативные результаты). 



Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми, и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения (регулятивные результаты). 

Поведение ребёнкапреимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту (познавательные результаты). 

Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе (личностные результаты). 

Ребёнок имеет представление: 

– осебе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определённому 

полу; 

– о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

– об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своёмместе в нем; 

– о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой»Родине, её природе) 

ипринадлежности к нему; 

– о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты) 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

(регулятивныерезультаты):умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками (предметные результаты). 

Уребёнка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

В программе выделены основные педагогические подходы в работе учителя: учёт 

индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного возраста; 

доброжелательный климат; 
Недопустимость менторской позиции порицания; положительная оценка любого 

достижения ребёнка;проведение занятий с учётомспецифики старшего дошкольного 

возраста: 

Учёт САНПИНов при работе с ИКТ соответствующей возрастной группой. 



Особенность содержания программ комплекта подготовки к школе “Подготовка к 

школе будущих первоклассников»” заключается в том, что оно строится по принципу 

“минимакса”, т.е. детям даётся знаний больше, чем они могут усвоить, и каждый ребёнок 

усваивает столько материала, сколько ему необходимо по его индивидуальным 

способностям в соответствии с условиями развития. Материал в комплекте построен по 

принципу последовательности и взаимодополнения повсем разделам, что даёт возможность 

педагогу творчески подходить к образовательному процессу, не останавливается на одном 

и том же материале. Данный подход позволяет строить целостность образовательного 

процесса без постоянных повторений одного и того же материала в разных видах 

деятельности, что способствует лучшему усвоению материала. 

Программа даёт возможность развить диалогическую и монологическую речь детей 

при освоении всех курсов, что необходимо для дальнейшего успешного обучения детей в 

школе. 

Особо стоит отметить методическую разработанность предложенного материала в 

виде методических рекомендаций по каждому из обозначенных направлений. Методическое 

обеспечение по всем разделам и рабочие тетради для детей дисциплинируют ребёнка, 

приучают его к аккуратности и дают возможность педагогу моделировать занятия с той или 

иной степенью самостоятельной трактовки, а также направлять работу родителей с детьми. 

Пособия красочны, воспринимаются детьми с радостью открытия нового материала, 

доступны по содержанию и технологии преподнесения. 

Программа «Подготовка к школе будущих первоклассников» адресована: 

обучающимся и родителям (законным представителям), педагогам и администрации для 

регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений. 

Программапредназначенадляподготовкидетей5,5–7лет(воспитанников 

подготовительных групп детских дошкольных образовательных учреждений, а также детей 

по различным причинамне посещающих) к обучению в школе. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение,задачи и планируемые результаты 

реализации программы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.Целевой раздел включает: 

– Пояснительную записку; 

– Планируемые результаты освоения обучающимися Программы; 

– Систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

Содержательный раздел определяет общее содержание дошкольного образования 

и включает следующие рабочие программы, ориентированные на создание     предпосылок 

для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов: 

– Рабочая программа «Подготовка к обучению грамоте» 

– Рабочая программа «Развитие математических способностей.» 

Организационный раздел включает: 

Расписание занятий в группах, учебный план,годовой календарный учебный график; 

систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательной 

деятельности, а так же механизмы реализации Программы. 

Учебный план по Программе является основным организационным механизмом 

реализации программы дошкольного обучения в рамках платных образовательных услуг. 



Особенности организации образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования МБОУ «ПТПЛ» 

Продолжительность учебного года по «Подготовке к школе будущих 

первоклассников» в МБОУ «ПТПЛ» составляет 2 месяца (8 недель). 

В группах по дошкольной подготовке 2-дневная учебная неделя, начало занятий–

18.00, количество занятий—2 в день, продолжительность одного занятия 30 мин, с 

обязательным проведением физкультминутки. Перемена длится 5- 10 минут. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

«Подготовка к школе будущих первоклассников» 

Личностные результаты 

Дошкольники научатся: 

– определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 

других участников группы и педагога) 

– высказывать своё отношение к поступкам; Дошкольники получат возможность для 

формирования: -положительного отношения к школьному обучению; 

– понимания эмоций других людей,сочувствования, сопереживания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Дошкольники научатся: 

– проговаривать последовательность действий науроке 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– высказывать своё предположение (версию на основе работы с иллюстрациями учебного 

пособия; 

– видеть указанную ошибку и исправлять еёпо указанию взрослого; 

Дошкольники получат возможность для формирования умения: 

– работать по предложенному учителем плану; 

– осуществлять контроль своей деятельности по результату; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на уроке; 

– адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные 

Дошкольники научатся: 

– находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– учитьсяпреобразовыватьинформациюизоднойформывдругую(составлятьМатематическ

ие рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, 

предложение схемой); 



– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные 

объекты (числа, геометрические фигуры, предметные рисунки); 

Дошкольники получат возможность для формирования умения: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

Коммуникативные 

Дошкольники научатся: 

– оформлять свои мысли в устной форме; 

– слушать собеседника; задавать вопросы, понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общенияиследовать им. 

Дошкольники получат возможность для формирования: 

– эмоционально-позитивного отношения к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

– умения работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера, исполнителя) 

Предметные результаты 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

К концу года дошкольники научатся: 

– соотносить букву и звук; 

– узнавать и называть буквы русского алфавита; 

– различать гласный и согласный звук, находить их в словах; 

– характеризовать согласные звуки по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости; 

– определять количество букв и звуков; 

– определять количество слогов в слове, выделять первый и последний слог, выделять 

одинаковые и лишние предметы из группы предметов; 

– объединять различные предметы в группы; 

– составлять связный рассказ по сюжетной картинке    

– отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы учителю. 

К концу года дошкольники получат возможность: 

– конструировать слова из слогов; 

– обогатить словарный запас по темам: «Животные», «Растения», «Одежда» и др. 

– составлять предложения; 

– отвечать на вопросы и самому задавать вопросы по теме; 

– читать слоги и слова; 

– подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

– выявлять признаки сходства и различия между двумя и более предметами; 

– выявлять логические несоответствия в рисунках или рассказах и т.д. 

Развитие математических способностей. 

Дошкольники научатся: 

– продолжать заданную закономерность; 

– называть числаот1до10 в прямом и обратном порядке; 

– вести счётпредметов в пределах10; 



– соотносить число предметов и цифру; 

– сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

– составлять математические рассказы и отвечать на поставленные 

учителемвопросы:Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось? 

– классифицировать объекты по форме, цвету, размеру; 

– устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева–

направо,вверху–внизу, впереди–сзади,близко–далеко,выше–ниже,раньше–позже,вчера-

сегодня–завтра; 

– распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

Дошкольники получат возможность для формирования: 

– ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчёта, а также на листе бумаги. 

– обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать 

простейшие фигуры «от руки»; 

– соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки промежуточного уровня развития 

детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

– не 

являютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобразова

тельной деятельности и подготовки детей; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В Федеральных государственных требованиях к структуре Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (ФГТ) отмечается, что в 

дошкольных образовательных учреждениях, имеющих группы для детей старшего 

дошкольного возраста, должна 

отражатьсяприоритетнаядеятельностьОУ«пообеспечениюравныхстартовых возможностей 

для обучения детей» в начальной школе. 

Говоря о выравнивании стартовых возможностей детей, идущих в первый класс, мы 

говорим об уровне готовности будущих первоклассников к систематическому обучению. 

Что же такое «готовность к обучению в школе»? 

Специалисты, учёныевключают в это понятие: физическую, личностную и 

интеллектуальную готовность. 

Физическая готовность–это состояние здоровья, определённыйуровень зрелости 

организма ребёнка, необходимый уровень развития двигательных навыков и качеств. 

Личностнаяготовность–этоопределённыйуровеньпроизвольностиповедения, 

сформированность общения, самооценкиимотивацииучения,самостоятельность, 

ответственность, умение работать в группе. 



Интеллектуальная готовность–это развитие образного мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно-логического мышления, овладение средствами 

познавательной деятельности (сравнение, анализ, классификация, обобщение, 

схематизация, моделирование). Овладение родным языком и основными формами речи 

(диалог, монолог). Наличие у детей представлений о мире людей, вещей, природе. 

Овладение универсальными предпосылками учебнойдеятельностивнутри 

другихспецифическидетскихвидовдеятельности:рисования, лепки, различных игр. 

Все указанные компоненты формируются не за один год. Развитие ребёнка 

дошкольного возраста–непрерывный процесс, который начинается с его рождения. 

Однако важное значение имеет последний год перед школой. Во-первых, в этом 

возрасте уже чёткопроявляются всеслабые звенья» в развитии, достаточно прочно 

прогнозируются возможные проблемы, во-вторых, именно в последний год перед 

поступлением в школу наиболее эффективна коррекция, позволяющая снять остроту 

многих школьных проблем. 

 Предлагаемые для определения готовности детей к школе задания максимально 

учитывают особенности и возможности 6-летних детей, обеспечивают адекватное 

понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не 

зависят от уровня навыков чтения и письма. 

Оценивание качества, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

школой условий, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, в процессе образовательной деятельности в 

рамках платных образовательных услуг. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики ихобразовательныхдостижений,основаннаянаметодахнаблюденияизаключений 

по итогам промежуточной аттестации. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне школы должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу–обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программойпредусмотрены диагностикиразвитияребёнка,используемыекак 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

– повышения качества оказания платных образовательных услуг; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общимобразованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации школы 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьёзной работы над Программой, 

которую они реализуют. 

Система оценки качества дошкольного образования поддерживает вариативность 

программ, форм и методов дошкольного образования;способствуетоткрытости по 

отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, общества и государства; 

используетединые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в школе, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 



2. Содержательный раздел 

2.1. Концепция программы «Подготовка к школе будущих 

первоклассников» 

Дошкольное образование, как образование вообще, –это система процессов 

взаимодействия людей в обществе, обеспечивающая, с одной стороны, развитие 

способностей каждого индивида,а с другой–вхождение его в это общество (социализацию). 

Особенностью нашей концепции дошкольного образования является то, что она 

одновременно решает две задачи: 

1) подготовить детей к обучению как новому для них виду деятельности 

(мотивационная готовность, познавательное,речевое развитие и пр.); 

2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в коллективе, общению 

со взрослыми и сверстниками и пр.). 

Как любое образование, дошкольное образование может быть институциональным, 

так как в обществе существуют формальные структуры или организации (институты), 

имеющие образование в качестве основной цели (например, ДОУ, Центры развития 

ребёнка, учреждения дополнительного образования, школы и др.), и не 

институциональным, если образование осуществляется в обход их (семейное или домашнее 

образование), однако и в этих случаях содержание  образования определяется содержанием 

институционального образования. 

Под содержанием дошкольного образования понимаются те сферы человеческого 

бытия и человеческой деятельности, которые в том или ином виде и объёмеусваиваются 

(точнее, присваиваются) старшим дошкольником в ходе образования. Это прежде всего то 

в образовании, что обеспечивает полноценное личностное развитие ребёнка, а именно: 

– его социальное развитие, т.е. внутреннюю личностную) подготовку к адекватному 

участию в жизни окружающих ребёнкасоциальных групп; 

– культурное развитие–совокупность знаний и умений, владение которыми диктуется 

отдельными социальными (особенно возрастными) группами и позволяет присвоить 

важнейшие элементы человеческого опыта; 

– познавательное развитие– собственно знания, умения и другие психологические 

компоненты развивающейся личности, обеспечивающие познавательную деятельность. 

Результатом дошкольного образования должна стать готовность ребёнка к 

дальнейшему развитию–социальному, личностному, познавательному (когнитивному) и др. 

появление у него первичной целостной картины мира, т.е. осмысленного и 

систематизированного первичного знания о мире. Это знание не является целью 

дошкольного; картина мира есть (в самом широком смысле) ориентировочная основа для 

адекватной деятельности человека в мире. 

При отборе содержания дошкольного образования мы ориентируемся на две 

основные тенденции в современном российском образовании– вариативность и 

стандартизацию образования. Под вариативностью понимается способность образования 

соответствовать потребностям и возможностям различных групп дошкольников и 

индивидуальным особенностям отдельных детей. Стандартизация образования–это система 

ограничений, накладываемых на его вариативность в связи с необходимостью обеспечить 

готовность каждого ребёнка к школьному обучению. 



Дошкольное образование и здоровье детей 

Данная концепция дошкольного образования ориентирована на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. Следует учитывать, что наряду с неблагоприятными 

воздействиями социально-экономических и экологических условий на рост, развитие и 

здоровье детей отрицательное воздействие оказывает и ряд педагогических факторов. К их 

числу относятся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика. 

2. Интенсификация образовательного процесса. 

3. Несоответствие методики технологий обучения возрастным особенностям 

организма ребёнка,его функциональным и адаптационным возможностям. 

4. Нерациональная организация жизнедеятельности детей. 

5. Недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития дошкольников, 

охраны и укрепления их здоровья. 

6. Недостаточное использование возможностей физического воспитания в целях 

охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 
 

В связи с этим необходимо определить комплекс мер по реализации задач, 

направленных на создание условий для нормального роста и развития, охрану и укрепление 

здоровья, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни дошкольников. 

Комплекс мер, направленных на создание условий для гармоничного развития 

ребёнка, охрану и укрепление его здоровья, должен включать следующие направления: 

Нормализация учебной нагрузки: 

– отказ от «школьного» обучения детей дошкольного возраста; 

– разработка комплексной психолого-физиологической диагностики развития ребёнка и 

готовности к школьному обучению; 

– приведение педагогических технологий в соответствие возрастным особенностям и 

функциональным возможностям ребёнка на данном этапе развития; 

– разработка методик физиолого-гигиенической и психологической оценкии мониторинга 

педагогических инноваций. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

– разработка и реализация педагогами вариативных программ, направленных на 

формирование 

– ценности здоровья и здорового образа жизни, включение в содержание всех занятий 

соответствующего материала; 

– превращение физического воспитания в действенную меру охраны здоровья и 

гармонизации личности; 

– привлечение семьи к работе по формированию культуры здоровья. 

Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и проблемы в развитии, которая должна быть направлена на раннюю 

диагностику и коррекцию, последовательную социализацию и интеграцию этих детей в 

массовую школу. 



Технологии дошкольного образования 

Под технологиями мы понимаем конкретные приёмы и средства, используемые в 

образовательном процессе. Мы не ставим задачу подробно характеризовать существующие 

технологии дошкольного образования и остановимся только на некоторых вопросах, 

связанных с их выбором и использованием. 

Развивающему образованию чужд безликий фронтальный подход. 

Соответственно, ему свойственны такие формы работы, которые опираются на 

совместную познавательную деятельность детей и педагога. Интересно, что о 

необходимости такой деятельности писала ещё в 1910"хгг. Н.К. Крупская, критикуя 

тогдашнюю школу. Суть её высказывания сегодня актуальна и для дошкольного 

образования: «В современной школе все направлено на то, чтобы разъединить учеников, а 

не сближать их. Отметки, соревнование–все это ведёт к развитию зависти, тщеславия. Все 

направлено к тому, чтобы отделить ученика от товарищей: ему запрещается что-либо 

спрашивать у своего соседа; никакой общей работы, которая требовала бы объединённых, 

совместных усилий, ученикам не дают...»   (Н.К. Крупская. Избранные педагогические 

произведения. – М .; Л.,1948). 

Функции педагога в такой совместной деятельности изменяются в зависимости от 

возраста детей, этапа обучения. Полноценное включение ребёнка в деятельность резко 

отличается от традиционной передачи ему готового знания: теперь педагог должен 

организовать работу детей так, чтобы они сами «додумались» до решения ключевой 

проблемы занятия, сами могли предложить, как действовать в новых условиях. Действия 

старших дошкольников становятся более активными, творческими и самостоятельными. 

Такая организация познавательной деятельности возможна лишь при сохранении игры как 

ведущего вида деятельности. Недопустимо построение занятий со старшими 

дошкольниками по типу школьных уроков (сидение за партами в течение всего занятия, 

преобладание чисто механических (тренировочных) упражнений и т.п. 

В последнее время чётко видна тенденция к натаскиванию дошкольников на 

учебный материал, что сопровождается нередко объёмными, обязательными для детей и 

родителей домашними заданиями. На наш взгляд, домашняя работа родителей с детьми 

возможна, но в разумных пределах и только в следующих случаях: 

а) в целях выравнивания (если ребёнокпропустил занятия и т.д.); 

б) в целях дифференциации (например, задания для ребёнка с ярко выраженными 

способностями, интересами). 

В таком случае не возникнет проблемы перегрузки детей. Говоря об объёме учебной 

нагрузки длястаршихдошкольников,следуетучитывать,чтоэтанагрузканеноситчисто 

физиологического характера и не может измеряться исключительно в рабочих часах, а тем 

более в объёмематериала. Проблема перегрузки зависит и от содержания занятия, и от его 

структуры, и от используемых методик и педагогических технологий, и от индивидуальных 

особенностей детей. 

Отдельно следует сказать о необходимости формирования у старших дошкольников 

познавательной мотивации. Это возможно, если педагоги, родители опираются на мотивы 

успешности, возникающее у каждого ребёнка, на ощущение продвижения вперёд. 

Непрерывность и преемственность образования 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 

непрерывность и   преемственность в обучении.  При этом под непрерывностью мы 



понимаем наличие последовательной цепи учебныхзадач на всем протяжении 

образовательного процесса, обеспечивающих постоянное продвижение детей вперёдна 

каждом из последовательных временных отрезков.  Под   преемственностью понимается 

непрерывность на границах различных этапов образования (детский сад–начальная школа 

и т.д.), т.е. в конечном счёте–единая организация этих этапов в рамках целостной системы 

образования. 

Таким образом, непрерывность и преемственность предполагают разработку и 

принятие единой системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения 

от детского сада до профессионального обучения. 

Дошкольник при помощи взрослых входит в мир взрослых людей и разнообразными 

способами моделирует этот мир. 

Основными психологическими новообразованиями дошкольноговозраста являются 

следующие: 

1. Возникновение первого схематичного детского мировоззрения (Л.С. 

2. Выготский). 

3. Возникновение первичных этических инстанций (Л.С. Выготский). 

4. Возникновение соподчинения мотивов (А.Н. Леонтьев). 

5. Возникновение произвольного поведения (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец). 

6. Возникновение личного сознания (А.А. Леонтьев). 

Из сказанного видно, что в старшем дошкольном возрасте ребёнокуже 

психологически готов если не к школе (проблема готовности к школе–особая проблема), то 

во всяком случае к деятельности учения. 

Исчерпывающую характеристику особенностей дошкольного образования дал В.В. 

Давыдов. Он говорил: «Дошкольный возраст самоценен тем, что он позволяет ребёнку… 

осуществлять разные виды свободной деятельности–играть, рисовать, музицировать, 

слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти 

виды деятельности ребёнокосуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея 

при этом каких-либо жёсткихправил и норм. Но вместе с тем многообразие этих видов 

деятельности (именно многообразие!) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже 

навыков, а главное– развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, 

волю, нравственныекачества,тягукобщениюсосверстникамиивзрослыми.Таким 

опосредованнымобразом ирешаютсяв дошкольномвозрастеразвивающиеи образовательные 

задачи. 

«Я не считаю целесообразной подготовку детей к школе путёмусвоения ими 

«школьных» технологий (пусть даже «развивающих») с помощью систематических 

тренировочных занятий. Даже овладение детьми началами чтения и математики 

необходимо проводить в формах игровой и других видов дошкольной деятельности, 

направленной на развитие творческих возможностей детей» (В.В. Давыдов. Последние 

выступления. –Рига,1998,с.45–47.) 

В современной педагогической психологии продолжают дискутироваться 

конкретные пути и технологии дошкольного образования. 

Мы выделяем четыре линии развития дошкольника, определяющего внутреннюю 

готовность к школьному обучению: линия формирования произвольного поведения, линия 

овладения средствами и эталонами познавательной деятельности, линия перехода от 

эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого или других) 



и линия мотивационной готовности. Эти четыре линии развития и должны определять 

содержание и дидактику дошкольного образования.Проблему отбора содержания 

дошкольного образования сегодня невозможно решить без опоры на принцип минимакса. 

Необходимо определить нижнюю границу, или нижний уровень, –то содержание, 

котороекаждый ребёноккак минимум должен усвоить, и предложить верхнюю границу, или 

верхний уровень, – то содержание образования, которое мы можем предложить старшему 

дошкольнику. 

Только при опоре на принцип минимакса дошкольное и начальное образование 

станет действительно адаптивным, «школой для всех». 

Ребёнок, по той или иной причине отстающий в развитии, ограничится минимумом, 

«сильный» возьмёт все, что ему дают, и пойдёт дальше. 

Все остальные разместятся в промежутке между минимумом и максимумом в 

соответствии со своими индивидуальными возможностями, способностями, 

предпочтениями, но при этом каждый будет готов к школьному обучению и получит 

перспективу для своего личностного и познавательного развития. 

Образовательная среда 

Учат и воспитывают не только ДОУ и школа: они есть часть образовательной среды, 

куда входит семья, общение со сверстниками, радио и телевидение, круг чтения и многое 

другое. Сегодняшние дети, образованием которых мы занимаемся, разительно отличаются 

от своих сверстников десятилетней давности. Они, более информированные, раскованные, 

общительные, не очень здоровые, требуют динамично изменяющейся образовательной 

среды. Например, для них визуальное восприятие, образные представления о мире стали 

играть значительно большую роль, а это значит, что усложнилась проблема соотношения в 

познавательной и учебной деятельности конкретнонаглядного и теоретического познания. 

В результате развития глобальных коммуникаций тот мир, в котором ребёнок ощущает себя 

живущим и к которому он ощущает себя причастным, скачком расширился до всего земного 

шара. Произошёлтак же фундаментальный сдвиг в системе ценностей и т.д. 

В этом контексте особенно важно создать личностно ориентированную 

образовательную среду, которая обеспечит детям возможность удовлетворения (и 

развития)потребностей: в безопасности; в усвоении этических норм и правил; в любви и 

признании, общественном одобрении; втруде, значимой деятельности; в самопознании, 

познавательной потребности и пр. 

Педагог дошкольного образования 

Никакого эффективного дошкольного образования не будет, если не удастся 

соответствующим образом подготовить педагогов, изменить некоторые их представления: 

существует опасение, чтодошкольные педагоги возьмут на себя функции учителя1-го 

класса, учителя начальных классов превратят работу со старшими дошкольниками в 

имитацию учебного процесса, а кроме того, и теи другие будут заниматься прямым 

натаскиванием на учебный материал школы. Следует учитывать также тот факт, что во 

многих педагогических учебныхзаведенияхдосих пор сознательно или бессознательно 

студентов воспитывают и образовывают в парадигме манипулятивной, унифицирующей, 

авторитарной педагогики. 

Таким образом, основными показателями готовности педагога к реализации 

дошкольного образования являются следующие: 



А. Способность работать в личностной (развивающей, гуманистической) парадигме. 

Для такого педагога доступна и естественна творческая деятельность, у него 

сформирована установка на творчество. 

Б. Профессиональное знание возрастной педагогики и психологии, владение 

соответствующими методиками и технологиями. 

В. Готовность к саморазвитию, изменению, способность вписываться в постоянно 

меняющуюся среду, анализировать педагогический процесс. 

Роль родителей в дошкольном образовании детей 

В свете сказанного выше чрезвычайно актуальной представляется задача включения 

родителей в процесс дошкольного образования ребёнка. 

Решение этой задачи предполагает работу в нескольких направлениях: 

– разъяснение и участие родителей в осуществлении образовательной политики РФ как 

нагосударственном,так и на общественном уровне, что становится особенно 

актуальным в связи с происходящим сейчас дальнейшим реформированием системы 

образования Российской Федерации; 

– пропаганда среди родителей идей развивающего образования и обеспечение их 

активного сотрудничества с педагогами ДОУ и других образовательных учреждений, 

занимающихся дошкольным образованием; 

– помощь родителям, самостоятельно обеспечивающим дошкольное образование 

ребёнка,обеспечение и их полным пакетом необходимых материалов (программой, 

пособиями для ребёнка, методическими рекомендациями с подробным описанием 

занятий, диагностиками, наглядными и раздаточными материалами)  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне дошкольного образования 

Универсальные учебные действия– это способность ребёнка к саморазвитию путём 

активного усвоения и получения знаний через практическую деятельность, через «умение 

учиться». В дошкольном возрасте различают 4 блока УУД: 

1) личностный; 

2) регулятивный; 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Личностные УУД 

Самоопределение–внутренняя позиция будущего школьника, личностное, 

профессиональное,жизненное определение. (Какой я есть,каким я хочу стать, каким я буду, 

что я могу, что я знаю, к чему я стремлюсь и т.п.); 

Смыслообразование – смысл и мотивация учебной деятельности (какое значение 

смысл имеет для меня учение); 

Нравственно-этическая оценка – способностьсоотносить свои поступки с 

общепринятыми этическими и моральными нормами, способность оценивать 

своёповедение и поступки, понимание основных моральных норм и правил. 

Предпосылками личностных УУД являются: 



– умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

– умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и 

моральными нормами; 

– умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

– формирование познавательной и социальной мотивации; 

– формирование адекватной самооценки; 

– формирование умения прийти на помощь другу, герою сказки и т. п.; 

– формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

– воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к 

старшим, бережное отношение ковсему живому и т.п.) 

Регулятивные УУД 

– Целеполагание– умение сохранять заданную цель; 

– Планирование–умение планировать своёдействие в соответствии с конкретной задачей; 

Прогнозирование–умение видеть результат своей деятельности; 

– Контроль–умение контролировать свою деятельность по результату деятельности и по 

процессу; 

– Коррекция–умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

– Оценка–умениеоценивать правильность выбранного действия или поступка, адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника; 

Предпосылками регулятивных УУД являются: 

– умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

– умение сохранять заданную цель; 

– умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

– умение планировать своё действие в соответствии с конкретной задачей; 

– умение контролировать свою деятельность по результату; 

– умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

– умение работать по инструкции взрослого; 

– умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания; 

– готовность выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

– умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

– умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка, рамка, лупа 

и т.п.) 

– сформированность мелкой моторики рук.  

Познавательные УУД 

– Ориентировка в пространстве и времени; 

– Умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

– Умение оценивать результат деятельности с помощью взрослого; 

– Умение работать по заданному алгоритму; 

– Умение узнавать и называть объекты и явления окружающей действительности. 

Информационные УУД 

– Умение работать по книге; 

– Умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 



– Умение работать по иллюстрациям. 

– Умение пользоваться школьными принадлежностями (ручкой, карандашом, ластиком). 

Логические УУД 

– Классификация 

– Анализ 

– Синтез 

– Сравнение 

– Обобщение 

– Сериация 

– Исключение лишнего 

– Подбор подходящего 

– Установление причинно-следственных связей и др. 

– Использование знаково-символических средств 

– Моделирование 
 

Предпосылками познавательных УУД являются: 

– навыки сформированности сенсорных эталонов; 

– ориентировка в пространстве и времени; 

– умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

– умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы действий при решении 

поставленных задач; 

– умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

– умение осуществлять классификацию и сериацию на конкретном предметном 

материале; 

– умение выделять существенные признаки объектов; 

– умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

– умение моделировать (выделять и обобщённо фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач.); 

– умение производить знаково-символические действия, кодирование, декодирование 

предметов; 

– умение производить анализ и синтез объектов; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; 

– ориентировка в пространстве и времени; 

– умение применять правила и пользоваться инструкциями 

– умение ориентироваться в книге; 

– умение листать книгу вперёд-назад с определённой целью; 

– умение находить нужную страницу; 

– умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 

– умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными задачами: 

оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск нужных частей иллюстрации, 

нужных героев, предметов и т.п.); 

– умение пользоваться простейшими инструментами. 



Коммуникативные УУД 

– Умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

– Умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

– Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе; 

– Умение вести монолог, отвечать на вопросы; 

– Владение невербальными средствами общения; 

Предпосылками коммуникативных УУД являются: 

– потребность ребёнка в общении с взрослыми и сверстниками; 

– владение определёнными вербальными и невербальными средствами общения; 

– строить монологичное высказывание и диалоговую речь; 

– желательно эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

– ориентация на партнёра по общению; 

– умение слушать собеседника. 

– умение ставить вопросы; обращаться за помощью; 

– предлагать помощь и сотрудничество; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнёра высказывания; 

Виды заданий для формирования УУД 

Для формирования предпосылок личностных УУД используются следующие 

задания: 

– Участие в обсуждениях, рассуждениях, спорах– во время обсуждений, рассуждений и 

споров дети учатся аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– Подведение промежуточных итогов и итогов занятия –во время подведения итогов у 

детей происходит осмысление полученных знаний и опыта; 

– Творческие задания–повышают интерес к процессу познания, изучения нового 

материала; 

– самооценка–детям предлагается оценить свою работу, свои достижения на занятии, а 

также может быть предложено оценить работу других детей; 

– Дневники достижений– ведут с целью повышения своей эффективности и самооценки. 

Можно предложить детям приклеивать в дневник наклейки за какое-то достижение, 

даже за самое маленькое; 

Для формированияпредпосылок познавательных логических УУД 

целесообразноиспользовать следующие задания: 

– классификация– детям предлагается распределить какие-то объекты по группам; 

– анализ–предлагается выделить, расчленить объект на составляющие егоэлементы; 

– синтез–объединение отдельных компонентов в целое; 

– сравнение–детям предлагается найти и выделить черты сходства и различия в 

предметах; 

– обобщение–выделение общих существенных свойств в сравниваемых объектах; 

– сериация–установление объектов 

– сернация–построение упорядоченных возрастающих или убывающих рядов 

– исключение лишнего–нахождение «лишнего» предмета и объяснение, почему 

этотпредмет является лишним. 



– Подбор подходящего–необходимо подобрать к предложенным предметам, подходящий 

по смыслу предмет; 

– прохождение лабиринтов–детям предлагается пройти по лабиринту от начала до конца; 

– работа с разного вида таблицами–детям предлагаются игры и упражнения типа «Чего 

нехватает в таблице?», «Заполни таблицу», «Что изменилось в таблице» и т.п.; 

– знаки и символы – работа со схемами, 

составление схем-опор; 

– решение логических задач – решение различных логических задач, в том числе и задач 

сотрицанием; 

– установление причинно-следственных связей – «что сначала, что потом»; 

Для формирования предпосылок регулятивных УУД возможны следующие виды 

заданий: 

– «преднамеренные ошибки» – детям предлагаются задания с заранее 

обдуманнымиошибками, которые они должны найти, назвать и обосновать; 

– Поиск нужного материала (картинок)– требуется найти среди предложенных 

картинок,картинки по заданной теме; 

– взаимоконтроль– детям предлагается проверить правильность выполнения того или 

иногозадания; 

– Взаимный диктант (задание) –работа проводится в парах, детям предлагается придумать 

задание из предложенного материала по теме для своего напарника и 

проверитьправильность выполнения этого задания; 

– Заучивание материала наизусть– предлагается выучить стихотворение, потешку, 

скороговорку, и др. наизусть; 

– «ищу ошибки»– могут быть предложены задания, где надо найти ошибки, например 

всловах, или отыскать неправильно написанные буквы; 

– Контрольный опрос–может использоваться как в конце занятия, так и во время занятия, 

с целью осуществления контроля по пониманию темы. Можно предложить детям 

самостоятельно придумать вопросы по теме для других детей. 

Для формирования предпосылок коммуникативных УУД можно предложить 

следующие виды заданий: 

– «составь рассказ», «опиши предмет» –детям предлагается составить рассказ или описать 

предмет с опорой на картинку или без неё; 

– составление диалога (работа в парах)–можно предложить детям разыграть ситуацию 

впарах,используя диалоговую речь. 

– «составь задание»– дети составляют задание друг для друга; 

– «выскажи своё мнение о…» – детям предлагается высказать своё мнение, например 

оповедении детей на картинке (хорошо, плохо), о предметах (красиво, некрасиво); 

– обсуждение, рассуждение, спор– предлагается обсудить определённые вопросы по теме, 

– выразить своё мнение, и доказать свою точку зрения; 

– групповаяработа–любая совместная групповая работа формирует 

коммуникативныеУУД; 

– «объясни…»–можно объяснять выполнение своих действий, или прокомментировать 

– картинку. 

– «ответь на вопросы»–детям предлагается ответить на вопросы педагога или группы по 

изучаемой теме или по определённому заданию. 



Итак, основными средствами формирования универсальных учебных действий 

являются вариативные по формулировке учебные  задания, такие как: объясни, проверь, 

докажи, оцени, придумай, выбери, сравни, подбери, найди закономерность, верно ли 

утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д., которые нацеливают детей на 

выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать  в 

соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать 

объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять  их 

сходство и различие; проводить сравнение и  классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Способы формирования УУД 

Опиратьсяна ведущийвид деятельности дошкольников– игру, использоватьигровые 

ситуации; 

Включатьдошкольников в активные виды деятельности: конструирование, 

рисование, моделирование, экспериментирование, исследование, и др.; 

Максимально использовать метод поощрения: поощрять детей за активность, 

познавательную инициативу,интерес, стимулировать любознательность детей, любые 

усилия, направленные на решение задачи, любой ответ, даже неверный;  

Тренироватьмыслительные операции–классификацию, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогию, сериацию, и др.; 

Развиватькоммуникативные способности детей,вербальную и невербальную речь, 

творческие способности и навыки самоконтроля; 

Акцентироватьвнимание на деятельности дошкольника и её эффективности. 

Дошкольнику требуется личный контакт с ним; атмосфера успеха; Помощь в 

обретении уверенности в своих силах и способностях; Помощь в приобретении знаний 

легко и с интересом; 

Доброжелательное и уважительное отношение к его личности, поощрение и похвала. 

Принятие его таким, какой он есть; Адекватная оценка его деятельности и запрет на 

прямые оценки личности ребёнка (ленивый,  глупый,  неаккуратный и пр.). 

2.3. Программы отдельных учебных курсов 

Программа представлена следующими разделами: 

1. Программа развития элементов логического мышления и элементарных 

математических представлений «Развитие математических способностей» 

2. Программа развития речи и подготовку к обучению грамоте «Подготовка к обучению 

грамоте» 

Каждый из разделов программы сохраняет общую тенденцию преемственности в 

развитии и воспитании детей, непрерывности образования, обеспечивающих ребёнку 

успешное продвижение вперёд на каждом из последовательных возрастных этапов его 

развития. 



Рабочая программа «Подготовка к обучению грамоте» 

Лексическая и грамматическая работа 

Обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи. 

Употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи 

Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. 

Детские потешки, загадки, сказки, особенности их построения. 

Передача настроения в интонации при чтении. 

Использование слов в прямом и переносном значении. 

Определение сказочного героя по описанию его внешних признаков. 

Восстановление событий сказки по её началу. 

Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств языковой выразительности. 

Диалог. Мимика, жесты. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам. 

Ответы на вопросы, участие в диалоге. 

Подробный пересказ текста по зрительной опоре. 

Составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха 

Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением. 

Знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. 

Выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове. 

Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких, глухих 

согласных. 

«Чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

Обучение слого-звуковому анализу 

Звуковой анализ состава слогов и слов. 

Дифференциация понятий «звук» и «буква». 

Соотнесение букв и звуков. 

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру) 

Выполнение пальчиковой гимнастики, самомассажа рук. 

Развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе 

выполнения заданий, связанных с обведением по контуру, дорисовкой деталей рисунков, 

проведением прямых и извилистых линий для соединения объектов, прорисовкой «ходов» 

в лабиринте, штриховкой и закрашиванием крупных и мелких деталей рисунка.  

Рабочая программа «Развитие математических способностей» 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др. Сравнение предметов 

по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 



Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно, не равно, больше на, меньше на.) 

Формирование общих представлений о слоении как объединении групп предметов в одно 

целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах. 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерностей. 

Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счёт в пределах 10. 

Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название, 

последовательность, обозначение чисел от1 до 10 цифрами и точками. Состав чисел первого 

десятка. Число 0 и его свойства. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на.., меньше на..) на наглядной 

основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 с 

использованием наглядной опоры. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Представление о натуральном числе как результате изменения величин (количественной 

характеристике свойств предметов) 

Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание чисел на числовом отрезке. (Сложение 

и вычитание чисел с помощью числового отрезка) 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

Пространственно-временные представления 

Примеры отношений: на- над –под, слева- справа- посередине, спереди- сзади, сверху- 

снизу, выше- ниже, шире- уже, длиннее- короче, толще- тоньше, раньше- позже, позавчера- 

вчера- сегодня- завтра- послезавтра, вдоль, через и др. Установление последовательности 

событий. 

Последовательность частей суток, дней в неделе, месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, равных фигурах. Замкнутых и незамкнутых линиях. 

Представление о длине, массе, объёме. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребёнка 

ипронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнокучится 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 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 партнёра, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. Партнёрскиеотношения 

взрослого и ребёнка в организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметральнопротивоположнымподходам:прямомуобучениюиобразованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнёрскихотношений является 

равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребёнкатаким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнкапод 

какой-то определённый«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребёнку 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 

достоинстворебёнка.Такойстильвоспитанияобеспечиваетребёнкучувство 

психологическойзащищённости, способствуетразвитиюего индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка 

различных позитивных качеств. Ребёнокучится уважать себя и других, так как отношение 

ребёнкак себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребёнкусамостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями,настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребёнокне боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребёнка, принимают его таким, как он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребёнокне боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребёнком моральных норм. 

Ребёнокучится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это   возможно, предоставляет ребёнкуправо выбора действия. 

Признание за ребёнкомправа иметь своёмнение, выбирать занятия по душе, партнёровпо 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребёнокприучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребёнокучится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнкуосознать свои 

переживания, выразить их словами, 

взрослыесодействуютформированиюунегоуменияпроявлятьчувствасоциальноприемлемым

испособами. 



Ребёнокучится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и   переносит его на других людей. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Цели и задачи партнёрства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Тесное сотрудничество с семьёй делает успешной работу школы. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребёнокведётсебя в другой. Обмен информацией о ребёнке 

является основой для воспитательного партнёрства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнёрство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнёрство» подразумевает, 

что семья и школа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнёров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и в не семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьёй в случае наличия у 

ребёнкаотклонений в поведении или каких-либо проблем   в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблемы 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 школы и 

семьи. 

Таким образом, педагоги школы занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

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 

школе. Родители(законныепредставители),какправило,хотятзнатьовозможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребёнкак школе, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Вэтом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнёрством. 

Таким образом, приоритетная задача состоит во включении родителей в процесс 

дошкольного образования ребёнка. 



Беседы, собрания с родителями (законными представителями) будущих 

первоклассников являются основными организационными механизмами в сотрудничестве 

школы и семьи в рамках предоставления образовательных услуг. 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план по программе «Подготовка к школе будущих 

первоклассников» 

Учебный план по Программе определяет перечень, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов и форму промежуточной 

аттестации. В зависимости от количества детей, принятых по заявлению и договору с 

родителями, может быть несколько групп покурсам программы «Подготовка к школе 

будущих первоклассников». По заявлениям родителей, не менее 5 человек, может быть 

сформирована группа детей по подготовке к школе по рабочей программе курса. 

№ п/п Ф.И.О. Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Ефремова Ж.В. 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 27 

 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 27 

 

2 Демидова С. В. 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 14 

 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 14 

 

3 Залесская Л.П.  

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 12 

 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 12 

4 Крайник А.А. 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 17 

 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 17 

 

5.  Лукина Т.П.  

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 13 

 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 13 

6. Фамина О.В. 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 13 

 

18:00 – 18:30 

18:40 – 19:10 

каб. № 13 

 

Форма проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз на последней неделе курса в виде 

итогового теста. 

Годовой календарный учебный график 

1. Занятия по образовательной программе «Подготовка к школе будущих 

первоклассников» начинаются с 1 марта, заканчиваются 30 апреля. 

Продолжительность курса «Подготовка к школе будущих первоклассников» составляет 

8 учебных недель. 

2. Расписание занятий составляется на каждый год подготовки к школе: 2 дня в неделю 

по2 занятия в день в течение рабочей недели. 

3. Продолжительность занятий – 30 минут, с перерывом между занятиями — 10 минут. 



3.2. Кадровые условия реализации образовательной программы вМБОУ 

«ПТПЛ» 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

включают: 

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников школы. 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «ПТПЛ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программойв школе. 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников 

школы 

Требования к 

уровню 

Фактический 

уровень 

ДиректорМБОУ«ПТПЛ» Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу. 

1/1 Высшее 

образование 

и стаж работына 

педагогических 

должностях более 

25 

лет 

Соответствует 

Руководитель 
платных 

образовательных 

услуг 

Координирует 
работу 

преподавателей, 

оказывающих 

платные 

образовательные 

услуги. 

Осуществляет 

контроль 

за соблюдением 

качества 

предоставления 
платных 

образовательных 

услуг 

1/1 Высшее 
профессиональное 

образование и 

стаж 

работы по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения не 
менее 5 лет 

Соответствует 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 
социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

6/6 Высшее 

профессиональное 

или среднее 

профессиональное 

образование 

Соответствует 



образовательных 

программ 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

1) Способность работать в личностной (развивающей, гуманистической) парадигме. Для 

такого педагога доступна и естественна творческая деятельность, у него сформирована 

установка на творчество. 

2) Профессиональное владение соответствующими методиками и технологиями, умение 

реализовывать содержание по принципу мини-макса. 

3) Готовность к саморазвитию, изменению способность вписываться в постоянно 

меняющуюся среду, рефлексировать над педагогическим процессом. 

Формами повышения квалификации педагогов в школе являются: участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации образовательнойпрограммы,проводимыхвшколеидругихорганизациях, 

осуществляющих образовательнуюдеятельность, очно-дистанционное 

образование(курсы),участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов, самообразование. 

3.3. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательствомРоссийской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счёт: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

Всоответствии с положением о порядке формирования и расходования 

внебюджетных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг в МБОУ 

«ПТПЛ» города Пскова при предоставлении платных услуг школа сохраняет 

установленный режим работы, качество и количество предоставляемых на бесплатной 

основе услуг. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются согласно расчётам 

ЦФБО. 

3.4. Материально технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия обеспечивают: 

– возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения образовательной программы «Подготовка к школе будущих 

первоклассников» 

– соблюдениесанитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(водоснабжение, канализация, освещение соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10), санитарно-бытовых 

условий. 

В каждом кабинете организовано учебное пространство для осуществления 

эффективной образовательной деятельности и обеспечивается партами (одноместным и 



двухместными); шкафами для хранения раздаточного учебного материала; учебными 

книгами, компьютером с выходом в Интернет для поиска информации, интерактивной 

доской с возможностью проецирования на доску со стационарного компьютерас 

потолочным размещением проектора без напольной проводки. 

Учебно-методическое информационно-методическое обеспечение реализации 

Программы «Подготовка к школе будущих первоклассников» МБОУ «ПТПЛ» 

Учебные пособия 

1. «Математические ступеньки пособие для детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 2018» 

(Развитие элементов логического мышления и элементарных математических 

представлений),(автор Волкова С.И) 

2. «От слова к букве пособие для детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 2018» (развитие речи 

иподготовка к обучению грамоте), (автор Федосова Н.А.) 

Наглядный материал 

– карточки для звукового и слогового анализа слов 

– сюжетные картинки 

– комплект наглядных пособий по математике для дошкольников. 

– счётные палочки; 

– набор геометрических фигур; 

– учебно-наглядные пособия по темам программы; плакат настенный «Цифры»; 

– часы демонстрационные; 

– набор счётного материала; 

– алфавит настенный; лента букв; 

– лента цифр слоговые таблицы 

Методическая литература 

1. Методические рекомендации к программе «Преемственность»: пособие для педагогов./ 

-М.: Просвещение, 2012. 

2. Методические рекомендации для педагога. Речевое развитие. Кислова Т.Р.; под науч. 

ред. ВБунеева Р.Н., Бунеевой Е.В.Возраст: 6—7(8) лет / Дошкольное образование. М.: 

БАЛАСС, 2016.480c.; (Образовательная система «Школа 2100») 

3. Прописи по математике. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет. В 2 х частях/ 

К.В.Шевелев – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Виды и формы контроля 

Важное место в образовательном процессе принадлежит диагностике, позволяющей 

понять,в верном ли направлении он осуществляет свою педагогическую миссию. 

Ценностьдиагностики заключается не в прямом получении конкретных результатов, 

констатируютдостижения или дошкольника. Её главная функция – выявление причин, 

затрудняющихпродвижение ребёнка на более высокий уровень развития. На их устранение 

и должны бытьнаправлены усилия педагогов. Результаты диагностики – это отправные 

точки индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 



При освоении Программы предусмотрено 2 диагностических работы — входная 

диагностическая работа и конечная диагностика. 

Цель диагностических работ состоит в том, чтобы выявить уровень освоения 

Программы обучающимися и определить значимость Программы для успешного усвоения 

будущимипервоклассниками программы 1 класса. Результаты диагностического 

обследования детейиспользуются в целях проектирования воспитательно-

образовательного процесса. Для этогоразработаны тестовые методики. Подбор учебного 

материала осуществляется с учётом прохождения детьми Программы. Для сравнения 

важности дошкольной подготовки проводится входное обследование и даётся 

сравнительный анализ показателей детей, посещавших дошкольную подготовку и детей, 

которые её не посещали. Затем проводится сравнительное тестирование на конец 

полугодия. 

Список использованной литературы 

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. Федосова, Е. 

В.Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : Просвещение, 

2012. 

2. Подготовительные занятия к школе : рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков,конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград 

:Учитель, 2011. 

3. Диагностика готовности ребёнка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010Бунеев, Р.Н. 

Образовательнаясистема нового поколения: теория и практика : [Монография] / Р.Н. 

Бунеев. – М. : Баласс,2009. 

  



Приложение 

Диагностика (входная) 

Тест на психологическую и социальную готовность ребёнка к школе 

Инструкция: я зачитаю тебе несколько предложений. Если ты согласен, поставь + на 

листе бумаги. 

1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей. 

2. Мне интересно, какие у меня будут уроки. 

3. Думаю, что буду приглашать на день рождения весь свой класс. 

4. Мне хочется, чтобы урок был дольше, чем перемена. 

5. Когда пойду в школу, буду хорошо учиться. 

6. Мне интересно, что в школе предлагают на завтрак. 

7. Самое лучшее в школьной жизни — это каникулы. 

8. Кажется, в школе намного интереснее, чем в саду. 

9. Мне очень хочется в школу, т.к. мои друзья тоже идут в школу. 

10. Если было бы можно, я бы ещё в прошлом году пошёл в школу. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень - если ребёнок поставил не менее 8 плюсов 

Средний уровень - от 4до 8 плюсов, ребёнок хочет в школу, но она привлекает его 

своими внеучебными сторонами. Если большее кол-во +сов на первые 5 пунктов, то 

ребёнок мечтает о новых друзьях и играх, если же на пункты от 6 до 10 – представление о 

школе сформировано, отношение положительное. 

Низкий уровень- от 0 до 3х плюсов. Ребёнок не имеет представления о школе, не 

стремится к обучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая диагностика 

 



 



 



 



 



 



Система обработки результата выявления уровня готовности ребёнка к 

изучению математики: 

Количественная характеристика: 

За правильный ответ – 2 балла; 

За ответ, в котором допущена ошибка – 1 балл; 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Уровни готовности: 

Низкий уровень готовности – 0-12 б. (0 – 50%) 

Средний уровень готовности – 13-18 б. (51 – 75%) 

Высокий уровень готовности – 19-24 б. (76 – 100%) 

Качественная характеристика: 

На низком уровнеребёнок может выделять информацию из текстов разных видов, 

умеет осуществлять сравнение, владеет общим приёмом решения учебных задач и 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

На среднем уровнеребёнок может использовать знаково-символические средства, 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознает общие и 

различные свойства предмета; произвольно и осознанно владеет общим приёмом решения 

задач; осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

На высоком уровнеребёнок может владеть приёмами анализа и синтеза объекта и 

его свойств; строить логические цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, 

доказательство; умеет осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

умеет строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его строении, свойствах; 

умеет осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

  



Приложение 2 

 



 


