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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа основана на методике кандидата педагогических наук Надежды 

Сергеевны Жуковой. Обучение планируется вести по «Букварю» Н.С.Жуковой, который 

является пособием по обучению дошкольников правильному чтению и рекомендован 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. 

Направленность. Программа направлена на организацию дополнительных занятий 

с дошкольниками. Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения. Предполагающего формирования у детей умение слогового чтения, а также 

умения самостоятельно мыслить. Анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Целесообразность. Обучение чтению дошкольников - это важный этап на пути 

подготовки детей к школе, так как читающие дети легче и быстрее усваивают школьную 

программу, проще переносят адаптационный период в начальной школе, испытывают 

большее чувство уверенности в своих возможностях, что позволяет им показывать 

хороший уровень знаний и умений. 

Актуальность программы определяется ее направленностью на создание условий 

для развития познавательных способностей детей, общих учебных умений и навыков. Для 

успешного обучения необходимо, чтобы ребёнок пришел в школу подготовленным. От 

того, насколько высока эта готовность, зависит процесс адаптации к школе и  дальнейшие 

успехи в учёбе. 

Букварь Жуковой основан на классическом подходе к обучению чтению на 

российском языке и дополнен уникальными решениями. Нужно отметить, что выделение 

слога из речи психологически проще и требует меньше аналитических усилий, чем 

выделение отдельного звука. Слог выступает в качестве единицы письма, в которой 

написание и чтение гласной и согласной букв взаимообусловлено и представляет собой 

целый графический элемент. Применение звуко-буквенного принципа помогает детям 

быстрее познакомиться и научиться различать звуки и буквы русского алфавита. 

Знакомству с буквой предшествует большая работа со звуком. Для практического 

закрепления теоретического материала предлагается работа по рабочей тетради, прописи, 

которые являются приложением к Букварю. 

Доступность. В программе частично используются методики и технологии Г.А 

Глинки «Буду говорить, читать, писать правильно», А.Н.Корнева «Подготовка к обучению 

грамоте детей с нарушениями речи», Н.В.Зайцевой, Р.А.Боровцовой «Учимся читать и 

правильно говорить». 

Материал практического курса предполагает решение образовательных задач на 

основе блочно-тематического построения. Отличительной особенностью дополнительной 

образовательной программы является комплексное взаимодействие блоков программы, 

где присутствует единый игровой сюжет. В программу включены три неразрывно 

связанных между собой блока: 

1. Блок – Развитие речи и подготовка к обучению чтению (включены звуковой 

анализ и синтез). 

2. Блок – Обучение чтению (звукобуквенный анализ). 

3. Блок - Подготовка руки к письму (печатание). 

Сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, этапы). 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения детей 6-7 лет. Основные формы 

работы с детьми: игры-путешествия со звуками и буквами по сказкам, дидактические 

игры со словами: «Угадай первый звук в слове», «Назови слово на определённый звук», 

«На что похожа буква?», игры с магнитной азбукой, «Чудесный мешочек», «Какой буквы 

не стало?», «Сложи слово из магнитной азбуки» и т.д. К концу года дети могут читать 

целыми словами и предложениями из 2-3 слов.  Игры – путешествия включают 



разнообразный познавательный материал, богатый речевым наполнением (стихи, 

чистоговорки, песни, игры). Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна. 

1.2. Нормативно – правовое обоснование программы 

Структура и содержание настоящей программы разработаны в соответствии с 

основными базовыми законодательными актами и нормативными документами: 

1. Федеральный закон  от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями). 

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

Российской Федерации» (с изменениями). 

3. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы. Сан ПиН 2.4.3648-20, утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28.  
    4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р. 

Обзор и анализ действующего законодательства подтверждает актуальную идею, 

что организация дополнительных  образовательных  услуг в условиях Учреждения может  

быть осуществлена при условии соответствующей нормативно-правовой базы. 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы: познакомить детей со звуками и буквами, формировать навыки 

звукового анализа, обучение чтению, грамоте и письму. 

Задачи: 

Развивающие: 

 Развивать желание читать. 

 Развивать потребность в грамотности. 

 Развивать фонематический слух и умение печатать буквы. 

Обучающие: 

 Познакомить с терминами ( звук, буква, слог, предложение , ударение). 

 Тренировать навыки беглого чтения. 

 Прививать любовь к книге. 

 Обогащать словарный запас и развивать речь. 

 Научить ориентироваться на странице в тетради. 

 Ознакомить с правилами посадки за партой, владением письменными 

принадлежностями 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и уважение к книге 

 Воспитывать аккуратность, трудолюбие и старательность. 

Ожидаемые результаты: 

 Учить чисто, правильно произносить все звуки русского языка. 

 Упражняться в правильном звукопроизношении в процессе повседневного 

общения 

 Уметь различать понятия «звук» и «буква» (различать гласные и согласные, 

мягкие и твердые, звонкие и глухие звуки). 

 Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически. 

 Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства (схема, 

интонация, выделение). 

 Определять место звука в слове. 

 Давать характеристику звуку (гласный-согласный, согласный твёрдый-

мягкий, согласный звонкий-глухой), доказывая свой ответ. 



 Правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению 

целыми словами. 

 Учить делить слова на слоги и проводить звуковой анализ слова 

 Уметь выделять  ударный слог, ударный гласный звук в слове. 

 Уметь работать в тетради в клетку, соблюдая все правила печатного письма. 

Придумывать предложения, логически правильно их строить с использованием 

интонационной выразительности (темп, ритм, логическое ударение). 

1.4. Принципы построения программы 

В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы её 

построения, принципы развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка: 

- принципы гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка). 

- принципы дифференциации  и индивидуализации  воспитания и обучения 

(развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями). 

- принципы непрерывности образования (связь дошкольного образования с 

начальным образованием). 

- принципы системности (все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы). 

В программе учтены и общие дидактические принципы (научности, постепенности 

усложнения, перспективности, доступности). 

1.5. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольника 6-7 лет 

Этот период ребёнка принято называть старший дошкольный возраст. В это время 

ребёнок активно познаёт мир и готов приобретать знания, которые будут готовить его к  

школе. Главным новшеством можно считать появление произвольности. Это становится 

возможным благодаря  осознанию детьми  общепринятых норм и правил поведения. 

Происходят существенные изменения в представлении ребёнка о самом себе. 

В этом возрасте ребёнок представляет, какими качествами он обладает и каким бы 

он хотел стать. Но поскольку этот процесс  только начинается , то он хочет быть похожим 

на героев сказок, фильмов или знакомых людей. Это важное новообразование является 

началом учебной мотивации. У ребёнка возникает желание видеть себя «умным», 

«знающим» по сравнению со сверстниками. 

Дети способны слушать педагога, понимать и удерживать цель занятия. Но для 

этого необходимо применять игровую структуру в обучении. Оценки  и мнение 

товарищей становятся важными. Происходит разделение детей на более популярных и 

менее заметных. При оценке поступков сверстников  дети часто требовательны, а в 

отношении собственного поведения недостаточно объективны. Формирование 

социального статуса ребёнка и его личной самооценки во многом зависит от окружающих 

его взрослых и в первую очередь родителей. 

Продолжает развиваться восприятие цвета, формы, величины при этом происходит  

систематизация этих представлений. Растёт  устойчивость внимания способность к 

распределению и переключению. То есть  ребёнок способен выполнить , переходя от 

одной деятельности к другой, удерживая при этом  инструкцию и цель деятельности. 

Следовательно, возникает произвольное внимание. К 6-7 годам начинается формирование 

произвольной памяти. Ребёнок способен самостоятельно (а не механически) при помощи 

образно зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-7 объектов и также на слух. 

Совершенствуется образное мышление, дети могут решать задачи в уме. Важным в 

развитии мышления становится способность к обобщению, которое является основой 

развития словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать, 

анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. Это период расцвета 

детской фантазии. Такие способности ребёнок приобретает при условии постоянной 



активизации этих процессов, разговоры на заданную тему, сочинение сказок. Речь 

развивается и совершенствуется. Развивается фонематический слух, увеличивается 

интонационная выразительность речи, совершенствуется грамматический строй. Речь 

становится связной. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Педагог по ходу занятий, в течение года последовательно ведёт индивидуальную 

консультативно-диагностическую работу. 

Ожидаемые результаты:  

К концу курса дети: 

1. Владеть понятиями: слово, звук, буква,  предложение, знать названия букв. 

2. Различать гласные, твёрдые и мягкие согласные. 

3. Правильно ставить ударение в знакомых словах. 

4. Плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту. 

5. Составлять слова из букв разрезной азбуки. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Особенности образовательной деятельности 

Основное направление: 
От звука к букве (устанавливается ассоциация между слухопроизносительным 

образом звука и зрительным образом буквы). 

1. Выделение изучаемого звука из слов (звук должен стоять в начале слова, в 

ударном слоге). 

2. Называние буквы, буквы называются твёрдыми звуками( звук «с» 

обозначается буквой С, а не эс или сэ. 

3. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. Предлагается буква, 

написанная простым шрифтом среднего размера в чёрно- белом варианте. 

4. Подбор зрительного образа к букве. Сравнить букву с предметами, 

животными. Важно чтобы ребёнок самостоятельно представил образ буквы. 

5. Сопоставление печатной буквы с графическим образом. Благодаря 

графическому образу дети легче запоминают характерные особенности буквы. 

6. Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Можно выучить наизусть. 

7. Анализ буквы. Дети определяют, из каких элементов состоит буква, из 

скольких элементов состоит буква, как расположены элементы в пространстве. 

8. Знакомство с траекторией движения при написании буквы. 

-Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности, 

-обведение буквы по трафарету, 

-обведение буквы по контуру, 

-обведение буквы в воздухе, 

-письмо буквы на ладони. 

Автоматизация  звукобуквенных связей. Самостоятельное написание печатной 

буквы. 

2.2 Виды образовательной деятельности 

Виды образовательной деятельности 

Форма обучения - игровая, любое задание превратить в интересную и выполнимую 

для ребёнка задачу. Каждое занятие эмоционально  окрашено, по содержанию занятия 

подобраны стихи, загадки. 

Таким образом, организованная образовательная деятельность включает 

следующие виды: 

- игровая деятельность (в.т.ч. подвижные игры); 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- изобразительная деятельность; 



- разучивание стихов; 

- проектная деятельность; 

- выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

2.3 Перспективное планирование работы 

Октябрь. 4 занятия 

1. Знакомство с букварём. Звук А и буква А. Звук и буква У. 

2. Звук и буква О. повторить А и У. 

3. Звук и буква М. Звук и буква С.  Звуковой анализ. 

4. Соединяем звуки, читаем слоги.АУ. УА. АМ. УМ. ОМ. АС. УС. ОС. 

Ноябрь. 4 занятия 

1. Знакомство с буквой Х. Чтение слогов ХА. ХО. 

2. Знакомство с буквой Р. Чтение слогов РА. РО.РУ. 

3. Знакомство с буквой Шш. Чтение слогов из 2-3 букв. ША. ШО. ШУ. 

Звуковой анализ слогов из 3-х букв. ШМА. ШМО. ШМУ. 

4. Знакомство со звуком и буквой Ы. Чтение слогов СЫ. РЫ. МЫ.  

Декабрь. 4 занятия 

1. Знакомство с буквой Лл. Чтение слогов из 2-3 букв. Чтение предложений из 2 

слов.Чередование  букв Л-Р. Чтение слогов из 2-4 букв. Чтение предложений. 

Придумывание слов,  в составе которых есть звуки Р.С.Ш.Х.М. 

2. Знакомство со звуком и буквой Нн. Штриховка и печатание слогов НА. НО. НУ. 

Чтение слогов из 2-3 букв. Звуковой анализ слогов. 

3. Знакомство со звуком и буквой Кк. Анализ и чтение слогов. Чтение в букваре.  

4. Знакомство со звуком и буквой Тт. Чтение слогов из 2-3 букв. Анализ слогов.  

Январь. 3 занятия 

1. Знакомство со звуком и буквой Ии. Чтение  слогов из 2-3 букв. Анализ слогов.  

2. Знакомство со звуком и буквой Пп. Продолжение  чтения слогов из 2-3 букв. 

Анализ слогов.  

3. Знакомство со звуком и буквой Зз. Продолжение чтения слогов из 2-3 букв. Анализ 

слогов.  

Февраль. 4 занятия 

1. Знакомство со звуком и буквой Й-й. Продолжение чтения слогов из 2-3 букв. 

Анализ слогов.  

2. Знакомство со звуком и буквой Гг. Кк.  Продолжение чтения слогов из 2-3 букв.  

3. Знакомство со звуком и буквой Вв.  Продолжение чтения слогов из 2-3 букв.  

4. Знакомство со звуком и буквой Дд. Продолжение  чтения слогов из 2-3 букв.  

Март. 4 занятия 

1. Знакомство со звуком и буквой Бб. Продолжение чтения слогов из 2-3 букв. 

Анализ слогов. Чтение в букваре.  

2. Знакомство со звуком и буквой Жж. Продолжаем знакомство со звуком и буквой 

Ж-З. Продолжение чтение слогов из 2-3 букв  

3. Знакомство со звуком и буквой Ее. Продолжение чтения слогов из 2-3 букв. Анализ 

слогов.  

4. Знакомство со звуком и буквой Ь. Продолжение чтения слогов из 2-3 букв. Анализ 

слогов.  

Апрель. 4 занятия 
1. Знакомство со звуком и буквой Яя. Продолжение чтение слогов из 2-3 букв.  

2. Знакомство со звуком и буквой  Юю. Продолжение  чтение слогов из 2-3 букв. 

Чтение предложений из 2 -4 слов. Осмысление прочитанного.  

3. Знакомство со звуком и буквой Ёё. Продолжение чтение слогов из 2-3 букв. 

Анализ слогов.  

4. Знакомство со звуком и буквой Чч. Продолжение  чтение слогов из 2-3 букв.  



Май. 4 занятия 

1. Продолжаем знакомство со звуком и буквой Ч-ТЬ.  

2. Знакомство со звуком и буквой Ээ. Продолжение чтение слогов из 2-3 букв. Анализ 

слогов. Чтение предложений из 2 -4 слов. Осмысление прочитанного.Знакомство со 

звуком и буквой Цц.  

3. Знакомство со звуком и буквой Фф. Знакомство со звуком и буквой  Щщ.  

4. Знакомство с буквой Ъ. Продолжаем знакомство с Ъ-Ь знаками. 

 

 

 

                       3.Организационный раздел 

 

 

                                         3.1 Расписание работы кружка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: среда, пятница в 16.00. 

Продолжительность занятия 30 минут. Количество занятий 29. 

 

3.2 Материально–техническое оснащение 

Оборудование. 

Демонстрационный материал. 

1. Мольберт. 

2. Крупные буквы. 

3. Предметные картинки. 

4. Карточки для звукового анализа слов. 

5. Фишки: зелёная, красная. синяя. 

6. Полотно в клетку для показа, как правильно печатать буквы. 

7. Маркеры: красный, синий, зелёный. 

Раздаточный материал. 

1. Буквари. 

2. Тетради в крупную клетку. 

3. Конвертики с разрезной азбукой. 

4. Карточки для звукового анализа слов. 

5. Фишки: зелёная, красная, синяя. 

6. Цветные карандаши. 

7. Простые карандаши. 

 

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа построена по методике Н.С.Жуковой и предназначена для развития 

речи  и направлена на обучение дошкольников правильному чтению. В данной программе 

предложена система занятий с применением разнообразных речевых игр и материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Математика» разработана на основе программы 

Н. А. Федосовой «Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет» 

и модуля программы С.И. Волковой «Математические ступеньки», которые отвечают 

положениям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Для реализации программного содержания модуля используются: 

• Н. А. Федосова. «Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет». - М.: Просвещение, 2015 

• Н. А. Федосова. «Методические рекомендации к

программе 

«Преемственность»: пособие для педагогов». - М.: Просвещение, 2015 

• С.И. Волкова «Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет». - М.: 

Просвещение, 2013. 

Предлагаемая программа определяет содержание работы по математической 

подготовке детей 6-7 лет к обучению в школе и задаёт основные направления 

реализации общих психолого-педагогических идей их развития на математическом 

материале. 

Основные положения программы заключаются в том, что подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к школе должна: 

- носить развивающий характер; 

- не допускать дублирования программ первого класса; 

- обеспечивать позитивную социализацию детей; 

- ориентировать не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития; 

- обеспечивать постепенный переход от непосредственности  

к  произвольности; 

- организовать и сочетать в единой смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности; 

- готовить переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

- готовить к обучению в начальной школе. 

Главные цели курса математики подготовительного периода — это 

формирование начальных математических представлений и развитие на их основе

 познавательных способностей дошкольников,

 формирование предпосылок универсальных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Основная идея модуля заключается в том, что форма подачи математического 

материала и методика работы с ним направлены на формирование у дошкольников 

предпосылок универсальных учебных действий, на развитие познавательных 

способностей у детей путём создания системы заданий на развитие познавательных 

универсальных предпосылок, пространственного воображения и речи ребёнка. 

Перечень универсальных учебных действий, предпосылки которых можно 

начинать формировать в дошкольном возрасте: 

-познавательные УУД: проведение сравнений, анализа, выделения 

существенных свойств объектов; разбиение объектов на группы по указанным или 



найденным свойствам, выделение части, составление целого из частей; проведение 

доступных обобщений, построение несложных цепочек логических. 

Самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

- регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

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

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

- коммуникативные УУД: овладение определёнными вербальными и 

невербальными средствами общения. Эмоционально позитивное отношение к 

процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; умение слушать собеседника, 

задавать вопросы. Формирование мотивационной и коммуникативной сферы. 

-личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Развитие познавательных процессов — восприятия, воображения, памяти, 

мышления, внимания, речи — позволяет целенаправленно и систематически 

развивать познавательные способности дошкольников, а это необходимое условие их 

подготовки к школе. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены 

основные линии: арифметическая (цифры и числа от 0 до 9, число 10, счёт 

десятками, основные свойства чисел натурального ряда; равенство, неравенство, 

конкретный смысл арифметических действий сложение и вычитание и их 

обозначение: знаки «+», «–», «=», текстовая задача) и геометрическая 

(пространственные отношения, простейшие геометрические фигуры и их прообразы 

в окружающем мире, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве 

объектов и простейших геометрических фигур, изготовление моделей 

геометрических фигур из бумаги и др.). 

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к 

обучению математике в школе, являются практический метод, метод дидактических 

игр, метод моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с 

другом, но ведущим остаётся метод практических действий, который позволяет 

дошкольникам усваивать и осмысливать математический материал, проводя 

эксперименты, наблюдения на действиях с предметами, предметными картинками, 

моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая, записывая результаты 

практических действий на языке математики. 

На данном этапе метод практических действий дополняется важнейшим для 

математики способом познания окружающего мира — методом моделирования 

(работа с предметами и группами предметов дополняется выполнением предметных и 

схематических рисунков; осуществляется моделирование цифр из плоскостных 

элементов). 

Кроме того, более активное использование разнообразных дидактических игр 

математического содержания позволяет, с одной стороны, углублять математические 

знания, а с другой — способствует формированию умений общаться с 

преподавателем, развивает навыки сотрудничества со сверстниками, формирует 

умения оценивать свои действия, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо. 

Использование предложенного содержания и описанных методов позволит 

осуществить предматематическую подготовку дошкольников и вывести развитие их 



мышления на уровень, позволяющий усваивать математику в начальной школе, 

сформировать предпосылки универсальных учебных действий, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе. 

Модуль "Математические ступеньки" в программе «Преемственность», на 

основе которого составлена данная программа, определяет основное содержание 

работы по развитию элементарных математических представлений у дошкольников 

(детей 6—7 лет) и задаёт основные направления реализации общих психолого-

педагогических идей развития детей на этом этапе, а в пособии для детей 

«Математические ступеньки» эти идеи конкретизируются, определяется уровень 

сложности и способы работы над этим материалом. Подготовка детей в дошкольный 

период к обучению математике в школе рассматривается как часть общей подготовки 

к обучению, в ходе которой не только уточняются, расширяются и 

систематизируются математические представления у детей, но и закладываются 

основы формирования универсальных учебных действий: слушать и слышать 

педагога, общаться с ним и со своими сверстниками, работать в едином со всей 

группой темпе, воспринимать и удерживать предложенное задание, ориентироваться 

в пособии и в тетради, выполнять практические работы, проводить наблюдения в 

процессе их выполнения, описывать их результаты словесно, представлять их 

графически, чётко выражать свои мысли. 

Дошкольная математическая подготовка имеет свою специфику и 

предоставляет большие возможности для развития основных универсальных 

познавательных процессов, среди которых наиболее важными в этом возрасте 

являются восприятие, внимание, воображение ,память и мышление. Основой развития 

мышления является формирование умений проводить наблюдения, сравнения и 

анализ объектов (групп объектов), выполнять моделирование несложных ситуаций и 

на этой основе делать простые обобщения, выделять существенные признаки группы 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др.), проводить по 

ним разбиение объектов на группы, определять закономерность, по которой 

составлен тот или иной ряд чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. 

Для целенаправленного развития пространственного воображения 

дошкольников большое значение имеет организация предусмотренной в пособии 

«Математические ступеньки» конструкторско-практической деятельности детей 

(конструирование моделей цифр сначала из линейных элементов (счётные палочки), а 

затем из плоскостных (прямоугольники, квадраты, треугольники). В ходе работы по 

пособию речь ребёнка обогащается математическими терминами и вырабатывается 

умение точного их использования, умение проводить простейшие логически 

связанные рассуждения. 

В качестве теоретических основ формирования и развития элементарных 

математических представлений у дошкольников выступает не завершённая, 

дедуктивно выстроенная математическая теория, а часть математики, охватывающая 

ту стадию её становления, которая предшествует строгой математической теории и 

имеет название предматематика. В ней отсутствуют строгие определения, а 

излагаемые понятия и факты чаще всего являются одноступенчатыми абстракциями 

от реальных объектов и жизненных ситуаций. Изложение этой части математики 

носит не формальный, а содержательный характер. В данный период активно 

используются практические методы (нетипичные для изучения математики): работа с 

предметами, с предметными картинками, рисунками и другим раздаточным 

материалом. Дети сравнивают предметы и группы предметов по разным признакам (по 

размеру, цвету, форме, количеству предметов в группе), устанавливают отношения 

между ними («больше», «меньше», 

«столько же»), составляют группы объектов, обладающих заданными свойствами, 

находят закономерность, по которой составлена та или иная группа предметов. 



На этом этапе, как и ранее, у детей идёт накопление личного познавательного 

опыта в формировании общих представлений о простейших математических образах, 

этот этап в теории познания характеризуется как 

«восхождение от конкретного к абстрактному». 

Важнейшие понятия, осваивать которые дети готовятся с первых шагов 

подготовки к изучению математики, — это числа, величины, геометрические фигуры. 

В процессе изучения чисел и обозначающих их цифр дети выполняют 

практические действия с предметами, предметными картинками, счётными 

палочками, устанавливая связь каждой группы предметов с числом, а затем 

закрепляют полученные знания, работая уже с рисунками групп предметов. При этом 

постепенно вводятся сначала числовые фигуры, отражающие то общее, что есть в 

одинаковых по численности группах различных предметов, затем слово-числительное 

(название числа) и уже после этого — обозначение числа цифрой. 

Такой подход к обучению счёту поможет подвести детей к первым несложным 

обобщениям, абстрагироваться от свойств различных предметов 

в рассматриваемых группах (грибы, яблоки, листочки и др.) с одинаковым 

количеством разных элементов и перейти к числу и обозначающей его цифре. 

Очень важно в процессе подготовки детей показать им, как можно сравнивать 

группы сначала однородных, а затем и различных предметов и устанавливать 

отношения между сравниваемыми группами:«больше», 

«меньше», «столько же» («поровну»). 

В пособии предусмотрено знакомство детей с конкретным смыслом действий 

сложение и вычитание, со знаками, обозначающими эти действия в математике, с 

математическими записями равенств с использованием знаков 

«+», «—», «=». За основу введения арифметических действий сложение и вычитание 

взят теоретико-множественный подход, при котором сложение трактуется как 

объединение двух непересекающихся множеств (групп предметов), а вычитание 

связывается с операцией удаления части элементов из данного множества. Раскрытие 

конкретного смысла каждого из этих действий проводится при выполнении 

практических заданий с предметами, предметными картинками, рисунками, а затем 

обобщается на схемах и в математических записях. 

В пособии предложена серия заданий, уточняющих пространственные 

(вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже и др.) и временные(раньше, позже, ещё 

позднее) представления детей. 

Предложенный в пособии геометрический материал позволяет уточнить 

представления детей о многоугольниках (треугольниках, четырёхугольниках, в том 

числе о прямоугольниках, квадратах), об их отличии от круга, развивать зрительное 

восприятие, формировать умения различать предметы по размеру (большой, 

маленький) и по форме (круглый 

— может катиться, не круглый — катиться не может), находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму той или иной геометрической фигуры. 

Модуль включает проведение систематической работы по развитию у детей 

познавательных процессов: произвольного внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления и речи. Данная работа проводится на основе математического 

материала. 

С этой целью в пособие включены специально отобранные и составленные 

задания содержательно-логического вида, которые, с одной стороны, обеспечивают 

более осмысленное усвоение математического содержания курса, знакомят детей с 

математическими методами познания (сравнение, анализ, моделирование, обобщение 

и др.), а с другой — способствуют развитию познавательных процессов, в том числе 

логического мышления. Большая часть таких заданий представлена в занимательной 

форме и предлагается на каждом занятии. Для развития познавательных процессов у 



детей в пособии предлагается система постоянно усложняющихся заданий, 

результаты которых дети описывают словесным или графическим способом 

(дорисовывают пропущенные фигуры в ряду фигур, составленному по 

определённому правилу, делят заданные элементы (числа, геометрические фигуры и 

др.) на группы по определённому признаку и др.). 

В процессе работы используются различные методические приёмы 

и формы организации занятий. Приоритетными среди них являются, естественно, 

практические методы, которые дополняются игровыми и занимательными 

элементами. Большое внимание уделяется и словесным методам (рассказам, беседам 

педагога с детьми), так как в этот период многое нужно сообщать и объяснять детям. 

В чистом виде методические приёмы, как известно, используются крайне редко, чаще 

всего они используются в разнообразных сочетаниях друг с другом, что определяется 

целями и задачами того или иного занятия. 

Одним из важнейших методов математики является метод моделирования 

(метод отражает общий способ действий с различными математическими объектами и 

позволяет формировать у детей основы целостного восприятия мира), постепенное 

знакомство с которым уже на подготовительном этапе послужит важным условием 

реализации принципа преемственности между подготовительным курсом и курсом 

математики в начальных классах. Моделирование отношений дети сначала проводят 

на вещественных моделях (предметы, предметные картинки), затем вещественные 

модели заменяются рисунками, а позднее схематическими изображениями, чаще 

всего с использованием геометрических фигур (круг, квадрат и др.), после чего 

осуществляется переход к математической модели (записи с помощью 

математических знаков и символов). 

2. Планируемые результаты. 

Перечень универсальных учебных действий, предпосылки которых можно 

начинать формировать в дошкольном возрасте: 

-познавательные УУД: проведение сравнений, анализа, выделения 

существенных свойств объектов; разбиение объектов на группы по указанным или 

найденным свойствам, выделение части, составление целого из частей; проведение 

доступных обобщений, построение несложных цепочек логических. 

Самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

- регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

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

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

- коммуникативные УУД: овладение определёнными вербальными и 

невербальными средствами общения. Эмоционально позитивное отношение к 

процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; умение слушать собеседника, 

задавать вопросы. Формирование мотивационной и коммуникативной сферы. 

-личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Развитие познавательных процессов — восприятия, воображения, памяти, 

мышления, внимания, речи — позволяет целенаправленно и систематически 

развивать познавательные способности дошкольников, а это необходимое условие их 

подготовки к школе. 

— владеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 



— уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции взрослого; 

— ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.), на 

плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, 

направо, налево, прямо и т. д.); 

— определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, между 

и т. д.); 

— сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; 

упорядочивать их; 

— называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

— сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

— определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат 

числом; 

— объяснять (на предметах, предметных рисунках, на схематических рисунках) 

конкретный смысл действий сложение и вычитание; 

— различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире; 

— отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами; 

—воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения; 

— проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать объекты, 

указывая их сходство и различия, проводить классификацию объектов по заданным 

признакам, выявлять закономерности и использовать их для выполнения заданий, 

проводить простейшие логические рассуждения и др.); 

— применять полученные знания для решения простейших задач практического 

содержания. 

2.Содержание курса. 

Содержание    программы     реализовано     в     пособии     для     детей 

«Математические ступеньки», которое имеет печатную основу. Пособие рас- считано 

на 34 занятия по 30 минут каждое. Все задания выполняются 

на страницах пособия. В Приложении к пособию «Математические ступеньки» 

имеется разрезной материал: карточки с цифрами и знаками арифметических 

действий «+», «—»,«=»; набор предметных картинок и геометрических фигур; 

материал для конструирования цифр из квадратов, специальным образом 

разделённых на части; рисунки (фрагменты комнаты) для выполнения конкретного 

задания. Этот материал предназначен для организации самостоятельной практической 

работы детей. Материал вырезается и хранится в отдельных конвертах. 

Для работы по пособию «Математические ступеньки» детям потребуются 

простой карандаш, цветные карандаши, конверт для хранения вырезанных деталей и 

карточек, ножницы, клей, кисточка для клея, счетные палочки. 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трёх и 

более предметов (фигур) по размеру (больше — меньше, длиннее — короче, такой же 

по длине, выше — ниже, шире — уже и др.), по форме (круглый, некруглый, 

треугольный, прямоугольный, квадратный, такой же по форме и др.), по цвету (одного 

и того же цвета или разных цветов). 

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. 

Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух 

предметов. 

Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности отношений: 

длиннее — короче, выше — ниже, шире — уже и др., его использование при 

выполнении заданий. 



Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по 

заданному (или найденному) правилу. 

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без 

гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, 

выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.). 

Временные представления: раньше — позже, вчера, сегодня, завтра. Неделя. 

Дни недели. Отсчёт дней недели по порядку от любого дня недели. Времена года. Их 

последовательность. 

Неделя, месяц, год. Уточнение понятия «месяц» (примерно четыре недели 

составляют месяц). 

Определение времени по часам (по часовой стрелке). Простейшее сравнение 

времени (больше трёх часов, меньше пяти часов и т.п.). 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 

Счёт предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, меньше, 

столько же). Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 

0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя 

способами. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 

наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов в этом 

ряду, возможность продолжить числовой ряд дальше от любого элемента. 

            Счёт в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе 

от их свойств, способа и порядка пересчёта. Порядковый счёт, его отличия от счёта 

количественного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов (треугольников, 

прямоугольников и др.). 

Десяток. Счёт десятками. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». 

Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических

 операций сложение и вычитание, название и обозначение этих 

действий (знаки «+», 

«–»). 

Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Задача. Отличие задачи от рассказа с числами. Устное составление задач по 

рисункам. Решение задач на нахождение суммы и остатка с опорой на наглядный 

материал. Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка 

по задаче. Формирование начальных представлений об универсальности 

математических способов познания мира (одна и та же модель для задач с 

различными сюжетами и величинами). 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие 

многоугольника от круга. 

Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона 

многоугольника. Линейка — инструмент для вычерчивания отрезка. 

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Содержательно-логические задания на более сложном математическом 

материале на развитие: внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием 

сходства и различий, игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибки» и др.); воображения 



(деление геометрических фигур на части, составление фигур из частей, 

преобразование одной фигуры в другую; подсчёт общего количества изображений 

одной и той же фигуры на контурном рисунке; дополнение заданной фигуры до 

целого с выбором нужных частей из нескольких предложенных); памяти (зрительные 

и слуховые диктанты с использованием изученного арифметического и 

геометрического материала; зрительные и слуховые диктанты на математическом 

материале с определением закономерности следования элементов); мышления 

(выделение существенных признаков объектов, выявление закономерностей и их 

использование для выполнения задания; проведение простейших логических 

рассуждений, сравнение объектов по разным признакам, классификация объектов, 

чисел, геометрических фигур и др. по заданным условиям). 

4. Тематическое планирование 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

Пространственные и временные представления 

Подготовка к изучению числа (13 ч) 

1 Знакомство с детьми. Ознакомление детей с 

пособием, особенностями работы в нём. Уточнение 

пространственных представлений 

(вверху, внизу, между, слева, справа и др.) 

1 

2 Признаки предметов. Сравнение предметов по раз- 

меру: большой — маленький, больше — меньше 

1 

3 Сравнение предметов по размеру: высокий 

— низ- 

кий, выше — ниже 

1 

4 Ориентация на плоскости: слева, справа 1 

5 Длина. Длиннее — короче 1 

6 Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, 

меньше, столько же 

1 

7 Закрепление пройденного материала 1 

8 Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырёхугольник 

1 

9 Прямоугольник. Квадрат 1 

10 Закрепление пройденного материала 1 

11 Сравнение групп предметов по количеству: позже, 

раньше 

1 

12 Сравнение объектов по массе: лёгкий — тяжёлый, 

легче — тяжелее 

2 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел ( 18 ч) 

13 Число и цифра 1. 1 

14 Понятия «один — много». 1 



15 Число и цифра 2. 1 

16 Понятие «пара» 1 

17 Число и цифра 3. Состав числа 3 1 

18 Число и цифра 4. Состав числа 4 1 

19 Число и цифра 0 1 

20 Число и цифра 5. Состав числа 5 1 

21 Понятие равенство. Знак «=» 1 

22 Действие сложение. Конкретный смысл 

действия сложение. Знак действия сложение 

«+» 

2 

23 Действие вычитание. Конкретный смысл действия 

вычитание. Знак действия вычитание «—» 

1 

24 Число и цифра 6 1 

25 Число и цифра 7 1 

26 Число и цифра 8 1 

27 Число и цифра 9 1 

28 Число 10. Особенности записи числа 10 1 

29 Повторение пройденного материала 1 

Итого 31 
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