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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Многочисленные психологические исследования свидетельствуют о том, 

что в первые 20 лет жизни происходит основное интеллектуальное развитие 
человека, причём наиболее интенсивно интеллект изменяется от 2 до 12 лет.  

Уже в предшкольном возрасте у детей начинает закладываться 
понятийное, словесно – логическое мышление. Для успешного обучения в 
школе, понимания учебного материала у дошкольников должны быть 
заложены три составляющих мышления:  
1) элементарные мыслительные операции: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, выделения существенного, классификации и др.;  
2) активность, раскованность мышления, позволяющаяся в продуцировании 
различных гипотез, идей, возникновении нескольких вариантов решения 
проблемы; организованность и целенаправленность, проявляющаяся в 
ориентации на выделение существенного в явлениях, в использовании 
обобщённых схем анализа явления.  

Если это будет заложено в дошкольном возрасте, то облегчит процесс 
усвоения детьми знаний, умений и навыков в начальной школе. Однако если 
эти составляющие мышления не будут элементарно сформированы при 
подготовке ребёнка к обучению в школе, то в начальном звене, на каждом из 
уроков по различным предметам, придаётся давать учащимся задания на 
развитие логического мышления.  
Психолог Л.С. Выготский отмечал интенсивное развитие интеллекта детей в 
дошкольном и младшем школьном возрасте. Развитие мышления приводит, в 
свою очередь, к качественной перестройке восприятия и памяти, 
превращению их в регулируемые, произвольные процессы. Ребёнок к 5 – 7 
годам обычно мыслит конкретными категориями. Затем происходит переход 
к стадии формальных операций, которая связана с определённым уровнем 
развития способности к обобщению и абстрагированию.  
К моменту поступления в школу дошкольники должны обладать 
элементарными навыками и умениями в рассуждениях, пробовать делать 
выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее, 
устанавливать простые закономерности, овладеть способами познания 
предметов и окружающего мира.  
Поэтому для развития мышления, роста уровня интеллектуального развития, 
творчества необходимо:  
- учить детей находить и использовать неявные свойства объектов для 
достижения определённых целей;  
- учить детей видеть корень проблемы, осознавать те или иные 
существующие противоречия и парадоксы в обычных, казалось бы явлениях;  
- формировать и развивать основные операции мышления;  
-  учить детей выдвигать идеи и проверять их истинность на практике;  
- учить детей не только выдвигать идеи, но и развивать умение тщательно и 
детально  
разрабатывать их.  

Образовательная программа дополнительного образования для детей 
старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет (далее по тексту – Программа) 
разработана с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 



условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста, обеспечивает вариативность образовательного 
маршрута в соответствии с интересами и способностями воспитанников, 
направлена на удовлетворение конкретных образовательных потребностей 
родителей как заказчиков образовательных услуг. 

Программа разработана с целью саморазвития и развития личности 
каждого ребёнка в процессе освоения им азов грамоты, развития 
познавательных способностей дошкольников на основе системы 
развивающих занятий по обучению грамоте и математике. 

От того, как ребенок вступит в школьную жизнь, зависит результат его 
дальнейшего обучения, его самоощущения, его адаптации к социальной 
среде. С первых дней необходимо создать для ребенка такие условия, чтобы 
он был уверен в себе, ориентирован на успех, не боялся добиваться 
поставленных целей. Это возможно сделать только при условии соответствия 
его интеллектуальной готовности определенному стандарту, предъявляемому 
школьной программой. Именно этим вызван интерес к указанной проблеме. 

Интеллектуальная готовность к обучению в школе предполагает 
развитие психических функций ребенка (восприятие, мышление, память, 
речь, воображение) на протяжении всего дошкольного детства, а также 
развитие дифференцированного восприятия, аналитического мышления; 
рационального подхода к действительности, логического запоминания; 
интереса к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 
овладение разговорной и монологической речью и способностью к 
пониманию и применению символов; развитие тонких движений руки и 
зрительно-двигательных координаций. 

Под математическим развитием дошкольников понимаются 
качественные изменения в познавательной деятельности ребенка, которые 
происходят в результате формирования элементарных математических 
представлений и связанных с ними логических операций. Математическое 
развитие — значимый компонент в формировании «картины мира» ребенка. 

Формированию у ребенка математических представлений способствует 
использование разнообразных дидактических игр. В игре ребенок 
приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие 
развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 
способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 
Математическое развитие дошкольника - это процесс качественного 
изменения в интеллектуальной сфере личности, который происходит в 
результате формирования у ребенка математических представлений и 
понятий. Математические представления тесно связаны с развитием 
математических способностей. Говоря о математических способностях как 
особенностях умственной деятельности, следует, прежде всего, указать на 
несколько распространенных среди педагогов и родителей заблуждений. Во-
первых, многие считают, что математические способности заключаются, 
прежде всего, в способности к быстрому и точному вычислению (в частности 
в уме). На самом деле вычислительные способности далеко не всегда связаны 
с формированием подлинно математических (творческих) способностей. Во-
вторых, многие думают, что способные к математике дошкольники 
отличаются хорошей памятью на формулы, цифры, числа. Однако, как 
указывает академик А. Н. Колмогоров, успех в математике меньше всего 



основан на способности быстро и прочно запоминать большое количество 
фактов, цифр, формул. Наконец, считают, что одним из показателей 
математических способностей является быстрота мыслительных процессов. 
Быстрый темп работы сам по себе не имеет отношения к математических 
способностям. Ребенок может работать медленно и неторопливо, но в то же 
время вдумчиво, творчески, успешно продвигаясь в усвоении математики. 

Крутецкий В.А. в книге «Психология математических способностей 
дошкольников» различает девять способностей (компонентов 
математических способностей): 

1) Способность к формализации математического материала, к 
отделению формы от содержания, абстрагированию от конкретных 
количественных отношений и пространственных форм и оперированию 
формальными структурами, структурами отношений и связей; 

2) Способность обобщать математический материал, вычленять 
главное, отвлекаясь от несущественного, видеть общее во внешне различном; 

3) Способность к оперированию числовой и знаковой символикой; 
4) Способность к «последовательному, правильно расчленённому 

логическому рассуждению», связанному с потребностью в доказательствах, 
обосновании, выводах; 

5) Способность сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми 
структурами; 

6) Способность к обратимости мыслительного процесса (к переходу с 
прямого на обратный ход мысли); 

7) Гибкость мышления, способность к переключению от одной 
умственной операции к другой, свобода от сковывающего влияния шаблонов 
и трафаретов; 

8) Математическая память. Можно предположить, что её характерные 
особенности также вытекают из особенностей математической науки, что это 
память на обобщения, формализованные структуры, логические схемы; 

9) Способность к пространственным представлениям, которая прямым 
образом связана с наличием такой отрасли математики как геометрия. 

Поэтому так важно уже с дошкольного возраста создать условия для 
математического образования дошкольников. 

Следует отметить, актуальность математического и речевого развития 
значима в свете внедрения и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (далее по тексту -ФГОС ДО), так как: 

- являются значимыми показателями для полноценного развития 
личности дошкольников; 

- осуществляются в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
познавательное и речевое развитие ребенка; 

- поддерживают инициативу детей; 
- воспитывают у детей познавательный интерес, способность к 

творческому поиску, желание и умение учиться; 
- позволяют педагогу построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования; 



- приобщают детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

- формируют познавательные интересы и познавательные действия 
ребенка в различных видах деятельности; 

- формируют познавательную активность, способствует воспитанию 
социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

- объединяют игру с исследовательской, познавательной и речевой 
деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 
созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Задания по развитию познавательных способностей - это методы 
развития психических процессов. С их помощью образовательные и 
воспитательные задачи можно решить посредством увлекательной и 
созидательной игры. 

Логически выстроенные, охватывающие весь спектр психических 
качеств, задания по развитию познавательных способностей, а также игры и 
игровые упражнения, направленные на общеречевое развитие детей 
(обучение грамоте) не только обеспечивают реализацию основных видов 
деятельности детей дошкольного возраста – познавательно-поисковой, 
коммуникативной, речевой, игровой дошкольном возрасте, но и помогают в 
развитии математических и речевых способностей дошкольников. 

Задания по развитию познавательных способностей - эффективное, 
воспитательное средство, направленное на подготовку ребенка к школе, 
которое помогает объединить усилия всех участников образовательных 
отношений. В совместной игре с родителями ребенок становится более 
усидчивым, работоспособным, целеустремленным, эмоционально 
отзывчивым. 

 
Актуальность программы заключается в следующем: 
• Востребованность развития творческого мышления, которое 

характеризуется выходом за шаблонные стереотипы, снятием ограничений и 
большей свободы в решении проблем. 

• Реализация деятельностного подхода, который является основным по 
новым стандартам. 

• Активность является необходимым условием для формирования 
умственных качеств детей, самостоятельности и инициативности именно с 
дошкольного возраста, поскольку они активно взаимодействуют с системой 
ценностных ориентаций, с целью и результатами деятельности, отражают 
интеллект, волю, чувства личности, а также являются необходимым 
условием готовности детей к обучению в школе. 

Основанием для разработки Программы служат: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 



Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по общеобразовательным программам дошкольного образования. 
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013. 

1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 
Цель Программы развитие и саморазвитие личности каждого ребёнка 

в процессе освоения окружающего мира через познавательную активность, 
развитие познавательных и общеречевых способностей дошкольников на 
основе системы развивающих занятий. 

Задачи Программы: 
развивать мышление в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, развивать умение выделять главное; 

развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и 
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 
умозаключения, аргументированно доказывать свою точку зрения; 

формировать навыки творческого мышления; 
развивать познавательную активность и самостоятельную 

мыслительную деятельность дошкольников; 
формировать навыки объяснительной речи, умение обосновывать свои 

мысли, делать выводы, побуждать детей к размышлению. 
 

1.1.2. Принципы и подходы по реализации Программы 
Программа основывается на принципах: 

1) доступности изучаемого материала; 
2) систематичности, последовательности проведения занятий; 
3) эмоционально-насыщенной тематики занятий; 
4) проблемно-ситуативного характера заданий; 
5) «проживания» ребенком ситуации; 
6) игры как способа познания и отражения жизни; 
7) сочетания коллективного и индивидуального творчества; 
8) целостности восприятия образа. 
Методологические подходы к формированию Программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 
личности ребенка является главным критерием его эффективности. 
Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 
Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на 
целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 
способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному 
процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1)  в центре воспитательного процесса находится личность 
воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 
по целям, содержанию и формам организации; 



2)  организация воспитательного процесса основывается на субъект-
субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников 
на основе диалогового общения; 

3)  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 
воспитанников в решении воспитательных задач; 

4)  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности 
возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 
преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и 
оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 
личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5)  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, 
поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 
Сластенин); 

- личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе 
воспитания и обучения, как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 
Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие 
руководства, формула которого у М.Монтессори определена как «Помоги 
мне сделать это самому». В соответствии с данной установкой педагог видит 
свою миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми 
любознательными и пытливыми, знающими и умеющими пополнять знания, 
думающими, коммуникативными, непредубежденными и обладающими 
широким кругозором; способными принимать решения и отвечать на вызов, 
разносторонними, размышляющими и способными к рефлексии; 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 
определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 
методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 
индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 
каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 
благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 
индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 
(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 
пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных 
жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 
использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 
достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 
процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального 
подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, 
способным компенсировать недостатки коллективного, общественного 
воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией 
целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 
процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 
деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 
игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 
возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 
деятельность; 



- компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 
задач: 

• решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 
познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 
информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 
оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 
сотрудничать с другими воспитанниками; 

• объяснять явления действительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

• ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 
политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 
аналитические проблемы; 

• ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 
культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

• решать проблемы, связанные с реализацией определённых 
социальных ролей. 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 
становление личности, развитие ее творческих возможностей, 
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 
другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 
отношений; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии 
ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём 
естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными 
способами поведения и мышления. Развитие мышления и других 
психических функций происходит в первую очередь не через их 
саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», 
знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

- системно-деятельностный подход заключается в следующем: 
личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется 
характером организации их деятельности. Системно-деятельностный подход 
к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает 
гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного 
спектра специфических видов детской деятельности; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам 
системного подхода относятся: 

• целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в 
единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и 
отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными 
целями; 

• иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, 
двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов 
нижестоящего уровня - элементам вышестоящего уровня; 



• структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры; 

• множественность, позволяющая использовать множество моделей для 
описания отдельных элементов и системы в целом; 

• наличие системообразующего элемента, от которого в решающей 
степени зависит функционирование всех остальных элементов и 
жизнеспособность системы в целом; 

• обратная связь, которая позволяет получать информацию о 
возможных или реальных отклонениях от намеченной цели и вносить 
необходимые изменения; 

- возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 
ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 
развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 
др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 
обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в 
возрастной периодизации развития детей. Известно, что ребенок младшего 
дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, 
импульсивен, непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже 
может осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое 
поведение, эмоциональные проявления. Его психические процессы 
(внимание, память и др.) становятся произвольными, что также отражается 
на его поведении, даже эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают 
подчиняться воле ребенка, что приводит к развитию самосознания (А.В. 
Запорожец), формированию ответственности, справедливости и других 
качеств; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка. Например, под внешней средой понимается все 
социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, 
которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности 
сообщества на определенной территории. В качестве элементов 
социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 
музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 
интересам, досуговые центры; средства массовой информации и 
коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 
пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 
удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение 
образовательной программы с позиций комплексного и модульного 
представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным 
областям и детским видам деятельности, организация которых будет 
способствовать достижению соответствующих для каждой области 
(направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде 
образовательная программа содержит ведущую цель и подцели (задачи), 
конкретизирующие образовательную деятельность дошкольного 
образовательного учреждения по основным направлениям. Важным для 
проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности 
образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 



противоречиями между возможностями образовательной организации, 
интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 
ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 
парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования 
как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 
культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в 
содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 
объективной потребностью: расширить социальные и практические 
компоненты содержания образования. Культурологический подход 
опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и 
позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 
присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 
культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 
дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, 
как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 
механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать 
творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации 
образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и 
неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, так и 
тех научных направлений, которые его представляют – культурологии 
образования и педагогической культурологии. 
1.1.3. Значимые характеристики для формирования и реализации 
Программы 
Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте закладываются основы будущей 
личности: формируется устойчивая структура мотивов; зарождаются новые 
социальные потребности (потребность в уважении и признании взрослого, 
желание выполнять важные для других, "взрослые" дела, быть "взрослым"; 
потребность в признании сверстников: у старших дошкольников активно 
проявляется интерес к коллективным формам деятельности и в то же время – 
стремление в игре и других видах деятельности быть первым, лучшим; 
появляется потребность поступать в соответствии с установленными 
правилами и этическими нормами и т.д.); возникает новый (опосредованный) 
тип мотивации – основа произвольного поведения; ребенок усваивает 
определенную систему социальных ценностей; моральных норм и правил 
поведения в обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои 
непосредственные желания и поступать не так как хочется в данный момент, 
а так как "надо". На седьмом году жизни ребенок начинает осознавать свое 
место среди других людей, у него формируется внутренняя социальная 
позиция и стремление к соответствующей его потребностям новой 
социальной роли. Ребенок начинает осознавать и обобщать свои 
переживания, формируются устойчивая самооценка и соответствующее ей 
отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним свойственно 
стремление к успеху и высоким достижениям, а для других важнее всего 
избежать неудач и неприятных переживаний. 



К концу дошкольного возраста дети отдают явное предпочтение 
интеллектуальным занятиям перед практическими. Детей привлекают 
головоломки, кроссворды, задачки и упражнения в которых "нужно думать". 
Разрозненные, конкретные мало осознаваемые впечатления об окружающей 
действительности становятся все более четкими, ясными и обобщенными, 
появляется некоторое целостное восприятие и осмысление реальности, 
возникают зачатки мировоззрения. 

Ребенок старшего дошкольного возраста может использовать 
усвоенный способ действия в новых условиях, сравнить полученный 
результат с образцом, увидеть расхождения. 

К концу дошкольного возраста ребенок становится готовым к 
принятию новой для него социальной роли школьника, усвоению новой 
(учебной) деятельности и системы конкретных и обобщенных знаний. 
Иными словами, у него формируется психологическая и личностная 
готовность к систематическому школьному обучению. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)- особая 
категория. Без квалифицированной педагогической помощи, как показывает 
опыт, дети с ОВЗ не достигают школьной зрелости не только к шести годам, 
но и к семи годам. По данным дефектологов, более 50% неуспевающих 
учащихся младших классов составляют дети с ОВЗ, начинающейся в раннем 
и дошкольном детстве. Проведенное массовое обследование шестилетних 
детей (около 3000 человек) – воспитанников подготовительных групп 
детских садов – показало, что менее 30 % из них испытывает затруднения в 
усвоении программы дошкольного учреждения. 

Следует отметить, что увеличение числа таких детей отмечается во всем 
мире, и проблема трудностей в обучении стала одной из наиболее 
актуальных психолого-педагогических проблем. Число учащихся начальной 
школы, не справляющихся с требованиями стандартной программой, за 
последние 20 лет возросло в 2-2.5 раза.  

Программы дополнительного образования являются эффективным  
вспомогательным инструментом при подготовке детей с ОВЗ к школьному 
обучению.. Цель данных программ состоит в эффективности разработанного 
комплекса занятий, направленных на формирование школьной готовности в 
условиях дошкольных образовательных учреждений. 

 
Кадровые условия 

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю студии, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика». 

Педагог дошкольного образовательного учреждения, имеющий высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и педагогика», либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю студии. 



Программа 
дополнительного 

образования/ 
Специалисты Данные специалиста 

Логика для дошкольников 
Педагог 
дополнительного 
образования 

 

 
1.2. Планируемые результаты реализации Программы: 

- ребенок овладевает навыками учебной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в общении, познавательной и речевой 
деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к 
образовательной деятельности, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

- у ребенка повысится уровень развития познавательных психических 
процессов: внимания, логического и творческого мышления, разных 
видов памяти, воображения. 

- ребенок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
- ребенок обладает познавательной активностью и самостоятельной 

мыслительной деятельностью; 
- у ребенка развита мелкая моторика, зрительно-моторная координация, 

он может контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям при решении познавательных  

задач; 
- ребенок обладает начальными знаниями и элементарными 

представлениями о вычислительной деятельности; 
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения; 
- у ребенка происходит динамика личностного роста. 

Формы подведения итогов 
- выступления детей на открытых мероприятиях; 
- контрольные занятия; 
- итоговое занятие; 
- открытые занятия для родителей. 

Формы проверки результативности занятий: 
- выпуск книг-самоделок собственных логических заданий; 
- подготовка и проведение детьми «Минуток смекалки» на занятиях; 
- соревнования, направленные на развитие логического мышления среди 

сверстников: членов кружка, воспитанников детского сада; 
- участие в интеллектуальных играх. 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности, описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы 



Содержание психолого-педагогической работы направлено на развитие 
и саморазвитие личности каждого ребёнка в процессе освоения окружающего 
мира через познавательную и речевую активность, развитие познавательных 
и общеречевых способностей дошкольников на основе системы 
развивающих занятий. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста 

1. Использование в работе с детьми заданий, игр и игровых упражнений, 
способствующих формированию познавательных способностей у 
дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д.). 

2. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 
действий в познании различных речевых и математических структурных 
компонентов, дающих возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания. 

3. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 
занятиях дети организуются в пары. Такая организация провоцирует 
активное речевое общение детей со сверстниками. 

4. Организация речевого общения детей, обеспечивающая 
самостоятельное использование слов. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 
«дети – дети». 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Культурные практики ребёнка в конструировании обеспечивают его 
активную и продуктивную образовательную деятельность. 

Игровая деятельность переводит внешнее действие во внутренний 
план «замысел», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует 
игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к 
миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных 
событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 
результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в 
максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) 
отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления ма
териала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-
результата с определенными критериями качества. 



Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 
практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему 
происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску 
связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих 
связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 
продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и 
предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 
социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 
деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг 
друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 
его результативному воплощению. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. В соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Позиция педагога - поддерживать и поощрять 
инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на 
стремление дошкольника получить доброжелательное внимание, поддержку, 
ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 
Возрастная категория детей от 5 до 7 лет (старший дошкольный возраст) 

В развитии детской инициативы педагог обращает внимание на 
следующие задачи: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 

•  постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 

•  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 



• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов; 

• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 
решения возникающих проблем; 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, 
способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить; 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, речевом общении, в творчестве; 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
применить освоенные приемы; 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 
дружеского общения, внимания к окружающим. 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Родители детей дошкольного возраста – активные участники и 

помощники для своего ребенка. Вместе с детьми получают новые знания, 
открывают способности своего ребенка, открывают и себя, свои таланты и 
творческие способности. Занятия по развитию общеречевых и 
математических способностей богаты различными направлениями, а так же 
разнообразны по содержанию. Совместные занятия с мамой или папой - это 
качественное время, проведенное с малышом, которое поможет родителям 
увидеть, как интересно можно развивать своего ребенка дома, как 
реализовать поставленные задачи соответственно возрастным и 
психологическим особенностям ребенка. 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает 
мотивацию и интерес детей, дает родителям возможность лучше узнать 
внутренний потенциал своего ребенка. Формы и виды взаимодействия с 
родителями: оформление «листков достижений»; индивидуальное 
консультирование; совместное участие в конкурсах, викторинах, 
привлечение к судейству в соревнованиях. 
Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- индивидуальное консультирование для родителей, 
- совместное выполнение «домашних страничек», 
- открытые Дни, 
- викторины «Страна Математика». 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
Сентябрь  
1) Логика. Что это такое?  
2) Загадки. Анализ построения.  
3) Анализ. Синтез. Признаки предметов.  
4) Цвет. Форма. Размер.  
 



Октябрь  
1) Вкус. Запах. Материал.  
2) Живое – неживое. К какой группе относится. Использование человеком.  
3) Сравнение. Сериация. Вид – род.  
4) Отрицание. Ограничение.  
 
Ноябрь  
1) Обобщение. Классификация.  
2) Что лишнее? Чего не хватает?  
3) Придумывание загадок.  
 
Декабрь  
1) Алгоритм отгадывания.  
2) Суждения.  
3) Умозаключения.  
4) Ожившие фигуры. Преобразования.  
 
Январь  
1) Чего на свете не бывает?  
2) Логика в математике.  
3) Логика и наша речь.  
 
Февраль  
1) Логика в окружающем мире.  
2) Ощущения. Восприятия. Представления.  
3) Понятие. Абстрагирование.  
 
Март  
1) Слова. Определения.  
2) Части – целое. Причина – следствие.  
3) Последовательность. Противоположность.  
4) Количественные и качественные соотношения предметов.  
 
Апрель  
1) Логические пары. Логические цепочки.  
2) Сочинение на заданную тему.  
3) Чего только не услышишь.  
Взгляд с позиции другого. 
 
Май  
1) Нелогичные ситуации.  
2) Поиск способов применения предметов.  
3) Логические примеры и логические задачи.  
 
ВСЕГО: 32 темы 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 5 – 7 ЛЕТ 

 



(2 час х 32 недели = 64 часа) 
 
№ Тема Задачи Содержание 

1. «Логика. Что это 
такое?»  

Познакомить детей с предметом 
логики. Дать представление о 
познании человеком 
окружающего мира, об основных 
формах чувственного познания и 
абстрактного мышления. 
Формировать умения детей 
активно включаться выполнить 
поставленную задачу 
самостоятельно, точно.  

1 Знакомство с предметом 
«логика».  
2 Игра «Я знаю…» (с 
мячом)  
3 Упражнение «Кто 
наблюдательнее?»  
4 Беседа о временах года.  
5 Дидактическая игра «Что 
сначала, что потом» 
(коллективная)  
6 Графическое упражнение.  

2 Загадки. Анализ 
построения.  

Учить детей отгадывать загадки, 
уметь объяснить по какому 
признаку они догадались, о чём 
идёт речь. Упражнять в умении 
выделять главное, отвлекаясь от 
второстепенного. Познакомить 
детей с загадкой, как одной из 
единиц познания окружающего 
мира.  

1 Беседа о загадках.  
2 Классификация загадок.  
3 Упражнение «Отгадай 
загадку – нарисуй отгадку»  
4 Игра «Где игрушка?»  
5 Беседа о временах года 
«Когда это бывает?»  
6 Графическое упражнение.  

3 Анализ. Синтез. 
Признаки 
предметов.  

Познакомить детей с понятием 
«признак предмета», упражнять в 
умении вычленять отдельные 
признаки предметов. Развивать у 
детей умение мыслить с помощью 
разнообразных логических 
приёмов, проводить простейший 
анализ и синтез.  

1 Беседа о предметах 
которые нас окружают.  
2 Упражнение «Определи 
предмет на ощупь»  
3 Упражнение «Узнавание 
предмета по заданным 
признакам»  
4 Игра «найди отличия»  
5 Упражнение «Определи 
время года по 
перечисленным признакам»  
6 Графическое упражнение.  

4 Цвет. Форма. 
Размер.  

Учить детей вычленять в 
предметах данные признаки, 
обосновывать его выбор, 
доказывать его целесообразность. 
Развивать сенсорное восприятие, 
умение  
выполнять задание по инструкции. 
Активизировать речь детей, учить 
детей рассуждать вслух.  

 
 

1 Повторение предыдущей 
темы, вычленение первых 
трёх признаков предметов: 
цвет, форма, размер.  
2 Упражнение «Кто 
наблюдательнее?»  
3 Игра «Круг, треугольник, 
квадрат»  
4 Игра «Определи фигуру»  
5 Игра «Цвет»  
6 Графическое упражнение.  

5 Вкус. Запах. 
Материал.  

Познакомить детей с ещё 
некоторыми признаками 
предметов, характерных не для 
всех предметов, а только для 
специфических. Упражнять 
детей в соотношении предмета с 
материалом, из которого он 
изготовлен. Поощрять и 
поддерживать интерес детей к 
выполнению заданий.  

1 Вычленение 
специфических признаков 
предмета (вкус, запах)  
2 Игра «Угадай на вкус»  
3 Игра «Определи по 
запаху»  
4 Упражнение «Что из 
чего?»  
5 Упражнение на 
выделение признаков 



предметов.  
6 Графическое упражнение 
на тренировку памяти.  

6 Живое – неживое. 
К какой группе 
относится. 
Использование 
человеком.  

Учить детей определять по 
существенным признакам 
отношение предмета к 
определённой группе. Выяснить 
значение каждого из предметов 
для использования человеком. 
Упражнять детей в установлении 
причинно – следственных связей, 
в умении видеть результат, 
полученный в ходе определённой 
работы.  

1 Беседа по теме. Знакомство 
со способами группировки 
предметов по какому – либо 
признаку.  
2 Игра «Живое – неживое»  
3 Упражнение «Предметное 
лото»  
4 Упражнение «Продолжи 
предложение»  
5 Закрепление знаний о 
сезонных явлениях.  
6 Графическое упражнение.  

7 Сравнение. 
Сериация.  
Вид – род.  

Формировать и развивать у детей 
основные операции мышления. 
Учить находить сходства и 
различия между предметами и 
явлениями. Формировать умения 
устанавливать наиболее часто 
встречающиеся отношения между 
понятиями, такими как вид – род. 
Развивать зрительное и слуховое 
восприятие.  

1 Закрепление всех 
признаков предметов.  
2 Упражнение «Цепочка 
слов»  
3 Изучение и знакомство с 
новыми понятиями.  
Игра «Сравнение». Как 
нужно сравнивать. Как 
нельзя сравнивать.  
4 Игра «Найди родню»  
5 Упражнение «Доскажи 
словечко»  
6 Графическое упражнение 
на тренировку памяти.  

8 Отрицание.  
Ограничение.  

Учить детей видеть 
существующие противоречия: 
уметь применять в ходе 
упражнений различные категории. 
Упражнять в умении видеть 
корень проблемы. Формировать 
способность отстаивать свою 
точку зрения, доказывать 
истинность своего ответа.  

1 Закрепление видовых и 
родовых понятий. Игра 
«Рыбы – птицы – звери»  
2 Упражнение «Наоборот»  
3 Работа с предметами. Игра 
«Что загадали?»  
4 Игра «Определи фигуру»  
5 Отгадывание загадок (с 
использованием 
ограничения, отрицания)  
6 Графическое упражнение.  

9 Обобщение. 
Классификация.  

Познакомить детей с 
классификацией предметов и её  
существенными признаками 
(естественными и основными) и 
не существенными 
(вспомогательными). Учить 
обобщать и распределять 
предметы по группам, где каждая 
группа, каждый класс имеет своё 
постоянное место. Упражнять 
детей в умении находить и 
использовать свойства объектов 
для достижения поставленной 
цели.  
 

1 Упражнение «Продолжи 
ряд»  
2 Знакомство с понятиями 
 «классификация», 
«обобщение».  
3 Работа в малых группах на 
классификацию предметов и 
явлений.  
4 Игра «Подбери по смыслу»  
5 Игра «Круг – кружочек»  
6 Графическое упражнение.  

10 Что лишнее?  
Чего не хватает?  

На основе полученных знаний, 
учить детей видеть противоречия, 
устранять ошибку, которую они 

1 Беседа по прошлой теме, 
закрепление приёмов 
обобщения и 



считают допущенной. Развивать 
внимательность, 
наблюдательность, умение 
анализировать предложенный 
материал.  

классификации.  
2 Упражнение 
«Пропущенные фигуры»  
3 Игра «Чего без чего не 
бывает»  
4 Работа в парах по 
карточкам «Чего без чего не 
бывает»  
5 Игра «Что лишнее? Кто 
Лишний?»  
6 Графическое упражнение 
по образцу 
«Закономерность»  

11 Придумывание 
загадок.  

Упражнять детей в придумывании 
загадок, отражая в них 
характерные признаки предмета, о 
котором идёт речь. Развивать 
абстрактное мышление, 
воображение. Формировать 
творческую активность, развивать 
речь.  

1 Работа с различными 
видами загадок.  
2 Разгадывание ребусов, 
шарад  
3 Беседа по теме. 
Определение структуры и 
плана построения загадки.  
4 Придумывание загадок 
детьми. Анализ результатов.  
5 Игра «Лото загадок»  
6 Упражнение на 
ориентировку «Красный, 
жёлтый, зелёный»  

12 Алгоритм 
отгадывания.  

Упражнять детей в умении 
анализировать, выдвигать идеи и 
проверять их истинность на 
практике. Развивать умственную 
активность детей, способность 
мыслить логично, использовать 
умение оперировать полученными 
знаниями.  

1 Упражнение «Узнай 
предмет по заданным 
признакам»  
2 Установление алгоритма 
отгадывания.  
3 Упражнение «Шумно, 
вкусно, кругло, красно»  
4 Работа в группах по 
карточкам (одна группа 
загадывает предмет, другая, 
используя алгоритм, 
отгадывает)  
5 игра «Цепочка слов»  
6 Диктант «Замени название 
предмета геометрической 
фигурой»  

13 Суждения.  Упражнять детей в умении 
утверждать или отрицать признаки 
предметов или их отношений. 
Учить детей не  
только выдвигать идеи, но и 
развивать умение тщательно и 
детально разрабатывать их. 
Формировать активность и личное 
участие в выдвижении тех или 
иных суждений.  

 

1 Игра «Хорошо – плохо»  
2 Закрепить времена года и 
их признаки. Высказать своё 
суждение о них.  
3 Упражнение 
«Вопрошайка»  
4 Игра «Интеллектуальный 
теннис»  
5 Упражнение «Закончи 
предложение – выскажи 
суждение»  
6 Графический диктант  

14 Умозаключения.  Учить детей делать выводы, 
опираясь на факты обследования; 
получать заключение по 
определённым правилам вывода. 
Упражнять в установлении связи 

1 Игра «Что сначала, что 
потом»  
2 Природные явления и 
времена года: взаимосвязь, 
смена, признаки.  



между различными явлениями, 
легко переходить от одних связей 
к другим.  

3 Упражнение «Вывод»  
4 Упражнение «По какому 
признаку?»  
5 Весёлая игра на внимание 
и мышление «Он – она»  
6 Графический диктант.  

15 Ожившие фигуры. 
Преобразования.  

Учить детей тщательно и детально 
обследовать фигуры, делать 
выводы. Во время преобразования 
фигур формировать умения 
учитывать все факторы 
преобразования. Развивать 
мышление, сосредоточенность на 
поставленной задаче.  

1 Упражнение «Из каких 
фигур состоит предмет»  
2 Игра «Танграм», 
«Колумбово яйцо»  
3 Знакомство с «Фабрикой 
преобразований»  
4 Игра «Ожившие фигуры»  
5 Упражнение «Пропавшие 
буквы в весёлых стихах»  
6 Упражнение на тренировку 
памяти.  

16 Чего на свете не 
бывает?  

Формировать у детей образное 
мышление, фантазию, умение 
логично высказывать своё 
суждение. Развивать творческую 
и речевую активность, 
лингвистическое мышление.  

1 Беседа по теме «Так 
бывает или нет?»  
2 Упражнение «Нелепицы»  
3 Игра «Слова, которых не 
бывает»  
4 Упражнение «Чего на 
свете не бывает?»  
5 Игра «Исправь ошибку»  
6 Графическое упражнение 
«Фантазия».  

17 Логика в 
математике.  

Учить детей мыслить логически и 
творчески выражать свои мысли, 
используя математические 
термины. Развивать всестороннее 
восприятие конкретного.  

1 Упражнения «Лишнее 
число», «Математические 
бусы», «Ошибки – 
невидимки»  
2 Игра «Путешествие» (по 
ориентировке на плоскости 
листа).  
3 Упражнение «Сосчитай 
фигуры»  
4 Упражнение «Форма. 
Размер. Цвет»  
5 Игра «Ошибка художника»  
6 Диктант на внимание и 
мышление.  

18 Логика и наша 
речь.  

Упражнять детей в умении 
выражать свои мысли, слушать и  
понимать других. Развивать 
навыки речевого общения, умение 
правильно и логично строить 
фразы.  
 

1 Игра «Назови слово»  
2 Коварная викторина про 
слова.  
3 Игра «Цепочка слов»  
4 Упражнение «Продолжи 
рассказ»  
5 Ребусы и анаграммы 
«Зашифрованное слово»  
6 Расшифруй и напиши 
слово.  

19 Логика в 
окружающем мире.  

Учить детей находить и вычленять 
логические связи в окружающем 
мире, делать выводы. Учить 
устанавливать связи между 
предметами и явлениями. 
Развивать познавательную 
активность детей.  

1 Упражнение «Сравним 
картинки»  
2 Игра «Что где лежит?»  
3 Игра «Из отдельных частей 
собери предмет скорей»  
4 Упражнение «Придумай 
название»  
5 Чтение произведения о 



временах года.  
6 Графическое упражнение.  

20 Ощущение.  
Восприятие.  
Представления.  

Упражнять детей в познании 
окружающего мира с помощью 
чувственных форм. Учить детей, 
пользуясь своими ощущениями, 
судить о предмете в целом. 
Развивать внимательность и 
сосредоточенность.  

1 Беседа по теме.  
2 Игра «Чудесный мешочек»  
3 Упражнение «Узнаем 
предмет по заданным 
признакам»  
4 Задания с палочками.  
5 Упражнение «Соедини 
картинки и слова»  
6 Графическое упражнение.  

21 Понятие. 
Абстрагирование.  

Учить детей мысленному 
выделению одного из признаков 
предмета и отвлечение от других, 
т.е выделение существенных 
признаков и отвлечение от 
несуществующих, 
второстепенных. Развивать 
умственную активность.  

1 Упражнение «Объясните 
понятие»  
2 Упражнение «Найдём 
предмет не похожий на 
другие»  
3 Игра «Что на что похоже»  
4 Упражнение «Поиск 
предметов обладающих 
сходными свойствами»  
5 Упражнение «Поиск 
предметов с 
противоположными 
свойствами»  
6 графическое упражнение 
«Мозаика» (абстрактный 
рисунок).  

22 Слова. 
Определения.  

Развивать у детей мыслительные 
операции анализа и синтеза; 
формировать умения и навыки в 
составлении определений. 
Развивать связную речь, умение 
логично выстраивать свой ответ.  

1 Беседа по теме.  
2 Упражнение «Дай 
определение»  
3 Игра «Закончи 
предложение»  
4 Упражнение «Соедини 
слова»  
5 Упражнения «Вставь в 
определение нужное слово», 
Проверка определений»  
6 Графическое упражнение.  

23 Часть – целое. 
Причина – 
следствие.  

Продолжать учить детей 
классифицировать предметы, но 
не только по видовым иродовым 
понятиям, но и по составляющим 
каждого отдельного предмета. 
Развивать наблюдательность,  
стремление к самостоятельному 
умозаключению.  
 

1 Отгадывание загадок.  
2 Игра «Рассеянный 
художник»  
3 Упражнение «Кому, что?»  
4 Коллективная работа 
«Подбери заплатки к 
коврикам»  
5 Упражнение «Установи  
причину событий»  
6 Графическое упражнение 
«Закончи рисунок»  

24 Последовательность  
Противоположность  

Формировать у детей понятийное 
мышление, стремление к 
овладению основными 
операциями логического 
мышления; умение исключать 
неясность, двусмысленность.  

1 Игра «Круглый год»  
2 Упражнение 
«Последовательность»  
3 Творческое задание 
«Проектировщики и 
строители»  
4 Упражнение «После, 
потом, сейчас»  
5 Упражнение «Знакомим с 
противоположными 



понятиями»  
6 Графическое упражнение 
«Закончи узор»  

25 Количественные и 
качественные 
соотношения 
предметов.  

Учить детей понимать 
количественные и качественные 
соотношения предметов, уметь 
понимать их категории. 
Познакомить детей более 
подробно с группой парных 
понятий. Развивать умение делать 
самостоятельные выводы.  

1 Беседа по теме.  
2 Игра «Где игрушка»  
3 Упражнение «Прочитаем 
сказку»  
4 Упражнение «Отгадываем 
загадки, ответим на 
вопросы»  
5 Объяснение смысла 
пословиц.  
6 Графическое упражнение 
«Разноцветные бусы»  

26 Логические пары.  
Логические 
цепочки.  

Учить детей составлять 
логические пары, учитывая какой 
– либо общий признак, уметь 
объяснить свой выбор. Упражнять 
детей в составлении логических 
цепочек с учётом признака 
последнего предмета в цепочке. 
Развивать логическое мышление, 
умение давать чёткие ответы.  

1 Упражнение «Найди пару»  
2 Игра «Цепочка слов»  
3 Игра «Что сначала, что 
потом»  
4 Упражнение «Найди 
сходство»  
5 Игра «Логические 
цепочки»  
6 Графическое упражнение 
«Укрась кубики»  

27 Сочинение на 
заданную тему.  

Предложить детям придумать, как 
можно больше предложений на 
заданную тему, как реалистичных, 
так и фантастических. Учить детей 
прослеживать логическую связь 
между ними.  

1 Беседа по теме.  
2 Игра «Угадай героя 
сказки»  
3 Игра «Зашифрованное 
слово»  
4 Упражнение «Сочиняем 
наоборот»  
5 Сочиняем сказку 
«Загадочный ящик»  
6 Графическое упражнение 
«Два Замка»  

28 Чего только не  
услышишь.  

Учить детей видеть и понимать 
неожиданные нестандартные 
оттенки и нюансы ситуаций, 
выделять логические 
несоответствия. Развивать 
внимательность, творческую 
активность.  

1 Беседа по теме «Звуки 
вокруг нас»  
2 Игра «Испорченный 
телефон»  
3 Игра «Переведите с 
детского языка»  
4 Упражнение «Каскад слов»  
5 Разучивание и повторение 
скороговорок.  
6 Графическое упражнение 
«переведи язык звуков, на 
язык линий»  

29 Взгляд с позиции 
другого.  

Учить воспринимать одни и те же 
события по-разному, поощрять в 
детях не только результат, но и 
саму попытку решения ситуации. 
Развивать у детей желание 
обсуждать ситуацию, делать свои 
выводы.  

1 Игра «Фотограф»  
2 Упражнение «Сыщики»  
3 Весёлая этимологическая 
викторина.  
4 Игра «Хорошо – плохо»  
5 Взгляд с позиции другого.  
6 Графическое упражнение 
«Зеркало»  

30 Нелогичные 
ситуации.  

Учить детей отличать нелогичные 
ситуации от других, привычных. 
Упражнять в умении самим, 
создавать такие ситуации. 

1 Игра «Кто что делает?»  
2 Игра «Чепуха»  
3 Игра «Бывает – не бывает»  
4 Упражнение «Найди 



Развивать внимание, творческую 
активность.  

ошибку в рисунках»  
5 Игра «определи, что здесь 
изображено?»  
6 Графическое упражнение 
«Нарисуй по точкам»  

31 Поиск способов 
применения 
предметов.  

Развивать у детей способность 
концентрировать мышление на 
одном предмете, рассматривать 
практически все свойства 
предмета. Развивать умение 
вводить предметы в самые 
разные ситуации и взаимосвязи.  

1 Игра «Поиск общих 
свойств»  
2 Игра «Поиск предметов 
обладающих сходными 
свойствами»  
3 Игра «Поиск предметов с 
противоположными 
свойствами»  
4 Упражнение «Новая 
жизнь старых вещей»  
5 Игра «Как это можно 
использовать?»  
6 Графический диктант.  

32 Логические 
задачи.  

Развивать у детей логическое 
мышление, умение применять 
полученные знания для решения 
нестандартных задач. Упражнять 
в умении мыслить 
разносторонне.  

1 Логические задачи.  
2 Весёлые задачки для 
маленьких умников.  
3 Упражнение «Найди 
закономерность»  
4 Коварная викторина про 
слова.  
5 Игра «логический домик»  
6 Графическое упражнение 
«Штриховки»  

 
 
 
 
 
 
 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Информационно-методическое обеспечение Программы 
Магнитофон 1 

Оборудование и оснащение 
Цветные карандаши  по числу детей 
Простые карандаши по числу детей 
Столы по числу детей 
Тетради-накопители по числу детей 
Стулья по числу детей 

 
3.2. Методическое обеспечение средствами обучения и воспитания 

 
1) Асанов Л. «Лучшие задачи на сообразительность» Москва, «АСТ – ПРЕСС» 1999 г.  
2) Басов А.В., Тихомирова Л.Ф. «Развитие логического мышления детей» Ярославль, «Академия развития» 1996 г.  
3) Гаманов Ю. «Развиваю логику и сообразительность» «Питер» С-Пб, 2000 г.  
4) Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» С-Пб, «Детство» изд. 2-е испр., доп. 2002 
г.  
5) Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н. «Логика и счёт» Москва, ИКЦ Март 2004 г.  
6) Светлова И. «Развиваем логику» Москва «Эксмо» 2002 г.  
7) Соколова Е.И. «Логика» (Готовимся к школе по интенсивной методике) Москва «Эксмо» 2002 г.  
8) Соколова Е.И. «Занимательная логика» Москва, «Атберг» 1998г  
9) Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» Ярославль, «Академия развития» 1997 
г.  
10) Годовой курс для детей 6-7 лет «Логика, мышление» Москва , «Мозаика» 2003 г.  
 

3.3. Учебный план 



Учебный план дополнительной общеразвивающей программы социально-коммуникативной направленности 
«Логика для дошкольников» на 2021-2022 учебный год (Приложение I) 
 
Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы социально-коммуникативной 
направленности «Логика для дошкольников» на 2021-2022 учебный год (Приложение II) 
 

 



Формы и режим занятий.  

Ведущей формой организации занятий является групповая.  
 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия  
 
Традиционными для детей станут конкурсы: 

•  «Знаток математики» 
• «Готов к школе!» 

 
Традиции и ритуалы: 

•  «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и 
сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах по познавательному и речевому развитию 
дошкольников; 
•  Оформление «Листка достижений»: каждый ребенок развивается в 
своем индивидуальном темпе, родители должны быть в курсе 
индивидуальных достижений своего ребенка, видеть, и понимать, какой 
материал вызывает у него затруднения и почему, при необходимости оказать 
помощь; 
• «Взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста: 
«Читаю сказку малышам», «Считаем вместе»; 
•  «Сам умею, сам могу и другого научу!»: помощь сверстникам и детям 
младшего возраста. 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

 
Организация предметно-пространственной среды является 

непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 
процесса, носящего развивающий характер. Предметно-пространственная 
среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить 
социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 
потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как 
система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 
функционально моделирующая содержание развития его духовного и 
физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 
ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Среда рассматривается: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат 

саморазвития личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности 



ребенка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения 
социального опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; 
способ трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 
личности, удовлетворения потребностей субъекта. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития. 
3. Возможность общения и совместной деятельности детей. 

 
Модель построения жизненного пространства в группе 

 
Организационные условия 

• Обеспечение контакта между взрослыми и детьми в зависимости от 
дистанции общения 

• Учет комфортной дистанции взаимодействия: 
взрослый – ребенок; 
ребенок – взрослый. 

• Создание общего психологического пространства общения с каждым 
ребенком и группой в целом. 

• Обеспечение возникновения и развития познавательных интересов у 
ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств. 

• Определение места в группе для оформления собственных выставок 
репродукций, рисунков, крупномасштабных пособий и т.д. 

• Обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия. 

• Доступность всего, что окружает ребенка, обеспечивающая его 
функциональную активность. 

• Реализация традиций. 
• Учет половой дифференциации. 

 
3.6. Оценочные материалы 
Диагностическая карта (на основе программы «Логика и математика для 
дошкольников» Е.А.Новова, Р.Л.Непомнящая) 
0 – не справляется с заданием  
1 – справился частично  
2 – задание выполнил полностью 
 
1. Проявляет интерес к деятельности. 
2. Принимает игровую задачу, 
3. Эмоционально – положительно относится к взаимодействию со 
сверстниками в игре, 
4. Умеет сравнивать предметы по высоте и длине, по ширине. 



5. Соотносит цвет и число, и, наоборот, число и цвет. 
6. Ориентируется в пространстве (понятия «над», «под», «верхняя», 
«нижняя») 
7. Определяет эталоны цвета и их названия. 
1. Использует в речи слова: такая же, одинаковые и др. 
2. Умеет различать и группировать палочки по цвету. 
3. Умеет составлять число из двух меньших чисел. 
4. Умеет строить числовой ряд до 10. 
5. Умеет увеличивать и уменьшать числа в пределах 10 на 1, 
называет «соседей» данного числа. 
6. Умеет находить связь между длиной предмета, размером мерки и 
результатом измерения. 
7. Умеет понимать поставленную задачу и решать ее 
самостоятельно. 
8. Сформирован навык самоконтроля и самооценки. 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  высокий, средний, низкий. 
Характеристики уровней усвоения программного материала 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗЖЕЙСТВИЯ:  
Ребенок активно взаимодействует со взрослым, самостоятельно выделяет и 
называет цвет, форму, размер палочек и блоков, группирует и соотносит их 
по выделенным свойствам. Определяет количественные отношения. Ребенок 
проявляет активный интерес к играм с палочками Кюизенера и Блокам 
Дьенеша. Правильно отвечает на поставленные вопросы. Умеет пользоваться 
речью как средством коммуникативного общения, инициативен, активен. С 
удовольствием слушает художественную литературу, рассматривает 
иллюстрации. Проявляет инициативу и творчество, интерес к решению задач 
на преобразование, комбинаторику, оказывает помощь сверстникам. 
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
 Ребенок повторяет за взрослым названия формы, размера предметов, не 
совсем точно называет цвета палочек. Объединяет их одинакового цвета, 
размера, формы; показывает большие и маленькие, длинные и короткие. С 
помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые 
изменения в группах предметов и величин. Не проявляет инициативы и 
творчества. 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗЕДЙСТВИЯ : 
 Ребенок не проявляет явного интереса к играм с палочками. Ребенок 
воспринимает различия палочек по цвету, количеству, размерные отношения 
лишь в совместной со взрослым игре. Ребёнок понимает обращенную к нему 
речь, но его речь невнятна, однообразна, бедна по содержанию.  С трудом 
отвечает на поставленные вопросы, чаще всего прибегает к помощи педагога, 
к жестам. Редко пользуется речью как средством общения. Ребенок с 
незначительной помощью взрослого свободно ориентируется в предметном 
окружении. Самостоятельности и творчества не проявляет. 
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