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  I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       1.1 Принципы и структурные компоненты программы 

 Программа математического развития дошкольников «Занимательная математика» разработана на основе парциальной 

образовательной программы математического развития дошкольников «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В соответствии с требованием ФГОС  ДО  немаловажная роль для детей принадлежит занимательным развивающим 

играм, задачам, развлечениям.  Они интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиск 

ответа, основанный на интересе к решению задачи, невозможен без активной работы мысли. В ходе игр и упражнений с 

занимательным математическим материалом дети овладевают умением творчески относиться к решению задачи, 

самостоятельно вести поиск ее решения, проявляя при этом собственную инициативу. Этим положением и объясняется 

значение занимательных задач в познавательном развитии детей. Занятия по программе «Занимательная математика» 

способствуют воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения преодолевать трудности, не бояться ошибок, 

самостоятельно находить способы решения познавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели. В 

системе дополнительного образования занятия математикой способствуют развитию творческих способностей ребенка на 

широкой интегративной основе, которая предполагает объединение задач обучения детей элементарной математике с 

содержанием других компонентов дошкольного образования, таких, как развитие речи, изобразительная деятельность, 

конструирование и др. Вся учебная программа составлена таким образом, чтобы полученные детьми знания, умения и 

навыки пригодились при дальнейшем обучении в школе и в повседневной жизни. 

   1.2 Цели и задачи реализации программы 

 Цель программы: развитие интеллектуальных способностей, познавательной активности, интереса детей к математике и 

желания творчески применять полученные знания. 

         Задачами программы подготовки к школе являются: 

- формирование познавательного интереса, желания узнавать новое; 

- развитие логики - анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

- развитие творческой активности; 

- развитие речи - умение излагать свои мысли, строить простейшие умозаключения; 

- развитие памяти и внимания; 

- активизация навыков использования полученных знаний и умений на практике.        
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  Данная рабочая программа составлена в соответствии с задачами подготовки к школе детей 5-7 лет, занимающихся в 

группе, наполняемостью от 10 до 12 человек. Продолжительность занятия-25минут. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа рассчитана на 2 занятия в неделю. Всего 72 занятия в год -30часов. 

    Обязательными условиями проведения занятий являются: 

-  использование игровых методов преподавания; 

- смена видов деятельности; 

- положительная оценка личных достижений каждого учащегося. 

 

1.3 Возрастные особенности и динамика формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

    Содержание программы «Занимательная математика» представлено различными формами организации 

математической деятельности (занимательные развивающие игры, упражнения, задания, задачи-шутки, загадки 

математического содержания), которые помогают совершенствовать навыки счета, закрепляют понимание отношений 

между числами натурального ряда, формируют устойчивый интерес к математическим знаниям, развивают внимание, 

память, логические формы мышления. Дети непосредственно приобщаются к познавательному материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающую не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. В старшем дошкольном 

возрасте при грамотной организации образовательного процесса дети овладевают умением относить единицу не только к 

отдельному предмету, но и к группе предметов. Это является основой для понимания десятичной системы исчисления.  

Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в натуральном ряду формируется у детей 

дошкольного возраста под влиянием счета и измерения. При овладении измерением дети пользуются подсчетом условных 

мерок, дают количественную характеристику величине. Это углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает 

отношение «часть и целое».  

При специально организованных образовательных ситуациях приходит умение составлять и решать 

арифметические задачи. Это играет большую роль в развитии логического мышления и начальных представлений о 

математических методах исследования реального мира. Однако без специальной работы дети воспринимают 

арифметические задачи как рассказ или загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), не понимают 

взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса.  

В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и их частей, составлять из 

геометрических фигур модели различных предметов, выявлять свойства, связи и отношения геометрических фигур.  
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На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры величины предметов, понимают трехмерность 

пространства. Развивается глазомер в процессе сравнения размеров предметов: на глаз, способами приложения и  

наложения, при помощи мерки, измерения. Практическая и игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность 

взрослых являются основой для ознакомления дошкольников с простейшими способами измерения. Складываются 

благоприятные условия для обучения измерению: развитие сенсорики, развитие мелкой моторики, координация 

движений, согласование движений и слов, владение понятием величины и необходимыми терминами, владение счетом, 

понимание отношения «часть и целое».  

В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, отражающих пространственные отношения. 

Дети учатся ориентироваться относительно другого человека. При этом в начале работы ребенок проверяет свой ответ 

практически, а затем приобретает умение мысленно представлять себя на месте другого человека или куклы.  

Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются временными наречиями. Лучше усваиваются 

наречия, обозначающие скорость (быстро, медленно), хуже – длительность и последовательность. Новым для детей 

становится усвоение последовательности дней недели, месяцев в году. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения содержания программы  

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся будут уметь: 

      - свободно считать в пределах 10; 

- сравнивать числа в пределах 10; 

- знать «соседей» числа; 

-знать состав чисел от 2-10 

– составлять различные формы из палочек по образцу; 

– сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине (длиннее – короче), по высоте (выше – ниже) по 

ширине (шире – уже), по форме (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по цвету 

(одного и того же цвета или разных цветов); 

– выкладывать предметы в порядке убывания, возрастания. 

– осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, ширине, размеру разными способами, подбор 

предметов по цвету и форме; 

- решать простые задачи (в одно действие); 

После завершения обучения  проводится психолого-педагогическая диагностика, включающая в себя следующие задания: 

копирование рисунка; 
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ориентировка в межклеточном пространстве; 

решение простых математических задач с графическим изображением ответа. 

 

  1.5. Особенности организации образовательного процесса 

В основу организации образовательного процесса в программе «Занимательная математика» положен 

деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие»  

закономерных связей и отношений окружающего мира путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления 

существенных признаков и обобщения.  

Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их деятельность через систему развивающих 

ситуаций (игровых, проблемных), дидактических игр, вопросов и заданий, в процессе которых они экспериментируют, 

исследуют, выявляют существенные признаки и отношения предметов – делают свои первые «математические открытия».  

Решающее значение для организации эффективного образовательного процесса имеют, прежде всего, психолого-

педагогические условия его организации, которые напрямую связаны с качеством работы педагога, характером его 

взаимодействия с детьми, адекватностью выбранного им инструментария.  

В программе «Занимательная математика» психолого-педагогические условия представлены системой 

принципов деятельностного метода:  

 Психологической комфортности 

 Деятельности 

 Минимакса 

 Целостности 

 Вариативности 

 Творчества 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, интегрирующая современные 

научные взгляды о теоретических и методических основах организации развивающего обучения в системе непрерывного 

образования.  

Следует также отметить, что раскрываемые ниже принципы соотносятся с основными принципами дошкольного 

образования, требованиями к психологопедагогическим условиям реализации образовательной программы, нашедшими 

свое отражение в ФГОС дошкольного образования: уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
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использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям и др.  

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку эмоциональная атмосфера, 

царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессообразующих факторов образовательного процесса.  

Общение должно быть доброжелательным, ориентированным на ребенка, его интересы и потребности. Взрослый 

может выступать в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – побуждать и 

поддерживать живой интерес каждого ребенка, развивать самостоятельность, активность, любознательность, 

познавательную инициативу. Каждый ребенок должен чувствовать себя уникальным, нужным, активным участником в 

больших и малых общих делах группы.  

Дети не должны бояться ошибок, неудач. По возможности, необходимо принимать все детские ответы. При этом 

если предложенный ребенком ответ или решение проблемы «не подходит», взрослый старается так построить диалог, 

чтобы ребенок сам обнаружил свою ошибку. 

Психологический комфорт обусловливается также грамотным расположением детей в пространстве, 

возможностью их свободного перемещения, чередованием видов деятельности и пр. Вся система образовательных 

ситуаций должна восприниматься детьми как естественное продолжение их игровой и практической деятельности.  

В контексте реализации принципа психологической комфортности важно, чтобы дети видели свою «детскую» цель 

(открывали смысл) – никакая деятельность не должна им навязываться. Искусство педагога заключается в такой 

организации образовательного процесса, когда ребенок сам хочет чему-либо научиться, свободно рассуждает, находит и 

исправляет свои ошибки, 17 причем вся эта деятельность сосредоточена в русле его собственных интересов.  

Конечно, не стоит сидеть и ждать, когда ребенок захочет научиться считать до пяти, сравнивать по длине, решать 

арифметические задачи. Взрослый моделирует такие ситуации, когда у дошкольника возникает внутренняя потребность 

включения в деятельность, а затем, в процессе этой деятельности, – мотив обучения. К примеру, ребенку всего пару минут 

назад совершенно не мешало радоваться жизни, дружить со сверстниками, любить маму незнание способа сравнения 

предметов по толщине. Но вдруг сказочные персонажи из сказки «Теремок» просят помочь им построить новый терем. 

Предложение, безусловно, интересное, и ребенок с готовностью включается в процесс постройки нового теремка. Но для 

того, чтобы построить этот терем, оказывается, необходимо подобрать бревна одинаковой толщины. Ребенок очень хочет 

помочь жителям теремка, а для этого ему надо узнать, как сравнить бревна по толщине. В этом случае мы имеем две цели: 

– так называемую «взрослую» цель – познакомить детей со способом сравнения предметов по толщине путем наложения. 

И «детскую» цель – помочь зверям построить новый теремок.  
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Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается отношениями «взрослый – ребенок». Очень 

важно учить детей заботиться друг о друге. Доброжелательная атмосфера взаимопомощи и поддержки в детском 

коллективе позволит каждому ребенку ощутить себя в психологически безопасных, комфортных условиях. Так, взрослый 

объясняет детям, что неуместно смеяться над не очень удачным ответом или решением; своим личным примером 

показывает уважительное и бережное отношение к личности каждого.  

Принцип деятельности предполагает освоение математического содержания не путем получения готовой 

информации, а через ее «открытие» дошкольниками и освоение в контексте специфических детских деятельностей и 

способов познания действительности (экспериментирование, моделирование и др.).  

Известно, что формирование любых умений как личностных новообразований возможно только в деятельности 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). Давно замечена высокая эффективность «открытий», которые делает человек в любой 

сфере деятельности, для усвоения им культурного опыта и развития его творческого потенциала.  

Поэтому очень важно коренным образом изменить позицию взрослого: педагог перестает быть транслятором 

знаний, информатором, а становится организатором и помощником детей в их познавательной деятельности.  

Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в 

том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку. А для этого нужно поощрять детскую самостоятельность, 

инициативу, выдвижение и обоснование своих гипотез, т.е. создавать условия для включения детей в активную поисковую 

деятельность.  

«Взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает  ощущение, что это они сами чего-то достигли 

и сами сделали «открытие». «Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность ребенка – высший пилотаж 

современного педагога.  

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по индивидуальной 

траектории на уровне своего возможного максимума.  

Задача педагога – обеспечить раскрытие психоэмоционального и интеллектуального потенциала каждого ребенка, 

используя для этого адекватные средства и способы, имеющиеся в педагогическом и психологическом арсенале. Данный 

принцип направлен на индивидуализацию, касающуюся не только отбора содержания, но и форм психолого-

педагогической работы с учетом индивидуальных характеристик развития детей.  

Как обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, когда в группе более двадцати детей и при этом у 

каждого из них свой стартовый уровень развития, темперамент, характер и условия жизни? Поиски путей решения данной 

проблемы были начаты еще во времена Аристотеля: «Чтобы преуспеть в учении, надо догонять тех, кто впереди, и не 

ждать тех, кто сзади». Подтверждения этого тезиса можно найти и в теории Л.С. Выготского о «зоне ближайшего  
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развития» ребенка, в идее А.В. Запорожца об «амплификации» развития, в концепции Н.Н. Поддьякова о «горизонтах 

развития».  

Обучение, по мнению Л.С. Выготского, хорошо лишь тогда, когда оно идет впереди развития, ориентируется «не 

на вчерашний, а на завтрашний день». Иначе говоря, ребенок под руководством взрослого должен постоянно 

осуществлять ту деятельность, которая помогает ему «встать на цыпочки», подняться немного выше себя самого. Слово 

«немного» указывает на то, что потенциал ребенка, на который рассчитывает взрослый, должен находиться в зоне его 

ближайшего развития.  

Работа с дошкольниками ведется в зоне их ближайшего и вариативного развития: наряду с заданиями, которые 

ребенок может выполнить сам, ему предлагаются и задания, которые он выполняет совместно с «продвинутым» 

сверстником или взрослым. В результате каждый ребенок ощущает себя частью команды, которая увлечена общим делом.  

Таким образом, в образовательный процесс  включен каждый ребенок на уровне своего возможного максимума.  

Созданная среда, по меткому выражению В.Ф. Шаталова, напоминает рассол, где каждый помещенный в него 

огурец, хочет он или нет, через три дня станет соленым. Точно так же и каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего 

максимума, безусловно, освоит обязательную для дальнейшего движения вперед базовую часть образовательной 

программы в оптимальном для себя варианте. При этом не тормозится развитие более способных детей, которые поведут 

за собой всех остальных и не сбавят темп своего развития.  

Принцип целостности основывается на представлении  целостной  жизнедеятельности ребенка. Говоря о ребенке 

дошкольного возраста, важно иметь в виду, что он учится не только и не столько на занятиях, сколько в свободной 

жизнедеятельности.  

Математическое развитие дошкольников также происходит как непроизвольно в повседневной жизни (в игре, в 

совместной деятельности детей со взрослыми, в общении друг с другом), так и путем целенаправленного обучения на 

занятиях. Поэтому при организации образовательного процесса нельзя ограничивать его только занятиями, игнорируя 

общение с семьей, режимные моменты, самостоятельную деятельность дошкольников.  

Источником элементарных математических представлений является окружающая реальная действительность, 

которую ребенок познает в процессе разнообразной деятельности, связанной со всеми без исключения образовательными 

областями – «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг 

друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у детей 

целостной картины мира.  
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Принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр.  

Характер взаимоотношений педагога с воспитанниками предполагает выслушивание всех ответов детей. Выступая 

в роли партнера, взрослый не оценивает ответы, а комментирует их разные варианты, поощряет высказывание различных 

точек зрения, подмечая: «Какая у Саши интересная мысль!», «Послушайте, что сказала Оля», «Как хорошо придумал 

Петя!», «Спасибо, Галя, за интересную идею!». Если ребенок ошибся, воспитатель может сказать: «Машенька, ты сейчас 

приняла такое решение, давай послушаем, как думают другие ребята»; или «Кто думает иначе?»; или «Объясни, почему 

ты так думаешь?».  

В процессе организации дидактических игр могут использоваться задания, предполагающие несколько вариантов 

(правильных!) ответов. Например, из трёх фигур – красный круг, красный квадрат и синий треугольник – лишним может 

быть круг, так как у него нет углов (а у остальных фигур есть), и треугольник, так как он синий (а остальные фигуры – 

красные) и т.п.  

При создании проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению все новых и новых гипотез, 

предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети не просто предлагали разные варианты решения, но 

старались обосновывать свой выбор.  

На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении каждого ребенка, дети учатся слушать и 

слышать друг друга, быть терпимыми 20 к иным точкам зрения.  

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных форм детского 

творчества, сотворчества детей и взрослых. Не является исключением и деятельность, основанная на математическом 

содержании. Дети участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое 

(новые идеи, новые способы решения проблемных задач и т.д.). Это необходимые условия развития творческих 

способностей, воображения каждого ребенка.  

 

                                                  II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Содержание программы «Занимательная математика» строится в соответствии с возрастными особенностями детей, их 

интересами и возможностями. Материал по данному курсу выстроен в строгой системе: от простого к сложному. Все 

задания представлены в виде игр, что облегчает усвоение учебного материала и обеспечивает устойчивый интерес к 

занятиям, которые предполагают и групповую работу, и самостоятельное выполнение заданий в тетради. 
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Программа распределена по разделам: 

Сравнение предметов и групп предметов  
• Совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять часть 

группы, выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и их групп.  

• Развивать умение объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо признаку, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым. 

• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов 

Количество и счет  

• Развивать умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, соотносить числа от 1-10 с количеством. 

• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов. 

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству пользоваться знаками =, ≠, 

>, <, и отвечать на вопрос: «На сколько больше?», «На сколько меньше?». 

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп предметов, умение использовать знаки + 

и – для записи сложения и вычитания. 

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания чисел в пределах 10, опираясь на наглядность.  

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) задач на сложение и 

вычитание и умение решать задачи с числами в пределах 10.  

Величины  
•  Формировать  первичные представления об измерении длины, высоты предметов с помощью условной мерки.  

• Формировать первичные представление о непосредственном сравнении сосудов по объему (вместимости); об 

измерении объема сосудов с помощью мерки.  

Геометрические формы  

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, пирамида; закреплять умение узнавать и называть 

эти фигуры, находить сходные формы в окружающей обстановке.  

Пространственно-временные представления  
• Уточнять и расширять простанственно-временные представления детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем правом (в нижнем 

левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать словами местонахождение предмета.  
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• Развивать умение определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к другому 

предмету, двигаться в заданном направлении.  

• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), последовательность дней в неделе. 

                                                        

III. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение программы «Занимательная математика» не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации детей.  

При этом, реализуя программу, педагог должен стремиться к реализации ее целей и задач. Для педагога важно 

иметь объективную картину развития каждого ребенка, поскольку на основе диагностических данных выстраивается 

индивидуальная траектория развития каждого ребенка, корректируется содержание работы, подбираются оптимальные 

формы взаимодействия с детьми.  

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

«Занимательная математика» является определение педагогом эффективности собственных образовательных действий, 

своевременная корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы с детьми, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Предлагаемая система мониторинга представляет собой педагогическую диагностику, основанную на 

наблюдении за детьми и моделировании несложных диагностических ситуаций, которые можно проводить с детьми 

индивидуально или в небольших подгруппах.  

Рекомендуется проводить диагностическую работу в первой половине дня в середине недели (со вторника по 

четверг). Нецелесообразно предлагать диагностические задания ребенку, который пришел после болезни, находится в 

непростой жизненной ситуации (развод родителей, смена места жительства и пр.).  

Система оценок мониторинга трехуровневая:  

2 балла – умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно справляется с заданием);  

1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне ближайшего развития: ребенок справляется 

с заданием лишь в совместной деятельности со взрослым);  

0 баллов – умение не сформировано (ребенок не справляется с заданием даже при помощи взрослого).  

Это общие принципы оценивания, на которые педагог может опираться при выставлении того или иного балла. 

При этом важно помнить, что не всегда бывает возможным унифицировать ответы детей дошкольного возраста. Поэтому  
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авторы призывают воспринимать предлагаемые критерии лишь в качестве ориентиров, а не оценки развития того 

или иного ребенка.   

Еще раз стоит подчеркнуть, что разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник 

развивается по своей индивидуальной, уникальной и неповторимой траектории. Педагогическая диагностика должна 

служить не инструментом оценки ребенка (его «хорошести», «развитости» и пр.), а, в первую очередь, – инструментом 

своевременной помощи и оказания поддержки ребенку, индивидуализации образовательного процесса.  

Методика оценивания 

1. Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными; соотносит числа от 1-10 с количеством предметов.  

Воспитатель задает детям (группе из 6-8 человек) вопрос, сколько предметов находится на столе (на доске и т. п.), 

просит выбрать карточку с соответствующим числом, просит от большего количества отсчитать 10 предметов, просит 

принести вот столько (показывает карточку с числом 9-10) предметов, спрашивает, на котором месте справа (слева) 

находится предмет, просит поставить предмет на 10-е, 7-е и т. п. место справа (слева), расположить карточки с записью 

чисел (1-10) по порядку, назвать числа в прямом и обратном порядке.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание.  

2. Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравнении 

пользоваться знаками =, >,< , отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания 

свойств числового ряда. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку с помощью знаков =, >, <, сравнить по количеству две группы предметов 

и ответить на вопрос: «На сколько больше?», просит назвать числа, меньше (большие) какого-либо числа и объяснить, на 

каком основании он делает такое заключение. 

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание. 

3. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5.  

Воспитатель предлагает каждому ребенку выполнить сложение и вычитание в «мешках», показать части и целое.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого. 
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0 баллов – не может выполнить задание. 

 

4. Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на вопросы: «Что в задаче 

известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах пяти.  

Воспитатель предлагает небольшой группе детей составить задачу по картинке, обращает внимание на четко 

сформулированное условие и вопрос, просит ответить на вопрос: «Что в задаче известно?», «Что в задаче нужно узнать – 

часть или целое?», «Как это можно сделать?»  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание. 

5. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость результата 

измерения величин от величины мерки.  

Воспитатель предлагает детям измерить длину одной полоски с помощью разных мерок и объяснить разницу в 

полученных результатах.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание.  

6. Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека, умеет 

ориентироваться на листе бумаги.  

Воспитатель предлагает небольшой группе детей встать справа (слева) от воспитателя, нарисовать круг в верхнем 

правом (нижнем левом, верхнем левом, нижнем правом) углу.  

2 балла – выполняет задание самостоятельно, без ошибок.  

1 балл – при выполнении задания необходима помощь взрослого.  

0 баллов – не может выполнить задание. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Основной программно-методический комплект программы 

1) Методические рекомендации  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для  
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дошкольников: методические рекомендации. Часть 3. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

3) Демонстрационный материал  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для  

детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

1) Раздаточный материал  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 

5–6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Концептуальные идеи примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» (от рождения до 7 лет). Научно-методическое пособие / Под. ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Институт системно-

деятельностной педагогики, 2011. – 64 с.  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон; 

под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 352 

с.  

Методические рекомендации к комплексной образовательной программе «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. 

Петерсон. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников: методические рекомендации. Ч. 3. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка — ступенька к школе. 

Математика для детей 5–6 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Сказочная математика: рабочая тетрадь для детей 6–7 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Летняя математика: рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Осенняя математика: рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.  
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Зимняя математика: рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Весенняя математика: рабочая тетрадь для детей 5–7 лет. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019.  

Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании как 

необходимое условие решения задач современного образования / Актуальные проблемы дошкольного образования:  

содержание и организация образовательного процесса в ДОУ: материалы XI Международной научно-практической 

конференции. – Челябинск: Изд-во ЗАО «Цицеро», 2013. – 396 с.  

Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Системно-деятельностный подход в дошкольном образовании // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 5 / Под ред. Тимофеевой Л.Л. М.: Педагогическое общество 

России, 2013. С.7-23.  

Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 2000…»/ Построение 

непрерывной сферы образования. – М.:АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2007. – 448 с.  

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (приказ № 1155 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013)  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 
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