
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Сравнение предметов и групп предмет 

• совершенствовать умение выделять совокупности (группы) предметов или 

фигур, обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и совокупностей; формировать 

умение разбивать совокупности предметов на части по какому- либо признаку; 

• развивать умение объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

• развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков 

(символов); 
• формировать представление о таблице, строке и столбце; 

• формировать представление о равных и неравных группах предметов; 

развивать умение устанавливать равенство и неравенство групп предметов путем 

составления пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков 
=, ≠. 

Количество и счет 

• развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

• формировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 0, 

формировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов; 

• развивать умение соотносить число (в пределах 10) с количеством 

предметов; 

• формировать представления о сложении и вычитании совокупностей 

предметов, развивать умение использовать для записи сложения и вычитания 

знаки + и –; 

• развивать умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на 

наглядность, числа в пределах 10; 

• развивать умение сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на 

вопрос: «На сколько больше?»; 

• развивать умение составлять простейшие (в одно действие) задачи по 

картинкам и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Величины 

• развивать умение измерять длину, высоту предметов с помощью 

условной мерки; 

• формировать 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; 



 

• формировать представление о различии между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

• развивать умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в верхнем правом 

(в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи.); 

 

• закреплять умение определять положение того или иного предмета не 

только по отношению к себе, но и к другому предмету, двигаться в заданном 

направлении; 

• совершенствовать умение называть части суток (день – ночь, утро – 

вечер), последовательность дней в неделе. 

Содержание и методика работы 

Старшие дошкольники осваивают новый способ действий по преодолению 

затруднения: «Если что-то не знаю, придумаю сам, а потом проверю себя по 

образцу». 

Дети продолжают работать с предметами, при этом появляется новая форма 

работы – с графическими моделями. Для этой цели на занятиях начинают 

использоваться рабочие тетради. 

Работа в тетради ни в коем случае не исключает специфических для 

дошкольного возраста форм работы и видов деятельности – наоборот, она 

является неотъемлемой частью игровых ситуаций и сюжетов. 

Некоторые задания по теме дети выполняют в группе с воспитателем, 

постепенно приобщаясь, таким образом, к формам работы, которые их ждут в 

школе. Задания на так называемые «пробные» действия, в которых 

предполагаются затруднения у детей, выполняются на отдельных листах, 

прилагаемых к тетрадям (в курсе «Игралочка – ступенька к школе»). Задания на 

закрепление выполняются в тетради – как в детском саду, так и дома вместе с 

родителями. 

Сравнение предметов и групп предметов 

Воспитатель продолжает знакомить детей со свойствами предметов (цвет, 

форма, размер и пр.), тренирует умение разбивать совокупности предметов по 

какому-либо признаку, находить «лишний» предмет совокупности по какому- 

либо признаку. 

Создаются условия для «открытия» детьми способов обозначения свойств 

предметов с помощью знаков (символов). Уточняется представление детей о 

цифре как знаке, обозначающем некоторое количество предметов. 

Инициируются ситуации для введения знаков, обозначающих свойства 

предметов. В процессе обсуждения и экспериментирования дети придумывают 

знаки (символы) для обозначения цвета (цветными пятнами), формы 

(геометрическими фигурами), размера ( – большой,  – маленький). 



 

Продолжается работа по совершенствованию умения детей понимать и 

использовать высказывания с частицей «не» (логическая операция отрицания), 

формируется представление о том, как обозначить отрицание «не» с помощью 

зачеркивания (на примере отсутствия у предмета некоторого свойства). 

В старшей группе дети получают начальное представление о таблице, 

строке и столбце. В рамках игрового сюжета дети получают первичный опыт 

определения и выражения в речи места фигуры в таблице (чтения и анализа 

данных таблицы), заполнения таблицы на основании заданного правила. С 

помощью воспитателя дети делают «открытие», что таблица помогает 

расположить предметы в определенном порядке. 

Совершенствуется умение детей находить и составлять закономерности. 

При этом задания могут усложняться, например, за счет коммуникативного 

компонента – развития умения работать в парах. 

Продолжается формирование представлений о сравнении групп предметов. 

В качестве условного обозначения групп предметов вводятся так называемые 

«мешочки». 

Воспитатель уточняет представления детей о равных группах предметов: 

группы предметов равны, если они состоят из одних и тех же предметов. Дети 

устанавливают правило сравнения групп предметов с помощью составления пар: 

чтобы узнать, равны ли группы предметов, можно составить пары одинаковых 

предметов. Для составления пар между одинаковыми предметами в двух 

«мешочках» дети проводят линии («ниточки») между этими предметами. Дети 

знакомятся с обозначениями отношений равенства и неравенства групп 

предметов с помощью знаков =, ≠. 

Количество и счет 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся считать в пределах 10 и, таким 

образом, заканчивают знакомство с записью чисел первого десятка с помощью 

цифр. 

Продолжая работу, начатую ранее, воспитатель уточняет представление 

детей о том, что число определяется количеством предметов в группе и не 

зависит ни от их размеров, ни от расстояния между ними, ни от 

пространственного расположения элемента в группе. 

Закрепление и уточнение представлений об образовании чисел ведется по 

методике, описанной выше (сравнение двух групп предметов, количество 

которых выражается последовательными числами – известным детям и 

следующим, не известным). Одновременно с образованием числа дети 

продолжают знакомиться с цифрами как знаками для записи чисел. Также дети 

продолжают обозначать количество с помощью точек. 

В детском саду авторы не рекомендуют учить детей писать цифры. Сначала 

дети пользуются цифровыми карточками, затем (в подготовительной к школе 

группе) переходят к печатанию цифр по клеткам (аналогично цифрам в 

написании почтового индекса). 



 

Прежде чем познакомиться с записью числа 10, дети знакомятся с нулем. 

Дети узнают, что нуль обозначает отсутствие предметов: «нисколько», «ни 

одного». 

После выработки навыка называть количественные числительные в прямом 

порядке дети осваивают умение выполнять обратный счет. Это позволяет лучше 

понять устройство натурального ряда (порядок чисел, отношения соседних 

чисел, понятия «предыдущее» и «последующее» число). 

Уточняется представление детей о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, об использовании знаков = и ≠ для 

записи результатов сравнения количества предметов в группе. Дети учатся на 

предметной основе определять, в какой группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. С помощью воспитателя в рамках познавательно-исследовательской 

деятельности они делают ряд выводов: 

• количество предметов больше в той группе, где есть лишние предметы 

(без пары); 

• оставшиеся без пары предметы показывают не только какое из двух 

чисел больше, но и на сколько количество предметов в одной группе больше или 

меньше, чем в другой. 

Организуется деятельность детей, в рамках которой они самостоятельно 

конструируют знаки > и <, учатся использовать их для записи результата 

сравнения по количеству групп предметов. 

Таким образом, дети не только самостоятельно «открывают» новое знание, 

но и приобретают опыт сравнения своего результаты работы с образцом. 

Для закрепления представлений о знаках используются различные 

дидактические игры, в том числе такие, в которых детям требуется изобразить 

знаки с помощью тела. Например, детям предлагается разделиться на две группы 

по какому-либо признаку (на мальчиков и девочек, на тех, у кого есть брат или 

сестра, и на тех, у кого их нет, и т.п.). Далее детям нужно определить, в какой 

группе больше человек, и с помощью рук, пальцев, своего тела изобразить знак 

<, > или =. 

Для включения новых знаний в систему знаний ребенка используются 

различные формы работы: на тренировку умения сравнивать группы предметов 

путем составления пар; использовать знаки; составлять равные и неравные 

группы предметов, опираясь на изображенный между «мешочками» знак. 

Далее у детей формируют представления о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, умение с помощью предметных действий 

отвечать на вопрос: «На сколько одно число больше или меньше другого?» С 

этой целью воспитатель организует деятельность детей, в процессе которой они 

приходят к выводу: чтобы узнать, на сколько одно число больше или меньше 

другого, можно для этих чисел составить группы предметов, затем провести 

ниточки и сосчитать, сколько предметов осталось без пары. 

В старшем возрасте начинается формирование представлений детей об 

арифметических действиях сложения и вычитания. Предварительно 



 

актуализируются представления детей о целом и его частях, взаимосвязи между 

ними, умение составлять целое из частей. 

Дети учатся вначале складывать и вычитать «мешки», что становится 

наглядной опорой для сложения и вычитания чисел. В процессе различных форм 

организации познавательно-исследовательской деятельности детей воспитатель 

помогает сделать им ряд выводов. 
При знакомстве с действием сложения: 

• знак плюс говорит о том, что части (показывает на маленькие мешки) 

сложили, соединили, объединили в целое (показывает на большой мешок); 

• знак равенства говорит о том, что две части, сложенные вместе, равны 

целому. 
При знакомстве с действием вычитания: 

• знак минус говорит о том, что из целого (показывает на большой мешок) 

вычли, взяли, убрали одну часть (показывает на маленький мешок); 

• знак равенства показывает, что то, что осталось, равно второй части. 

Организация различных действий с «мешками» создает возможность для 

самостоятельного «открытия» детьми переместительного свойства сложения, 

взаимосвязи между сложением и вычитанием. 

Практическая работа с «мешками» и числами является основой для 

обучения детей умению составлять и решать арифметические задачи. При этом 

применяются различные модели: предметные, графические (рисунки, схемы), 

словесные и математические (числовые выражения). 

Дети устанавливают, чем отличается задача от загадки и рассказа, учатся 

выделять вопрос задачи и отвечать на вопросы: «Что в задаче нужно узнать - 

часть или целое? Как это можно сделать?» 

Величины 

В старшей группе дети не только уточняют представления о 

непосредственном сравнении предметов по длине (высоте, ширине, толщине), но 

и «открывают» способ определения на предметной основе, на сколько один 

предмет длиннее (выше, шире, толще) или короче (ниже, уже, тоньше), чем 

другой. 

В процессе экспериментально-исследовательской деятельности дети 

выводят способ сравнения по длине двух полосок: для того чтобы узнать, на 

сколько одна полоска длиннее другой, надо приложить их так, чтобы совпали 

концы, и посмотреть, где заканчивается более короткая полоска. Оставшийся 

кусочек показывает, на сколько одна полоска длиннее другой. 

Если в младшем дошкольном возрасте дети определяют размеры предметов 

«на глаз» либо путем непосредственного их сравнения (приложения или 

наложения), то в старшем они «открывают» опосредованный способ сравнения 

– измерение условной меркой. 

Создается ситуация, когда непосредственное сравнение размеров 

невозможно и необходим помощник – третий предмет или условная мерка. 

Использование условных мерок начинается с величины длина, что более знакомо 

детям и пригодится в школе в первую очередь. 



 

Дети учатся пользоваться условными мерками при измерении не только 

протяженности (длина, ширина, высота) предметов с помощью палок, веревок, 

шагов и др., но и объема жидких и сыпучих веществ с помощью стаканов, чашек, 

ложек. 

Во всех случаях экспериментально-исследовательская деятельность детей 

организуется на основе деятельностного метода. Так, формирование 

представлений об объеме начинается с непосредственного сравнения по объему, 

вводятся термины «объем большой – маленький», потом «объем больше – 

меньше», а затем «одинаковые по объему». 

Выведение способа измерения объема жидких и сыпучих веществ 

начинается с некоторой проблемной ситуации: отмерить нужное количество 

воды для полива растений, корма для рыбок и т.д. Объектами измерения могут 

быть компот, вода, песок, крупа и пр. В качестве мерок можно использовать 

стаканы, банки, ложки и др. Дети в результате собственных наблюдений 

устанавливают правило полноты наполняемости мерок и способ измерения 

объема: чтобы измерить объем сосуда, надо узнать, сколько мерок наполнят его 

полностью. Таким образом, у них формируются представления об общих 

способах измерения с помощью условной меры. 

Выполняя измерения, дети тренируются в пересчете (вначале можно 

использовать фишки) и одновременно развивают свою речь, проговаривая с 

помощью воспитателя используемые способы действий. 

Использование измерительных операций в разрешении проблемно- 

практических ситуаций позволяет подготовить детей к «открытию» отношений 

между единицей измерения и измеряемым объектом. В результате собственных 

исследований, которые дети проводят под руководством воспитателя, делают 

«открытие», что при измерении любой величины: чем больше мерка, тем 

меньшее число получится, и, наоборот; для сравнения двух предметов их надо 

измерять одинаковыми мерками. 

Геометрические формы 

У детей шестого года жизни развиваются представления о плоских и 

объемных геометрических фигурах, с которыми они знакомились раньше: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида. Дети исследуют фигуры, выделяют их элементы, существенные 

свойства, делают обобщения. 

В старшем дошкольном возрасте дети уточняют, в чем состоит различие 

между плоскими и объемными фигурами. Знакомятся с элементами объемных 

фигур. Актуализируются представления детей об устойчивых и неустойчивых 

конструкциях фигур. 

В процессе поисковой деятельности дети уточняют представления о 

понятиях «угол», «вершина», «сторона», «граница» фигуры (многоугольника). 

Вершина – это та точка, в которой соединяются стороны фигуры. Стороны – это 

отрезки, они образуют границу фигуры, а граница вместе с ее внутренней 

областью – саму фигуру. При показе стороны надо проводить пальцем вдоль 

отрезка, при показе угла – вдоль его сторон. На разных фигурах 



 

(многоугольниках) дети показывают стороны, вершины и углы, 

внутреннюю область и границу. 

Постепенно дети приучаются различать внутреннюю область и 

границу любой фигуры, считать число сторон, вершин, углов (начальный 

опыт детьми уже приобретен во второй младшей группе, когда они сами 

«открывали» название треугольника). 

Пространственно-временные представления 

Дети шестого года жизни продолжают осваивать пространственные 

отношения: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко. 

Дети усваивают значение предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения. 

Формирование пространственных ориентировок проходит успешно, 

если ребенок постоянно оказывается перед необходимостью 

самостоятельно разрешить связанную с ними проблемную ситуацию, а 

затем активно оперирует этими понятиями в значимой для него 

деятельности. 

В старшей группе дети уточняют ориентировки относительно себя и 

осваивают ориентировки относительно другого человека. Вначале дети 

проверяют свои выводы практически, а затем учатся мысленно 

представлять себя на месте другого человека или куклы. 

Еще одна новая задача для детей – научиться определять место по 

заданному условию, т.е. выполнять задания типа: «Встань так, чтобы слева 

от тебя было окно, а сзади – шкаф», «Сядь так, чтобы впереди тебя сидел 

Петя, а сзади – Маша». Кроме этого, дети должны научиться выражать в 

речи положение того или иного предмета по отношению к другому: 

«Справа от Маши сидит Петя, слева от Маши – Оля, впереди Оли – окно, 

над головой Оли 

– лампа». 

В старшей группе ведется целенаправленная работа по 

формированию у детей навыков работы на листе бумаги в клетку, что 

важно для их успешного обучения в школе. Дети знакомятся с понятиями 

лист, страница, тетрадь. 

Умение ориентироваться во временных понятиях обеспечивается 

использованием их в повседневной практике. Полезно задавать детям 

вопросы: 

«Какой сегодня день недели?», «Какой будет завтра?», «Какой был 

вчера?», 

«Какое сейчас время года?», «Какой месяц?». 
 


