
  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

кружка «Скоро в школу» 
для детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет 
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Пояснительная записка 

 

Программа  составлена на основе программы развития логического мышления и 

творческого воображения «Всё по полочкам»  (авт. А.В. Горячев) для детей дошкольного 

возраста от 6 до 7 (8) лет  и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Срок 

реализации программы - 2 года. 

Современное общество живет в мире постоянного умножения потока информации, 

которая каждые  несколько лет практически удваивается. Не утонуть в этом 

информационном море, а точно ориентируясь, решать практические задачи человеку 

помогает компьютер. «Завтра» наших детей - это информационное общество. Если 

сегодня еще есть сферы жизни, где можно обойтись без компьютера, то в 

информационном обществе неумение пользоваться компьютером будет означать 

социальную инвалидность. 

В сегодняшних условиях информации общества педагоги и родители должны быть 

готовы к тому, что при поступлении в школу ребенок столкнется с применением 

вычислительной техники. Поэтому необходимо заранее готовить ребенка к предстоящему 

взаимодействию с информационными технологиями образования в школе. 

Хотя школьный курс информатики ставит одной из своих задач формирование 

навыков работы на компьютере и освоение популярных компьютерных технологий, самое 

главное для эффективного применения компьютера – это развитое логическое, 

алгоритмическое и системное мышление. 

Но если навыки работы с конкретными прикладными программами можно 

приобрести и в старшей школе, то опоздание с развитием логического мышления - это 

опоздание навсегда. Понятно, что для логического мышления компьютеры использовать   

не обязательно, достаточно тщательно подобранной серии игр и задач. 

Учебная программа социально - педагогической направленности основана на 

методике подготовки дошкольников по информатике А.В. Горячева и Н.В. Ключа «Все по 

полочкам», которая не предполагает работу на компьютере, а решает специфические 

задачи обучения дошкольников информатике. А это означает приобретение детьми 

навыков и умений построения информационно-логических моделей, формирование 

деятельности, требующей применения умственных операций: абстрагирования, 

иерархической декомпозиции, создание иерархии понятий, освоение базисного аппарата 

формальной логики, подготовку к творческой созидательной деятельности. 

Новизна программы А.В. Горячева «Все по полочкам» заключается в углубленном 

развитии общих и специальных интеллектуальных способностей путем вооружения детей 

инструментом интеллектуального действия и обучения методам самостоятельного 

добывания знаний и создания специальной образовательно-интеллектуальной среды. 

Актуальность программы А.В.Горячева «Все по полочкам» состоит в том, что она 

реально решает проблему непрерывности дошкольного и школьного образования по курсу 

информатики, согласуется с программой по информатике для начальной школы 

«Информатика в играх и задачах», рекомендованной Министерством образования РФ и 

является начальным звеном непрерывного курса информатики 0 – 11, который 

разрабатывается в рамках Образовательной программы «Школа 2100» под руководством 

А.В.Горячева. 

Программа раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по 

развитию логического мышления и творческого воображения детей на этапе старшего 

дошкольного возраста. 

         

 

 

 



Цель программы: 

1. Формирование фундаментальных знаний в областях, связанных с 

информатикой. 

2. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой. 

3. Формирование навыков решения логических задач и знакомство с  общими 

принципами решения задач. 

Цель реализации программы - готовность детей к дальнейшему развитию, 

школьному обучению. 

Для многих современных профессий характерна творческая созидательная 

деятельность, требующая наряду с развитым логическим и системным мышлением 

способности мыслить изобретательно и продуктивно. В развитии этих качеств важно не 

пропустить дошкольного этапа развития - начало сенситивного периода для развития 

логического мышления и творческого воображения. 

 

Общая характеристика образовательной области в учебном плане 
 

Отличительной особенностью данной парциальной образовательной программы 

является комплексный подход, который реализуется в параллельном развитии у ребёнка 

умения рассуждать строго и логично,  развития фантазии и творческого воображения. 

Любому курсу для дошкольников практически необходимо решать такие задачи, как 

формирование мотивации учения, развитие речи, выработка умения устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, формирование общеучебных 

умений и навыков, воспитание интереса к процессу обучения и т.д.  

В развитии логического мышления и творческого воображения у дошкольников 

можно выделить задачи, которые можно условно разделить на три группы. 

1. Задачи, связанные с формированием умения строить информационные 

логические модели. Эта деятельность требует применения следующих умственных опе-

раций: абстрагирование, разделение целого на составные части, создание иерархии 

понятий и т.п. Объектами таких операций будут предметы, процессы, явления и действия, 

которые они выполняют (или с ними можно выполнять). 

2. Задачи, связанные с освоением базиса аппарата формальной логики, а также 

c формированием навыков использования этого аппарата для описания модели 

рассуждений. 

3. Задачи, связанные с подготовкой к творческой созидательной деятельности, 

с развитием фантазии и воображения. 

 

К первой группе можно отнести следующие задачи: 

 учить выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на подмножества, 

характеризующиеся общим свойством; 

 учить обобщать по признаку, упорядочивать по признаку, находить закономерность по 

признаку; 

 знакомить с вложенными подмножествами (не вводя термина); 

 учить сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 знакомить с главной функцией (назначением) предметов; 

 учить расставлять события в правильной последовательности; 

 учить описывать свои действия; 

 учить выполнять перечисляемую или изображённую последователь ность действий; 

 знакомить с функцией как с действием, применяемым по отношению к разным 

предметам; 

 учить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

 учить находить ошибки в неправильной последовательности действий. 



 

Ко второй группе можно отнести следующие задачи: 

 знакомить с истинными и ложными высказываниями (не вводя термина); 

 знакомить с отрицанием (не вводя термина); 

 учить формулировать отрицание по аналогии; 

 знакомить с использованием разрешающих и запрещающих знаков; 

 знакомить с логической операцией «И» (не вводя термина). 

 

К третьей группе можно отнести следующие задачи: 

 учить называть как можно больше свойств и признаков одного объекта; 

 учить видеть позитивные и негативные свойства предметов, явлений в разных 

ситуациях; 

 учить проводить аналогию между разными предметами; 

 учить находить сходное у разных предметов; 

 учить переносить свойства одних предметов на другие; 

 учить представлять себя разными предметами и изображать поведение этих 

предметов. 

 

Программа доступна и интересна дошкольникам, в ней максимально возможно 

применяются следующие методы, позволяющие дать детям первоначальные основы 

информатики (структуры, классы, алгоритмы, кодирование информации и др.): 

 

Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передать детям 

информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Словесные 

методы и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая 

последние более результативными. 

Беседы, рассказ, загадки, вопросы – без этого не обходится ни одно занятие по 

программе А.В.Горячего «Все по полочкам». Некоторые из них строятся на русских 

народных сказках, пословицах, поговорках. 

 

Наглядные методы 

Наглядность оживляет процесс обучения, способствует побуждению у детей 

интереса к занятию, дает возможность всматриваться в явления окружающего мира, 

выделять в них существенное, основное, замечать происходящие изменения, 

устанавливать их причины, делать выводы. 

Без демонстрации наглядности (презентации, демонстрационного материала, 

карточек, индивидуальных тетрадей) невозможно провести ни одного занятия. 

Такие занятия как: «Дорожка», «Симметрия» и др. - все они на наглядных методах и 

приемах. На каждом занятии показывают ребенку либо способ выполнения задания, либо 

карточку с заданием, которое надо выполнить. 

Демонстрация наглядных заданий на карточках, тетрадях и с помощью 

мультимедийной установки. 

Показ карточки – задания используется в обучении анализу, в построении плана 

выполнения задания. 

Показ способов действий, способов работы, последовательности ее выполнения – 

этот прием помогает раскрыть перед детьми задачу предстоящей деятельности, 

направляет их внимание, память, мышление. Показ должен быть четким, точным. 

Необходимо, чтобы дети увидели каждое движение, заметили особенности его 

выполнения. 

Показ жестом выполнения задания, можно использовать частичный показ – 

выполнение тех или иных игровых действий. Во всех случаях показ сопровождается 

словесными пояснениями. 



 

Практические методы 

Нельзя научить детей, только показывая и рассказывая, не предлагая самим детям 

каких – либо действий. Ребенок овладевает опытом и только тогда, когда сам участвует в 

практической деятельности. 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей. 

Как бы хорош не был образец, насколько бы интересен не был рассказ, дети не научатся, 

не упражняясь. Именно с помощью практических методов формируются практические 

умения и навыки. Практическая деятельность направлена на подготовку детей к 

восприятию нового материала, на усвоение ими новых знаний и на закрепление, 

расширение и совершенствование усвоенных знаний, умений и навыков. 

Ведущим практическим методом  является упражнение: 

Упражнение – многократное повторение ребенком умственных или практических 

действий заданного содержания. В обучении дошкольников применяются упражнения 

разного типа. В одних случаях дети выполняют упражнения, подражая (подражательные 

упражнения), в других ребенок реализует задачи, аналогичные тем, которые он решал и, 

наконец, ребенок выполняет творческие упражнения, требующие комбинирования, иного 

сочетания знаний и умений, которыми он владеет. 

 

Игровые методы 

Игровые методы и приемы позволяют четко и полно осуществлять учебные задачи в 

атмосфере легкости и заинтересованности, активности детей. Для развития остроты 

восприятия используются игровые задания, дидактические игры и упражнения, выполнив 

которые ребенок легко может усвоить правила поведения, технику безопасности, 

гимнастику для глаз. 

 

Метод интерактивной игры 

В отличие от активных методов интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие дошкольников не только с воспитателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности дошкольников в процессе обучения. Педагогическая роль в 

интерактивной игре практически сводится к направлению деятельности детей на 

достижение поставленных целей и к разработке плана занятия. 

Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками – создать условия для 

обретения значимого для них опыта социального поведения. Интерактивная игра - не 

просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно 

организованная познавательная деятельность социальной направленности. В такой игре 

дети учатся узнавать новое, понимать себя и других и приобретают собственный опыт. 

У детей в процессе обучения по данной программе, происходит расширение 

кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, 

лабиринтными и комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Игровая деятельность 

дошкольников постепенно переходит в радость учения, что так необходимо будущим 

ученикам. 

 

Место образовательной области в учебном плане 

        

 Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 20-25 минут (всего – 32 

занятия в год), развивающие игры, конкурсы, КВНы, интеллектуальные досуги. 

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу детей, на этих 

занятиях важен «эффект эмоционального воздействия и сопереживания», что приводит к 

повышению умственной активности, побуждает ребенка к самовыражению 

(интегрированные и итоговые занятия, интеллектуальные игры). 



Индивидуальная – используется при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности детей и содействуя выработке навыков самостоятельной работы. В 

индивидуальных занятиях нуждаются дети с явно выраженными способностями к той или 

иной  деятельности, дети с доминирующим познавательным интересом. 

Подгрупповая – предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа индивидуализации и сознательности и активности, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому выполнению задания. Особым 

приёмом при организации этой формы работы служит использование ориентировки детей 

на создание подгрупп с учётом их личных отношений и опыта работы. Для этого группа 

распределяется на более маленькие подгруппы. Основанием для комплектования могут 

быть личные симпатии детей, общность их интересов, но, ни в коем случае не совпадение 

в уровнях развития. 

 

Описание ценностных ориентиров 

 

             Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

             Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

             Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это бережное отношение к ней, как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. . 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через 

приобщение  ребёнка к литературе, как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания, как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины самопознание, 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.        

             Ценность семьи. Семья – самая значимая для содержания среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, 

состояние  нормального человеческого существования. Особую роль в развитии  

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребенка развивается организованность, 

целеустремленность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя, как члена  общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

             Ценность патриотизма. Любовь к  России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

             Ценность человечества. Осознание ребенком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 



необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

Планируемые результаты 

 

Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

 

В результате проведения занятий по информатике дети будут уметь: 

 

 находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

 формулировать отрицание по аналогии; 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 находить похожее у разных предметов; 

 

 

Содержание образовательной области по возрастам 

 

Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

 

 

        Логические игры (большинство из них математического содержания) воспитывают у 

детей 6-7 (8) лет познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и 

умение учиться. От того владеет ли ребенок логическим мышлением зависит его 

успеваемость на занятиях, процент усвоенных им знаний, внимательность и многое 

другое. Поэтому логическое мышление необходимо развивать у каждого ребенка, 

особенно перед школой. 

         Чаще всего предлагаемые детям логические упражнения не требуют вычислений, а 

лишь заставляют детей выполнять правильные суждения и приводить несложные 

доказательства. Сами же упражнения носят занимательный характер, поэтому они 

содействуют возникновению интереса у детей к процессу мыслительной деятельности. А 

это одна из кардинальных задач учебно-воспитательного процесса старших 

дошкольников. Мыслить логично значит мыслить правильно. Чтобы ребенку это 

удавалось нужно ему помочь развить это мышление.  Прежде всего, упражнения для 

развития логики представляют собой предложение выбрать из нескольких предметов 

соответствующих условиям в задании и объяснить свой выбор. Например, даны три 

картинки с изображением одного и того же предмета, и нужно определить на которой из 

них есть деталь, отсутствующая на остальных изображениях. Как вариант, можно 

попросить ребенка дополнить ряд предметов в определенной последовательности или 

дорисовать недостающий элемент. Чаще всего дети с удовольствием выполняют 

подобные задания.  

         Еще можно задавать ребенку вопрос, например, как лучше ходить по снегу, пешком 

или на лыжах, после ответа необходимо попросить ребенка объяснить свой выбор. 

Известно, что лучше усваивается материал, если преподнести его ребенку в виде игры. 

         Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро 

воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения. Дети начинают 

понимать, что для решения логической задачи необходимо сосредоточиться, они 

начинают осознавать, что такая задачка содержит в себе некий «подвох» и для ее решения 

необходимо понять, в чем тут хитрость. 



         Логическое развитие ребенка предполагает также формирование умения понимать и 

прослеживать причинно – следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие 

умозаключения на основе причинно – следственной связи. 

         Поэтому одним из способов развить логическое мышление у детей 6-7 (8) лет это 

играть с ним в настольные игры, в том числе шашки и шахматы. Можно предложить ему 

собрать конструктор или головоломку.  В результате таких упражнений и игр ребенок 

научится не только логично мыслить, но и объяснять свой выбор, делать умозаключения, 

максимально усваивать школьный материал, а также это облегчит его общение со 

сверстниками. Поэтому развивать логическое мышление у ребенка просто необходимо. 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Горячев А.В., Ключ Н.В. Методические рекомендации для педагогов к курсу 

информатики для дошкольников «Всё по полочкам».- М. : Баласс. - 64 с. 

Дополнительные пособия: 

Наглядный и раздаточный материал: (тексты, рисунки, иллюстрации, изобразительный 

материал). Развитие продуктивной предметно-пространственной среды.  

Экранные (презентации), аудиальные (музыкальные фрагменты, фрагменты литературных 

произведений и сказок, радиопередач и др.); аудиовизуальные (видеофрагменты 

мультфильмов и кинофильмов, авторские видеозаписи и пр.). 

Технические средства обучения 

Магнитная доска 

Мультимедийный проектор 

Ноутбук 

Экспозиционный экран 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Поиск закономерностей. 1 

2 Часть и целое. 1 

3 Описание последовательности действий. Логическая операция «И». 1 

4 Функции (назначения) предметов. 1 

5 Симметрия по образцу. Элементы кодирования. 1 

6 Подмножества с общим свойством. Обобщение по признаку. 1 

7 Подмножества с общим свойством. Обобщение по признаку. 1 

8 Выделение главных свойств предметов 1 

9 Разбиение множеств на подмножества с общим свойством. 1 

10 Повторение тем о свойствах, обобщении по признакам. 1 

11 Вложенность множеств  предметов с общими свойствами. 1 

12 Действия при наличии разрешающих и запрещающих знаков. 1 

13 Подготовка к введению понятия «Алгоритм». 1 

14 Закономерность в расположении фигур и предметов. Логическая операция «И». 1 

15 Повторение тем: действия при наличии разрешающих и запрещающих знаков, 

понятия «Алгоритм». 

1 

16 Упорядочение серии предметов по разным признакам. 1 

17 Последовательность событий. 1 

18 Расстановки и перестановки  1 

19 Задачи – шутки (на внимание и логические рассуждения) 1 

20 Упражнения на развития воображения  1 

21 Повторение тем: упорядочение, последовательность действий. Логические опер

ации 

1 

22 Части - целое. 1 

23 Сравнивание объектов. Отличия  1 

24 Объединение множеств, задаваемых свойством. 1 

25 Вложенность множеств, характеризуемых свойствами 1 

26 Элементы кодирования 1 

27 Простейшие алгоритмы расстановки  1 

28 Простейшие алгоритмы расстановки 1 

29 Отрицание по аналогии. 1 

30 Функции (назначение)  предметов 1 

31 Отображение множеств 1 

32 Выделение свойств 1 

 Итого: 32 
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