
Программа курса «Обучение чтению и развитие 

познавательных процессов» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Актуальность разработки и создания программы 

                    Обучение грамоте выступает 

                                              в качестве главного, центрального предмета, 

                             входящий во все другие предметы и 

                         собирающий в себе их результат. 

К.Д. Ушинский 

 

     Дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы к обучению. Это 

обусловлено ускоренным развитием необходимых для данного периода 

психофизиологических функций. Ребѐнка отличает острота и свежесть 

восприятия, любознательность и яркость воображения. 

       Курс « Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения 

русского языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения 

грамоте начинается учеба в школе, а это значит, что именно в процессе 

обучения грамоте начинается реализация положений системно-

деятельностного подхода — основы Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; 

учет различных видов деятельности обучающихся и форм общения 

педагогов с детьми для решения целей образования и воспитания;                

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

      Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на 

свойственные детям возрастные особенности мышления и деятельности: 

 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому; 

переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к 

деятельности учебной. 



     При обучении грамоте дети  овладевают первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучаются чтению и письму и при этом учатся 

учиться. 

                      1.2.    Ценностные ориентиры содержания занятия 

        Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения 

грамоте является его направленность на формирование у детей  умения 

учиться.  Учитывая  переходный этап от дошкольного к школьному возрасту 

в период обучения  грамоте у детей  должны быть сформированы: 

достаточно высокий уровень произвольности, умение планировать и 

контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на 

поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и 

инициативности, проявление самостоятельности в работе, умение оценить 

правильность выполнения собственной работы, позитивное отношение к 

школе и к учебной  работе.  

       Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является 

направленность обучения на понимание детьми того, что язык представляет 

собой основное средство человеческого общения. Обучение грамоте как 

первая ступень изучения русского языка направлено на формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся — развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

первоначальных навыков грамотного письма.  

       В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется 

формированию наглядно-образного и логического мышления обучающихся. 

Это происходит благодаря тому месту, которое занимает в курсе 

моделирование звукового состава слова, моделирование состава 

предложения. Все предметные знания дети получают не в виде готовых 

формулировок или уже представленных в учебнике моделей, а в процессе 

обучения самостоятельному построению моделей. При этом дети учатся 

новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного и 



наглядно-образного мышления к логическому. В то же время 

самостоятельное построение моделей дает возможность формировать у 

первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — контроль и 

самоконтроль за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за 

этим и умение самостоятельно оценивать правильность или неправильность 

каждого выполненного действия. В процессе обучения грамоте дети прежде 

всего учатся думать, анализировать, сравнивать, искать сходство и различие, 

осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети 

овладевают метапредметными учебными действиями и при этом осваивают 

все необходимые знания в области русского языка. 

     Все знания, которые дети получают при обучении грамоте, закрепляются в 

специально разработанных для этого курса играх, являющихся обязательным 

и важнейшим компонентом каждого занятия. Это делает процесс обучения 

интересным и увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и мягкую 

адаптацию к школьному обучению.  

      Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является 

его личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что 

каждая учебная задача представлена на разных уровнях сложности: часть 

детей овладевает решением новой учебной задачи, работая вместе с 

учителем, часть учеников это же задание выполняет самостоятельно, а 

учащиеся, наиболее успешно усваивающие материал, решают эту же 

учебную задачу на более сложном материале. Такое построение курса и 

процесса обучения приводит к формированию личностного смысла учения и 

развитию учебной мотивации, что также является одним из важнейших 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

      Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой 

установкой является направленность работы не только на отработку 

технической стороны чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет 

заложить основы будущей читательской компетентности.  

 



 

 

1.3. Цель, задачи программы 

      Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи 

детей, а основным содержанием – звуко-слоговой анализ слов. Проводится 

целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по 

усвоению зрительного образа каждой печатной буквы.   Основные задачи 

связаны с развитием интересов, способностей каждого ребѐнка, 

стимулированием активности, самостоятельности. Это позволит ребѐнку 

проявить пытливость, любознательность и инициативу в дальнейшем. 

Задачи обучения: 

1) развитие умений говорения и слушания, формирования опыта чтения 

слогов; 

2) развитие интереса и внимания к слову; 

3) обогащение активного и пассивного словаря; 

4) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры 

речи детей; 

5) обучение звуко-слоговому анализу слов; 

6) развитие мелкой моторики руки. 

      На занятиях используются специальные задания на: 

 выявление признаков сходства и различия между двумя и более предмета- 

ми; 

 выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

 выделение лишнего предмета; 

 объединение различных предметов в группы; 

 выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе, 

 умение различать похожие буквы и не смешивать их, 



 развитие умения слого-звукового анализа и слогового чтения,  

 развитие внимания, памяти и воображения ребѐнка, 

 обведение по контуру и штриховка в разных направлениях. 

      Особенностью программы является использование элементов 

логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель которой – 

предупреждение ошибок в чтении и письме. 

        Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием 

речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с 

интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться 

их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов.  

        Таким образом, формируется и развивается главная ценность – 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения 

языком, совершенствования речи. 

1.4. Основные принципы 

     Для достижения главной цели обучение грамоте строится в соответствии 

со следующими принципами: 

• Учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития; 

• Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

• Обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром; 

• Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – 

ведущую для этого периода развития; 

• Обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию новой деятельности; 



• Создание условий для единого старта детей в первом классе, 

обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии. 

 

 

1.5. Предполагаемые результаты 

 Уметь чисто и правильно произносить все звуки родного языка; 

 Упражняться в правильном звукопроизношении в процессе 

повседневного общения; 

 Уметь различать понятия «звук», и «буква». ( различать гласные-

согласные звуки, твѐрдые- мягкие звуки, звонкие-глухие звуки); 

 Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически на 

доске 

 Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства 

(схема состава слова, интонационное выделение звуков в слове); 

 Определять место звука в слове; 

 Давать характеристику звуку (гласный - согласный, твѐрдый мягкий, 

звонкий - глухой), доказывая свой ответ грамотным научным языком 

 Правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

 Уметь делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова; 

 Уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 

 Понимать и использовать в речи термин, предложение, составлять 

предложение из 3-4 слов, делить предложении на слова, называя их по 

порядку, определять интонационно предложение и завершать его . ! 

 ? знаками 

 Уметь работать в тетради в клетку, соблюдая все требования печатного 

письма 

 Уметь правильно использовать грамматические формы для точного 

выражения мыслей 

 Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их 



 Уметь образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, 

соединением слов 

 Придумывать предложения с заданным количеством слов, вычленять 

количество и последовательность слов в предложении 

 Правильно согласовывать слова в предложении употреблять предлоги, 

пользоваться несклоняемыми существительными 

 Читая стихи, пересказывая литературные произведения, пользоваться 

средствами интонационной выразительности (темп, ритм, логическое 

ударение). 

Классификация результатов программы 

Результаты первого уровня: формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, личного отношения к соблюдению моральных 

норм, доброжелательных взаимоотношений между детьми и образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Закрепление представлений ребенка о себе как о 

члене коллектива, развитие  чувства общности с другими детьми, 

любознательности,  активности и заинтересованности в познании мира. 

Результаты второго уровня:  формирование способности к организации 

собственной деятельности;  умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; приѐмов проведения опытов и экспериментов; 

воспитание и развитие у каждого ребѐнка положительного отношения к 

себе и окружающему миру. 

Результаты третьего уровня: формирование предпосылок 

ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); развитие  

умений работать коллективно, договариваться со сверстниками,  

оценивать свои поступки и поступки сверстников, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

 

 



 

 

 

Результаты освоения программы. 

    В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительное отношение к школьному обучению.  

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих 

элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный 

выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной форме.  

 Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника.  

 Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится:  

 распознавать первый звук в словах;  



 внимательно слушать литературные произведения;  

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные 

выводы;  

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

 участвовать в коллективных разговорах;  

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

     Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в 

баллах. Работу ребенка учитель оценивает словесно и только положительно.  

Для выявления уровня психического развития ребенка учителем заполняется 

анкета. Перед ее заполнением следует провести наблюдение за поведением и 

деятельностью дошкольника, особенностями выполнения им заданий на 

занятиях. 

2.  Содержание программы. 

    

2.1.   Слово и предложение 

     Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать состав предложения;  

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение;  

определять, находить задуманное слово по его лексическому значению;  



контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

                                                      2.2. Фонетика 

        Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное 

выделение звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в 

слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

 Построение моделей звукового состава, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

 Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение 

ударного гласного звука.  Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление количества 

слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков;  

 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками;  

классифицировать: звуки по заданному основанию (твѐрдые и мягкие 

согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и 

месту ударения; 

анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать 

слова, соответствующие заданной модели;  

обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового 

анализа, ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука; 



 объяснять причину допущенной ошибки. 

 

2.3.  Графика 

      Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — 

мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.  

 Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

 соотносить звук и соответствующую ему букву;  

обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного;  

 соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями 

картинок; 

 дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое 

и кинетическое сходство;  

 классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  

 структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука 

буквой;  

 объяснять причину допущенной ошибки. 

 

2.4.Чтение 

    Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный 

способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: 

чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 

слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание 

предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 

чтении вслух и при прослушивании.  



     Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению 

при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Чтение по ролям. 

Универсальные учебные действия: 

применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых 

слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

находить содержащуюся в тексте информацию;  

определять основную мысль прочитанного произведения;  

аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и 

неявном виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в 

зависимости от целей. 

                                      2.5.Восприятие художественного произведения 

   Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым .  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. 

Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как 

бы ты себя вѐл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, 

сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

 



Универсальные учебные действия: 

 осознавать смысл текста при его прослушивании;  

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

 определять основную мысль текста;  

 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров. 

 

3.Методическое обеспечение программы 

 В процессе обучения дошкольников используется целый спектр методов: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа, чтение) 

- наглядный (наблюдение, демонстрация, ТСО) 

- практический (игра, упражнения) 

     В программе есть серия занятий, где ведущая роль принадлежит не 

педагогу, а ребѐнку–ученику. В этом случае используются методы 

самостоятельной работы, практические работы (эксперименты), методы 

проверки и оценки знаний. Оценивая характер познавательной деятельности 

ребѐнка на знании, предлагается объяснительно –иллюстративный метод, 

репродуктивный, проблемный, частично – поисковый и исследовательский. 

      Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 

максимально приблизить решение поставленных программой задач и развить 

возможности ребѐнка, обогатить взаимоотношения учителя и ученика, 

сформировать новые пути взаимодействия. 

 В зависимости от дидактических целей занятия строятся как 

 Изучение нового материала 

 Занятия по закреплению и систематизации знаний, умений навыков детей 

 Проверочные занятия  

 Комплексные 

 

 



 

 

Занятия по обучению грамоте структурно выглядят так: 

1) организационный момент (использование приѐмов активизации интереса  

детей) 

2) постановка цели занятия 

3) организация самостоятельной практической и познавательной 

деятельности детей на занятии 

4) анализ деятельности детей 

5) подведение итогов занятия. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Рабочая тетрадь по развитию познавательных процессов с учѐтом основных 

принципов детской нейропсихоогии «От простого к сложному», автор 

О.М.Алендеева, Чебоксары, 2014г. 

   Работа по тетради построена по принципу максимального использования 

ребенком собственной познавательной активности и последовательного 

введения программного материала (то есть от простого к сложному). 

Организация обучения  продумана таким образом, что: 

 обеспечивает познавательный интерес и устойчивость произвольного 

внимания, 

 каждый ребенок может участвовать в процессе выполнения заданий, 

 используется индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детям (сильные, слабые группы детей по уровню знаний, умений). 

Результативность 

В процессе реализации программы осуществляются: 

– изменения общего эмоционального состояния детей (дети становятся 

активными уверенными в своих действиях, у них появляется познавательный 

интерес); 



– предупреждение перегрузок и нервного перенапряжения за счѐт игрового 

обучающего материала; 

– отслеживания динамики положительных изменений.  

 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 на уроках обучения грамоте 
 

 

Личностные 

 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

Развитие 

учебных 

мотивов 

познавательных 

интересов. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству. 

 

Формирование 

логических 

действий анализа 

сравнения.  

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графических 

форм букв. 

Развитие 

знаково-

символических 

действий, 

моделирования и 

преобразования 

модели. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и  результатов 

деятельности. 

Умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

Умение 

контролировать 

свою деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Формирование 

целеустремленности, 

настойчивости в 

достижении цели. 

 

Кооперативно-

соревновательное 

общение со 

сверстниками. 

Умение слушать 

собеседника, 

предвидеть разные 

возможные мнения 

других людей, 

обосновывать и 

доказывать 

собственное мнение. 

Согласованность 

усилий по 

достижению общей 

цели. 

Строить понятные 

для партнера 

высказывания, уметь 

задавать вопросы. 

Самоопределение и 

самопознание на 

основе сравнения 

«я» с героями 

литературных 

произведений. 
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