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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умники и умницы»(с 

использованием интерактивных электронных мультимедийных учебных 

изданий «Предшкола нового поколения») (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Методологической и нормативной основой определения 

содержания Программы являются нормативные правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012   № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от       

31 марта 2022 г. № 678-р. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учётом парциальной программы «Предшкола нового поколения» (под ред. 

А.А. Майера, А.М. Соломатина, Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига/Учебник, 

2015),  

 

Одной из актуальных проблем современной системы образования явля-

ется обеспечение доступности дошкольного образования, создание условий 

для качественной подготовки детей к обучению в школе в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта, повышение 

уровня квалификации педагогов.  

Формирование современной системы предшкольной подготовки осу-

ществляется на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, 

поддержки образовательного потенциала семей, качественного отбора со-

держания образования, новых методических подходов и технологий органи-

зации учебно-игровой деятельности детей.  

Впервые для детей дошкольного возраста на основе содержания УМК 

«Предшкола нового поколения» издательством «Академкнига/учебник» раз-

работан электронный контент, технологической основой которого является 

двухэкранное панельное устройство Рocket eDGe. 

Электронное  устройство и электронные материалы существенно до-

полняют учебные пособия для ребенка и позволяют повысить качество рабо-
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ты по подготовке детей к школе и эффективно формировать предпосылки 

универсальных умений. 

Программа реализуется с использованием интерактивного 

электронного содержания по всем направлениям развития ребенка. 

Использование электронных мультимедийных учебных изданий «Предшколы 

нового поколения» происходит при помощи устройства персонального 

доступа enTourageeDGe, специально разработанного для образовательного 

процесса. Устройство соответствует единым санитарно-эпидемиологическим, 

гигиеническим требованиям и запатентовано. 

В программу входят разделы: «Программа развития сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений», «Программа по 

обучению грамоте и речи».  
 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель:воспитание и развитие у каждого ребёнка положительного 

отношения к себе и окружающему миру; познавательной и социальной 

мотивации; инициативности; самостоятельности. 

 

Задачи: 

Формирование и развитие у воспитанников: 

 необходимого уровня физической и умственной трудоспособности; 

 познавательных способностей; 

 образного мышления и воображения; 

 словесно-логического мышления; 

 умений общаться со сверстниками и взрослыми; 

 необходимого уровня монологической и диалогической речи; 

 целостных представлений о мире. 
 

1.1.3.Теоретические и концептуальные основы Программы 

 

Содержательную основу Программы составляют культурно-

исторический, а технологическую – системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека 

происходит путем присвоения исторически выработанных (культурных) 

форм и способов деятельности. Основоположник данного подхода Л.С. 

Выготский отмечал, что развитие мышления и других психических функций 

ребенка в первую очередь происходит через освоение им «культурных» 

знаков (речи, языка и пр.). 

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о 

том, что развитие всех сторон личности ребенка определяется характером 

организации его деятельности. Организация образовательного процесса 

согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
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А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает 

развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, 

действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

С целью создания условий для активного взаимодействия детей с 

учебным материалом все учебные заданияпрограммы имеют сюжетную 

основу. 

С помощью сюжетной основы обеспечивается снятие эмоционального 

напряжения в период адаптации детей к новым требованиям, связанным с 

необходимостью организации не только игровой, но и новой, учебной 

деятельности. Каждое электронное пособие состоит из коротких 

взаимосвязанных рассказов, а каждый рассказ посвящён решению какой-либо 

конкретной проблемы. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципиальные положения программы:   

 ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую 

(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям; 

 построена  на принципе личностно ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

 обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимо-

связи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и разви-

тия; 

 учитывает вариативность организационных форм дошкольного образова-

ния; 

 предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупрежде-

ния перегрузки. 

 Содержание  программы  адекватно возрастным особенностям детей 

старшего дошкольного возраста и предусматривает разные виды деятель-

ности ребенка (различные игры, рисование, конструирование, эксперименти-

рование). Связанность, взаимопроникновение и взаимодействие физического, 

социально-личностного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей в условиях игровой деятельности обеспечива-

ют целостность образовательного процесса при подготовке детей к школе, 

 создает условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной 

деятельности ребенка и взрослого, строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (коллективных, групповых, индивидуальных). 

 

Принципы:  
 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности 

в сочетании с разумной требовательностью; 

 Комплексный подход при разработке занятий, 
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 Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 Систематичность и последовательность занятий; 

 Наглядность. 

 Учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуаль-

ных для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная ори-

ентированность процесса обучения и воспитания; 

 Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ве-

дущую для этого периода развития; 

 Обеспечение необходимого уровня сформированности психических и со-

циальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаи-

модействию с окружающим миром; 

 Обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обу-

чению в школе, к принятию новой деятельности;  

 Развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельно-

сти ребенка. 

 

1.1.5. Возрастные характеристики развития детей 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие 

детей:стабилизируются физиологические функции и процессы, 

укрепляетсянервная система.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется установлением отношений сотрудничества с взрослым,  

попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным,  

постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном 

поведения в различных ситуациях.  

Активное развитие ребенка происходит продуктивной деятельности 

(изобразительной деятельности, конструировании, труде). 

В активной деятельности развивается личность ребенка, 

совершенствуются познавательные процессы и формируются 

новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 

запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 

события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное 

время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая 

– восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и 

мышлениеми начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок 

становится способным рассуждать. 
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Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота 

зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, 

возрастает точность оценки веса предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться 

впространстве – ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, 

однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в 

знакомыхдля себя ситуациях. Формируются действия моделирования: 

ребенок способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, 

т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ 

предмета отделяется от предмета и обозначается словом.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость.  

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Деятельность ребенка все более побуждается инаправляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов.  

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 

общественная направленность этого волевого качества. 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного 

возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство 

детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать 

силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему 

дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов,  

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В 

старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение 

разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно 

отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные 

дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные 
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и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости 

отситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению 

слов в предложении и связи предложений между собой при составлении 

связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся 

кнеумению построить связный текст, используя все структурные элементы 

(начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 

параллельной связи части высказывания. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью. 

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная 

личность, источник социальных познаний, эталон поведения.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 

способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, 

способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при 

запоминании использовать различные специальные приемы: группировка 

материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-

прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и 

легчевключается в долговременную память. Наряду с механической памятью 

развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из 

объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает 

сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. 

Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие 

восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления,совершенствованием продуктивной деятельности. 

Воображение становится произвольным. На развитие воображения 

оказывают влияние все виды детской деятельности, вособенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных 

произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный 
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опыт ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является 

непременным условием организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, 

ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. 

Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, 

другие –подчиненными. Формируются новые мотивы – желание действовать 

как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со 

сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 

преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в 

томчисле отказываться от непосредственно возникающих желаний, – всеми 

этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к 

школе группы в норме развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и 

действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном 

завершается усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают 

задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение 

слов разных частей речи. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими 

частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень 

прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений – простых, 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети 

седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при 

использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень 

важно для дальнейшего овладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 
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структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни 

обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, 

повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств дети 

передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение 

составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого 

характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется 

культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается 

фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование 

элементарногоосознания чужой и своей речи. Речь становится предметом 

внимания иизучения. Формирование речевой рефлексии (осознание 

собственногоречевого поведения, речевых действий), произвольности речи 

составляетважнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Формирование предпосылок познавательных УУД: 

- классификация — объединение по группам; 

- анализ — выделение признака из целого объекта; 

- сравнение — выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение — выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез — объединение в группы по одному-двум признакам; 

-сериация — умение видеть и называть соседний объект; умение   

распределить объекты по убыванию или возрастанию степени проявления  

  признака. 

 

Формирование сенсорного опыта: 

- ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта себя   

или    другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

- определение временных отношений; 

- определение цвета; 

- умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в то же время». 

 

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции 

измерения 

Дети могут: 

- оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оценку в 

пределах десяти; 

- вести счёт в пределах от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, цифрой); 

- раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц; 
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- производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве 

чисел, наибольшее из которых 10; 

- осуществлять размен монет достоинством одна, пять, десять копеек. 

Представления о форме 

Дети умеют: 

 сравнивать предметы по форме разными способами (на глаз и 

наложением); 

 узнавать и называть объёмные геометрические фигуры (куб, шар), плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырёхугольник, овал, круг), 

линейные геометрические фигуры (прямая, отрезок, дуга, точка). 

 

С помощью системы пособий дошкольник научится: 

 удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, 

или рассматривая репродукцию; 

 понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения 

сверху вниз и слева направо; 

 ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко 

выраженные структурные элементы (иллюстрации, каким-либо образом 

выделенные фрагменты, строчки разного размера); 

 пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными 

окнами, указателями, фишками, лупой и т. д.); 

 правильно держать орудие письма; 

 выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями, 

инструментами); 

 обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, 

касающиеся прослушанного текста; 

 по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось 

сразу выполнить задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т. 

д.) 

 

Предметные знания и умения 

Ребёнок будет способен: 

 слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

 иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках 

разного качества; 

 улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполнении 

взрослого) и тем конкретным произнесением звука, которое является 

следствием актуального состояния артикуляционного аппарата ребёнка; 

 понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 

 сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; 

 понимать разницу между звуком и его оформлением на письме в виде знака 

(буквы); 

 узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 
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 ориентироваться в книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, 

текущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву; 

 пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, 

слова, слога, буквы или детали картины; 

 менять бумажные инструменты (большую и малую рамки, указатели и 

фишки) по заданию взрослого; 

 различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

 различать предмет и слово-название предмета; 

 членить слова на части (понимать, что слово делиться на отдельные слоги); 

 различать звуки разного качества. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Раздел «Кронтик учится считать. Развитие  сенсорных эталонов и 

элементарных    математических    представлений». 

 

Минимальный объем учебной нагрузки осуществляется в соответствии с 

ФГОС ДО, уставом МБДОУ №14, образовательной программой, годовым 

календарнымграфиком, расписанием НОД, а также с учётом положений 

СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 в части требований к организации 

образовательного процесса: 

Занятия по развитию сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений проводятся 1 раз в неделю,  

в год 34 занятий,  

продолжительностью — до 25 минут каждое в старшей группе,  

до 30 минут – в подготовительной группе. 
 

Основные цели  

 Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных 

логических операций (классификация и сериация);  

формирование представлений о количестве предметов;  

развитие представлений о геометрических фигурах и форме предметов; 

развитие представлений о непрерывных величинах;  

развитие представлений о положении предметов в пространстве; 

формирование представлений о содержании числового периода обучения 

математике;  

формирование представлений о числах (от 1 до 5), о ряде чисел в пределах 

10;  

ознакомление детей с арифметическими действиями сложения и вычитания в 

пределах первого десятка. 
  

Раздел «Друзья Кронтика учатся читать.  Начала обучения грамоте» 

Минимальный объем учебной нагрузки осуществляется в соответствии с 

ФГОС ДО, уставом МБДОУ №14, образовательной программой, годовым 

календарным графиком, расписанием НОД, а также с учётом положений 

СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 в части требований к организации 

образовательного процесса: 

Занятия по началам обучения грамоте проводятся 1 раз в неделю,  

в год 34 занятий,  

продолжительностью — до 25 минут каждое в старшей группе,  

до 30 минут – в подготовительной группе. 

 Основные цели  
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Формирование представлений о разнице между предметом и его 

обозначением в виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей из 

частей (более крупных — слогов и более мелких — отдельных звуков). 

Развитие фонематического слуха: 

 а) практическое освоение разницы между произнесением звуков 

разного качества (гласных и согласных, твёрдых и мягких, звонких и глухих) 

без введения терминов; 

 б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в 

середине слова; 

 в) специально организованная работа по произнесению трудных по 

артикуляции звуков: свистящих ([с], [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], 

сонорных [р], [л].) 

Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру 

рисунков, а также силуэтов букв и элементов указательным пальцем и 

пишущим средством). 

Формирование первичного навыка чтения: 

 а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

 б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными; 

 в) отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными (с 

синхронным повторением первой модели); 

 г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоения прямых 

открытых слогов; 

 д) чтение открытых слогов с использованием всё новых и новых букв 

согласных (при смысловом мотивировании каждой новой введённой 

согласной через звукоподражание). 
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III. ОРГАНИЗАЦАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план 

Раздел   «Кронтик учится считать.  

Развитие  сенсорных эталонов и элементарных    математических    

представлений». 

 

Тема Количество занятий 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Кронтик учится считать. 16 18 

2. Учимся записывать числа. 16 18 

Всего в год 32 36 

 

 

Раздел «Друзья Кронтика учатся читать.   

Начала обучения грамоте» 

 

№                                      Тема Количество часов 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Формирование представлений о разнице 

между предметом и его обозначением в 

виде слова; о слове как звуковой 

единице, состоящей из частей. 

9 10 

2 Развитие фонематического слуха. 9 10 

3 Формирование первичного навыка 

чтения. 

7 10 

4 Развитие тонкой моторики кисти 

ведущей руки. 

9 4 

 Всего: 34 34 
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3.2. Тематический план 

Раздел   «Кронтик учится считать. 

Развитие  сенсорных эталонов и элементарных    математиче-

ских    представлений». 

 

Тема                 Содержание занятия Количество 

занятий 

Старшая группа 

День рождения 

Кронтика. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (над, в, под, выше чем, внутри замкнутой 

линии). Порядок расположения предметов (следующий, 

последний, между). Порядковое числительное (первый). 

Направление движения (снизу вверх). Временные 

интервалы (сегодня, т. е. текущий день). Выделение 

предметов по цвету. Выделение из множества одного 

предмета. Количественное отношение множеств (сколько-

столько). Сравнение предметов без измерения. 

Формирование УУД: работа со словариком: число один и 

его обозначение; порядковое числительное (первый). Игра 

«Выставка рисунков Кронтику». 

2 

Друзья решили 

подарить 

Кронтику свои 

рисунки. 

2 

 Друзья делают 

подарки 

Кронтику. 

Выделение предмета по цвету. Выделение из множества 

отдельного, одного предмета, пустого множества. Порядок 

расположения предмтов. Сравнение предметов по 

величине и без измерения (одно вмещает другое). 

Временные отношения (раньше, позже, последнее 

событие). Формирование УУД: выделение основания для 

определения «лишний» предмет. Игра с матрёшками 

«Поставь матрёшки по росту». 

1 

Найдёт ли 

Кронтик свой 

мобильный 

телефон? 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (на, под, между). Направление движения 

(вперёд, направо, налево). Ориентирование на плоскости 

(левая и правая сторона). Выделение предметов по цвету. 

Порядковый счёт. Пара предметов как количественная 

характеристика множества из двух предметов. Число два 

как количественная характеристика парных предметов. 

Цифра как обозначение числа. Порядковое числительное 

(второй). Направление движения (слева направо). Порядок 

расположения предметов (следующая страница; 

чередование предметов). Пропедевтика числа три. 

Формирование УУД: выделение основания для 

определения «лишний» предмет. 

1 

 

 

 

2 
Кронтик 

приглашает 

друзей в гости. 

Киссия 

успокаивает 

огорчённого 

Кронтика. 

Пара предметов как количественная характеристика 

множества из двух предметов. Порядковый счёт (третий, 

четвёртый). Число три как количественная характеристика 

определённого множества предметов. Цифра 3 как 

обозначение числа три Пропись цифры 1. Формирование 

2 
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УУД: выделение основания для определения «лишний» 

предмет. Работа со словариком: число три и его 

обозначение. Игра «Катаемся на велосипедах, соблюдая 

правила дорожного движения». 

Болид и игра в 

прятки. 

Число четыре как количественная характеристика двух пар 

предметов. Число пять как количественная характеристика 

определённого множества предметов. Порядковые 

числительные (четвёртый, пятый). Счёт до пяти. 

Направление движения (справа налево, слева направо). 

Работа со словариком: число четыре и его обозначение. 

Игра в прятки. 

3 

Никто не может 

найти кота. 

Число пять как количественная характеристика 

определённого множества предметов (в конкретном случае 

— множество пальцев на одной руке). Направление 

движения (вверх). Порядковые числительные (первый, 

второй, третий, четвёртый, пятый). Правая и левая рука. 

Цифра 5 как обозначение числа пять. Счёт до пяти. 

Повторение чисел два и три. Написание цифр 2 и 3. 

Формирование УУД: работа со словариком: порядковое 

числительное пятый. Игра в прятки. 

2 

Загадки. Счёт до пяти. Цифра как обозначение числа — 

сопоставление чисел с цифрами, их обозначающими. 

Порядок расположения предметов (предыдущая и 

следующая бусинки).  Выделение предметов по цвету 

(красный, синий, жёлтый, зелёный). Игра «Считаем 

ладошками». 

2 

Загадки про 

пуговицы.   

Независимость количества предметов от их расположения 

на плоскости. Определение количества предметов в одном 

из множеств на основе сравнения его с равно элементным 

множеством. Составление пар предметов как механизм 

определения равного (неравного) количественного 

отношения множеств. Формирование УУД: уравнение 

неравных групп предметов путём добавления предметов к 

меньшей группе. Игра «Колечко». 

2 

Киссия спешит на 

помощь. 

Определение количества предметов в одном из множеств 

на основе его сравнения с другим равно элементным 

множеством. Порядковые  числительные. Сравнение 

предметов по величине без измерения (шире-уже, такой же 

длины; короткий-длинный, широкий (узкий). Выделение 

предметов по цвету. 

4 

Миша измеряет 

длину ленточки 

Кота длиной 

своей скакалки. 

Порядковое числительное третий. Мера. Сравнение длин с 

помощью меры. Направление движения. Порядок 

расположения предметов (предыдущий, следующий). 

Правая и левая рука. Ориентирование. Выделение 

предметов по цвету. Формирование УУД: независимость 

количества предметов от их расположения на плоскости. 

Игра со скакалками «Не задень верёвочку». 

3 

Спор друзей. Меры измерений (синяя скакалка, голубая ленточка; 

высота стула). Измерение длины разными мерами. 

3 
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Сравнение высоты чайного столика и рабочего стола с 

помощью мерки-высота стула. Ориентирование на 

плоскости. Ориентирование относительно другого (слева и 

справа от предмета). Формирование УУД: независимость 

длины (высоты) предмета от меры. Игра «Поздоровайся с 

другом». 

Сколько у Миши 

ног? 

Пара предметов как количественная характеристика 

множества из двух предметов. Предшествование и 

следование (число два как число, предшествующее числу 

три). Введение первого математического действия — 

действия сложения чисел: один и ещё один — это два; одна 

пара и ещё одна пара — две пары. Число два как результат 

действия сложения двух единиц. Ориентирование на 

плоскости. Правая и левая нога. Прописи: написание цифр 

1, 2, 3, 4, 5. 

3 

Подготовительная группа 

Миша учит Кота 

действию 

сложения чисел. 

Предшествование и следование. Алгоритм сложения чисел 

(1, 2, 3, 4) с числом 1 как переход к следующему числу (3, 

4, 5). Формирование УУД: выделение основания для 

определения «лишнего» предмета. Работа со словариком: 

число четыре и его обозначение. 

3 

Три никому не 

нужных хвоста. 

Предшествование и следование (число два как число, 

предшествующее числу три). Число три как результат 

действия сложения числа два с числом один). 

Ориентирование. Количественные отношения множеств. 

Прописи: написание цифры 5. 

3 

Чаепитие. Предшествование и следование (число четыре как число, 

следующее за числом три). Обозначение числа четыре 

цифрой четыре или четырьмя точками. Направление 

движения. Порядковые числительные. Пара предметов как 

количественная характеристика множества из двух 

предметов. Прописи: обведение цифр 3 и 4 простым 

карандашом. 

2 

Зачем же тогда 

указательный 

палец? 

Название пальцев руки. Решение логической задачи. 

Установления отношения «всего». Счёт от одного до пяти. 

Ориентирование относительно другого. Левая и правая 

рука. Прописи: обведение цифры 5 простым карандашом. 

Игра «Кто быстрее?» 

2 

А сколько ногтей 

на лапе у Кота? 

Цифра 4 как обозначение числа четыре. Цифра 5 как 

обозначение числа пять. Число пять как результат действия 

сложения пяти единиц. Правая и левая рука. Установление 

взаимоотношений между окружающими. Прописи: 

обведение цифр 3, 4, 5 простым карандашом. Игра 

«Поздоровайся с другом». 

2 

Кронтик прыгает 

с кубика на 

кубик. 

Цифра 5 как обозначение числа пять. Счёт чисел в 

обратном порядке (от 5 до 1). Алгоритм вычитания числа 

один. Игра в классики. 

2 

Единороги. Действие сложения числа один с числом два как 2 
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последовательное двукратное прибавление числа один к 

этому числу. Ориентирование на плоскости. Цвета: 

красный, зелёный, коричневый. 

Пешеходная 

дорожка. 

Действие сложения числа два с числом два как 

последовательное двукратное прибавление числа один к 

этому числу. Дополнительные задания (пропедевтика 

решения задач). 

2 

Рыбалка. Число три как сумма трёх единиц. Цифра пять как 

обозначение числа пять. Число пять как результат действия 

сложения числа четыре и числа один. Первое 

представление об условии и требовании задачи. 

Формирование УУД: сравнение его с равно элементным 

множеством; выделение основания для определения 

«лишний» предмет. 

2 

На кого обиделся 

Кот? 

Порядковый счёт. Цифра пять как обозначение числа пять. 

Действие сложения числа три с числом два как 

последовательное двукратное прибавление числа один к 

этому числу. Направление движения (слева направо). Игра 

с правилами. «В чьей команде меньше мячей?» 

2 

Без Кота играть 

скучно. 

Цифра 4 как обозначение числа четыре. Действие 

вычитания единицы из числа четыре как получение 

предыдущего числа — числа три. Действие вычитания 

единицы из числа пять как получение предыдущего числа 

— числа четыре. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Игра с правилами «В чьей 

команде меньше мячей?» 

2 

Игра в классики. Счёт через один (от 1 до 5). Счёт в обратном порядке через 

один. Вычитание единицы из числа четыре. Вычитание 

единицы из числа пять. Временные отношения. 

Направление движения. Игра в классики. 

2 

Новые друзья. Порядковый счёт. Число шесть как результат сложения 

чисел пять и один. Формирование УУД: работа со 

словариком: числа шесть и семь и их обозначения; 

порядковый счёт. Прописи: написание цифр 6 и 7. Игра 

«Ручеёк». 

2 

Котюшины бусы. Число восемь как результат действия сложения числа семь 

и числа один. Число девять как результат сложения числа 

восемь и числа один. Число десять как результат сложения 

числа восемь и двух единиц. Порядковый счёт. Счёт до 

десяти в прямом и обратном порядке. Работа со 

словариком: число восемь и девять и их обозначения. Игра: 

«Ищем десять пуговиц». Прописи: написание цифры 8. 

2 

Котюша учится 

считать до 

десяти. 

Счёт до десяти. Обозначение числа десять цифрами 1 и 0. 

Число десять как результат действия сложения чисел пять 

и ещё пять. Счёт в прямом и обратном порядке от одного 

до десяти через один. Формирование УУД: работа со 

словариком: порядковый счёт. Прописи: написание числа 

10. Игра «Ниточка и иголочка». 

2 
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На двух руках 

десять пальцев. 

Счёт до десяти. Число десять как результат сложения чисел 

пять и ещё пять. Формирование УУД: работа со 

словариком: порядковый счёт. Игра «Пятнашки». 

2 

 Миша тоже 

показывает 

фокус. 

Независимость количества предметов от их расположения 

на плоскости. Установление равенства количества 

предметов в первом и втором множестве посредством 

составления пар. Определение номера прикрытой 

страницы книги. Игра «А где матрёшек больше?». 

2 

 

 

Раздел «Друзья Кронтика учатся читать.   

Начала обучения грамоте» 

 

№                   Тема и содержание занятия Количество 

занятий 

Старшая группа 

1.  Глава 1. Про звук «У» и про раннее детство Маленькой коровы. 

Знакомство с буквами У, М. 

5 

2.  «Маленькая Корова слышала, как Миша и Маша... говорили вот 

так: «О!» Знакомство с буквами О, А. 

3 

3.  «Маленькая корова слышала...» продолжение. Знакомство с 

буквами Е, И. 

6 

4.  Глава 2. Маленькая Корова учит читать Маленького Барана. 

Знакомство с буквой Б. 

4 

5.  Глава 3.  Мумука слушает музыку луга и леса. Знакомство с 

буквами П, З, С, Ш, Ч, Щ, К, Ж, Л, Ю. 

11 

6.  Глава 4. Ночные и утренние звуки. Знакомство с буквами Х, Д. 5 

Подготовительная группа 

1.  Глава 4. Ночные и утренние звуки. Знакомство с буквами Х, Д. 4 

2.  Глава 5. У Мумуки появляется новый ученик. Знакомство с буквами 

Э, В. 

6 

3.  Глава 6. Мумука наблюдает за Жучкой и Рыжиком. Знакомство с 

буквами Р, Ф, Г, Я. 

8 

4.  Глава 7. Миша вышел во двор. Знакомство с буквами Т, Ц, Н. 8 

5.  Глава 8. Как Мумука учила Мишку говорить, когда он был совсем 

маленьким. Знакомство с буквами ь, ё. 

4 

6.  Глава 9. Первый урок, который Мумука дала Мише. 4 
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