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                                                        «От того, как прошло детство, кто вёл 

                                          ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

/В. А. Сухомлинский/ 

 

 

                          1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа кружка по формированию элементарных математических 

представлений у детей старшей группы разработана в соответствии с ООП 

«Детского сада № 30, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Программа математического кружка «Математикой играя, развиваемся» 

разработана на основе образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.Е.Комаровой. М.А.Васильевой. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (2012г.). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• Устав ДОУ.  

• ФГОС ДО.  

Математика сопровождает нас всю жизнь. Чем раньше ребенок поймет и 

усвоит азы математики, тем лучше. Знания и умения, приобретенные в 

дошкольном возрасте, фундамент для дальнейшего развития. 

        Формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников является основой интеллектуального развития детей, 

способствует общему умственному воспитанию дошкольника. 
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Современные достижения требуют от человека мыслить абстрактно, значит 

необходимо развивать логическое мышление детей дошкольного возраста. 

Организации кружка «Математикой играя, развиваемся» дает возможность 

развивать познавательную активность, интерес к математике, развивать 

логическое мышление.  Кружок проводится 1 раз в неделю, 25 минут, во 

вторую половину дня.  Особенность этой работы заключается в том, что 

данная деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений 

для детей с цифрами, геометрическими фигурами, тем самым позволяет 

качественно подготовить детей к школе. Организуя деятельность на основе 

интересов, потребностей и склонностей детей, тем самым стимулируя 

желание детей заниматься математикой. Особое внимание при проведении 

кружковой работы уделяется развитию логических форм мышления. 

            

 1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Целью программы кружка является формирование основ 

элементарных математических представлений, развитие психических 

процессов (памяти, внимания, мышления) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе. Развивать 

интеллектуальные способности, познавательную активность, интерес 

детей к математике и желание творчески применять полученные 

знания. 

 

Задачи: 

 развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 обучение самостоятельному решению поставленных задач, выбору  

приемов и средств, проверке правильности решения. 

 овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация) 

 развитие логического мышления и основных мыслительных операций; 

 развитие математических способностей и склонностей; 

 качественная подготовка ребенка к школе; 

 развитие личностных качеств и навыков самоконтроля и самооценки; 

 Разделы рабочей программы: 

 «Количество и счет» 

 «Ознакомление с геометрическими фигурами» 

 «Определение величины» 

 «Ориентировка во времени, пространстве, на плоскости» 
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 «Решение логических задач» 

Используемые пособия: блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, задачи в 

стихах, счётные палочки, математический конструктор, цифры, наглядные 

пособия, дидактические игры, лото, графические диктанты. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

-Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности 

-Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития 

мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие 

у детей личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

 умственного развития дошкольника.  

 индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного 

проявления             индивидуальности как ребенка, так и педагога;  

 индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные   

математические способности ребенка и создаются благоприятные 

условия для их развития;  

 гуманности: ребенок рассматривается как активный субъект с 

педагогом математической деятельности.  

 

1.4. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это игры 

обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. 

Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение 

дидактической игры не выступает, открыто, а реализуется через игровую задачу, 

игровые действия, правила. 

Как отмечал А.Н.Леонтьев, дидактические игры относятся к «рубежным 

играм», представляя собой переходную форму к той неигровой 

деятельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют 

развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

представляющих собой основу обучения. Для дидактических игр 

характерно наличие задачи учебного характера - обучающей задачи. Ею 

руководствуются взрослые, создавая ту или иную дидактическую игру, но 

облекают ее в занимательную для детей форму. Приведем примеры 

обучающих задач: научить детей различать и правильно называть цвета 

(«Салют», «Цветные коврики») или геометрические фигуры («Ледоход»), 

уточнить представления о столовой посуде («Кукла Катя обедает») или 
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одежде («Кукла Катя идет на прогулку»), формировать умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, расположению в пространстве («Что 

изменилось», парные картинки), развивать глазомер и координацию 

мелких движений («Поймай рыбку», «Летающие колпачки»). 

Обучающая задача воплощается создателями игры в соответствующем 

содержании, реализуется с помощью игровых действий, которые 

выполняют дети. 

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, 

а возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 

результата, выиграть. Однако если участник игры не овладеет знаниями, 

умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет 

успешно выполнить игровые действия, добиться результата. Например, в 

дидактической игре «Цветные фоны» каждый играющий должен поместить на 

коврик определенного цвета игрушки и предметы того же цвета. Успешное 

выполнение игровых действий связано с тем, научился ли ребенок различать 

цвета, находить по этому признаку предметы в окружающей обстановке. 

Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической 

игре зависят от того, насколько ребенок овладел знаниями и умениями, 

которые диктуются ее обучающей задачей. Это побуждает ребенка быть 

внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои 

знания. Значит, дидактическая игра поможет ему чему-то научиться в 

легкой, непринужденной форме. Такое непреднамеренное обучение получило 

название автодидактизма. 

Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной для 

них деятельности - отличительная особенность дидактических игр. Однако 

следует отметить, что знания и умения, приобретаемые играющими, являются 

для них побочным продуктом деятельности, поскольку главный интерес 

представляет не обучающая задача (как это бывает на занятиях), а игровые 

действия - для детей раннего и младшего дошкольного возраста, и решение 

игровой задачи, выигрыш - для детей старшего дошкольного возраста). 

Народные корни дидактической игры 

Дидактические игры существуют много веков. Их первым создателем был 

народ, подметивший удивительную особенность маленьких детей - 

восприимчивость к обучению в игре, с помощью игр и игрушек За всю 

историю человечества у каждого народа сложились свои дидактические 

игры, были созданы своеобразные дидактические игрушки, ставшие частью 

его культуры. В содержании дидактических игр и игрушек отразились 

особенности национального характера, природы, истории, труда, быта того 

или иного народа. Но можно проследить и нечто общее, свойственное всем 

дидактическим играм и игрушкам независимо от того, в каком уголке 
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земного шара они возникли. В них отчетливо прослеживается 

сложившийся в представлениях разных народов взгляд на ребенка как на 

существо, которое нуждается для своего полноценного развития в познании 

окружающего мира, радостном настроении, эмоционально окрашенном 

общении с окружающими близкими ему людьми, в активных действиях, 

движениях, позволяющих раскрыться, проявить себя. С полным основанием 

можно считать народные дидактические игры воплощением гуманного, 

уважительного, бережного отношения к силам, возможностям, тенденциям 

развития ребенка. 

Народные дидактические игры обеспечивают взаимосвязь 

воспитательного и обучающего воздействия с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей ребенка, Для народных дидактических игр 

характерно четко выраженное обучающее эмоционально-познавательное 

содержание, воплощенное в игровой форме, образности 

динамичности игровых действий. Содержание игры событийно, т.е. отражает 

какой-либо случай, происшествие, вызывающее определенный 

эмоциональный отклик у ребенка и обогащающее его социальный опыт. 

Классикой русской народной педагогики стали такие дидактические 

игры, как «Сорока-белобока», «Гули-гули», «Ладушки», «Прыгуньи», «Фанты», 

«Барыня», «Краски» и многие другие. Из поколения в поколение передаются 

дидактические игрушки, созданные народом для развития речи, воли, 

внимания, точности и координации движений, формирования представлений о 

цвете, форме, величине, пространственном расположении предметов 

(бирюльки, складные бочонки, яйца, конусы из ярких цветных колец разной 

величины, матрешки, пирамидки, башенки). В содержании и конструкции 

дидактических игрушек нашло выражение свойственное русской народной 

педагогике представление о воспитании у детей самостоятельности как 

важнейшей черты национального характера. Во многих игрушках заложена 

возможность самообучения ребенка через игровые действия, их повторность, 

поиск правильного решения задачи, достижение успешного результата. Способ 

игрового действия часто подсказывается самой конструкцией народной 

дидактической игрушки, что отвечает задаче воспитания самостоятельности в 

игре. 

В русской народной педагогике имеются дидактические игры и игрушки, 

предназначенные для детей разных возрастов: от раннего до школьного Они 

входят в жизнь ребенка очень рано - на первом году жизни. Мать, играя с 

ребенком 7-9 мес. от роду, привлекает его внимание к окружающим 

предметам, учит первым игровым действиям. Так, слушая «Сороку-белобоку», 

малыш перебирает пальчики своей руки, трясет мизинчик, которому не 

досталось каши за то, что он «мякинку не принес», «за водицей не ходил, дров 

не носил, кашку не варил», поднимает ручки к голове при словах «Шу, шу! На 

головку села!». А 2-летний малыш, охотно включаясь в игру-перекличку, учится 
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говорить, участвовать в диалоге, приобретает первые конкретные 

представления о нормах поведения. Простые рифмованные тексты, которые 

вызывают у слушающих желание их проговаривать, стимулируют несложные 

игровые действия, создают у малыша радостное настроение, удовлетворяют 

потребность в активном познании окружающего мира. 

Для детей постарше русская народная педагогика предназначает дидактические 

игры, в которых заложена возможность развития активности, сноровки, инициативы, 

смекалки. Здесь находят выражение присущая дошкольникам потребность в 

движении, в общении со сверстниками, заключается обильная пища для 

работы ума, воображения. Выдумка, шутка, юмор, оптимистический характер 

- отличительные особенности русских народных игр. Они приучают ребенка 

преодолевать трудности, радоваться выигрышу, мужественно переносить неудачу. В 

каждой народной игре решается комплекс воспитательно-образовательных задач. 

Так, игра «Барыня», в которой много запрещающих правил («да» и «нет» не 

говорить, не смеяться, не улыбаться, черное с белым не выбирать), ненавязчиво учит 

ребенка выдержке, умению подчинять чувства рассудку; развивает память, гибкость 

мышления. 

С течением времени народные игры подвергаются изменениям, которые вносят 

сами дети (обновляют содержание, усложняют правила, используют иной игровой 

материал). Варианты игр творят педагоги-практики. Опираясь на идеи, заложенные 

в народных играх, ученые создают новые дидактические игры, предлагают 

целые системы таких игр. 

Дидактические игры в педагогических системах. 

Традиция широкого использования дидактических игр в целях воспитания и 
обучения детей, сложившаяся в народной педагогике, получила свое развитие в 

трудах ученых и в практической деятельности многих педагогов.  

По существу, в каждой  педагогической системе дошкольного воспитания дидактические игры занимали и занимают особое место. 

Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания 

Фридрих Фребель был убежден, что задача первоначального образования 

состоит не в учении в обыкновенном смысле этого слова а в организации игры. 

Оставаясь игрой, она должна быть пронизана уроком. Ф. Фребель 

разработал систему дидактических игр, которая представляет собой основу 

воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду. В эту 

систему вошли дидактические игры с разными игрушками, материалами 

(мячом, кубиками, шарами, цилиндрами, лучиками и пр.), расположенные 

строго последовательно по принципу возрастающей сложности обучающих 

задач и игровых действий. Обязательным элементом большинства дидактических 

игр были стихи, песни, рифмованные присказки, написанные Ф, Фребелем и его 

учениками с целью усиления обучающего воздействия игр. 
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В помощь детским садовницам (воспитателям) издавались пособия с 

подробным описанием дидактических игр Ф.Фребеля, с иллюстративным 

материалом, наглядно представляющим всю последовательность игровых 

действий, с текстами и нотами словесного и песенного сопровождения. 

Сам Ф, Фребель, его ученики и последователи сначала в Германии, а затем и 

в других странах высоко оценивали предложенную им систему дидактических 

игр. Но жесткая регламентированность деятельности ребенка, усвоение знаний в 

ущерб занимательности; методика проведения игр, основанная на подражании 

детей действиям, словам садовницы, - все это вызвало критические замечания 

известных педагогов, познакомившихся с работой фребелевских детских садов 

(К.Д.Ушинский, П. Ф.Лесгафт, Л.Н.Толстой, Е. И. Тихеева). 

Неоднозначную оценку получила и другая всемирно известная система, 

дидактических игр, автором которой является Мария Монтессори. По 

определению места игры в образовательном процессе детского сада М. 

Монтессори близка к позиции Ф. Фребеля: игра должна быть обучающей, в 

противном случае это «пустая игра», не оказывающая влияния на развитие 

ребенка. Для обучающих игр-занятий она создала интересные дидактические 

материалы для сенсорного воспитания. Последнее, по мнению Монтессори, 

составляет основу обучения ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста. Эти материалы (клавишные доски, числовые штанги, рамки с 

застежками, кубы-вкладыши и др.) были устроены так, что ребенок мог 

самостоятельно обнаружить и исправить свои ошибки, развивая при этом волю и 

терпение, наблюдательность и самодисциплину, приобретая знания и, самое 

главное, упражняя свою активность. 

Автор одной из первых отечественных педагогических систем 

дошкольного воспитания Е.И.Тихеева заявила о новом подходе к 

дидактическим играм. По мнению Тихеевой, они являются лишь одним из 

компонентов воспитательно-образовательной работы с детьми наряду с 

чтением, беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом. 

Эффективность дидактических игр в воспитании и обучении детей Е. И. 

Тихеева напрямую ставила в зависимости от того, насколько они созвучны 

интересам ребенка, доставляют ему радость, позволяют проявить свою активность, 

самостоятельность. Обучающие задачи в предлагаемых Е. И. Тихеевой играх 

выходят за рамки упражнения внешних чувств, сенсорики ребенка. Они 

предусматривают формирование мыслительных операций (сравнение, 

классификация, обобщение), совершенствование речи (обогащение словаря, 

описание предметов, составление загадок), развитие умения ориентироваться в 

расстоянии, времени, пространстве. Решение этих и ряда других задач (развитие 

памяти, внимания, коммуникативных умений) потребовало изменения содержания 

игр, расширения арсенала дидактических материалов. Содержанием 

дидактических игр стала окружающая жизнь со всем богатством мира 

природы, социальных связей, рукотворных предметов. Е.И.Тихеева 
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разработала дидактические материалы, настольно-печатные игры, которые и 

сегодня используются в дошкольных учреждениях. Это дидактическая кукла с 

комплектом сезонной одежды и предметами быта (посуда, мебель и др.), 

настольно-печатные игры, устроенные по принципу парных картинок, 

геометрической мозаики. 

 

Виды дидактических игр 

Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым материалам, 

содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов 

используются игрушки, , реальные предметы (предметы обихода, орудия 

труда, произведения декоративно-прикладного искусства и др.), объекты природы 

(овощи, фрукты, шишки, листья, семена). Игры с предметами дают возможность 

решать различные воспитательно-образовательные задачи: расширять и уточнять 

знания детей, развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

различение, обобщение, классификация), совершенствовать речь (умения называть 

предметы, действия с ними, их качества, назначение; описывать предметы, 

составлять и отгадывать загадки о них; правильно произносить звуки речи), 

воспитывать произвольность поведения, памяти, внимания. Даже в одной и той же 

игре, но предлагаемой детям разного возраста, могут отличаться воспитательно-

образовательные задачи, конкретное содержание. Например, в игре «Чудесный 

мешочек» дети младшего возраста учатся называть предметы и их отдельные 

признаки, дети среднего возраста - определять предмет на ощупь, старшие 

дошкольники - составлять описательный рассказ, загадку, классифицировать 

предметы по заданным признакам. 

Среди игр с предметами особое место занимают сюж е т н о -

д и д а к т и ч е с к и е  и г р ы  и  и г р ы - и н с ц е н и р о в к и .  В  

с ю ж е т н о - д и д а к т и ч е с к и х  и г р а х  дети выполняют определенные 

роли, например продавца, покупателя в играх типа «Магазин», пекарей в игре 

«Пекарня», закройщицы и швей в игре «Ателье» и др. Игры-инсценировки 

помогают уточнить представления о различных бытовых ситуациях («Кукла Наташа 

заболела», «Устроим кукле комнату»), о литературных произведениях («Путешествие 

в страну сказок»), о, нормах поведения («Что такое хорошо и что такое плохо», «В 

гостях у куклы Маши»), 

Для развития координации мелких движений и зрительного контроля за ними 

организуются игры с дидактическими игрушками моторного характера. Для 

малышей используются многочисленные варианты игр с прокатыванием 

шариков по желобку, с горки, в воротца, а также игры с вкладышами, 

разборными яйцами, шарами, башенками. Детям 4-6 лет предназначены 

игры с бирюльками, кеглями, бильбоке, настольным бильярдом. Особенно 

велика роль таких игр на границе перехода к школьному обучению. Развитие 
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координации движений предплечья, кисти и особенно пальцев рук, четкий 

зрительный контроль за этими движениями - важные предпосылки для 

подготовки ребенка к овладению письмом. В таких играх воспитываются 

осторожность, терпение, настойчивость, сообразительность, развивается 

умение ориентироваться в пространстве, 

Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим 

задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления 

детей об окружающем мире, систематизировать знания, развивать 

мыслительные процессы. Среди дидактических игр для дошкольников 

преобладают игры, в основе которых лежит парность картинок, 

подбираемых по сходству. Сначала детям предлагают игры, в которых 

требуется подобрать из множества картинок пары совершенно одинаковых (две 

варежки, два румяных яблока). Далее задача усложняется: картинки надо 

объединить по смыслу (найти две машины, из которых одна легковая, другая 

грузовая). Наконец, старшим дошкольникам целесообразно предлагать 

отыскивать пары среди предметов, отличающихся друг от друга 

пространственным расположением, формой, особенностями окраски. 

В лото ребенок должен к картинке на большой карте подобрать 

тождественные изображения на маленьких карточках. Тематика лото 

разнообразна: «Зоологическое лото», «Цветут цветы», «Мы считаем», 

«Сказки» и др. 

В домино принцип парности реализуется через подбор карточек при 

очередности хода. Тематика домино охватывает разные области 

действительности: «Игрушки», «Геометрические фигуры», «Ягоды», «Герои 

мультфильмов» и др. В играх типа «Лабиринт», предназначенных для 

детей старшего дошкольного возраста, используются игровое поле, фишки, 

счетный кубик. Каждая игра посвящена какой-либо теме, иногда сказочной 

(«Айболит», «Подвиги Персея», «Золотой ключик»). Дети «путешествуют» по 

игровому полю, бросая по очереди кубик и передвигая свои фишки. Эти игры 

развивают пространственную ориентацию, умение предвидеть результат 

действий. 

Распространены настольно-печатные игры, устроенные п о  п р и н ц и п у  

р а з р е з н ы х  к а р т и н о к ,  с к л а д н ы х  кубиков, на которых 

изображенный предмет или сюжет делится на несколько частей. Эти игры 

способствуют развитию логического мышления, сосредоточенности, внимания. 

Чтобы сложить картинку из отдельных частей, ребенок должен догадаться, 

что «это длинное ушко» - от картинки с зайчиком, а кончик пушистого 

хвоста - от картинки с лисой, т.е. увидеть целое (зайчика, лису) раньше частей. 

Для дошкольников складывание целого из частей - сложный процесс 

осмысления, работы воображения. Он облегчается подбором предметов и 

сюжетов, знакомых ребенку по личному опыту, показом целой картинки, 
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постепенным прибавлением частей, которые надо сложить. В настоящее время 

популярны пазлы (от англ. puzzle - игра на выдержку), где картинки разного 

содержания (изображения сценок из мультфильмов, животных, замков) 

разделены на множество частей (от 32 до 250) 

Для любознательных 

Родина пазлов -Англия, год рождения - 1763. Автор - английский гравер 

Д. Спилсбари, который изготовил из красного дерева географическую карту, 

разрезанную по границам стран. Карта использовалась в качестве дидактического 

пособия в школе. Первые пазлы были очень дорогие (ручной труд, трудоемкий 

материал). Во второй половине XIX в. пазлы появляются в Европе и Америке. 

Их начинают делать из картона. Революционным открытием стало изобретение 

особой техники пазлов, а именно: отдельные элементы сцеплялись друг с другом 

и составляли компактный рисунок, чем пазлы отличаются от мозаики. Расширился 

тематический диапазон рисунков: много сюжетов, в том числе и по мотивам 

художественных произведений. 

Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры 

на наглядность. Поэтому словесные игры проводят в основном с детьми 

среднего и преимущественно старшего дошкольного возраста. Среди этих игр 

много народных, связанных с потешками, прибаутками, загадками, 

перевертышами, часть из которых доступна и малышам в силу образности 

речевого оформления, построенного на диалоге, близости по содержанию 

детскому опыту. Помимо речевого развития, формирования слухового внимания с 

помощью словесных игр создается эмоциональный настрой, совершенствуются 

мыслительные операции, вырабатываются быстрота реакции, умение 

понимать юмор. 

Для детей 4-6 лет создаются новые виды словесных игр. Интересны 

игры, в которых дети решают игровую задачу (узнают время года и 

различают его признаки в игре «Какое время года?»; называют профессии 

в игре «Кем быть?», определяют то или иное событие в игре «Когда это 

бывает?» и т.п.) при восприятии фрагментов из литературных произведений 

(стихи А. С. Пушкина, И.Никитина, И.Сурикова, С.Маршака, Д.Родари), 

которые читает (наизусть) воспитатель или ребенок. Подобные игры ценны тем, 

что учат слушать поэтический текст, воспитывают эстетические переживания, 

развивают образное мышление. Не меньшее педагогическое значение имеют 

и г р ы - з а г а д к и ,  и г р ы - п р е д п о л о ж е н и я  ( « Ч т о  было бы, если 

бы?..»), разработанные А.И.Сорокиной: они стимулируют воображение, развивают 

логическое мышление, речь. В книге «Чего на свете не бывает?» (под ред. 

О.М. Дьяченко, Е. Л. Агаевой. -М., 1991) представлены словесные игры, 

которые помогут ребенку научиться сочинять сказки («Шкатулка сказок», «Про 

что сочиним?»), разбираться в реальных и нереальных ситуациях («Бывает - 
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не бывает?»). 

Структура дидактической игры 

Дидактическая игра имеет свою структуру, включающую несколько 

компонентов. Рассмотрим эти компоненты. Обучающая (дидактическая) 

задача - основной элемент дидактической игры, которому подчинены все 

остальные. Для детей обучающая задача формулируется как игровая. 

Например, в игре «Узнай предмет по звуку» обучающая задача такова: 

развивать слуховые восприятие, учить детей соотносить звук с предметом. А 

детям предлагают следующую игровую задачу: прислушиваться к звукам, 

которые издают разные предметы, и отгадывать эти предметы по звуку; 

отмечать фишками правильные ответы. Таким образом, в игровой задаче 

раскрывается «программа» игровых действий. Кроме того, с ее помощью 

стимулируется желание их выполнить. Игровая задача часто бывает 

заложена в названии игры: «Угадай по описанию», «Скажи наоборот», 

«Поймай рыбку», «Сложи картинку» и т.п. 

Игровые действия - это способы проявления активности ребенка в 

игровых целях: опустить руку в «чудесный мешочек», нащупать игрушку, 

описать ее; увидеть и назвать изменения, которые произошли с 

игрушками, расставленными на столе; подобрать кукле наряды и предметы 

быта, украшенные геометрическим (растительным) узором и др. Детей 

раннего и младшего дошкольного возраста в дидактической игре увлекает 

процесс игры, а результат их пока не интересует. Поэтому игровые 

действия просты и однотипны: разобрать и собрать матрешку; отгадать 

по звукоподражанию, кто кричит (кошка, собачка, петушок, корова); 

самому изобразить, как кричит то или иное животное; узнать и назвать 

предмет и др. 

Для детей среднего и старшего дошкольного возраста предусматриваются 

более сложные игровые действия, как правило, состоящие из нескольких 

игровых элементов. Так, в некоторых играх дети выполняют, как и малыши, 

имитационные движения, но последние предполагают уже воссоздание 

образа, а не показ какого-либо отдельного признака, как раньше («Что мы 

делали не скажем, но что сделали, покажем», «Угадай, из какой я 

сказки»).Дети 5-лет, участвуя в сюжетной дидактической игре, выполняют 

комплекс игровых действий, связанных с реализацией определенной роли 

(продавец, покупатель, почтальон, бабушка Загадушка, экскурсовод в 

играх-путешествиях). В 4-5 лет дети выполняют игровые действия 

поочередно (настольно-печатные игры типа «Лото», «Домино», 

«Лабиринт»), В играх старших дошкольников преобладают игровые 

действия умственного характера: проявить наблюдательность, сравнить, 

припомнить ранее усвоенное, классифицировать предметы и явления по тем 

или иным признакам и т.д. 
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Итак, в зависимости от возраста и уровня развития детей меняются и 

игровые действия в дидактической игре. Но есть одно педагогическое 

правило, которому педагог (как и родители) должен всегда следовать при 

организации дидактической игры: ее развивающий эффект прямым образом 

зависит от того, насколько разнообразны и содержательны действия, 

выполняемые ребенком. Если педагог, проводя дидактическую игру, 

действует сам (расставляет предметы, меняет их местами; называет, что 

делают игрушки и т.п.), а дети только наблюдают и иногда что-то говорят, ее 

воспитательно-образовательная ценность 

Правила обеспечивают реализацию игрового содержания. Они делают игру 

демократичной: им подчиняются все участники игры. Даже внутри одной 

дидактической игры правила различаются. Одни направляют поведение и 

познавательную деятельность детей, определяют характер и условия 

выполнения игровых действий, устанавливают их последовательность, иногда 

очередность, регулируют отношения между играющими. Другие правила 

ограничивают меру двигательной активности ребенка, пускают ее по иному 

руслу, усложняя тем самым решение обучающей задачи (закрыть глаза, пока 

педагог переставляет игрушки; при игре в бильбоке держать игрушку только в 

правой или только в левой руке). В некоторых играх есть правила, запрещающие 

какие-то действия и предусматривающие наказание (пропуск хода, фанты). 

Запрещающие правила усиливают контроль ребенка за своим поведением, что 

повышает произвольность последнего (в игре «Молчанка» запрещается 

говорить, в игре «Скажи наоборот» - бросать мяч, пока не сказано слово). В 

играх для старших дошкольников правила указывают, как выбирать и сменять 

водящего, кого считать выигравшим и проигравшим, что влекут за собой 

проигрыш и выигрыш. 

Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами существует 

тесная связь. Обучающая задача определяет игровые действия, а правила 

помогают осуществить игровые действия и решить задачу. 

Подлинная игра основана на самостоятельности и самоорганизации 

детей. Наличие готового содержания и фиксированных правил 

облегчает объединение в игре. Этому же служат и считалки, с помощью 

которых дети настраиваются на игру, выбирают водящего, учатся быть 

справедливыми. 

Педагогическое руководство дидактическими играми 

В педагогическом процессе дошкольного учреждения дидактическая игра 

выступает прежде всего как самостоятельная деятельность детей, что 

определяет характер руководства ею. В разных возрастных группах 

педагогическое руководство играющими детьми имеет  свою специфику в 

соответствии с их психофизиологическими особенностями, но есть общие 
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правила, которые воспитатель должен учитывать. Рассмотрим их. 

Необходимо создавать условия для игр: подбирать соответствующий 

дидактический материал и дидактические игрушки, игры. Продумывать, как 

разместить дидактический материал и игрушки, чтобы дети могли свободно 

ими пользоваться; обеспечить место для игр. Следует подобрать игры и 

игрушки, которые в теплое время года можно выносить на прогулку. Учить 

детей бережно обращаться с. дидактическими игрушками, играми, 

аккуратно складывать их по окончании деятельности. Особого внимания 

педагога требуют настольно-печатные игры, из которых легко теряются 

фишки, кубики, карточки и другие атрибуты. 

Следует заботиться о постоянном обогащении игрового опыта детей. Для 

этого целесообразно проводить обучение игровым действиям с 

дидактическими игрушками, выполняя эти действия вместе с ребенком, 

организовывать ситуации взаймообучения детей («Витя, научи Алешу 

складывать домик!»). Желательно постепенно вносить в группу новые 

дидактические игры, а по мере их освоения вводить усложненные варианты 

(изменение игровой задачи, включение новых персонажей, дополнительных 

правил, игровых действий). 

В поле зрения педагога всегда должны быть задачи развития у детей 

самостоятельности, навыков самоорганизации, творческого отношения к 

игре. Следует поддерживать интерес ребенка к игре, одобряя удачные, 

умелые игровые действия, выразительность исполнения роли, 

проявления взаимопомощи и взаимовыручки. Организуя знакомую детям 

игру, целесообразно предлагать одному из них напомнить остальным 

игровую задачу, правила. 

Учитывая своеобразие дидактической игры как переходной формы к 

неигровой, учебной деятельности, следует избегать прямого обучения. Так, 

объяснение новой игры педагог начинает с создания игрового образа. 

Например, перед игрой «Айболит» предлагает вспомнить сказку 

К.Чуковского, ее персонажей, их приключения, поступки. Затем 

приглашает поиграть в знакомую сказку и на протяжении всей игры 

поддерживает игровой настрой, избегая замечаний, оценивающих реплик и, тем 

более, реплик негативного характера. По окончании игры необходимо 

повысить эмоциональный настрой детей, подчеркнув, как интересно им 

было играть вместе, подбодрив проигравших, отметив тех, кто добился 

выигрыша. 

Дидактические игры используются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей. Являясь эффективным средством обучения, они могут быть 

составной частью занятия, а в группах раннего возраста - основной формой 

организации учебного процесса.  
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               1.5. Условия реализации программы: 

1.  Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщение ее играми и пособиями, направленными на развитие логического 

мышления детей. 

2.  Научно-методическое оснащение образовательного процесса 

новейшими научными разработками в данной области, специальной 

литературой по математическому развитию и игровой деятельности.  

3. Возрастной принцип формирования группы, учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

4. Использование логико-математических игр, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности. 

Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию и соответствующим 

образом выстроить педагогическую тактику. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий -  1 раз в неделю с детьми старшей группы №11 

Место проведения -  групповая комната детского сада. 

 

1.6. ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 

КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГА: В качестве контроля в начале года 

(сентябрь) и конце года (май) работы проводится диагностика уровня 

развития детей с целью проверки эффективности проведенной 

работы.  Диагностическая работа   строится исходя из основных задач 

каждого этапа.



17 

 

                                                                                         Сводная таблица. 
№ Ф.И. ребёнка Умение считать 

(отсчитывать) в 
пределах 10, 
пользоваться 
кол-ным и 
порядковым 
числительным. 

Умение 
сравнивать 
рядом стоящие 
числа в пределах 
10, уравнивать 
неравное число 
предметов. 

Умение 
сравнивать 
предметы 
различной 
величины. 

Знание о форме 
предметов. 

Умение 
определять 
местонахождения 
предмета по 
отношению к 
себе, к другим 
людям. 

Знание о днях 
недели, 
последовательностей 
частей суток. 

Умение 
устанавливать 
зависимость 
между целым 
множеством и его 
частями. 

    

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

21.                

22.                
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           2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница», таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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2.2.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

 

Раздел Тема Цель 

1. «Количество и счет» 

 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, 

развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 

2. «Геометрические 

фигуры» 

 

Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах, развивать умение 

классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам, зрительно-

пространственное восприятие, логическое 

мышление. 

3. «Определение 

величины» 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер  предметов, сравнивать полученные 

результаты, делать выводы и умозаключения 

4. «Ориентировка во 

времени, пространстве, 

на плоскости» 

 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве,  чувство времени;  

познакомить с часами, днями недели, названиями 

месяцев; дать представления о последовательности 

дней недели, месяцев, года. 

5. «Решение логических 

задач» 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение). 
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                       Сентябрь Цель 

Диагностика (2 недели) 

 

 

1.«Количество и счет» 

«Расставь числа по порядку» 

 

 

2. «Количество и счет» 

«Соседи числа» 

 

 

3.«Геометрические фигуры» 

«Волшебные фигуры» 

 

 

 

4.«Геометрические фигуры» 

«На что похоже?» 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Расширять 

представления о цифре 0. Развивать умение 

расставлять числа по порядку. 

 

Закреплять счет в пределах 10. Закреплять знания о 

соседях числа.   Систематизировать понятия 

«предыдущее, последующее». 

 

Закреплять представления о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам 

 

Закреплять представления о геометрических фигурах 

и их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам. 

Беседа о предметах, нас окружающих. Провести 

аналогию, и сравнить: на какие геометрические 

фигуры похожи. Повторить названия геометрических 

фигур 

 

Октябрь 

 

1.«Количество и счет» 

«Порядковый счёт» 

«Что такое «порядок»?» 

 

 

 

2. «Количество и счет» 

«Порядковый счёт» 

 

 

3.«Определение величины» 

«Весёлые кошечки» 

 

 

4.«Определение величины» 

Закреплять счет в пределах 10. Расширять 

представления о «порядке числа», 

систематизировать числа по порядку.  

 

Закреплять понятие порядковые числа. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание 

 

Закреплять счет в пределах 10. Закреплять понятие 

порядковые числа. Упражнять в решение простых 

задач на сложение и вычитание. 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов. Закреплять знания сравнивать 

длину полосок бумаги. Изготовление поделок. 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 
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Игра «Танграм» размер  предметов. 

 

Ноябрь 

 

1.«Количество и счет» 

«Счёты» 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Количество и счет» 

«Какой? Сколько?» 

 

 

 

 

 

 

 

3 «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

«Близко – далеко. Ох, 

ориентироваться как нелегко» 

Интересные слова «между», «за», 

«после», «перед». 

 

 

 

 

4 «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости» 

 «Левая и правая рука»  

 

 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами 

Дать представления о счётах, рассмотреть их, 

объяснить их назначение.  Расширять представления о 

калькуляторе, объяснить его значение. 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами 

Закреплять знания детей о порядке и количестве, 

уметь называть по порядку и считать количество 

предметов. 

 

 

 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени.  Закреплять 

умение ориентироваться в пространстве, закреплять 

умение строиться друг за другом, называя себя по 

порядку.  Уметь называть своё местоположение 

относительно других. 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени.  

 

 

Закрепление знаний о левой и правой стороне 

человека. Развивать ориентирование относительно 

себя, относительно правой и левой руки 

Познакомить детей с ориентированием на листе. Дать 

представление о левом и правом углах, нижних и 

верхних углах, левой и правой стороне листа. 
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Декабрь 

 

1.«Количество и счет» 

«По порядку рассчитайся!» 

 

 

 

 

2.«Количество и счет» 

«Весёлые домики» 

 

 

 

 

3.«Решение логических задач» 

«Деление целого на части» 

 

 

 

4.«Решение логических задач» 

«Задачи на смекалку» 

 

 

 

 Закреплять счет  в пределах 10, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами 

Закреплять умения детей рассчитываться по порядку. 

 

 

Закреплять счет  в пределах 10. Формировать знания о 

составе чисел в пределах 10. Упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами. 

 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 

 

Развивать логику, находчивость, внимательность, 

закреплять умение выполнять  арифметические 

действия. 

 

Январь 

 

1. «Количество и счет» 

«Королевство цифр» 

«Пишем цифры: 0,1,2,3» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 4,5,6» 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Развивать мелкую 

моторику рук.  Совершенствовать умение детей писать 

элементы цифр и цифры, закреплять состав чисел и 

порядок нахождения в линейке цифр. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, 

развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Совершенствовать 

умение детей писать цифры, закреплять состав чисел и 

порядок нахождения в линейке цифр. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, 
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3.«Геометрические фигуры» 

«Кошкин дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Геометрические фигуры» 

«Волшебные превращения 

геометрических фигур»  

«Сделай сам зверюшек» 

(сгибание, разрезание, 

вырезание). 

 

развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 

 

 

Закреплять представления о геометрических фигурах и 

их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам, 

зрительно-пространственное восприятие, логическое 

мышление. 

Закреплять знания о фигурах   

(трапеции, ромбе), дать понятие «многоугольник», 

привести примеры многоугольников. Закреплять умение 

составлять аппликацию из геометрических фигур, 

предварительно их, вырезав; закреплять знания о 

геометрических фигурах, развивать умение составлять 

композицию, правильно расположив её на листе. 

 

 

 

 

Закреплять представления о геометрических фигурах и 

их свойствах, развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признакам. 

Закрепить фигуры (трапеция, ромб), понятие 

«многоугольник», привести примеры многоугольников. 

Упражнять детей вырезать по контуру геометрические 

фигуры, из квадрата делать круг, а из прямоугольника 

делать овал, из треугольника делать многоугольник; 

учить сгибать фигуры, ровняя стороны; учить сгибать 

пополам. Знакомство с техникой оригами. 

Развивать зрительно-пространственное восприятие, 

логическое мышление. 
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Февраль 

 

1. «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 7,8,9» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Количество и счет» 

«Весёлые домики» 

 

 

 

 

 

 

3.«Определение величины» 

«Измерительные приборы: 

линейка, весы, часы» 

«Линейки» 

 

 

 

 

 

4.«Определение величины» 

«Весы. Их использование» 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Развивать мелкую моторику 

рук. Совершенствовать умение детей писать цифры, 

закреплять состав чисел. Упражнять в решение простых 

задач на сложение и вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Совершенствовать умение 

детей писать цифры. Закреплять состав чисел в пределах 

10. Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание. Закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 

 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), размер 

предметов. Закреплять знания детей о линейке, рассказать 

о её значении. Учить проводить прямые линии и рисовать 

по линейке. Развивать умение рисовать фигуры, используя 

линейку. 

Закреплять умение сравнивать полученные результаты, 

делать выводы и умозаключения. 

 

 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), размер 

предметов. Расширять представления детей о весах, 

рассказать, какие бывают весы и их значение. Уточнить 

понятие «вес» 

Закреплять умение сравнивать полученные результаты, 

делать выводы и умозаключения. 
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Март 

 

1. «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 

 

 

 

 

 

 

2. «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 

 

 

 

 

 

 

3. «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 

«Ориентировка во времени» 

Сутки. Часы. Минутки» 

 

 

 

4. «Ориентировка во времени, 

пространстве, на плоскости». 

«Ориентировка во времени» 

«Дни недели» 

 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 10.  Систематизировать 

понятия: больше, меньше, знаки <, >. 

Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 

 

 

Закреплять счет в пределах 10. Систематизировать 

понятия: больше, меньше, знаки <, >. 

Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений между 

числами, развивать внимание, память, логические 

формы мышления. 

 

 

Развивать чувство времени; расширять представления о  

часах, днях недели, названия  месяцев; дать 

представления о последовательности дней недели, 

месяцев, года. Расширять знания детей о времени 

суток, порядке его наступления. Знакомство с часами. 

 

 

Развивать чувство времени; расширять представления о  

часах, днях недели, названия  месяцев; дать 

представления о последовательности дней недели, 

месяцев, года. Закреплять знания детей дней недели, их 

порядком и названием каждого дня. Объяснить, почему 

именно так. 
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Апрель 

 

 1. «Количество и счет» 

 

 

 

 

 

2. «Количество и счет» 

 

 

 

 

 

 

3.«Решение логических 

задач» 

«Задачи на действия 

(сложение и вычитание)» 

 

 

 

4.«Решение логических 

задач» 

«Задачи на разделение 

целого 

  на части» 

«Волшебные монетки» 

 

 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение простых 

задач на сложение и вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

 

 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение простых 

задач на сложение и вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

 

 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности (анализ, 

сравнение, классификация, обобщение).  

Развивать мышление, учить слушать задачи и по тексту 

понимать, какое действие нужно сделать. 

 

 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности (анализ, 

сравнение, классификация, обобщение). 

Закреплять знания детей о деньгах, их назначением. 

 

 

Май 

 

 

1.  «Количество и счет» 

 

 

 

 

 

 

2. «Количество и счет» 

 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение простых 

задач на сложение и вычитание, закреплять понимание 

отношений между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

 

 

 

Закреплять счет в пределах 10, упражнять в решение простых 

задач на сложение и вычитание, закреплять понимание 
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3.«Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости» 

 

 

 

 

4.«Решение логических 

задач» 

 

 

 

 

5. МОНИТОРИНГ. 

отношений между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

 

 

Развивать ориентирование на плоскости (листе бумаги), в 

пространстве, чувство времени; познакомить с часами, днями 

недели, названиями месяцев; дать представления о 

последовательности дней недели, месяцев, года. 

 

 

 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности (анализ, 

сравнение, классификация, обобщение). 

 

 

 

 

2.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Занятия проводятся в свободное время в форме кружковой работы, 

которые   проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня длительностью 25 

минут. Полученные знания и умения дети показывают на математическом 

празднике. Используемые методы и приемы: 

 практические (игровые); 

 экспериментирование; 

 моделирование; 

 воссоздание; преобразование; 

 конструирование. 

  Знакомство детей с новой игрой осуществляется по следующим этапам: 

I. Этап внесение новой игры 

Цель: знакомство с новой игрой, её особенностями и правилами. 

II. Собственно игра 

Цель: развивать познавательные процессы, мыслительные операции, 

игровые действия.   

III. Самостоятельная игра детей. 
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Цель: развивать творческие способности, воображение, способность к 

конструированию и моделированию. 

Материально-техническое обеспечение: 

     1. Дидактические игры. 

2. Демонстрационный материал к палочкам Кюизенера и блокам Дьенеша. 

      3.Сюжетно-дидактические игры «Страна блоков и палочек», «Давайте     

вместе поиграем», «В поисках затонувшего клада» и т.д. 

4. Цветные счётные палочки Кюизенера. 

5. Блоки Дьенеша. 

6. Кубики Никитина «Сложи узор» 

7. Графические диктанты. 

8. Плоскостные игры-головоломки. 

 

     2.3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 

 

Формы организации кружка: 

 Традиционные 

 Комбинированные 

 Практические  

 Игры, конкурсы 

 

Методы: 

 Словесный метод Обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ)  

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы)  

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  

 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий,  

 Показ мультимедийных материалов 

 

Особое внимание уделялось развитию логического мышления.  
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Работа распределяется по разделам: 

 Количество и счет, 

 Ознакомление с геометрическими фигурами, 

 Определение величины. 

 Ориентировка во времени и в пространстве. 

 Решение логических задач. 

День проведения кружка- вторник, среда 

Время- 15.30-15:55 

Продолжительность -25 мин. 

 

2.4. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДИДАКТИЧЕСКИМИ ИГРАМИ ПО 

МАТЕМАТИКЕ. 

Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст – это время, когда познавательное, нравственное, 

физическое развитие ребенка происходит особенно интенсивно. В частности, 

именно 5-6 лет ребенок приобретает более половины суммарных навыков 

мышления, которые пригодятся ему в будущем. Именно поэтому ему 

необходимо уделять особое внимание. В частности именно в этом возрасте у 

ребенка должны отложиться первые математические навыки. Рассмотрим 

теоретические основы математического развития детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

К окончанию дошкольного периода ребенок должен обладать следующими 

математическими умениями и навыками: 

 Способность к сравнению величин по базовым признакам; 

сформированность представлений о понятиях «больше-меньше», «выше-

ниже» и т.д. 

 Способность к группировке предметов по их базовым свойствам (основы 

— величина, цвет, назначение, материал, форма) 

 Способность к сопоставлению части-целого; умение собирать картинку 

не менее чем из 12-24 фрагментов 

 Сформированные навыки счета и умение производить математические 

операции с числами в пределах десяти 

 Сформированность у детей количественных и качественных 

представлений предмета 

Суть математического развития 
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Необходимые условия проведения математических занятий с ребенком 

На чем строится теория и методика математического развития для 

дошкольников? Для того чтобы занятия были по-настоящему интересны для 

ребенка, а информация усваивалась им быстрее и легче, их необходимо строить 

с учетом следующих рекомендаций: 

 

 Использование наглядного дидактического материала, подобранного с 

учетом возрастных и других индивидуальных особенностей ребенка 

 Наличие у занятия четкого сюжета, согласно которого будет происходить 

его развитие 

 Подбор задач в строгом соответствии с возрастными особенностями 

ребёнка, уровнем его интеллектуального развития 

 Использование разнообразных методов и форм для создания основы 

работы (к ним можно отнести решение логических задач, дидактические 

игры, работа с раздаточным материалом и т.д.) 

 Многозадачность (направленность на развитие пространственных, 

временных, количественных представлений) 

 Использование игровой формы ведения занятий 

 Акцент на формировании игровой мотивации; элементы сюрпризов и 

внезапности 

 Помощь ребенку не только в освоении определенной системы знаний и 

навыков, но также развитие у него навыков самостоятельной 

познавательной активности, независимости суждений и т.д. 

 Формирование оптимальной развивающей среды для развития у ребенка 

базовых познавательных процессов 

 Научение детей восприятию количественных и качественных 

особенностей предметов, формирование соответствующих представлений 

Задачи развития математических способностей 

Особенности формирования математических представлений в зависимости 

от возраста 
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Учитывая то, что дошкольный возраст условно подразделяется на три основных 

периода, цели, задачи, а также методы и формы математического воспитания 

детей также будут различаться. 

Младший дошкольный период. В это время необходимые математические 

навыки и представления только начинают развиваться. Поэтому ребенку 

необходимо дать представление о базовых операциях. Лучшими играми на 

развитие навыков мышления – детская мозаика (от 5 фрагментов), сложение 

геометрических фигур (от 4 деталей). Особого внимания к себе требует 

методика развития количественных и качественных представлений у 

дошкольников. 

Средний дошкольный период. Происходит активное развитие знаково-

символической функции сознания. Ребенка уже можно приучать к счету и 

самым простым математическим операциям. Закладываются основы 

логического мышления. К числу наиболее предпочтительных игр относятся: 

«Нелепицы», «Сосчитай предметы, «Найди пару», «Математическое лото», 

«Домино фигур». Для развития аналитико-синтетических способностей ребенка 

ему можно предложить игры наподобие танграма, где ему нужно будет 

составить из отдельных частей геометрическую фигуру, силуэт животного и 

т.д. 

Индивидуальное занятие на определение уровня математического развития 

В старшем дошкольном возрасте для детей все более заметную и значимую 

роль начинает играть самостоятельность ребенка, его способность к 

самоорганизации. Все более значимую роль приобретает логическое мышление. 

Ребёнок начинает пробовать составлять рассказы по картинкам, составлять 

логические ряды, соблюдая правильную последовательность элементов. 

Какие методы лучше всего использовать для развития математических 

представлений дошкольника? 

Наглядный метод играет наиболее важную роль в обучении детей математике, 

особенно – если речь идет о младшем дошкольном периоде. 

Методы развития математических знаний 

Различают следующие разновидности наглядного метода обучения: 
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Работа с раздаточным, либо демонстрационным материалом. Использование 

бессюжетного или сюжетного метода (за основу можно взять сюжет любой 

знакомой ребенку сказки, где фигурировали бы счет или числа) 

Объемный или плоскостной. Занятия с использованием специальных счетных 

материалов (например, детских счет, палочек, кубиков и т.д.) 

Самодельный, либо фабричный. 

Раздаточный материал для математических занятий 

Для того чтобы эффективнее использовать наглядный материал, необходимо 

строить развивающие занятия с учетом следующих закономерностей: 

Изучение каждой новой темы должно начинаться с более объемного 

наглядного материала. Это упростит его восприятие ребенком 

По мере взросления ребенка необходимо сделать так, чтобы доля объемного и 

сюжетного наглядного материала понижалась, а доля плоского и бессюжетного 

возрастала 

Желательно использовать несколько типов наглядного материала для решения 

одной программной задачи 

Очень желательно заранее ознакомить ребенка с новым для него для него 

материалом 

Отдельно стоит рассмотреть требования, предъявляемые к наглядным 

пособиям. 

Дидактический материал для занятий 

Как мы уже указали выше, он может быть как готовым заводским, так и 

сделанным руками родителей. Тем не менее важно, чтобы он соответствовал 

следующему: 

 Гигиеничность. Игрушки должны быть сделаны из экологически чистых, 

безопасных материалов и иметь все необходимые сертификаты 

 Эстетичность. Привлекательный материал скорее привлечет внимание 

ребенка 

 Реальность, позволяющая ребенку воспринимать изучаемый материал без 

искажений 

 Прочность и надежность 
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 Разнообразие и достаточное количество для возможности использовать 

вариативные техники 

 Принцип логического построения, объединяющего основы материала 

 Однородность 

Игровой уголок с дидактическим материалов 

Существенным плюсом практического метода обучения является то, что он в 

наиболее полной степени объясняет ребенку то, зачем он изучает тот или иной 

материал. И как именно полученные знания смогут пригодиться ему в 

будущем? 

Активное применение на практике разнообразного дидактического материала 

Выполнение разнообразных как умственных, так и практических действий 

Развитие навыка прогнозирования результата действий с дидактическим 

материалом различного вида 

Не только привитие ребенку математических навыков, но и подробное 

разъяснение их роли в жизни ребенка (в игровой деятельности, в быту и т.д.) 

Развитие логики и пространственного мышления в игровой форме 

Разговаривая с ребенком более старшего возраста, можно несколько ускорить 

темп речи, а также активнее использовать проблемные ситуации. 

Определенные требования предъявляются также и к речи детей. Она должна 

быть: 

 Грамотная 

 Содержать необходимую математическую терминологию и основы 

математики по возрасту 

 Разборчивая и понятная 

 Ребенок должен говорить полными распространенными предложениями с 

правильным грамматическим строем 

 Иметь достаточную громкость 

Структура математического занятия для дошкольника 
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Правильная структура занятия является еще одним важным условием, на 

котором строится методика математического развития детей дошкольников. 

Используемые игры на занятиях по математике 

Вводная часть. Логическая разминка. Включает в себя наиболее простые 

задания для детей, которые должны «разогреть» ум ребенка, заинтересовав его 

и подготовив к занятию 

Основная часть занятия, в ходе которой происходит изучение нового материала 

для формирования математических представлений, либо закрепление уже 

изученного. Упражнения можно подбирать при помощи специальной 

методической литературы (хорошим примером может стать книга, которую 

составила Щербакова Е.И. «Теория и методика математического развития для 

дошкольников»). 

Пальчиковая гимнастика. Переключает внимание ребенка, служит 

предупреждением переутомления. Для этих же целей можно использовать 

физминутку (если занятие было связано преимущественно с интеллектуальной 

деятельностью), артикуляционную гимнастику или упражнения для глаз (если у 

ребенка было активное занятие с использованием подвижных игр). 

Повторение пройденного материала. 

Рисование, шнуровка, либо игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

Изучение формы и размера на занятиях физкультуры 

Развитые математические навыки у детей дошкольного возраста позволит ему 

не только успешно приступить к школьному обучению, но и сформировать у 

себя такие качества, как усидчивость, внимание, целеустремленность. 
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 3.ПРИЛОЖЕНИЯ. 
   

3.1. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ. 

«Незнайка в гостях» 

Цель: учить видеть равное количество разных предметов, закрепить умение 

вести счет предметов.                   

 Материал: 3 группы игрушек из 5, 6, 7 штук; карточки с кружками.                                                                           

Ход: В. обращается к детям: Сегодня в гостях у нас Незнайка. Я попросила его, 

чтобы он к каждой группе игрушек поставить карточку, на которой столько же 

кружков, сколько стоит игрушек. Посмотрите, правильно ли Незнайка 

расставил карточки». Выслушав ответы детей, педагог предлагает 1 ребенку 

подобрать к каждой группе соответствующую карточку. Организует проверку. 

Дети по очереди (два ребенка) пересчитывают игрушки одной из групп и 

кружки на представленной на ней карточке. Последнюю группу игрушек 

педагог предлагает сосчитать всем детям вместе. 

«Художники» 

Цель: развитие ориентировки в пространстве.                                                                                                               

Ход игры. Ведущий предлагает детям нарисовать картину. Все вместе 

продумывают ее сюжет: город, комната, зоопарк и т. п. Затем каждый 

рассказывает о задуманном элементе картины, поясняет, где он должен 

находиться относительно других предметов. Воспитатель заполняет картину 

предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее мелом на доске или фломастером 

на большом листе бумаги. В центре можно нарисовать избушку (изображение 

должно быть простым и узнаваемым) вверху, на крыше дома – трубу. Из трубы 

вверх идет дым. Внизу перед избушкой сидит кот. В задании должны быть 

использованы слова: вверху, внизу, слева, справа, от, за, перед, между, около, 

рядом и т. д. 

 

 «Сломанная машина» 

Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 
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Материал: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не 

достает какой-либо части. 

Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из геометрических 

фигур. Затем все дети, кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий 

убирает какую-либо деталь машины. Кто раньше других скажет чего не стало и 

какой она формы, становится ведущим. Если дети легко справляются с задачей, 

можно одновременно убрать две детали. 

 

«Угадай, какое число пропущено» 

Цель: определить место числа в натуральном ряду, назвать пропущенное 

число. 

Материал. Фланелеграф, 10 карточек с изображением на них кружков от 1 до 

10 (на каждой карточке кружки другого цвета) флажки. 

Содержание. В. расставляет на фланелеграфе карточки в последовательности 

натурального ряда. Предлагает детям посмотреть, как они стоят, не пропущено 

ли какое-нибудь число. Затем ребята закрывают глаза, а В. убирает одну 

карточку. После того как дети отгадают, какое число пропущено, показывает 

спрятанную карточку и ставит ее на место. Тому, кто первый назовет 

пропущенное число, получает флажок. 

 

«В какой сетке больше мячей» 

Цель: упражнять в сравнении числе и в определении, какое из двух смежных 

чисел больше или меньше другого учить воспроизводить множество. 

Материал. 2 сетки, в одной из них 6 больших мячей (в других семь 

маленьких); наборное полотно, 8 больших и 8 маленьких кругов. 

Содержание. В. показывает детям две сетки с мячами и предлагает им 

угадать, в какой из них больше мячей, если в одной 6 больших мячей, а в 

другой - семь маленьких. Выслушав ответы детей, предлагает проверить. 

«Мячи положить парами трудно, они катятся. Давайте, заменим их кружками. 

Маленькие мячи-маленькие кружочки, а большие мячи - большие кружочки. 

Сколько надо взять больших кружков? Наташа, положи на верхней полоске 6, 

больших кружков. Сколько надо взять маленьких кружочков? Саша, помести на 

нижней полоске один под один 7 маленьких кружков. Коля объясни, почему 6 

меньше семи, а семь больше шести. Как сделать, чтобы кружков стало 

поровну?». Выясняют два способа равенства: либо убрать 1 большой мяч, либо 

убрать 1 маленький. 

Работа с раздаточным материалом. Воспитатель ставит на стол 6 игрушек и 

дает детям задание: поставьте на верхнюю полоску карточки на одну игрушку 

меньше, чем у меня. Поставьте на нижнюю полоску на одну меньше чем у меня 

игрушек. Сколько игрушек вы поставили на полоску? На нижнюю? Почему? 

Далее числа сравниваются попарно. 
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«Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах 

предметов с геометрическими фигурами. 

Материал. Подставка, на которой размешены модели геометрических фигур, 

картинки, на которых нарисованы предметы, состоящие из нескольких частей. 

Содержание. В. объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди 

своих картинок выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же 

формы. Если у вас есть предмет, у которого есть часть такой же формы, ту 

карточку вы тоже покажите». 

 

«12 месяцев» 

Цель: закрепить понятие о месяцах. 

Материал: карточки, на которых изображены предметы от 1 до 12. 

Содержание. В. раскладывает карточки изображением вниз и перемешивает 

их. Играющие выбирают любую карточку и выстраиваются по порядку в 

соответствии с числом, указанным на карточке. Они превратились в «12 

месяцев» Каждый «месяц» вспоминает, что он может рассказать о себе. 

Ведущий задает вопросы: «Пятый месяц, как тебя зовут?» Так зовут второй 

месяц?» Затем задания усложняются: «Январь, придумай загадку о своем 

месяце. Октябрь вспомни пословицу о своем времени года. Март, ты какой по 

счету в году? Сентябрь, назови сказку, где встречается твое время года. Апрель, 

в каких сказках встречается твое время года?» Далее игру можно усложнить. 

Для этого используется набор картинок с изображением времен года и ярко 

выраженных сезонных явлений. Играющие рассматривают картинки и 

выбирают те, которые соответствуют его месяцу или времени года. 

 

«Матрешки» 

Цель: упражнять в порядковом счете; развивать внимание, память. 

Материал. Цветные косынки от 5 до 10. 

Содержание. Выбирается водящий. Дети повязывают косынки и становятся в 

ряд — это матрешки. Они пересчитываются вслух по порядку: первая, вторая, 

третья и т. д. Водящий запоминает, на котором месте стоят все матрешки и 

выход? за дверь. В это время две матрешки меняются местами. Водящий 

входит и говорит, что изменилось, например: «Красная матрешка была пятой, а 

стала второй, а вторая стала пятой» Иногда матрешки остаются на местах. 

 

«Сложи из палочек» 

Цель: упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры. 

Материал: счетные палочки на каждого ребенка. 



40 

 

Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из счетных папочек какое - 

либо изображение или фигуру. 

 

«С одним обручем» 

Цель: формировать представление об отрицании с помощью частицы «не». 

Материал. Обручи разных цветов, фигуры разных цветов. 

Содержание. Вариант 1. В. предлагает положить все красные фигуры внутри 

обруча, все остальные вне него. Какие фигуры внутри обруча? (красные). Вне 

обруча? (зеленые, желтые). А как назвать их одним словом? (не красные). 

               
Вариант 2. В. предлагает положить внутри обруча желтые фигуры. Какие 

фигуры оказались вне обруча? (не желтые).      

         Вариант 3. В. предлагает положить 

внутри обруча квадратные фигуры. Какие фигуры оказались вне обруча? (не 

квадратные). 

 

«Поездка» 

Цель: учить детей в сравнении чисел и определении, какое из чисел больше 

или меньше. 

Материал. Наборное полотно, 8 больших треугольников, 8 - маленьких. 

Содержание. В. рассказывает: «Ребята, в детский сад я ехала на трамвае. В 

вагон вошли школьники: девочки и мальчики. Были свободные места и 

мальчики уступили их девочкам. Все девочки сели рядом, а мальчики стали 

вдоль всего вагона. Девочек я обозначу маленькими треугольниками, а 

мальчиков большими. Кого в трамвае было больше: мальчиков или девочек? 

Как догадались? Какое число больше (меньше)? Почему некоторые дети 

подумали, что мальчиков больше? Как доказать, что число 8 больше 7, а 7 

больше 8.» 0дин ребенок раскладывает маленькие треугольники под большими, 

точно один под один. В.заключает: « Мы с вами увидели, что число предметов 

не зависит от места, которое они занимают. Чтобы узнать, каких предметов 

больше, а каких меньше, надо считать предметы и сравнивать их число». 

 

«Встань на свое место» 

Цель: упражнять в порядковом счете, в счете по осязанию. 

Материал. Два набора карточек из картона с нашитыми на них в ряд 

пуговицами от 2 до 10. 

Содержание. Играющие становятся в ряд, руки за спиной, перед ними 10 

стульев. В. раздает всем карточки. Дети пересчитывают пуговицы, запоминают 

их число. По сигналу: «Числа встаньте по порядку», каждый из играющих 

становится за стульчиком, порядковый номер которого соответствует числу 

пуговиц на его карточке. 
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«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик) с узором. Дети должны 

рассказать, как располагаются элементы узора: в правом верхнем углу круг, в 

левом верхнем углу - квадрат, в левом нижнем углу - овал, в правом нижнем 

углу - прямоугольник, в середине - треугольник. 

 

 

«Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: учить сопоставлять предметы по длине, ширине, высоте. 

Материал. 6-8 коробок разного размера. 

Содержание. Выяснив, чем отличаются коробки друг от друга, педагог 

объясняет задание: «Коробки расставлены вперемешку: длинные, короткие, 

широкие, узкие, высокие и низкие0Сейчас мы поучимся подбирать коробки 

нужного размера. Давайте поиграем «Кто быстрее подберет коробки по 

размеру. Вызывает детей, дает им по одной коробке. Потом дает команду: 

«Коробки, равные по длине, станьте на место!» (или по ширине, высоте). 

Первой паре детей предлагает подобрать коробки равные по высоте, поставить 

так чтобы было видно, что они одинаковой высоты. Можно предложить 

построить коробки в ряд (например, от самой высокой до самой низкой). 

«Сложи фигуру» 

Цель: составлять модели знакомых геометрических фигур из частей по 

образцу. 

Материал. Фланелеграф. Модели геометрических фигур. 

Содержание. В. помешает модели геометрических фигур на фланелеграф, 

вызывает ребенка, просит его показать и назвать фигуры. Объясняет задание: 

«У каждого из вас такие же геометрические фигуры, но они разрезаны на 2 или 

4 равные части; если их правильно приложить друг к другу, то получаются 

целые фигуры». Выполняя задание, дети рассказывают,  из  какого количества 

они составили фигуру. 

 

«Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Материал. Карточки с нарисованными на них кружочками от 1 до 10. 

Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по 

комнате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся 

шеренгу и называют свое число» Водящий проверяет, все ли встали на свои 

места. Затем дети меняются карточками. Игра продолжается. 
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«Назови пропущенное слово» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих: 

- Солнышко светит днем, а луна . . . 

 - Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

- Если вчера была пятница, то сегодня . . . 

- Если за понедельником был вторник, то за четвергом . . .  

Аналогично можно проводить игру о временах года, месяцах. 

 

«Калейдоскоп» 

Цель: умение подбирать объекты по образцу, ориентируясь на несколько 

признаков сразу. 

Материал. Демонстрационный: несколько калейдоскопов; образец сложного 

орнамента с тремя осями симметрии, включающего элементы двух, трех 

цветов, двух форм, 

Раздаточный: листы бумаги с начерченными осями, правильный 

шестиугольник клей, кисточки для клея, элементы для создания орнамента, 

аналогично образцу по 6 экземпляров каждого вида геометрических фигур. 

Содержание. В. обращается к детям: «Сейчас я вам раздам калейдоскопы. 

Каждый посмотрит несколько раз, повернет и передаст соседу. Вы видели 

красивые узоры, Но в калейдоскопе узор не сохраняется, при малейшем 

движении он изменится. А сегодня мы сделаем картинку как в калейдоскопе, 

только остановившуюся». В. показывает орнамент: «Посмотрите, какой 

красивый, но очень сложный узор. Он состоит из разных фигур. Давайте 

рассмотрим, какие здесь фигуры, по каким признакам они различаются и как 

расположены». Педагог и дети выясняют, что узор составлен из фигур двух 

форм, каждая форма имеет две разновидности и три цвета. Затем  В. обращает 

внимание на взаимное расположение фигур, на то, каждая фигура повторяется 

шесть раз. После этого В. предлагает детям разложить свои фигуры так же как в 

орнаменте-образце. Затем фигуры приклеиваются и анализируются. 

 

«Сколько?» 

Цель: развитие мышления. 

Содержание. В. предлагает детям ответить на вопросы: 

-Сколько хвостов у семи ослов? 

-Сколько носов у двух псов? 

-Сколько пальчиков у одного мальчика? 

-Сколько ушей у пяти малышей? 
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-Сколько ушек и трех старушек? и т. д. 

 

«Аэродром» 

Цель: упражнять в счете предметов и в порядковом счете в пределах 10. 

Материал. Игрушки ( самолеты, 5ракеты). 

Содержание. В.: «Посмотрите, у меня на столе несколько самолетов. Это 

аэродром. Сколько у меня самолетов? . Как проверить правильно ли вы 

ответили? Кто хочет сосчитать самолеты? Каждым самолетом управляет 

летчик. Сколько летчиков управляют (…) самолетами? Сейчас мы поиграем. 

Вы будете летчики. Сколько детей должно выйти, чтобы управлять 

самолетами? (выходят дети, берут в руки самолеты, делают круг, возвращаются 

на аэродром). Аналогично: «На космодроме». 

 

«Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Материал. Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10. 

Содержание. Дети, становятся ряд, руки держат за спиной. Ведущий раздает 

всем по одной карточке. По сигналу: «Пошли, пошли»- дети передает друг 

другу слева направо карточки. По сигналу «Стоп!» - перестают передавать 

карточки. Затем ведущий называет числа «2 и 3», а дети, в руках которых 

карточка с таким же числом пуговиц показывают ее. 

Правила игры. Считать пуговицы можно только за спиной. Если ребенок 

ошибся, он выходит из игры, его место занимает другой ребенок. Игра 

продолжается. 

 

«Кто больше увидит» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Материал. Фланелеграф, геометрические фигуры. 

Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают 

различные геометрические фигуры. Дошкольники рассматривают и 

запоминают их. Ведущий считает до трех и закрывает фигуры. Детям 

предлагает, как можно больше назвать геометрических фигур, которые были на 

фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше фигур. 

Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур. 

 

«На что это похоже» 

Цель: развитие умственных способностей. 
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Содержание. В. предлагает детям 9-10 картинок поочередно, дети говорят на 

что это похоже. Вне занятия в течение дня дети самостоятельно рисуют 

собственные картинки и предлагают другим детям сказать, на что это похоже. 

 

«Сосчитай, не ошибись» 

Цель: закрепить знания о том, что число предметов не зависит, от их размеров 

Материал. Наборное полотно с 2 полосками, 10 больших 10 маленьких кубов, 

Содержание. В. обращается к детям «Сейчас я буду ставить кубы в ряд, а вы 

их считайте! Сколько кубов я поставила? (8 ). Закройте глаза! (На каждый 

большой куб помешает маленький). Откройте глаза! Можно ли сказать, не 

считая, сколько маленьких кубов я разместила? Почему это можно сделать? 

Докажите, что маленьких кубов и больших кубов поровну! Как сделать, чтобы 

маленьких кубов стало на 1 больше чем больших. Сколько их тогда будет? 

(Добавляет маленький куб). Каких кубов стало больше? Сколько их? каких 

меньше? Сколько их? Какое число больше? (меньше?). Что нам надо сделать, 

чтобы больших и маленьких кубов стало опять поровну? 

 

 

«Как расположены фигуры» 

Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости. 

Материал. 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 фигура и вокруг 

нее (вверху, внизу, справа, слева), по одной фигуре, лист бумаги, конверт с 

моделями геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал). 

Содержание. В. вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и 

объясняет задание: «Внимательно рассмотрите таблицу, запомните, как 

расположены фигуры и разместите свои фигуры на листе точно так же. Чтобы 

хорошо все запомнить, надо рассмотреть таблицу в следующем порядке: 

сначала назвать фигуру, расположенную посередине, затем вверху и внизу, 

справа и слева. Кто хочет рассказать, как те положены фигуры? После этого В. 

поворачивает таблицу обратной стороной к детям. Выполнив задание, дети 

рассказывают, как они разместили фигуры, сверяют результат своей работы с 

образцом, исправляют ошибки. Могут быть даны аналогичные задания. 

«Где какие фигуры лежат» 

Цель: учить классифицировать фигуры по 2 свойствам. 

Материал. Набор фигур. 

Содержание. Играют по двое. У каждого набор фигур. Делают ходы 

поочередно. Каждый ход состоит в том, что кладется одна фигура в 

соответствующую клеточку таблицы. 
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«Когда это бывает» 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Материал: модель суток, картинки. 

Содержание. В. выставляет модель суток, стрелка указывает поочередно на 

разные части суток — дети выбирают те картинки, на которых изображена 

трудовая деятельность людей, осуществляемая в это время суток. Примерные 

вопросы: Что изображено на картинке? Почему ты выбрал именно эту 

картинку? Как называется эта часть суток? 

«Сравни и заполни» 

Цель: учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа 

расположения фигур. 

Игровой материал: набор геометрических фигур. 

Содержание. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть свою 

табличку с изображением геометрических фигур, найти закономерность в их 

расположении, а затем заполнить пустые клеточки со знаками вопроса, 

положив в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро 

справится с заданием. 

 

 

 

 

Игра «День и ночь» 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Содержание. см.  «Когда это бывает». 

 

«Кто первый назовет» 

Цель: развитие внимания. 

Содержание. В. показывает детям картинку, на которой в ряд слева направо 

или сверху вниз изображены разнородные предметы. В. договаривается, откуда 

начинать пересчет предметов: слева, справа, сверху, снизу. Ударяет молоточков 

несколько раз. Дети должны посчитать количество ударов и найти игрушку, 

которая стоит на указанном месте. Кто первым назовет игрушку, становится 

победителем и занимает место ведущего. 

 

 

«Клумба» 

Цель: закрепить понятие, что число предметов не зависит от расстояния 

между ними. 
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Материал. Наборное полотно с 2 полосками, предметные картинки с 

изображением цветов (по 7 штук), карточки с 2 свободными полосками. 

Содержание. На наборном полотне в 2 ряда точно один под другим 

расположены по 6 рисунков маков и астр. В. говорит: «Представьте себе, что 

это клумба и на ней в два ряда растут цветы. Сколько маков? Давайте все 

вместе сосчитаем! Можно сказать, сколько астр, не пересчитывая их? Почему 

это можно сказать? Давайте проверим. Коля, громко сосчитай астры! Сейчас я 

пересажу маки и астры. В. размещает маки вплотную друг к другу и 

увеличивает расстояние между астрами. Что изменилось? Как теперь растут 

маки? Астры? Поровну ли теперь цветов? Как можно доказать, что цветов 

поровну? (Добавляет 1 мак). Сколько стало маков? Как мы получили 7 маков? 

Каких цветов теперь больше (меньше)? Как доказать, что маков больше? Какое 

число больше? (меньше:6 или 7? ) Как сделать, чтобы было видно, что маков 

больше, - чем астр? 

 

«Каких кружков больше» 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 10 

Материал: карточки с 2 свободными полосками. На полосках красные и 

синие кружочки (по 10 кружков каждого цвета на ребенка). 

Содержание. Педагог дает детям задание: на верхнюю полоску карточки 

положить 6 красных кружков вплотную, а на нижнюю - 5 синих кружков на 

некотором расстоянии друг от друга. Затем обращается к детям: «Каких 

кружков у вас больше: красных или синих. Почему вы думаете, что красных 

кружков больше? Что надо сделать, чтобы кружков стало поровну?» и т. д. (до 

10). 

 

«Кто быстрее найдет» 

Цель: учить сопоставлять результаты зрительного и осязательно-

двигательного обследования геометрических фигур. 

Материал. На полочках подставки размешены модели геометрических фигур. 

На 3 полосках - модели этих же фигур, но меньшего размера. Подносы закрыты 

салфетками. 

Содержание. На подставке расставлены модели геометрических фигур. В. 

говорит детям: «Сейчас мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет». Те, кого я 

вызову, должны найти на ощупь под салфеткой такую же фигуру, на какую я 

укажу. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее». (Вызывает сразу по 3 

человека). 

 

«Путешествие» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
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Содержание. В.обозначает направление на полу групповой комнаты стрелка; 

разного цвета, а ребенку говорит: «Сначала иди туда, куда указывает красная 

стрелка, потом поверни туда, куда указывает синяя, затем пройди три шага и 

там ищи». Задания могут быть любые как одному ребенку, так и всей группе 

детей. 

 

«Достань мяч» 

Цель: закрепить понятие величины.  

Содержание. В.  играет с детьми, а затем прячет мяч и предлагает его достать. 

Мяч прячут то высоко, то низко. Сначала мяч лежит высоко на шкафу. Перед 

детьми стоит задача — принести мяч и продолжить игру. Но мяч лежит высоко, 

и достать его, протянув руку, невозможно. Здесь важно, чтобы дети смогли 

проанализировать условия задачи и найти правильное решение. Хочется 

продолжить игру, но для этого нужен мяч. В обсуждении того, почему трудно 

достать мяч и как это можно сделать, принимают участие все дети. 0ни 

предлагают разные способы: подставить стул, достать мяч палкой, подпрыгнуть 

и т. д.; поиске средств достижения цели выполняется важная мыслительная 

задача. 

«Подумай и закрась» 

Цель: развивать умение выделять признаки предметов. 

Содержание. Детям дается задание зажечь огни в доме: в первом этаже 

столько, сколько квадратов нарисовано справа от домика, во втором столько, 

сколько нарисовано треугольников. 

 

«Сколько разных игрушек» 

Цель: закрепление знаний об основном правиле счета: считать можно в 

любом направлении, не пропуская ни один предмет. 

Материал. Наборы игрушек, числовые фигуры с количеством кружков от 6 

до 10 (по 3-4 карточки на каждое число); карточки, на которых нарисованы 

разные предметы в количестве от 5 до 10 (по 3-4 карточки на каждое число, 

(причем предметы расположены по-разному: по кругу, в два ряда, по вертикали 

или горизонтали) 1-2 карточки на каждого ребенка. 

Содержание. В. ставит на стол три группы предметов в ряд и спрашивает: 

«Как узнать, сколько разных игрушек?» 0дному ребенку предлагает сосчитать 

какие-либо игрушки слева направо, а другому - эти же игрушки - справа налево. 

В заключении спрашивает: Как дети считали игрушки? Изменился ли результат 

счета? И делает вывод: «Когда нужно узнать, сколько предметов, их можно 

считать в любом направлении, результат получится один и тот же». В. 

помещает на доску 3 числовые фигуры, а карточки с изображением предметов 

раскладывает на столе рисунками вниз. Затем обращается к детям: «На столе 

лежат карточки рисунками вниз. Те, кого я вызову, должны взять по одной 

карточке, сосчитать, сколько предметов на ней нарисовано, найти на доске 
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карточку, на которой нарисовано столько же кружочков, и поставить под нею 

свою. Выиграет тот, кто правильно и быстрее других сделает это». 

 

«Сосчитай и назови» 

Цель: уточнить представление о том, что число не зависит от формы их 

расположения.  

Содержание. «Сосчитайте, сколько раз ударит молоточек, и покажите 

карточку, на которой нарисовано столько же предметов» (Педагог извлекает от 

5 до 9 звуков). После этого предлагает детям  показать свои карточки. 

 

«Найди свою фигуру» 

Цель: учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры, 

выбирать фигуры по зрительно воспринимаемому образцу. 

Материал. Ящик из картона с прорезанными отверстиями треугольной, 

круглой, квадратной и т. д. формы, геометрические фигуры, подобранные 

соответственно прорезям на ящике, конверты с изображением геометрических 

фигур. 

Содержание. Игра заключается в том, что одни дети опускают в ящик 

геометрические 

фигуры (каждую в соответствующую прорезь), а другие должны выбрать их из 

ящика, ориентируясь на изображения в своих конвертах. В этой игре 

обязательно возникает познавательное общение детей, благодаря чему 

возникает речевая активность детей„ дети хорошо видят ошибки друг друга: 

«Что ты берешь? У тебя же треугольник!» Группы детей в этой игре 

рекомендуется менять местами. 

 

«Пляшущие человечки» 

Цель: развивать зрительное внимание, навыки счета. 

Содержание. Дети в течение 1 минуты рассматривают карту-схему, на 

которой схематически изображены «пляшущие человечки» (4 раза по 4 

фигурки). Время засекается по песочным часам. 3а 1 минуту, они должны 

сосчитать только тех человечков, которые стоят смирно, и обозначить их 

количество цифрой (карточкой). Выполнив задание, дети проверяют друг друга. 

 

 

 «Который по счету» 

Цель: закрепить навыки порядкового счета в пределах 10. 

Материал: 5 елочек и 5 березок (плоскостные цветные изображения на 

подставках), 7 разных игрушек. 
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Содержание. В. обращается к детям: «Что это? Как назвать, одним словом? 

Сколько всего деревьев. Коля, пойди и сосчитай! Что сделал Коля? Что мы 

узнали? Когда мы считаем: «один, два, три …, то, что мы узнаем? Если нам 

надо узнать, на каком месте эта березка (указывает на последнюю), то, как мы 

будем считать? Верно, мы будем считать по подряд. Кто хочет посчитать по 

порядку? Которая по счету последняя березка. А на каком месте высокая 

березка? Сколько всего березок? Аналогично проводится работа с елочками. 

В.ставит в ряд 7 игрушек. Сколько всего игрушек? Надя, посчитай! В каком 

направлении Надя считала игрушки? Что он, а 9 и узнала? Витя посчитай 

игрушки слева направо. В каком направлении считал Витя? Изменился ли 

результат счета? Почему не изменился результат? Верно, когда, надо узнать, 

сколько предметов, то считать можно в любом направлении, результат будет 

одинаковым. Саша, посчитай игрушки справа налево и скажи, на котором месте 

стоит матрешка? (на третьем) и т. д. 

 

 «Что шире, что уже» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине, ширине. 

Материал. По 7 полосок разной длины и ширины. 

Содержание. В. предлагает взять детям полоски, положить их перед собой и 

задает вопросы: «Сколько всего полосок? Что можно сказать об их размере? 

Покажите самую длинную (короткую, узкую, широкую) полоску. Как 

разложить по порядку полоски от самой короткой до самой длинной? (Каждый 

раз надо брать самую короткую из оставшихся). Положите полоски по порядку 

от самой длинной. В каком порядке вы положили полоски? Которая по счету 

самая длинная полоска? (короткая?). На котором по счету месте оказалась узкая 

полоска? (широкая?). Разложите полоски по порядку от самой узкой до самой 

широкой. Которая по счету узкая (широкая) полоска? Которая по счету самая 

длинная (короткая) полоска? 

 

 «Кто быстрее найдет предмет?» 

Цель: упражнять в определении формы предметов и в соотнесении формы с 

геометрическим образцом. 

Материал. Модели геометрических фигур, предметы разной формы. 

Содержание. На полочки подставки В. ставит по 2-3 модели геометрических 

фигур, на столе размещает предметы разной формы и обращается к детям» 

Сейчас мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет предмет указанной формы 

«Кто хочет назвать фигуры, которые стоят на полочках? Посмотрите, какие 

предметы находятся у меня на столе? Послушайте, как мы будем играть. Я буду 

вызывать по одному человеку из каждого ряда, и говорить, какой формы 

предмет надо найти. Тот, кто первый найдет подходящий предмет, и поместить 

его рядом с фигурой, получит фишку. Правила игры: если взял предмет, 
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заменять его нельзя. В конце игры В.  спрашивает: «Какие предметы стоят 

рядом с треугольником (квадратом и др.). Чем они все похожи?» 

  

«Куда бросим мяч?» 

Цель: продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Содержание. Дети встают в круг. В. дает задания: «Брось мяч тому, кто стоит 

перед тобой. Брось мяч тому, кто стоит сбоку от тебя»  и т. п. 

  

 

 

«Нарисуй по описанию» 

Цель: развитие внимания, воображения. 

Содержание. В. два раза читает текст: «Стоял белый дом, крыша у него была 

треугольная. Большие окна были красными, а маленькое окно над ними - 

желтое. А дверь у него была коричневая». Второй раз читает медленнее. Дети 

слушают  с закрытыми глазами, потом рисуют его. 

  

«Поставь игрушку на место» 

Цель: закрепить представление о количественном составе из единиц чисел от 

2 до 5. 

Материал. Набор игрушек (5 матрешек и 10 разных игрушек). Карточки с 2 

свободными полосками, подносы с мелкими игрушками (5 видов). 

Содержание. В. предлагает одному ребенку взять 3 матрешки и поставить на 

стол слева, a другому взять 3 разные игрушки и поставить на стол справа. Затем 

спрашивает: «Сколько матрешек слева? Сколько разных игрушек справа и 

сколько их всего? Поровну ли игрушек справа и слева? Как вы узнали? Как 

доказать, что их поровну? Сколько надо взять разных игрушек, если я назову 

число 3 (4). В. вызывает нескольких детей по очереди и предлагает им принести 

4, 5, 6, 7 разных игрушек, сколько их всего? Затем детям дается задание: на 

верхнюю полоску карточки поместить 3 (4 (разные игрушки, а на нижнюю 4 

(5). Выполнив задание, дети отвечают на вопросы: «По сколку у вас разных 

игрушек? (на верхней, нижней полосках). Как получилось 3 (4) игрушки? На 

какой полоске игрушек больше (меньше) Как вы это узнали? Какое число 

больше (меньше)? На сколько меньше (больше)? 

 

«Что звучит и сколько» 

Цель: упражнять в порядковом счете звуков. 

Материал. Барабан, металлофон, 2 палочки, бубен, погремушка, ширмочка. 

Содержание. В. размещает на столе барабан, металлофон, палочки, бубен, 

погремушку. Предлагает детям сначала послушать, как звучит каждый 
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инструмент, затем ставит ширмочку и говорит: «Сейчас мы с вами поиграем. 

Надо будет угадать, на каких инструментах я играла, и сколько всего было 

звуков? Педагог извлекает 3 звука. Ребенок отвечает: «Один раз вы ударили по 

барабану, 1 раз по металлофону, 1 раз палочкой, всего было три звука». Задание 

повторяется — педагог извлекает от 2 до 5 звуков. 

 

«Разложи по порядку» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине и ширине. 

Материал. Наборы палочек (прутиков) разной длины и толщины. (По 5 

палочек на каждого ребенка). 

Содержание. В. предлагает детям разложить перед собой палочки и 

спрашивает: «Сколько палочек? Чем они отличаются? Поскольку палочек 

разного размера? Как вы будете выбирать нужную по порядку палочку, чтобы 

разложить их от самой толстой до самой тонкой? Помните, что брать нужно 

сразу нужную палочку, примеривать и прикладывать нельзя! После того как 

задание выполнено, кто-либо из детей называет сравниваемую толщину 

палочек в порядке их расположения (самая толстая, толще), указывает, сколько 

по счету всего и какая по счету самая длинная (самая короткая). Затем дети 

раскладывают палочки в ряд по порядку от самой длинной до самой короткой и 

определяют, где теперь оказалась самая тонкая и самая толстая. 

  

«Танграм» 

Цель: учить составлять силуэты по образцу. 

Содержание. Составление силуэта зайца (по образцу и той же величины) дети 

проверяют друг друга. Воспитатель учит объяснять свои действия (называть 

расположение составных частей по порядку). Потом дети (по выбору 

составляют фигуры по расчлененному образцу (см. Михайлова. Игровые 

занимательные задачи для детей дошкольного возраста. - M. . - 1975). 

 «Геометрическая мозаика» 

Цель: учить анализировать способ расположения частей, составлять фигуру, 

ориентируясь на образец. 

Содержание. Организуя игру, В. заботится об объединении детей в одну 

команду в соответствии с уровнем их умений и навыков. Команды получают 

задания разной трудности: составление изображения – предмета из 

геометрических фигур: работа по готовому расчлененному образцу, работа по 

нерасчлененному образцу, работа по условиям (собрать фигуру человека - 

девочка в платье), работа по собственному замыслу (просто человека). Каждая 

команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. Дети должны 

самостоятельно договориться о способах выполнения задания, о порядке 

работы, выбрать исходные материал. Каждый играющий в команде по очереди 

участвует в преобразовании геометрической фигуры, добавляя свой элемент, 

составляя отдельные элементы предмета из нескольких фигур. В заключение 
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дети анализируют свои фигуры, находя сходства и различия в решении 

конструктивного замысла. 

 

«Угадай, какой по счету цветок» 

Цель: закрепить навык порядкового счета. 

Материал. Наборное полотно с 3 полосками, набор предметных картинок с 

изображением разных цветов (9 штук). 

Содержание. На наборном полотне в ряд В. ставит 7 различных цветков и 

говорит: «Сейчас мы поиграем в игру «Угадай, который по счету цветок я 

спрятала?» Посмотрите, сколько всего цветков? Как составлена группа из 

цветков? выслушав, ответь; детей, объясняет задание: «Постарайтесь 

запомнить, в каком порядке расположены цветы. Затем 1 цветок я спрячу, а вы 

скажете, который по счету он был. Кто хочет пересчитать цветы по порядку? 

Ребенок считает: Первый — голубой, второй - зеленый. Затем дети закрывают 

глаза, а воспитатель убирает 1 цветок. Упражнение повторяется несколько раз. 

  

«Найди парную картинку» 

Цель: ориентировка на плоскости листа; учить описывать расположение 

геометрических фигур на карточках. 

Содержание. На доске вывешивается 4-6 карточек, парные к ним 

раскладываются на столе рисунками вниз. В. объясняет задание: «Сейчас мы 

поиграем в игру «Найди парную картинку «Тот, кого я вызову, возьмет одну из 

карточек на этом столе, назовет, какие фигуры на ней нарисованы и где они 

расположены. Затем найдет такую же карточку среди висящих на доске и 

поместит под ней свою». В. может вызывать детей одного за другим, не 

дожидаясь, пока будет найдена нужная карточка.  

  

«Угадай, где стоит» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. Перед детьми — несколько предметов, расположенных по углам 

воображаемого квадрата и в середине его. В. предлагает детям отгадать, какой 

предмет стоит сзади зайца и перед куклой или справа от лисы, перед куклой и т. 

д. 

 

 Игра с флажками 

Цель: знакомить с составом числа 10 из единиц. 

Материал. Подставка с 10 цветками разного размера, набор предметных 

картинок разных видов одежды и транспорта (по 12 штук), флажки. 

Содержание. В., обращая внимание на подставку с флажками, задает 

следующие вопросы: «Сколько всего флажков? Как составлена группа из 10 
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флажков? Поскольку флажков каждого цвета? Который по счету последний 

флажок?» Затем вызывает 2 детей, одному из них предлагает отобрать и 

поставить слева в ряд 10 картинок разных видов одежда, а другому справа -10 

разных видов транспорта. Выполнив задание, дети рассказывают, сколько у них 

картинок разных предметов одежды (транспорта и сколько их всего?). 

«Поровну ли картинок одежды и видов транспорта? Посколько их?» 

  

«Чем отличаются полоски?» 

Цель: учить в сопоставлении 10 предметов по длине. 

Материал. Наборы из 10 полосок разного цвета, равномерно 

увеличивающиеся по длине от 2 до 10 см, и полоски-мерки длиной в 1 см. 

Содержание. В. предлагает детям положить полоски перед собой и задает 

вопросы: «Чем отличаются полоски друг от друга? Сколько всего полосок? Как 

составлена группа из 10 полосок разного цвета?»3атем предлагает положить 

полоски в ряд по порядку от самой короткой до самой длинной, предупреждает, 

что надо сразу выбрать нужную по порядку полоску, примеривать и менять 

полоски местами нельзя. Один ребенок выполняет задание на фланелеграфе. 

После этого В.  обращается к детям: «Сколько всего полосок? Как составлена 

лесенка из 10 полосок разной длины?) Какая полоска самая короткая, какая 

длиннее, какая - еще длиннее?». «Равны ли эти ступеньки? - спрашивает детей 

В. - Как можно проверить, на сколько каждая полоска длиннее или короче 

соседних? Измерьте ступеньки вашей лесенки меркой! Посмотрите, равны ли 

они? Верно, ступеньки наших лесенок равны, каждая следующая полоска на 

один и тот же кусочек длиннее соседней. Поэтому и лесенки наши ровные. 

Сейчас мы поиграем. Закройте глаза, а я уберу одну из полосок. Откройте 

глаза, и угадай те, какую по счету полоску я спрятала?» Упражнение 

повторяется. 

  

 

«Найди нужную картинку». 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. Дети отыскивают картинку с указанными В. предметами, затем 

рассказывают о расположении этих предметов: «Первым слева стоит слон, за 

ним мартышка, последним - мишка», или «В середине большой чайник, справа 

от него - голубая чашка, слева - розовая чашка» и т. д. 

 

«Назови скорей» 

Цель: формирование знании о днях недели. 

Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. 

Он бросает мяч кому-либо из детей и говорит: «Какой день недели перед 

четвергом? Ребенок, поймавший мяч, отвечает «Среда». Теперь он становится 



54 

 

ведущим и задает вопрос: «Какой день недели был вчера?» (Назови дни недели 

после вторника. Назови день недели между средой и пятницей). 

  

«Докажи» 

Цель: продолжать развивать представление о независимости числа, 

предметов от их расположения и площади; прибегать к наглядным способам 

доказательства. 

Материал. На доске нарисованы 2 лесенки, одна выше другой на 10 см.  У 

высокой лесенки 8 ступенек, а у низкой 9, расстояние между ступеньками 

меньше, чем у высокой. 

Содержание. В. обращается к детям: «Какая лесенка выше: левая или правая? 

У какой лесенки больше ступенек? Почему вы так думаете? Как доказать, что у 

низкой лесенки ступенек больше, чем у высокой? Чем же отличаются лесенки 

друг от друга?» 

  

«Послушай и назови» 

Цель: упражнять в счете звуков. 

Содержание. В. предлагает детям взять карточки с кружками и поясняет: «Я 

буду стучать молоточком, а вы с закрытыми глазами посчитать звуки, а затем 

найдите карточки, на которых нарисовано на 1 кружок больше (меньше), чем 

количество звуков» и т. п. Игра повторяется несколько раз. 

 «Сгруппируй фигуры» 

Цель: учить группировать фигуры по указанным признакам. 

Содержание. В. предлагает детям вынуть из конвертов фигуры и разложить 

перед собой, затем спрашивает: «Как можно сгруппировать фигуры? Сколько 

групп получится, если фигуры подобрать по форме? Какие это группы? 

Сколько фигур войдет в группу прямоугольников? (кругов)». Дети группируют 

фигуры. «Сколько рядов фигур получилось? Сколько кругов? (овалов, 

треугольников, прямоугольников). Каких фигур больше? Почему вы так 

думаете? Каких фигур поровну? Как еще модно сгруппировать фигуры? (по 

цвету). Сколько будет групп?». (Дети группируют фигуры по цвету, а затем по 

размеру). 

 

«С матрешками» 

Цель: дать детям представление, что при увеличении любого числа на 1, 

получается следующее по порядку число. 

Материал. Набор из 5 матрешек в разноцветных платочках. 

Содержание. В. ставит на стол матрешку и спрашивает: «Сколько матрешек я 

поставила? Сколько станет матрешек, если я добавлю еще 1? Как получилось 2 

матрешки? Если добавить еще 1 матрешку, то, сколько их станет и почему?» 
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(Количество матрешек доводится до 5). В. следит, чтобы дети объясняли, как 

получилось следующее число. К какому числу предметов, сколько добавили,  и 

сколько их стало? Как получалось 5 матрешек? Как же мы получили новое, 

следующее по порядку число? В. уточняет ответы детей: «Правильно, всегда, 

когда мы добавляли 1 матрешку, матрешек получалось больше, получалось 

новое, следующее по порядку число. Давайте проверим еще раз». 

 

«Где чей дом» 

Цель: развитие комбинаторных способностей. 

Содержание. В. раздает детям рабочие листы, на которых изображены 

контуры недостроенных домиков: высоких, низких, узких, широких. Дети 

дорисовывают домики и определяют, кто из лесных зверей будет в них жить: 

устанавливают соответствие по величине (используются силуэты зверей). 

 

«Найди на 1 меньше» 

Цель: дать представление о том, что при удалении единицы из любого числа 

получается предыдущее число. 

Материал. Наборное полотно, синицы, дятлы (по 10 штук). Карточки с 2 

свободными полосками, подносы с набором игрушек 2-3 видов (по 10 штук 

каждого вида на ребенка). 

Содержание. В. обращается к детям: «На прошлом занятии вы учились 

получать новые, следующие по порядку числа. Как вы это делали? Давайте 

поупражняемся еще раз (повторяют). Мы с вами вспомнили, как получают 

следующее число, а сейчас узнаем, как получить число, которое стоит перед 

данным. Поровну у нас ромашек и васильков? если я 1 василек сниму, то, 

сколько их будет?). (Снимает картинку). Сколько теперь васильков? Как 

получилось 9 васильков? (Дети должны точно сказать, из какого числа 

предметов удалили 1 и сколько их получилось). Какое же число идет до 10? 9 

больше или меньше 10? Что надо сделать, чтобы цветов стало поровну? и т д. 

Количество цветов в обеих группах доводится до 6. Далее В. выставляет в ряд 

на наборном полотне 10 картинок снегирей и предлагает кому-нибудь из детей 

их сосчитать. Затем объясняет задание: «Я буду убирать по 1 снегирю, а вы 

вместе со мной будете называть, сколько осталось„10 без 1 - 9, 9 без 1- 8, 8 без 

1 - 7 и т. д. В заключение В. говорит: «Видите, дети, когда мы убирали 1 

предмет, число уменьшалось на 1, получалось новое число, которое идет до 

него». 

  

 

 

 

«Кто какого роста?» 
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Цель: установление отношений между величинами. 

Содержание. В. вызывает 5 детей разного роста и предлагает им встать по 

росту за ребенком самого низкого роста. Когда дети построятся, задает 

вопросы: «Кто из детей самого низкого роста? Каких детей он ниже? Кто 

самого высокого роста? Каких детей он выше? Сравнивает рост детей, стоящих 

рядом. Кто выше, Коля или Лена? Лена или Вера?» Затем предлагает решить 

задачи. 

1. В старшую группу ходят Юля, Боря, и Маша. Юля выше ростом. Бори. А 

Боря - выше Маши. Кто из этих ребят самого высокого роста? Самого низкого? 

Почему вы так думаете? 

 2. Коля выше Юли, Наташа - ниже Юли. Кто из детей самого низкого роста? 

Почему вы так думаете? Расскажите.  

 

«Числовая лесенка» 

Цель: продолжать развивать у детей представление о последовательности 

чисел. 

Материал. Наборное полотно с числовой лесенкой (до 10). 

Содержание. В., обращаясь к детям, говорит: «Вы научились хорошо считать. 

А знаете ли вы, в каком порядке идут числа? Посмотрите на числовую лесенку. 

Рассмотрите ее внимательно. Она вам подскажет, в каком порядке идут числа, 

какие числа больше, какие - меньше. Сколько ступенек у лесенки? Пересчитаем 

их по порядку. Я буду называть ряд, а вы называйте который он по счету? 

Какое самое число на числовой лесенке? Какие числа идут до него? Сколько 

кружков в пятом ряду? Какое число идет до 5?6 больше или меньше 5? 5 

больше, какого числа? А какого числа оно меньше? Посмотрите, какое число 

идет до 3 и поле 3? 2 больше или меньше 3? А 4 больше или меньше 3? Сколько 

кружков в 9 ряду? Какое число идет до 9? Какое после 9? 8 больше или меньше 

9? Почему?»  и. т. д. 

 

Игра с полосками 

Цель: учить пользоваться словами «до» и «после». 

Содержание. В. говорит: «Возьмите карточку и сосчитайте, сколько на ней 

полосок? На третью полоску положите 6 кружков. Какое число идет до 6? На 

какую полоску надо положить 5 кружков и почему? Какое число идет после 6? 

На какую полоску надо положить 7 кружков и почему? Какое самое большое 

число на вашей карточке? (самое маленькое). Теперь мы знаем, что все числа, 

которые идут до какого-нибудь числа, меньше этого числа, а все числа, которые 

идут после этого числа, больше него». 

 

«Собери правильно» 
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Цель: упражнять в мысленном объединением предметов в группы, в 

образовании множеств. 

Содержание. В. указывает на таблицу с изображениями разных овощей, и 

Фруктов и задает вопросы: «Что здесь нарисовано? Какой формы овощи? 

(Фрукты). Какого цвета овощи (фрукты)? Как можно сгруппировать эти 

предметы? Сколько тогда получится групп? и т. д. 

 

«Помоги сосчитать» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете. 

Содержание. В. говорит: «Вчера вечером я купила морковь. Помогите мне 

сосчитать, сколько морковок у меня оказалось. Я буду помещать морковки ей 

наборное полотно, а вы тихонько считайте, сколько их стал. (Помещает 10 

морковок). Сколько у меня морковок? Теперь я буду убирать «морковки в 

корзинку, а вы хором называйте» число морковок, которое остается на 

наборном полотне. Десять без одной — говорит В. - Девять - отвечают дети. И 

т. д. Кто хочет посчитать в обратном порядке от 10 до 1? (Вызывает нескольких 

детей). 

 

 

«Бабушкин подарок» 

Цель: учить делит на 2 равные части. 

Содержание. В. рассказывает: «Бабушка подарила Лене плитку шоколада. К 

Лене пришла подружка, Лена захотела ее угостить. Что она сделала Правильно, 

дети, Лена разделила плитку шоколада на 2 равные части. Половину плитки она 

дала подружке, а вторую съела сама. Подружки захотели рисовать, а лист 

бумаги у них был один»(Показывает лист бумаги). Что же им надо было 

сделать? Да, им надо было разделить лист бумаги пополам, на две равные 

части. Кто знает, как надо разделить лист бумаги на 2 части? (Желающий 

делит). На сколько частей Аня разделила лист? Правильно она сложила лист 

пополам и разделила на 2 час Равные ли это числа? (Педагог складывает лист 

пополам и показывает, что края листа совпадают, значит, они равны). 

В. предлагает кому-либо из детей показать одну из 2-х равных частей и 

обвести ее рукой. «Как называется эта часть? Правильно одна из 2 равных 

частей называется половина. Сколько всего половин? Что больше целый лист 

или половина? (Что меньше?) Сейчас я разрежу лис пополам, ровно по линии 

сгиба. Что у меня получилось? Как я получила 2 равные части?» 

 

«Поиграем с фигурами» 

Цель: учить делить предметы на 2, 4 части, отражать в речи результат 

действия и результат деления. 
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Материал: 2 прямоугольника из бумаги, лента, ножницы; квадраты из бумаги 

(по 2 каждому). 

Содержание. «Как разделить прямоугольник на 2 равные части?- говорит В. и 

просит кого-нибудь это сделать. Если ребенок выполнит задание, В. поясняет, 

что он сделал, можно ли полученные части назвать половинами и почему. 

Пользуясь приложением, ребенок устанавливает равенство частей. В. 

показывает ленту и говорит: «Я разделю ленту на 2 части (делит на 2 равные 

части). Можно такие части назвать половинами? Почему? Уточняет ответы 

детей: «Эти части неравные, поэтому их нельзя назвать половинами. 1 из 2 

частей мы называем половиной лишь тогда, когда обе части равны. Кому-либо 

из детей он предлагает разделить вторую ленту на 2 равные части. (Ребенок 

делит). «Можно каждую из лент назвать половинами? Почему? Сколько всего 

половин в целом предмете?» Воспитатель предлагает детям: «Разделите 1 

квадрат на 2 равные части. Покажите 1 часть. Как назвать такую часть? 

Сколько всего половин в целом? лом? Покажите обе половины. Соедините их 

так, как будто у вас целый квадрат и положите его перед собой. Что вы 

сделали? Что у вас получилось? Сколько раз вы сложили квадрат пополам, 

чтобы получить две равные части? А если сложить квадрат пополам, а потом 

каждую часть еще раз пополам, то, сколько частей получится? Разделите 

второй квадрат на 4 равные части. Сколько получилось частей? Покажите 1 из 4 

частей. Покажите 2 (3, 4) части. Соедините 4 части так, чтобы у вас получился 

целый квадрат. Обведите пальцем целый квадрат и 1 из 1 частей. Что больше 

(меньше): целый квадрат или его часть? 

  

«Поставь столько, сколько услышишь» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Содержание. В. объясняет задание: «Я буду стучать молоточком, а вы 

сосчитаете, сколько раз ударил молоточек, и поставьте в ряд на 1 игрушку 

меньше, чем ударов». Когда дети выполнят задание, педагог спрашивает: 

«Сколько игрушек вы поставили и почему?». Задание повторяется несколько 

раз. 

 

Монгольская игра 

Цель: учить соотносить форму с изображением предметов. 

Содержание. Дети рассматривают игру, группируют фигуры по форме: 

прямоугольники, квадраты, треугольники; затем по размеру. (З. Михайлова. 

Математика от 3 до 7, стр. 74). 

 

 

 

«Квадраты» 
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Цель: уточнить представление о то, что у квадрата 4 стороны, 4 угла, все 

стороны равны. 

Материал. Доска, разлинованная в клетку, большой и маленький квадраты, 2 

полоски бумаги, равные по длине большого и маленького квадратов. 

Содержание. В. говорит: «Сегодня мы будем учиться рисовать квадраты в 

тетрадях в клетку. (Помещает на фланелеграф, 2 квадрата). Давайте, сравним 

квадраты, чем они похожи и чем отличаются. Чем отличаются квадраты? (Один 

большой, другой маленький). Чем похожи квадраты? (У каждого из них по 4 

стороны, 4 угла, все стороны равны). Как доказать, что все стороны квадрата 

равны? (Дети меркой проверяют). После В. предлагает нарисовать квадрат: 

«Отступаю от верхней и от левого края страницы по 2 клетки, ставлю точку, от 

нее вправо провожу линию, равную длине 2 клеток, это будет правая сторона 

квадрата. Вниз провожу линию, тоже равную длине 2 клеток, это будет верхняя 

сторона, квадрата» и т. д. (Аналогично рисует несколько квадратов в строчку). 

Затем предлагает детям нарисовать квадраты, сторона которых равна 2 клеткам. 

Далее дети рисуют под маленькими квадратами большие, которая равна 4 

клеткам. В конце занятия дети сравнивают квадраты. 

 

«Назови число» 

Цель: упражнять в увеличении или уменьшении чисел на 1. 

Содержание. В. показывает числовую фигуру,  и предлагает детям сосчитать 

кружки и назвать число на 1 меньше или больше. 

 

«Раздели правильно» 

Цель: учить находить рациональные способы деления предметов на 2, 4 

части. 

Материал. Модели прямоугольника и квадрата, простой мягкий карандаш, 

тетрадь в клетку, по 2 узкие полоски и по 2 квадрата их бумаги. 

Содержание. В. обращается к детям: «Положите тетради перед собой, 

достаньте их конвертов прямоугольник. Сегодня вы поучитесь обводить 

контуры простым карандашом так, чтобы в тетради получились рисунки 

квадрата и прямоугольника. Посмотрите, как это надо делать (показывает на 

доске). После того, как дети обведут фигуры квадрата и прямоугольника они их 

зарисовывают по образцу. 

 

«Раздели правильно» 

Цель: находить рациональные способы деления геометрических фигур. 

Содержание. В. предлагает детям подумать, как можно по-разному сложить 

узкие полоски, чтобы разделить их на 4 равные части. После того как дети 

разделят, педагог выясняет, какой способ удобнее. Затем предлагает по-
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разному разделить квадрат на 4 части. В заключение В. вместе с детьми делает 

вывод о том, как удобнее делить на 4 равные части узкую полоску и квадрат. 

 

 «Сколько до и после» 

Цель: закрепить представление о прямой и обратной последовательности 

числе. 

Материал. Числовые фигуры с количеством кружков 4, 6, 8. 

Содержание. В. показывает числовую фигуру, предлагает сосчитать, сколько 

на ней кружков, и назвать числа, которые идут до данного числа или после. 

 

 

 

 

«Поход в кинотеатр» 

Цель: упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

Материал. Наборное полотно с 10 полосками, карточки с 2 числовыми 

фигурами («билеты в кино»). 

Содержание. В. обращается к детям: «Представьте себе, что это не наборное 

полотно, а зал кинотеатра, где каждый кармашек стула. Сколько всего рядов 

стульев? Кто хочет посчитать ряды по порядку? Сколько стульев в каждом 

ряду? Давайте все, вместе назовем номер каждого стула первого ряда. 

(Порядковый счет хором). У каждого из вас по 1 картинке разных животных о. 

Это зрители. Надо будет для них взять билет в кино» Касса на моем столе. 

Затем надо помочь зрителям занять свои места. На каждом билете ряда указан 

вверху, а номер места внизу. Воспитатель приглашает детей по очереди к 

своему столу. Каждый берет билет, громко называет номер ряда и места и 

помещает картинку в кармашек. Остальные проверяют, правильно ли найдено 

место? 

 

«Карточки-домики» 

Цель: развивать представление о последовательности числе в пределах 10. 

Содержание. В. размещает в  ряд 9 карточек с количеством кружков от 1 до 

10 по порядку (причем вторую, четвертую, шестую, восьмую карточку ставит 

обратной стороной). Затем говорит: «Карточки — это домики, в которых живут 

числа. Каждое число живет в своем домике, но некоторые из них спрятались. 

Надо определить, какие это числа. Тот, кто правильно ответит, откроет 

карточку». Задает вопросы: «Сколько всего домиков? На каком по счету месте 

домики, в которых спрятались числа?». В конце занятия В. предлагает 

посчитать домики в прямом и обратном порядке. 
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«Угадайте, какое число пропущено?» 

Цель: закрепить знания и последовательности чисел. 

Содержание. В. предлагает детям поиграть в игру «Угадайте, какое число я 

пропустила?», объясняет ее содержание: «Я буду называть 2 числа, пропуская 

между ними одно, а вы угадывать, какое число я пропустила. Посмотрим, какой 

ряд детей выиграет». Называет числа: 2 и 4, 3 и 5, 4 и 6, 5 и 7, 8 и 10 и т. п. 

 

«Учимся рисовать круги» 

Цель: учить рисовать круги в квадратах. 

Содержание В. напоминает, какие фигуры они рисовали по клеткам и 

сообщает: «Сегодня мы будем учиться рисовать круги. Для того чтобы круг 

получился ровным, его удобнее рисовать в квадрате. Посмотрите, я наложу 

круг на квадрат. Видите, круг касается всех сторон квадрата, а углы остаются 

свободными». Затем дети рисуют квадраты, воспитатель показывает на доске, 

как надо рисовать круги (рисуют красным карандашом круги в квадратах.). 

  

 

«Освободим принцессу» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в порядковом счете, в 

увеличении и уменьшении числа на единицу. 

Содержание. В.: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

король, у которого была красавица дочь. Однажды небо потемнело, из-за туч 

вылетел Змей Горыныч, подхватил принцессу и понес в свой замок. Давайте 

освободим принцессу. В замке 9 башен, у каждой, кроме одной, числа 

написаны по определенному правилу. Принцесса находится в башне, где это 

правило нарушено. В какой башне находится принцесса? Догадайтесь, по 

какому правилу написаны числа?». Дети находят башню и объясняют: во всех 

записях числа увеличиваются на единицу, а под зеленой башней числа 

уменьшаются на единицу. 

 

«Разделим предметы» 

Цель: развитие наблюдательности. 

Содержание. В. вывешивает таблицу, на которой нарисованы игрушки и 

учебные принадлежности и задает вопросы: «На какие две группы можно 

разделить эти предметы? Для чего нужны игрушки? Учебные принадлежности? 

Где нарисованы предметы?». После этого предлагает провести игру: «Кто 

больше придумает к этой таблице вопросов со словом сколько?». 

 

«Поставь блюдце на место» 

Цель: упражнять детей в счете. 



62 

 

Содержание. В. спрашивает: «Как узнать, сколько блюдец надо принести, 

чтобы каждую чашку поставить на блюдце?» Одному ребенку он предлагает 

сосчитать чашки, другому отсчитать и принести 7 блюдец, третьему - 

проверить, хватит ли блюдец для того, чтобы на них поставить чашки. 

 

«Разноцветные фигуры» 

Цель: развивать умение классифицировать предмету по цвету, форме, 

размеру, объединять в группы. 

Содержание. В.: «Посмотрите на эти фигуры, их нужно разделить на группы 

по разным признакам. Чем отличаются фигуры друг от друга? (Цветом, 

формой, величиной). На сколько групп можно разделить фигуры? (На 2 

группы:5 красных фигур, 5 зеленых). На сколько групп по форме можно 

разделить фигуры? (На 3 группы:3 квадрата, 5 кругов, 2 треугольника). Как еще 

можно разделить фигуры? (По наличию углов: 5 фигур - без углов, это круги; 5 

фигур с углами - это квадраты и треугольники). По какому признаку еще не 

делили фигуры? (По размеру). На сколько групп разделите фигуры по размеру? 

(На 2 группы:8 маленьких фигур, 2- больших). 

 

 

«Веселые соседи» 

Цель: развивать умение группировать предметы по разным признакам, 

определять взаимное расположение предметов; упражнять в сравнении 

смежных чисел в пределах 10. 

Содержание. В.: «Посмотрите, перед вами целая улица с домами. 

Рассмотрите ее и скажите, кто живет в этих домах? У каждого животного свой 

дом. А если бы животные захотели бы жить вместе, на какие группы вы их 

разделили бы? Сколько домой понадобилось? (Два дома: для диких животных и 

домашних животных). Какие животные здесь дикие, какие домашние? А теперь 

ответьте, какие соседи у собаки? Чей сосед петух? Кто соседи у бабочки? Кто 

живет слева от мышки? Кто живет справа от мышки? Кто живет справа от 

коровы? внимательно рассмотрите номера домов. Какие числа-соседи числа 2, 

Какое число идет до 4?А после 4?Какое число сосед 8 справа? После какого 

числа называют число 6? Какое число меньше чем 6? Какое число пропущено 

между числами 3 и 5?». 

 

«Разделим и угостим друг друга» 

Цель: учить делить предметы на 2 и 4 части. 

Содержание. В.: «Сегодня я решила угостить вас фруктами. Зашла в магазин, 

но там оказалось 3 груши, 4 яблока. Но я хочу угостить всех. Что мне нужно 

сделать, чтобы каждый из вас попробовал фрукты? (Разделить). Как мы будем 

делить фрукты? (Пополам). (Предлагает детям помочь разделить фрукты). Но 
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все равно, на всех не хватает. Что еще нужно сделать? (Разделить каждую 

половинку на 2 части). (Делят. В. угощает детей). Затем еще раз закрепляют, 

как они делили грушу. (Аналогично делят яблоки). 

 

 «Числа, встаньте по порядку» 

Цель: упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 10. 

Содержание. В. вызывает всех детей и раздает им по числовой фигуре и 

говорит: «Вы теперь не дети, а числа. Числа, встаньте по порядку! Правильно 

построились числа? Сейчас они нам скажут, какое из них и на сколько больше 

или меньше какого? Число 1 говорит числу 2: «Я меньше тебя на  1». Что ему 

ответит число 2? (Число 2 отвечает: «Я больше тебя на  1»). А что ты скажешь 

числу 3? и т. д. 

 

«Звезды» 

Цель: упражнять в нахождении закономерности и обосновании найденного 

решения, в последовательном анализе каждой группы рисунков. 

Содержание. Перед детьми 4 картинки: на первой изображена 1 звездочка, на 

второй 2, на третьей 3, четвертая картинка закрыта. В.: «Посмотрите на эти 

картинки, подумайте и скажите, что нарисовано на 4 картинке? Почему вы так 

думаете?». В дальнейшем игра усложняется. 

  

«Какой сегодня день» 

Цель: закрепить знания о последовательности дней недели. 

Содержание. В. предлагает детям встать в круг я поиграть в игру: «Назови 

следующий день». Объясняет игровые действия и правила: «Ребенок называет 

день недели, например, воскресенье, и бросает мяч другому. Тот, поймав мяч, 

называет следующий день и т. д.2. 

 

«Игра с тремя обручами» 

Цель:  закреплять умение классифицировать предметы по 2-4 свойствам. 

Содержание. В. предлагает новую ситуацию в игре с тремя обручами. 

Устанавливается правило игры, например фигуры, разложить так, чтобы внутри 

красного обруча оказались все красные. Внутри зеленого все треугольники, 

внутри черного - все большие. Игру с тремя обручами можно повторять много 

раз, меняя правила игры. 

 

«Рассели ласточек» 

Цель: упражнять детей в дополнении чисел до любого заданного числа. 
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Содержание. Необходимо разместить в два домика ласточек, которые сидят 

по рядам (на проводах горизонтально), а затем ласточек, сидящих по столбцам 

вертикально. Необходимо перебрать все способы размещения птиц. 

 

«Что изменилось» 

Цель: учить понимать выражение «до» и « после» 

Содержание. В. объясняет игровые действия: «Надо внимательно по порядку, 

начиная с центра, рассмотреть узор, составленный из фигур, и запомнить, как 

они расположены, а затем определить, что изменилось» (Воспитатель меняет 

местами сразу по 4 фигуры, например, квадраты и прямоугольники). 

 

«Найди кошку» 

Цель: учить находить сходство и различие предметов. 

Содержание. Один художник рисовал кошек. Их был вначале 9. Но потом 

одна кошка исчезла. Художник успел нарисовать только 8 кошек. Нужно 

определить, как выглядела 8 кошка? 

 

 «Примеров много — ответ один» 

Цель: формирование навыков сложения и вычитания в пределах 10. 

Материал. Набор карточек с числами. 

Содержание.  Ведущий кладет на красный квадрат карточку с любым числом, 

например, 8. В желтых кругах уже обозначены числа. (Второй игрок должен 

дополнить их до числа 8 и соответственно в пустые круги положить карточки с 

числами 6, 7, 5, 4). 

 

 «Заполни квадрат» 

Цель: Упорядочивание предметов по различным признакам. 

Игровой материал. Набор геометрических фигур, различных по цвету и 

форме. 

Правила игры. Первый игрок кладет в квадраты, не обозначенные цифрами, 

любые геометрические фигуры, например красный квадрат, зеленый круг, 

желтый квадрат. Второй игрок должен заполнить остальные клетки квадрата 

так, чтобы в соседних клетках по горизонтали (справа и слева) и по вертикали 

(снизу и сверху) были фигуры, отличающиеся и по цвету, и по форме. 

Исходные фигуры можно менять. Игроки тоже могут меняться местами 

(ролями). Выигрывает тот, кто сделает меньше ошибок при заполнении мест 

(клеточек) квадрата. 

 

«Каких фигур не достает»  
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Цель: упражнять детей в последовательной анализе каждой группы фигур, 

выделении и обобщении признаков, свойственных фигурам каждой из групп. 

Материал. Большие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) и 

малые (круг, треугольник, квадрат (трех цветов). 

Содержание.  Распределив между играющими таблички, В. объясняет 

задание: каждый игрок должен проанализировать фигуры первого ряда. 

Внимание обращается на то, что в рядах имеются большие белые фигуры, 

внутри которых расположены малые фигуры трех цветов. Сравнивая второй 

ряд с первым легко увидеть, что в нем недостает квадрата с красным кругом. 

Аналогично заполняется пустая клетка третьего ряда. В этом ряду не хватает 

большого треугольника с красным квадратом. Игру можно разнообразить, по-

иному расположив в таблице фигуры и знаки вопроса. 

 

«Торопись, да не ошибись» 

Цель: закрепить знания состава чисел первого десятка. 

Материал. Наборы карточек с числами и  примерами на сложение в пределах 

10. 

Содержание. Игру начинают с того, что в центральный круг помещают 

карточку с числом, больше 5. Каждому их 2 играющих необходимо заполнить 

клеточки на своей половине рисунка, положив на знак ? карточку с таким 

числом, чтобы при сложении его с записанным числом получилось то число, 

которое помещено в круг. 

 

Работа с любыми головоломками 

(«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг» и др). 

 

В процессе работы с головоломками у детей формируются и 

совершенствуются образное мышление, комбинаторные способности, 

практические и умственные действия. Кроме того, у детей развиваются волевые 

качества: настойчивость, целеустремленность, произвольность деятельности. 

Совершенствуется умение давать развернутые учебные высказывания разной 

сложности. В процессе выполнения заданий с головоломками отрабатываются 

(закрепляются и совершенствуются) умения и навыки детей, полученные на 

всех предыдущих занятиях. 

 

Работа с геометрическим конструктором 

Вариант №1. 

Материал: 8 равнобедренных треугольников, вырезанных из двустороннего 

картона, — в конвертах на каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов краба и 

бабочки; песочные часы. 
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Задания:  

1) Подумайте и мысленно представьте себе, какая геометрическая фигура 

получится, если составить два треугольника. Составьте ее и расскажите, как вы 

это сделали. 

2) Составьте фигуру-силуэт краба, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

— рассмотрите фигуру краба; 

— подумайте, из какого количества треугольников сделано туловище, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделана клешня краба. Сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру краба; 

— расскажите, как вы ее составляли. 

3) Составьте фигуру-силуэт бабочки, ориентируясь на образец. (Задание 

выполняется по аналогии с предыдущим.) 

4) Сравните,  силуэт краба и силуэт бабочки. Чем они похожи? Чем 

отличаются? Докажите (развернутое связное высказывание). 

 Вариант №2.  

Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов собачки и лисички; песочные часы 

Задания:  

1) Подумайте и мысленно представьте себе, как из двух треугольников 

сделать четырехугольник? Составьте его и рас скажите, как это сделать. 

2) Составьте фигуру-силуэт щенка, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

— рассмотрите фигуру щенка; 

— подумайте, из какого количества треугольников сделана голова, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделано туловище щенка, сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру щенка; 

— расскажите, как вы выполняли задание. 

3) Составьте фигуру-силуэт лисички, ориентируясь на образец. 

Инструкция: задание выполняется по аналогии с предыдущим. 

4) Сравните, пожалуйста, силуэт щенка и силуэт лисички. Чем они похожи, 

чем отличаются? Докажите (развернутое связное высказывание). 

5) Сделайте из набора треугольников то, что вы хотите. Расскажите о своей 

работе. 

   Вариант №3.  
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Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов самолета и парохода; песочные часы 

Задания: 

Инструкция: 

— рассмотрите фигуру вертолета; 

— подумайте, из какого количества треугольников сделана кабина, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделаны лопасти вертолета, сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру вертолета; 

— расскажите, как вы составили фигуру. 

2) Составить фигуру-силуэт чайника, ориентируясь на образец. 

Инструкция: задание выполняется по аналогии с предыдущим. 

3) Сравните силуэты вертолета и чайника. Чем они похожи и в чем 

различаются? Докажите (развернутое связное высказывание). 

4) Сделайте из данного набора треугольников все, что хотите, а я буду 

отмечать, кто за какое время аккуратно и творчески выполнил работу. 

   Вариант №4. 

Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов самолета и парохода; песочные 

часы. 

Задания: 1) Подумайте и мысленно представьте себе, какая геометрическая 

фигура получится из пяти треугольников. Составьте ее и расскажите, как это 

можно сделать. 

2) Составьте фигуру-силуэт самолета, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

- рассмотрите фигуру самолета; 

- подумайте, из какого количества треугольников сделан фюзеляж, как они 

расположены; 

- подумайте, как сделаны крылья. Сравните с образцом; 

- за 2 минуты аккуратно составьте фигуру самолета; 

- расскажите, как вы ее составляли.  

3) Составьте фигуру-силуэт парохода, ориентируясь на образец. 

 

«Сложи из спичек» 

Цель: учить целенаправленным поисковым действиям, развивать смекалку. 

Материал: наборы спичек (без серы) для каждого ребенка, доска, мел, 

песочные часы. 

Вариант №1. 
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Задание 1. Составьте 2 равных квадрата из 7 спичек. Расскажите о ходе своих 

действий. 

Задание 2. Составьте домик по данному образцу (нарисованному на доске). 

Инструкция: 

— посмотрите на доску, сосчитайте, сколько вам понадобится спичек, чтобы 

построить этот домик; 

— сколько спичек нужно добавить или убрать из того количества, что у вас 

было на столе? 

Расскажите, как вы делали свою работу, доказывая правильность выполнения 

задания. 

Задание 3. Сделайте из домика флажок (трансфигурация). Инструкция: 

— переложите две спички так, чтобы получился флажок; 

— объясните, как вы это сделали; научите товарища, если у него не 

получается. 

Задание 4. Посмотрите на доску, сосчитайте, сколько спичек нужно убрать 

или добавить из тех, которые перед вами на столе. Сделайте телевизор, 

сравните с образцом. Расскажите, как вы это делали, помогите товарищу. Если 

дети качественно и быстро справляются с заданием, им предлагают составить 

любую фигуру по собственному желанию из определенного количества спичек. 

В этом случае требуется обязательно развернутое высказывание о том, что 

было задумано и как выполнялось задание. 

   Вариант №2.  

Задание 1. Выложите из спичек часы по образцу.  

Инструкция: 

— посмотрите на доску; 

— сосчитайте, сколько спичек понадобится, чтобы выложить эти часы (10 

спичек + 2 на стрелки). 

— Который час показывают часы? 

Задание 2. Выложите из спичек зонтик по образцу.  

Инструкция: 

— сосчитайте, сколько понадобится спичек для того, чтобы сделать такой 

зонтик; 

— выложите зонтик на парте (спички из коробки выбирайте по одной); 

— делайте работу аккуратно, чтобы было красиво. 

Задание 3. Сделайте из зонтика 3 равных треугольника (трансфигурация).  

Инструкция: 

— переложите 2 спички так, чтобы получилось 3 равных треугольника; 

— из 7 спичек составьте 3 равных треугольника, расположенных по-другому. 



69 

 

Задание 4. Сделайте любую фигуру (предмет) из 10 спичек — по своему 

выбору.  

 

 

Вариант №3.  

Задание 1. Выложите из спичек пароход по образцу. 

Инструкция: 

— посмотрите внимательно на доску, определите, что на ней нарисовано; 

— посчитайте, сколько надо спичек, чтобы выложить верхнюю линию 

парохода, нижнюю линию парохода, боковые, трубу; 

— отложите нужное число спичек; 

— выложите пароход, сравните его с образцом. 

Задание 2. а)  Выложите из спичек оленя по образцу. Инструкция: 

— посмотрите на доску, определите, что нарисовано; 

— сосчитайте, сколько спичек нужно, чтобы выложить туловище, голову, 

ноги, хвост, рога оленя; 

— отложите нужное число спичек; 

— выложите оленя, сравните с образцом. 

б) Переложите 2 спички так, чтобы олень смотрел в другую сторону. 

 Задание 3. Подумайте, что можно сделать из этого количества спичек, и 

выложите любую фигуру. 

Вариант №4.  

Задание 1. Выкладывание из спичек бабочки по образцу. 

Инструкция: 

— посмотрите внимательно на доску, определите, что на ней нарисовано; 

— посчитайте, сколько спичек понадобится, чтобы выложить верхние 

крылышки, нижние крылышки, усики; 

— отложите нужное число спичек; 

— выложите бабочку, сравните ее с образцом. 

Задание 2. Выкладывание из спичек фигуры, похожей на ключ. Инструкция: 

— посмотрите на доску, сосчитайте, сколько спичек понадобится, чтобы 

выложить фигуру, похожую на ключ; выложите фигуру; сравните ее с 

образцом; 

— переложите четыре спички так, чтобы получилось 3 квадрата. 

Задание 3. Выложите из любого количества спичек портрет свой, своего друга 

или сказочного персонажа. Расскажите, какое настроение у изображенного 

лица. 
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По следам выполнения задания дети дают развернутый словесный отчет о 

своем замысле и способах его реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Математические задачи в стихотворной форме 
 

Ёжик по лесу шел, 

На обед грибы нашел: 

Два- под берёзой, 

Один под осиной. 

Сколько их будет 

В плетеной корзине 

 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? 

 

Ну- ка, сколько всех ребят 

На горке катается? 

Трое в саночках сидят, 

Один- дожидается. 

 

Три цыплёнка стоят, 

На скорлупки глядят, 

Два яичка в гнезде 

 

 

Дарит бабушка- лисица 

Трем внучатам рукавицы: 

«Это вам на зиму, внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте. 

Сколько всех, пересчитайте!? 

 

Белка сушит на верёвке 

Два гриба и три морковки. 

Прибежал хорёк, утащил грибок. 

Съел зайчонок две морковки. 

Что осталось на верёвке? 

 

У меня три подружки, 

У каждой по кружке. 

Сколько кружек 

У моих подружек? 
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Сколько будет цыплят 

У наседки моей? 
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Еж спросил ежа- соседа: 

-Ты откуда, непоседа? 

-Запасаюсь я к зиме. 

Видишь яблоки на мне?! 

Собираю их в лесу. 

Шесть отнес, да три несу. 

Призадумался сосед 

Это много или нет? 

 

Есть игрушки у меня: 

Паровоз и два коня, 

Серебристый самолёт, 

Три ракеты, вездеход… 

Сколько вместе, как узнать? 

Помогите сосчитать? 

 

Расставил  Андрюшка 

В 2 ряда игрушки. 

Рядом с мартышкой- 

Плюшевый мишка. 

Вместе с лисой- 

Зайка косой. 

Следом за ними- 

Еж и лягушка. 

Сколько игрушек 

Расставил Андрюшка? 

 

Пересчитайте сами, 

Да без лишних слов: 

Красные  у Вани, 

Жёлтые у Мани, 

Синие у Тани. 

Сколько всех шаров? 

 

Сидят рыбаки, 

Стерегут поплавки. 

Рыбак Корней 

Поймал трёх окуней. 

Рыбак Евсей- 

Чётырёх карасей. 

Сколько рыб рыбаки 

Натаскали из реки? 

 

 

 

Рада Алёна- 

Нашла два маслёнка! 

Да 4 в корзине! 

Сколько всего грибов на 

картине????? 

 

Шесть весёлых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 

 

Вышли с гоготом, гляди, 

Пять гусей из-за угла 

И у каждого,  гляди, 

Две ноги и два крыла. 

Вышли гуси на лужок. 

Сосчитай в уме, дружок, 

Сосчитай-ка  без ошибки 

Сколько крыльев, 

Сколько ног? 

 

7гусей пустились в путь, 

2решили отдохнуть. 

Сколько их под облаками? 

Сосчитайте, дети, сами. 

 

Раз зайчонку на обед 

Прискакал дружок- сосед. 

На пеньке зайчата сели 

И по 5 морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок? 

 

Посадила мама в печь 

Пироги с капустой печь. 

Для Наташи, Коли, Вовы 

Пироги уже готовы. 

Да ещё один пирог 

Кто под лавку уволок. 

Да ещё из печки5 

Маме нежно вынимать. 
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Если хочешь помоги- 

Сосчитай-ка пироги?! 

К серой цапле на урок 

Прилетели 7 сорок, 

А из них лишь 3 сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок 

Прилетели на урок? 

 

Подарил утятам ежик 

8 кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят 

Сколько было всех утят? 

 

В снег упал Серёжка, 

А за ним Алёшка, 

А за нам Маринка, 

А за ней Ирина, 

А потом упал Игнат. 

Сколько было всех ребят? 

 

У куклы5 нарядных платьев. 

Какое нынче одеть ей? 

Есть у меня для платьев шерсть, 

Свяжу, и платьев будет… 

                                              

 

Подогрела чайка чайник, 

Пригласила 9 чаек. 

«Приходите все на чай!» 

Сколько чаек, отвечай!? 

 

Мама вышила ковёр, 

Посмотри, какой узор. 

2 большие клеточки, 

В каждой по 3 веточки. 

Села маша на кровать 

Хочет ветки сосчитать. 

Да ни как не может, 

Кто же ей поможет? 

 

 

 

 

 

8 храбрых малышей  

Переходят вброд ручей. 

Один отстал  «И я хочу!» 

Сколько их пришло к ручью? 

 

5 пальцев ловко рвут траву, 

Другой рукою тоже рву. 

Я травой угощу коня. 

Ну, сколько пальцев у меня? 

 

7 малюсеньких котят 

Что дают им – все едят. 

А 1 сметаны просит, 

Сколько же котят? 

                       

Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели, 

5 румяных, налитых, 

Три с кислинкой.  

Сколько их? 

  

На большом диване в ряд 

Куклы Танины сидят: 

2матрёшки, Буратино 

И весёлый Чиполлино. 

Помоги Танюшке сосчитать 

игрушки. 

 

Как-то вечером к медведю 

На пирог пришли соседи: 

Ёж, барсук, енот, «косой» 

Волк с плутовкою лисой. 

А медведь никак не мог 

Разделать на всех пирог, 

От труда медведь вспотел- 

Он считать ведь не умел! 

Помоги ему скорей- 

Посчитай-ка всех зверей. 

 

2 подружки,2 сестрички 

Заплели себе косички. 

Задаю я вам вопрос: 

Сколько кос?
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                         Загадки о геометрических фигурах 

Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны, - 

Ну, пожалуй, и довольно! - 

Что ты видишь? - ... 

(треугольник) 

 

 

Эта форма у клубка, 

У планеты, колобка, 

Но сожми ее, дружок, 

И получится ... 

(кружок) 

 

Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья?  

(круг) 

 

Ни угла, ни стороны, 

 А родня – одни блины. 

  (круг) 

 

Четыре палочки сложил 

И вот квадратик получил. 

Он давно знаком со мной, 

Каждый угол в нем - прямой. 

Все четыре стороны 

Одинаковой длины. 

Вам его представить рад, 

А зовут его... (квадрат) 

 

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 

Ведь зовут меня...  

(квадрат) 

Обведи кирпич мелком 

 На асфальте целиком, 

 И получится фигура – 

 Ты, конечно, с ней знаком. 

  (прямоугольнк) 

 

 

 

 

Два квадрата-близнеца – 

 Половинки их отца. 

 Сторонами приложи, 

 Имя их отца скажи. 

  (прямоугольник) 

 

 

Злая рыба хвост-лопата 

 Откусила полквадрата – 

 Целый угол, верь не верь!  

 Кто ж он, бедненький, теперь? 

  (треугольник) 
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3.3.  Математические физминутки 

 
* 1,2,3,4,5 – встали дети в круг опять. 

5,4,3,1 – « в Кошки – мышки» играть хотим! 

1, 2,3,4,5 – вышел зайчик погулять 

Что нам делать, как нам быть? 

Надо заиньку ловить! 

Снова будем мы считать: 1,2,3,4,5. 

 

*Спал цветок и вдруг проснулся, 

  Больше спать не захотел, 

  Шевельнулся, потянулся, 

  Взвился вверх и полетел. 

  Солнце утром лишь проснётся, 

  Бабочка кружит и вьётся. 

 

*На одной ноге постой-ка, 

 Будто ты солдатик стойкий. 

 Ногу левую – к груди, да смотри, не упади. 

А теперь постой на левой, если ты солдатик смелый. 

   

*Руки в стороны – в полёт отправляем самолёт. 

Правое крыло вперёд, левое крыло вперёд. 

1,2,3,4 – полетел наш самолёт! 

 

 

 

*1,2,3,4,5 – начал заинька скакать, 

Прыгать заинька горазд, 

Прыгнул он … раз.( прыжки на месте) 

  

*1,2,3,4,5 – наклониться и на месте постоять. 

На носок потом на пятку,  

Все мы делаем зарядку. 

 

*Мы все насос включаем, воду из реки качаем. 

Влево – раз, вправо – два, потекла ручьём вода. 

1,2,3,4 – хорошо мы потрудились. 

 

*Мы капусту рубим, рубим. 

Мы капусту трём, трём. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту мнём, мнём. 
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*5 раз согнуться, разогнуться, 

2 раза нагнуться, потянуться. 

3 – в ладоши 3 хлопка, головою 3 кивка. 

На 4 – руки шире, 5,6 – тихо сесть. 

 

*Мы становимся всё выше, достаём руками крыши: 

1,2 – поднялись, 3,4 – руки вниз. 

 

*Один, два – все вставайте, три, четыре – приседайте, 

Пять, шесть – повернитесь, семь, восемь – улыбнитесь. 

Девять, десять – не зевайте, своё место занимайте. 

 

* Каждый день по утрам делаем зарядку, (ходьба на месте); 

Очень нравится нам делать по порядку: 

Весело шагать, руки поднимать, приседать и вставать, 

Прыгать и скакать. 

 

*Скок – поскок, Скок – поскок, кролик прыгнул на пенёк, 

В барабан он громко бьёт, на разминку всех зовёт. 

Ручки вверх, ручки вниз, на носочки подтянись, 

Ручки ставим на бочок, на носочках скок, скок, скок, 

А затем вприсядку, чтоб не мёрзли пятки. 

   

*Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, качаем головой,  

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, мы кружимся потом. 

Мы топаем ногами: топ – топ – топ; 

 Мы хлопаем руками – хлоп, хлоп, хлоп; 

Мы руки разведём и побежим кругом. 

3.4. Организация работы с родителями 

1. Папка-передвижка «Математические представления детей старшего 

дошкольного возраста» 

2. Итоговое НОД  «Путешествие в страну весёлой математики» 

3. Создание альбомов занимательной математики 

*«Математическая копилка идей» 

*«Калейдоскоп математических игр» 
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