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Аннотация:
Методическая разработка адресована воспитателям  дошкольных организаций, для

раскрытие вопроса  воспитания нравственных качеств детей дошкольного возраста по-
средством русских народных сказок.

В методических рекомендациях представлены методы  и приемы работы со
сказкой.
Пояснительная записка

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения - одна из острых
проблем общества на современном этапе. Маленький человек входит в сложный много-
гранный мир, в котором он встречается не только с добром и справедливостью, героизмом
и преданностью, но и с предательством, нечестностью, корыстью. Ребенок должен нау-
читься отличать хорошее от плохого.

 В нравственном воспитании дошкольников очень помогает использование одного
из мощных средств – сказки. Сказка, ее композиции яркое противопоставление добра и
зла, фантастические и определенные по своей сути образы, выразительный язык, динами-
ка событий особые причинно-следственные связи и явления – все это делает сказку осо-
бенной интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом нравственно
здоровой личности ребенка.

1. Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста.
Нравственное воспитание – это целенаправленная педагогическая система, которая

воздействует на формирование моральных качеств и сознательную чувствительность.
Основные задачи нравственного воспитания:

- Формирование умений и навыков нравственного поведения;
- Воспитание у дошкольников нравственных чувств;
- Формирование у дошкольников этических взглядов и убеждений,
- Воспитание морально-волевых черт характера таких как: терпение, дисциплинирован-

ность, трудолюбие, правдивость, самостоятельность.
Роль нравственного воспитания в детском саду велика, поскольку это позволяет

формировать духовный мир и нравственные качества ребенка, позволяя ему органично
вписаться в общество. Процесс нравственного воспитания раскрывает творческий потен-
циал ребенка, формирует прилежание в труде, воспитывает трудолюбие, формирует в соз-
нании ребенка понятия труда, как общечеловеческой ценности.

И. С. Макаренко считал, что нравственность – это неотъемлемая сторона личности
человека, которая обеспечивает добровольное соблюдение ею существующих норм, пра-
вил поведения, которые выражены в отношении к Родине, обществу, коллективу и от-
дельным людям,  к самому себе,  труду и результатам труда.  Знания
о нравственности внутренне усваиваются дошкольниками, если они переживаются ими
как ценность, то есть становятся личностно значимыми. Нравственный человек очень тре-
бователен к себе и в то же время терпим к другим.  Осуждая плохие поступки других,  он
избегает переносить отрицательную оценку поступка на личность совершившего его че-
ловека, старается войти в его положение, понять его, найти смягчающие обстоятельства.

Формирование у дошкольников нравственных представлений и понятий является
ответственной задачей, которую ставит перед собой педагог дошкольного образования.

Педагогическое воздействие на дошкольника должно быть целенаправленное, в це-
лях формирования у него не случайных, а четко определенных нравственных качеств лич-
ности.

2. Значение русских народных сказок для детей дошкольного возраста.
В словаре В.И. Даля сказка определяется как «вымышленный рассказ, небывалая и

даже несбыточная повесть, сказание». Там же приводится несколько пословиц и погово-
рок, связанных с этим жанром фольклора: «Либо дело делать, либо сказки сказывать»,
«Сказка складка, а песня быль», «Сказка складом, песня ладом красна», «Ни в сказке ска-
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зать, ни пером описать», «Не дочитав сказки, не кидай указки», «Сказка от начала начина-
ется, до конца читается, а в серёдке не перебивается». Уже из этих пословиц ясно: сказка -
вымысел, произведение народной фантазии - «складное», яркое, интересное произведение,
имеющее определённую целостность и особый смысл.

Русская народная сказка - это сокровище народной мудрости. Её отличает глубина
идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная направленность
(«сказка ложь, да в ней намек»). Русская народная сказка - один из самых популярных и
любимых жанров фольклора, потому что в ней не только занимательный сюжет, не только
удивительные герои, а потому, что в сказке присутствует ощущение истинной поэзии, ко-
торая открывает читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, утверждает доб-
роту и справедливость.

Именно со сказки начинается знакомство ребенка  с прекрасным миром художест-
венной литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим ми-
ром в целом.

Русская народная сказка любима не только маленькими детьми, но и взрослыми,
которые в детстве слушали сказки, а теперь читают и рассказывают их своим детям, вну-
кам. Педагогическое значение сказочного жанра очень велико: он знакомит дошкольников
с окружающим миром, нравственными нормами, законами жизни и учит жить по этим за-
конам. Благодаря художественным образам и особому сказочному языку, в детях развива-
ется чувство любви к народному творчеству.

Сказка  ведёт маленьких слушателей в мир тайн и чудес. Сказочное повествование
не имеет временных границ:  ты никогда не поймешь,  где и когда происходит его дейст-
вие, а это значит - сказка вечна. Она поднимает важные темы: о добре и зле, о предназна-
чении человека и жизненном пути.

Русские народные сказки воспитывают ребенка в традициях русского народа, со-
общают ему основанное на духовно-нравственных народных воззрениях видение жизни.
Строятся сказки по определенному ритму, тому самому, который организовывал жизнь
людей сезонными сельскохозяйственными работами, сезонными изменениями в природе.
Русский народ бережно хранил и передавал из поколения в поколение не только сюжет, но
и речевые обороты сказок.

Язык русских народных сказок, насыщенный афоризмами, повторами  эпитетами,
фразеологизмами. Он очень поэтичен,  утончает и возвышает душу.

В наш век духовного обнищания, сказка, как и другие ценности традиционной
культуры,  может утратить свое высокое предназначение.

Во многом этому способствуют современные издатели детских книг и создатели
детских мультфильмов, искажающих первоначальный народный смысл сказки, превра-
щающих сказочное действие из нравственно - воспитательного в чисто развлекательное.

Русские народные сказки несут детям поэтический, душевный и многогранный об-
раз своих героев, оставляя при этом простор  фантазии. Современные мультфильмы же,
предлагая свою трактовку, навязывают определенные образы, которые лишают детей глу-
бокого и творческого восприятия сказки. Бабушки-сказительницы незаменимы в детстве,
они являются соединяющим звеном поколений и традиций.

Именно они, столкнувшись в жизни со многими трудностями и испытаниями,
глубже понимают смысл сказок и, рассказывая их внукам и правнукам,  передают
им  свою частицу жизненного опыта. Очень важно, что через сказку старшее поколение
учит младшее  строить жизнь по законам добра и красоты.

2.1. Использование русских народных сказок в формировании нравственных качеств у
дошкольников

Познавательная значимость сказок заключается в их влиянии на всестороннее раз-
витие  ребенка, а в особенности на нравственное воспитание.
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Главное средство воспитания – литература для детей, сказки, которые обращают
человеческие сердца к добру, великодушию, совести, чести и справедливости. Личность
ребенка зарождается в детстве. Поэтому, чем раньше литература, а именно сказка, коснет-
ся струн души ребенка, а не только ума, тем больше гарантий, что чувства добрые возьмут
в них верх над злыми.  Ведь литература –  это колотящееся сердце,  говорящее языком
чувств.

Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через все виды сказок, ибо
нравственность изначально заложена в их сюжете.

Целью сказок должно быть развитие в ребенке данных от природы эмоций. Дейст-
вие таких книг должно быть направлено на развитие чувств детей,  а не на их рассудок.
Фантазию ребенка легко направить как в положительное русло, так и в отрицательное
русло развития. Начинать лучше с волшебных сказок, имеющих простой сюжет. Воспита-
ние сказкой должно способствовать воспитанию уверенности в себе и своих силах.

Чтобы ребенок полностью прожил, прочувствовал сказку, нужно, чтобы она была
отражена во всех видах деятельности ребенка, чтобы он жил в ней какое- то время. Ис-
пользуя сказочные сюжеты, сказочные мотивации в разных видах деятельности, можно
успешно развивать творческий потенциал детей дошкольного возраста.

Сказочные образы дают определенные сведения об окружающем мире, то есть об-
ладают познавательными значениями. Нужно пробудить у детей национальное самосоз-
нание дать ощутить им национальный идеал, почувствовать себя как бы приемниками
славы русских богатырей. Много информации содержат детские рисунки, выполненные
после прослушивания сказки, просмотра спектакля. Внимательно всматриваясь в них,
анализируя их тематику, содержание, характер изображения, средство выразительности и
так далее, можно узнать, кто из героев сказки вызвал у детей наибольший эмоциональный
отклик, понравился больше всех; каким представляют себе дети тот или иной сказоч8-ный
персонаж и так далее.

Таким образом сказка, услышанная детьми из уст взрослых или увиденная на «те-
атральных подмостках» детского сада, может стать сильным эмоциональным стимулом,
питающие детское творчество явиться источником новых художественных впечатлений
детей. Чем интенсивнее эмоциональное воздействие, которой сказка производит на детей,
тем интереснее и разнообразнее их рисунки.

2.2. Этапы работы с русскими народными сказками.
Самыми  целесообразными методами  формирования нравственных качеств у де-

тей, являются:
- знакомство с содержанием сказки;
- вовлечение детей в деятельность;
-  инсценировка сказки

Методы ознакомления со сказкой:
- чтение воспитателя;
- рассказывание;
- дидактические игры;
- литературные викторины

Приемы формирования восприятия сказки:
- выразительность чтения;
- повторность чтения;
- выборочность чтения;
- драматизация и театрализация сказки;
- просмотр иллюстраций

Этапы работы со сказкой:
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Знакомство детей с русской народной сказкой – чтение, рассказывание, беседы по
содержанию, рассматривание иллюстраций – с целью развития эмоционального отноше-
ния к действиям и героям сказки.

 Эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ детьми содержания сказки,
настольный театр, подвижные игры с персонажами сказок – с целью закрепления содер-
жания сказок. Данные формы работы над сказкой позволяют узнать, как дети поняли суть
сказки.

Художественная деятельность – отношение к герою сказки в лепке, рисовании, ап-
пликации, конструировании – позволяют детям выразить свое отношение к героям сказки,
воплотить свои переживания, развивают навыки сопереживания, сочувствия, к судьбе и
поступкам героев сказки.

 Подготовка к самостоятельной деятельности – разыгрывание сюжетов из сказок,
театрализованные игры, драматизация сказок, творческая игра с использованием персо-
нажей, сюжетов из сказок – метод превращения детей в героев сказок способствует не
только развитию симпатии, но и пониманию нравственных уроков сказки, умению оцени-
вать поступки не только героев сказки, но и окружающих людей.

Используя русские народные сказки, при формировании нравственных ка-
честв  планируется добиться следующих результатов:

- формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и
самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и сверстниками, создание оптими-
стической детской картины мира;

- готовность проявлять совместное сострадание и радость;
- развитие творческих способностей через ознакомление с русскими народными сказками;

Критерии эффективности:
- уровень освоения образовательной программы;
- удовлетворение родителей качеством образования;
- информационно-методическая обеспеченность.

3. Сказкотерапия. Методы и приёмы работы со сказкой.
Сказкотерапия - это система развития эмоционального интеллекта, с использовани-

ем различных методов развивается самосознание, саморегуляция, социальная чуткость и
способность управлять отношениями.

К тому же сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психо-
логические потребности ребенка дошкольного возраста:

- Потребность в автономности. В каждой сказке герой действует самостоятельно на протя-
жении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на
собственные силы.

- Потребность в знаниях и опыте. Герой оказывается способным преодолевать самые
невероятные препятствия.

- Потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет,
кого-то встречает, кому-то помогает, с кем-то борется, от кого-то убегает.

Результатом удовлетворения этих потребностей является формирование целого ря-
да качеств личности: малыш учится проявлению доброты, внимания, сочувствия, сопере-
живания; овладевает способностью замечать изменения настроения, эмоционального со-
стояния другого; учится выбирать адекватные ситуации способы общения и взаимодейст-
вия с другими детьми.

Работа с детьми с использованием методов сказкотерапии строится либо на основе
одной сказки, которая делится на части, либо представляет собой «путешествие в сказоч-
ный мир», включающее в себя любое необходимое количество сказочных образов и сю-
жетов.

Присутствие ритуала входа (и выхода) в сказку для детей обязательно. Такой риту-
ал помогает безопасно вернуться из драматической ситуации в обыденную. Чаще всего
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используются манипуляции с волшебными предметами (волшебное кольцо, золотой клю-
чик), проговаривание волшебных заклинаний.

Также детям очень нравится проходить в сказку с помощью проводника, у которо-
го есть легенда, объясняющая детям его присутствие в нашем мире.

Сказка - богатый материал, который может быть использован в несколь-
ких аспектах:
1. Использование сказки, как метафоры (текст и образы сказок вызывают свободные ассо-
циации, касающиеся личности, личной жизни ребенка)
2. Рисование по мотивам сказки (свободные ассоциации проявляются в рисунке)
3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа (служит поводом к обсуждению
ценностей поведения человека «хорошо - плохо»)
4. Проигрывание эпизодов сказки (дает возможность ребенку почувствовать эмоциональ-
но значимые ситуации и проиграть эмоции)
5. Использование сказки как притчи – нравоучения (подсказка варианта разрешения си-
туации)
6. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание, работа со сказкой)
Сказкотерапия включает в себя множество приемов и форм работы, позволяющих разви-
вать творческое мышление, воображение, внимание и память, восприимчивость и коорди-
нацию движений, позитивную коммуникацию и адекватную самооценку.
Основные приемы работы со сказкой
1. Анализ сказок
Цель - осознание, интерпретация того, что стоит за каждой сказочной ситуацией, за кон-
струкцией сюжета, за поведением героев. Например, для анализа выбирается известная
сказка. После прослушивания детьми сказки им задается ряд вопросов:
- Как вы думаете, о чем (про что, про кого) эта сказка?
- Кто из героев, вам больше всего понравился (не понравился?)
- Как вы думаете, почему тот или иной герой совершал те или иные поступки?
- Подумайте, что было бы, если бы главный герой не совершил такого-то поступка.
- Как вы думаете, если бы в сказке были одни хорошие (или плохие) герои, что это была бы
за сказка?
- Зачем в сказке есть плохие и хорошие герои?
Данная форма работы применяется для детей в возрасте от 5 лет.
Анализ сказок и сказочных ситуаций может быть построен в форме, как индивидуальной
работы, так и групповой дискуссии, где каждый высказывает свое мнение относительно
того, что «зашифровано» в той или иной сказочной ситуации.
2. Рассказывание сказок
Данный прием помогает развитию фантазии, воображению. Ребенку или группе детей
предлагают рассказать сказку от первого или от третьего лица. Можно предложить ребен-
ку рассказать сказку от имени других действующих лиц участвующих или не участвую-
щих в сказке.
Например, как сказку о Колобке рассказала бы Лиса, Баба-Яга или Василиса Премудрая.
Давайте попробуем рассказать историю Колобка глазами Лисы, Бабы-Яги или Василисы
Премудрой или пенька, на котором сидел Колобок:
3. Переписывание сказок
Переписывание или дописывание авторских и народных сказок имеет смысл тогда, когда
ребенку чем-то не нравится сюжет, поворот событий, ситуаций, конец сказки и т. д. Это
важный диагностический материал. Переписывая сказку, дописывая свой конец или
вставляя необходимые ему персонажи, ребенок сам выбирает наиболее соответствующий
его внутреннему состоянию поворот и находит тот вариант разрешения ситуаций, кото-
рый позволяет ему освободиться от внутреннего напряжения - в этом заключается смысл
переписывания сказки.
4. Постановка сказки с помощью кукол
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Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие немедленно отражается на по-
ведении куклы. Это помогает ему самостоятельно корректировать свои движения и делать
поведение куклы максимально выразительным. Работа с куклами позволяет совершенст-
вовать и проявлять через куклу те эмоции, которые обычно ребенок по каким-то причинам
не может себе позволить проявить.
На данном этапе сказкотерапии используется три варианта кукол:
куклы марионетки, пальчиковые куклы, теневые куклы.
5. Сочинение сказок
Ребенок может сочинить сказку, самостоятельно выбирая тему или по заданной первой
фразе. В первой фразе взрослый может указать главных героев и место действия. В своей
собственной сказке ребенок отражает свою проблемную ситуацию и способ её решения.
Она дает возможность отреагировать значимые эмоции, выявить внутренние конфликты и
затруднения.
Начало сказок может быть разным:
«Один раз пришел медведь к зайцу и говорит...»
«В некотором царстве, в некотором государстве, на опушке волшебного леса стоял ма-
ленький домик. Жил в нем…»
«Жил-был царь, и было у него три сына и одна дочь...»
Сочиняя сказку, ребенок осмысливает свой жизненный опыт, делится им, на бессозна-
тельно - символическом уровне строит планы на будущее.
Разнообразные формы работы со сказками совмещаются, комбинируются. Рассказывание
и анализ сказок комбинируется с процессами создания кукол, сочинение собственных ис-
торий - с рисованием. В сказочной стране возможно все. Поэтому главный ресурс, кото-
рый забирает с собой человек из волшебного путешествия - это осознание собственных
возможностей, которыми необходимо научиться пользоваться.
Виды творческих работ по мотивам сказок
1.Знакомые герои в новых обстоятельствах
Данный метод развивает фантазию, создает условия, при которых главные герои остают-
ся, но попадают в другие обстоятельства. Обстоятельства могут быть чисто фантастиче-
скими, невероятными (лиса и заяц вместо своих ледяных и лубяных избушек обитают на
летающих тарелках).А могут быть (лиса, заяц, петух с помощью волшебной палочки ока-
зались в одной клетке зоопарка), а возможно они застряли в лифте.
2. Коллаж из сказок
Придумать сюжет новой сказки, в которой Баба - Яга встретила в лесу Колобка, и они
вместе отправились в гости к лисе в лубяную избушку. Вариантов и переплетений ситуа-
ций из разных сказок может быть множество, важно не забыть о главных, первоначальных
героях - и получится «Коллаж из сказок».
Буратино, Красную Шапочку и Колобка злой волшебник превратил в мышек. Горевали
они, горевали и решили искать спасения…
3. Сказка от считалки
Считалка лаконична, рифма ее легка. От считалки к сочинительству переход прост – мы
разучиваем считалку, обыгрываем ее несколько раз в подвижных играх, а затем предлага-
ем загадочное начало, идущее от ее содержания.
Считалка:
Чижик в клетке сидел,
Чижик громко песню пел
Гу–гу–гу, чу – чу- чу,
Я на волю полечу.
Начало сказки:
Один раз бабушка, покормив чижика, забыла закрыть клетку…
4. Сказки от «живых» капель и клякс.



9

Кляксография. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и раз-
ноцветные). Дети, глядя на них, видят образы, предметы или их отдельные детали. «На
что похожа твоя или моя клякса? «Кого или что она тебе напоминает?»- эти вопросы
полезны, развивают мышление и воображение. После этого, перейти к следующему этапу
– дорисовать кляксы. В результате может получиться целый сюжет.
А «живые» капли получаются очень просто: капните на бумагу краску и быстро наклони-
те ее в разные стороны – и появится какой–то образ. Сюжеты в результате кляксографии,
и образы от
« живых» капель помогают сочинять сказки.
Какие бы сказки по этим картинкам сочинили вы?
5. «А что потом?»
Этот метод полезен и интересен тем, что:
- мы можем, изменяя конец сказки, направить внимание ребенка в нужное педагогическое
русло;
- развивать воображение ребенка;
Давайте поразмышляем: репку вытащили, а как ее делили – кто им мешал при этом, кто
больше всего потрудился для этого; что сделали спасатели Красной Шапочки и бабушки
со злодеем волком; а коза и семеро козлят, построили себе неприступную кре-
пость. Варианты всегда есть, они будут своеобразными, в зависимости от уровня творче-
ского воображения.
6. Изменение ситуации в знакомых сказках
Мы в который раз рассказываем детям сказку и доверительно договариваемся что-то в ней
изменить. Вначале мы в ней меняем совсем немногое, и этим побуждаем ребенка приду-
мывать. «Золушка, убегая от принца, потеряла не туфельку, а что – то другое».Путем
рассуждений мы двигаемся к возможным ответам: это может быть кольцо, брошка, поя-
сок от платья или какая- нибудь деталь от наряда. Постепенно дети учатся сами менять
ситуации в сказках.
Сказка «ГУСИ – ЛЕБЕДИ»
Новая ситуация: на пути девочки встречается волк…….
Сказка «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
Новая ситуация: волку мешает медведь, который зовет его на свой день рождения……
Сказка «Сказка о рыбаке и рыбке»
Новая ситуация: рыбка захотела сама встретиться со старухой…
7. Перевирание сказки
Перевирание сказки воспитывает чувство юмора, лукавство, понимание иронии, исходя-
щей от близких. Условия такого подхода к известным сказкам ставят ребенка в активную
позицию, заставляют сосредоточиваться.
«Колобок»: «Катится, катится колобок, а навстречу ему тигр (нет, не тигр, а заяц и
т.д.)…»Важно удивляться своей забывчивости с помощью тона, мимики жестов.
8. Сказки, но по-новому
Этот метод помогает по – новому взглянуть на знакомые сюжеты.
Дети привыкли к тому, что Колобок –добрый, лиса – хитрая, волк – злой, Золушка и кро-
шечка – Хаврошечка – трудолюбивые, скромные.
Сказка берется за основу старая, но детям предлагается наделить главных героев противо-
положными качествами.
Старая сказка «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
Сказка по –  новому: козлята становятся злыми и капризными, убегают в лес, а добрый
волк помогает козе их найти.
Старая сказка «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
Сказка по – новому: злая Красная Шапочка, а волк добрый.
9. Сказки от превращений



10

Уметь в мыслях превратиться в кого угодно или во что угодно – это очень многое для ре-
бенка, это начало фантазии и сочинительства.
Я превращаюсьв  кота
Начало сказки: скучно мне стало все время жаться возле хозяйки, и я пошагал на улицу.
Я превращаюсь в бабочку
Начало сказки: как хорошо летать над цветочками и видеть все сверху. Но однаж-
ды…….
Я превращаюсь в цветок
Начало сказки: жили – были я (ромашка) и василек…
10. «Салат из сказок»
Это встреча в одной новой сказке наших старых знакомых героев из разных сказок. Дро-
бим сказки и выбираем из них героев, события, волшебство и т.д. Например: «Жил – был
папа Карло, он был очень одинок, так как у него не было детей. Но, проснувшись однаж-
ды, он обнаружил в опавшем листочке розы маленькую девочку, в кроватке – Снегуроч-
ку), в кресле – Мальвину и т.д.». Дальше предлагается детям события развернуть так, как
подсказывает их фантазия.
11. Словесная режиссерская игра
Дети догадываются по настроению музыки о действиях и эмоциональном состоянии геро-
ев и природных явлениях:«Какое настроение передают музыка: грустное или веселое?»,
«Музыка быстрая или медленная?», «Что можно делать под такую музыку: весело иг-
рать на полянке или плакать?»
12. Психогимнастика
Дети с помощью движений и мимики передают эмоциональное состояние героя (радость,
удивление, бежит лисичка, идет корова, бежит на помощь и т.д.)
    Важным, также является воспитание чуткости к слову. Формированию такого чутья
способствуют следующие приемы в работе со сказкой:
-найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова;
-сочинить длинное и в тоже самое время смешное слово, например, о лисе
« длиннохвостая», «пушистохвостая», «хитроумная»…..
-произнести без гласных звуков какое – либо слово и предложить ребенку узнать его. На-
пример, «принцесса» – п р н ц с с, «Золушка»- з л ш к.
13. Словесное комментирование
Дети составляют словесное описание по восприятию пантомимических этюдов, темпо-
ритма, музыкальной композиции.
14. Совместная словесная импровизация

Предложить детям разыграть отдельные эпизоды сказки, где главными героями
становятся дети. Вносятся новые элементы в сказку при сохранении сюжетной линии

Хорошо известно, что элементы лингвистического образования закладываются с
самых ранних лет. Поэтому важно научить ребенка не только устно сочинять сказки, но и
показать ему новые возможности, которые открываются в жанре письменного общения
друг с другом. Несомненно то, что, любимые герои сказок, художественных произведений
являются первыми объектами такого общения. Ребенок чутко улавливает особенности
устной и письменной речи, особенно при собственном участии, т. к. на лицо соединение и
взаимосвязь, речевого и нравственного начала, которые формируются параллельно.

Чтобы помочь детям уяснить смысл, идею сказки, авторы почти к каждому произ-
ведению предлагают пословицы и поговорки. Одни из них точно соотносятся со смыслом
сказки, другие менее подходят. Разбирая их вместе с детьми, мы помогаем лучше запом-
нить поговорки, учиться применять их к месту, более четко уяснить внутреннее содержа-
ние сказки.  Так,  разбирая содержание той или иной пословицы,  мы расширяем кругозор
малыша, его представление о народных традициях и обрядах.

Для развития речи детей автор советует чаще прибегать к такому методу, как при-
думывание иных, новых названий известных сказок, не искажая идеи произведений. На-
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пример, сказка «Рукавичка». Автор предлагает следующие названия:«Дружный домик»,
«Дед, рукавичка и звери», «Новый домик для зверей»и т. д. Работа со сказкой идет в нетра-
диционном направлении. Поэтому в немалой степени способствует введение вместо при-
вычного героя придуманного нового персонажа. Это нужно для того, чтобы поддержать
интерес к сказке и повернуть сюжет в новом направлении. На решение этих задач направ-
лен метод, который условно назван «Введение частицы «не» (не репа выросла на грядке,
а….), (не Красная Шапочка, а….).

Важным, по мнению автора, является воспитание чуткости к слову. Формирование
такого чутья способствуют следующие приемы со сказкой:

-найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова;
-сочинить длинное и в то же самое время смешное слово;
-разобрать слова с одинаковым написанием, но разным по значению;
-объяснить происхождение того или иного слова.
Сказка должна способствовать и общению. Для этого предлагается использовать

игру – задание «Интервью». Кто берет интервью, кто его дает, по какому поводу – все эти
конкретные моменты диктуются сюжетами сказки.

Следующим моментом является воображение. Воображение очень полезно для до-
школьника: оно делает его жизнь индивидуально – творческой, неповторимой, нестан-
дартной. Здесь предлагается малышам самим изобрести новую сказку или какой–то эпи-
зод. Очень хорошо использовать при этом «волшебную палочку».  Вначале взрослые опе-
рируют ею в различных ситуациях,  помогают героям сказок.  А затем дети сами могут
действовать, вызволяя героев из беды. Возникает обратная связь: ребенок сам активно
творит добро, фантазирует, развивает собственное воображение.

Каждая личность – клад фантазий. У детей достаточно изобретательности. В дан-
ном случае дошкольник изобретает, т.е. придумывает что – то новое не в буквальном
смысле этого слова, а в мыслях. Например:

-придумать старые предметы в новых вариантах;
-превратить себя и членов своей семьи, друзей в одушевленные, а порой неодушев-

ленные предметы (мама – цветок, папа – тучка, и т.д.)
-составлять фантастические сказки о себе.
Очень много можно сказать о связи сказки с другими науками.
Например, сказки и математика. Для ребенка сказки – это его жизнь. Тем более,что

когда речь идет о дошкольнике, нужно максимально связывать с окружающей жизнью. Во
многих сказках математическое начало лежит на поверхности («Два жадных медвежон-
ка», «Волк и семеро козлят», «Цветик – семицветик» и т.д.
Когда ребенок 4-х лет и старше познакомится с геометрическими фигурами, полезно с
помощью моделировать знакомые сказки, т.е. прятать героев сказки в фигурки, которые
легко можно угадать по форме и величине. Работая в этом направлении, детей готовят к
математической деятельности.

Заключение
Таким образом, с помощью сказок детям дошкольного возраста можно преподавать

основы нравственности, знакомить их с моральными законами, обычаями, взаимоотноше-
ниями людей. Своеобразие сказок позволяет это делать без принуждения, в заниматель-
ной форме.

Таким образом, ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее разви-
тие ребенка, а в особенности на нравственное воспитание.

Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. Как пра-
вило, страдания положительного героя и его друзей являются преходящими, временными,
за ними обычно приходит радость, причем эта радость – результат борьбы, результат со-
вместных усилий.
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Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо работать, начиная с
раннего детства. Сказки помогают возрождать в людях духовность, милосердие, гуман-
ность. И начинать надо с детей, так как материальная сторона жизни их уже захватила в
свои сети.

Главное средство воспитания – сказки, которые обращают человеческие сердца к
добру, великодушию, совести, чести и справедливости.
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1. Введение
Современные требования к дошкольному образованию определяют необходимость

использования новых организационных форм, при котором интегрировались бы элементы
познавательного, поискового, игрового и учебного взаимодействия. Создание условий, кото-
рые обеспечивают развитие детей, реализация потенциальных возможностей детей относит-
ся к одной из приоритетных социальных задач общества и государства.

В дошкольном детстве для маленького ребенка игра имеет важнейшее значение. «Иг-
ра, есть потребность растущего детского организма. В игре развиваются физические силы
ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость,
инициатива» – так писала выдающийся советский педагог Н.К. Крупская.

Анализ состояния обучения дошкольников математике приводит многих специали-
стов к выводу о том,  что необходимо развивать в дидактических играх наряду с функцией
закрепления и повторения знаний, которая получила широкое распространение, функцию
формирования новых знаний, способов и представлений познавательной деятельности. Дру-
гими словами, необходимо развивать обучающие функции игры, обучение через игру.

В настоящий момент в работе с детьми широко применяются дидактические игры с
использованием современного математического материала (количественное и пространст-
венное моделирование, геометрические знания, символическое замещение и другое).

Играя, дети овладевают сложными математическими понятиями, учатся считать, пи-
сать и читать. Но это является не только тренировкой, это хорошо проведенное и с пользой
время вместе с ребенком. Однако, стремясь к знаниям, следует иметь определенные рамки.
Самое главное – это привитие ребенку интереса к познанию. С этой целью образовательная
деятельность по математике должна проходить в увлекательной игровой форме.

2. Подходы к использованию дидактической игры в формировании элементар-
ных математических представлений у детей дошкольного возраста.

Повышение умственной нагрузки на занятиях по формированию элементарных мате-
матических представлений (ФЭМП) заставляет задуматься педагогов над тем, каким образом
подержать у детей интерес к осваиваемому материалу, удерживать на протяжении целого
занятия активность. Максимальный эффект в изучении математики можно достигнуть при
использовании на занятиях дидактических игр, развлечений, занимательных упражнений и
задач.

При этом использование увлекательного и интересного математического материала
определяется с учетом возрастных особенностей детей, задач их воспитания и всестороннего
развития. Необходимо детей заинтересовать математическим материалом, активизировать их
логическую умственную деятельность, развлекать и увлекать детей, углублять и расширять
их математические представления, закреплять приобретенные знания и умения, упражнять
детей в применении умений и знаний в прочих видах деятельности.

Эффективным инструментом развития математических представлений у детей являет-
ся использование различных типов дидактических игр. Эти игры учат детей  понимать

ряд сложных математических понятий, формируют у него представление о соот-
ношении цифры и числа, количества и цифры, развивают ориентировку в направлениях про-
странства и времени, учат делать выводы. Для ребенка интерес к дидактической игре намно-
го более чем не интересная выполняемая задача, игра притягивает его интерес, становясь тем
самым толчком к развитию мышления, памяти, внимания и т.д.

Игры, которые способствуют развитию восприятия, памяти, внимания, мышления,
развитию творческих способностей, направлены в целом на умственное развитие детей до-
школьного возраста.

Рассмотрим особенности дидактических игр. Дидактические игры – это один из раз-
новидностей игр с правилами, которые направлены на решение определенных задач в обуче-
нии детей .

Они широко применяются в качестве средства обучения, воспитания и развития. От-
личие дидактической игры от обыкновенной заключается в том, что в ней участвуют обяза-



тельно все дети. Ее содержание, правила, методика проведения разрабатываются таким обра-
зом, что для некоторых детей дошкольного возраста, которые совершенно не испытывают
интерес к математике, эти игры могут стать отправной точкой в возникновении интереса к
науке математике.

Создание игровой формы занятий осуществляется с помощью игровых ситуаций и
приемов, выступающих для детей в качестве средств, стимулирования и побуждения их к
математической деятельности.

Для дидактической игры характерно наличие некоторой структуры, которая опреде-
ляет игру и как игровую деятельность и как форму обучения. Можно утверждать, что игра –
это достаточно многогранное понятие. На практике существуют разнообразные виды игр,
которые можно применять в образовательной деятельности. По формам проведения игры
можно разделить на индивидуальные, групповые, парные.

По образовательным задачам – на игры, направленные на изучение нового материала
материал, получение новых знаний, игры, формирующие определенные умения и навыки, и
можно выделить большую группу игр,  которые имеют характер контроля знаний и обоб-
щающего повторения.

По типам можно выделить ролевые, познавательные, комплексные, деловые игры.
Использование дидактической игры в образовательной деятельности не является са-

моцелью, это – средство обучения и воспитания.
Дидактическая игра – не забава, не стоит, и рассматривать ее как деятельность, кото-

рая доставляет удовольствие ради удовольствия.
 В понятии «дидактическая игра» подчеркнута ее педагогическая направленность, в

этом понятии отражается многообразие ее применения. В соответствии с этим можно утвер-
ждать, что применение дидактических игр в обучении математике является важным средст-
вом, которое делает образовательную деятельность дошкольников более оптимизируемой, а
сами дидактические игры являются средством развития математических представлений.

Ценностью дидактических игр является то, что в процессе проведения этих игр дети в
значительной мере приобретают новые знания самостоятельно, при этом активно помогая в
этом.

Использование дидактических игр требует отслеживания интереса детей дошкольного
возраста в игре на протяжении занятия. Если интерес отсутствует или угасает, то не реко-
мендуется навязывать принудительно игру детям, потому как игра в этом случае потеряет
свое развивающее, дидактическое, значение; и из игровой деятельности выпадет самое цен-
ное - ее эмоциональность. Если возникает потеря интереса к игре, то педагогу необходимо
своевременно принять необходимые действия, которые приведут к изменению обстановки.
Это может быть эмоциональная речь, поддержка отстающих, приветливое отношение к де-
тям. Если присутствует интерес к игре, то дети занимаются с большим удовольствием, что,
безусловно, благоприятно влияет и на усвоение детьми необходимых математических зна-
ний.

Так же важна выразительность в игре. Если педагог говорит с детьми равнодушно,
сухо и монотонно, то дети будут, относятся к занятиям так же безразлично, в процессе заня-
тия начнут отвлекаться. В этих случаях бывает достаточно сложно поддержать интерес де-
тей, сохранить желание их смотреть, слушать, участвовать в игре. Когда это совсем не удает-
ся, тогда и дети не получат от игры пользы, она будет у них вызывать только утомление. При
этом будет возникать и отрицательное отношение к занятиям.

Педагог сам должен в некоторой степени включаться в игру, в противном случае его
руководство и влияние будут не очень естественными. Умение быстро включаться в игру яв-
ляется показателем педагогического мастерства. Игра, которая интересна детям, которая
доставляет им удовольствие и удовлетворение, оказывает положительное влияние на прове-
дение последующих игр. Способы и средства, которые повышают детскую эмоциональность
к игре, являются не самоцелью, а как путем, который ведет к решению дидактических задач.

Математическая составляющая в содержании игры всегда выдвигается на первый



план.  Только в этом случае игра будет выполнять свою роль в своем предназначении,  а
именно способствовать математическому развитию детей и воспитанию интереса к матема-
тике.

3. Методика проведения дидактических игр
Организуя дидактические игры с математическим содержанием педагогу следует про-

думывать следующие вопросы методики проведения игры:
1. Цель игры. Какими знаниями, умениями и навыками в области математического развития

дети дошкольного возраста овладеют в  процессе проведения игры? Какому моменту в игры
необходимо уделить пристальное внимание? Какие иные воспитательные цели преследует
процесс проведения игры?

2. Количество играющих детей. В каждой игре необходимо определенное количество играю-
щих или максимальное их число. Это следует учитывать, организуя игру.

3. Какие дидактические пособия и материалы потребуются для проведения игры?
4. Как с наименьшими затратами времени познакомить с правилами игры детей?
5. На какой промежуток времени должна быть рассчитана игра? Будет ли игра захватывающей,

занимательной для детей? Захотят ли дети вернуться к игре ещераз?
6. Каким образом организовать участие всех детей в игре?
7. Каким образом организовать наблюдение за детьми, чтобы определить, все ли включены в

работу?
8. Какие изменения необходимо внести в игру для того,  чтобы поднять активность и интерес

детей?
9. Какие следует выводы сообщить детям в заключение,  после проведения игры (лучшие мо-

менты в игре, недочеты, результаты усвоения математических знаний, дать оценку отдель-
ным участникам игры, сделать замечания по поводу нарушения дисциплины и др.)?

Среди форм проведения: игры можно выделить игры-соревнования на лучшую ско-
рость, качество, количество; игры-путешествия по станциям с чередованием игровых ситуа-
ций, имитацией событий; игры - драматизации, инсценировки, направленных на поиск реше-
ния проблем; игры - открытия исследования.

К основным структурным компонентам дидактической игры относятся: правила, иг-
ровой замысел, игровые действия, познавательное содержание либо дидактические задачи,
материалы и оборудование, результаты игры.

Рассмотрим эти структурные компоненты:
1.Игровой замысел выражается, в основном, в названии игры. Он закладывается в ту

дидактическую задачу, которую необходим, решить в образовательном процессе. Реализует-
ся игровой замысел часто в виде вопроса, который как бы проектирует ход игры, или может
быть представлен в виде загадки. Игровой замысел в любом случае задает игре познаватель-
ный характер, к участникам игры он предъявляет определенные требования в отношении
знаний.

2.В каждой дидактической игре есть правила, которые определяют порядок действий
и поведение детей в процессе проведения игры, способствуют созданию на занятии опреде-
ленной рабочей обстановки. Поэтому правила в дидактических играх должны разрабаты-
ваться с учетом цели проводимого занятия и индивидуальных возможностей воспитанников,
которые обучаются в игре. Этим педагог создает условия для проявления мыслительной ак-
тивности, настойчивости, самостоятельности детей, для возможности появления чувства ус-
пеха и удовлетворенности у каждого ребенка. Кроме этого, правила дают возможность вос-
питать умение подчиняться требованиям детского коллектива, управлять ребенку своим по-
ведением.

3.Игровые действия являются важной стороной дидактических игр, они регламенти-
руются правилами игры, способствуют появлению познавательной активности детей, пре-
доставляют детям возможность проявить свои способности, применить имеющиеся умения,
знания, навыки для достижения цели игры. Достаточно часто перед игровыми действиями



детям старшего дошкольного возраста дается устное решение дидактической задачи.
4.Основу дидактической игры составляет ее познавательное содержание, которое за-

ключается в овладении теми знаниями и умениями, которые используются при решении об-
разовательной проблемы, которые поставила игра.

5.Оборудование и материалы дидактической игры в значительной мере включает в
себя оборудование всего занятия в целом. Это может быть наличие технических средств
обучения. Так же сюда относятся разнообразные средства наглядности: модели, таблицы,
дидактический материал, флажки, которыми награждаются дети или команды -победители.

6.Дидактическая игра всегда имеет определенный результат, который придает закон-
ченность игре и является ее финалом. Результат выступает, прежде всего, в виде решения
поставленной игрой образовательной задачи и дает воспитанникам умственное и моральное
удовлетворение.  Для педагога результат игры –  показатель уровня достижений усвоения
знаний детьми или в их применении.

Дидактическая задача определена целью обучения и воспитательным воздействием.
Она формируется воспитателем и отражает его обучающую деятельность. Так, например, в
некоторых дидактических играх в соответствии с программными задачами закрепляются или
отрабатываются навыки счета.

Игровая задача всегда реализуется детьми. Дидактическая задача в дидактической иг-
ре осуществляется через игровую задачу. Она задает игровые действия, становится задачей
для самого ребенка.

Игровые действия составляют основу игры. Чем разнообразнее  игровые действия,
тем интереснее сама игра для детей и тем успешнее решаются игровые и познавательные за-
дачи. С помощью дидактических игр знания предоставляются не в готовом виде, а через
процесс самостоятельного открытия ребенком. Педагог ориентируется опыт творческой дея-
тельности, который приобретен ребенком и предоставляет ему право на собственный выбор
действия. Разные игры различаются игровыми действиями, как по их направленности, так и
по отношению к играющим. Это могут быть, например, отгадывания загадок, ролевые дейст-
вия, пространственные преобразования и т.д. Они всегда связаны с игровым замыслом и из
него исходят. Игровые действия представляют собой средства реализации игрового замысла,
могут включать и действия, которые направлены на выполнение дидактической задачи.

Правила игры. Содержание и направленность правил обуславливается общими зада-
чами, направленными на формирование личности ребенка, познавательным содержанием,
игровыми действиями и игровыми задачами.

Подведение итогов – результат подводится сразу, как только закончится игра. Это
может быть подсчет как подсчет очков; выявление детей, выполнивших лучше игровое зада-
ние; определение команды – победительницы и т.д. При этом следует отметить достижения
каждого из детей, подчеркнуть успехи детей, которые являются отстающими.

Заключение
Таким образом, дидактическая игра - это многоплановое, сложное педагогическое яв-

ление. Она проявляет себя как игровой метод обучения детей, форма обучения, самостоя-
тельной игровой деятельностью, средством всестороннего формирования личности ребенка,
а также является средством формирования познавательной активности детей старшего до-
школьного возраста и математических представлений.

Применение дидактических игр делает педагогический процесс более эффективным,
кроме того, они способствуют развитию мышления и памяти у детей, оказывая влияние на
умственное развитие ребенка. Обучая и развивая детей в процессе игры, необходимо стре-
миться к тому, чтобы радость от игр переходила в радость от учения.



Приложение
Дидактические игры для развития элементарных математических представле-

ний
1.«Домино»

Цель: научить детей находить среди многих одну определенную фигуру, назвать ее.
Игра закрепляет знание о геометрических фигурах.
Материал: 28 карточек, на каждой половинке изображена та или иная геометрическая

фигура (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, многоугольник). На карточках-
«дублях» изображены две одинаковые фигуры, седьмой «дубль» состоит из двух пус-

тых половинок.
Карточки выкладываются на стол фигурками вниз. После объяснения ребенку правил,

игра начинается выкладыванием карточки «дубль-пусто». Как и в обычном домино, за один
ход ребенок подбирает и прикладывает одну нужную карточку к любому концу «дорожки» и
называет фигуру. Если у играющего нет на карточке необходимой фигуры, он подыскивает
картинку с этой фигурой из общего числа карточек. Если ребенок не назовет фигуру, он не
имеет права на очередной ход. Выигрывает тот, кто раньше других освободится от карточек.

2.«Распутай путаницу»
Цель: учить детей свободно пользоваться предметами по назначению.
Материал: игрушки, по-разному оформленные, которые можно сгруппировать, (кук-

лы, зверушки, автомобили, пирамидки, мячи и т. д.).
Все игрушки расставляются на столе в определенном порядке. Ребенок отворачивает-

ся, а ведущий меняет расположение игрушек. Ребенок должен заметить путаницу, вспом-
нить, как было раньше, и восстановить прежний порядок. Вначале, например, можно поме-
нять синий кубик с красным. Потом усложняйте задание: положите куклу спать под кровать,
укройте мяч одеялом. Войдя во вкус, ребенок может и сам создавать путаницу, придумывая
самые невероятные ситуации.

3.«Подбери пару»
Цель: учить детей сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, назначению.
Материал: геометрические фигуры или тематические подборки изображений разных

предметов, которые можно объединить по парам (яблоки разного цвета, большие и малень-
кие, корзинки разного размера или домики разных размеров и такие же мишки, куклы и оде-
жда, машины, домики и т. д.).

В зависимости от того, какой у вас материал, ставится перед ребенком проблема: по-
моги кукле одеться, помоги собрать урожай и т. д.

4.«Помоги Федоре»
Цель: формировать и развивать у детей цветовое представление. Научить их соотно-

сить цвета разнородных предметов.
Материал: карточки с изображениями чашек и ручек к ним разных цветов.
«Ребята,  у бедной бабушки Федоры побились в доме все чашки.  У них отломались

ручки, и она теперь не сможет из них пить свой любимый чай с малиновым вареньем. Давай-
те поможет бабушке Федоре склеить ее чашки. Но для этого вам нужно внимательно по-
смотреть на эти карточки с изображением чашек и найти к ним ручки, подходящие по цве-
ту».

5.«Найди предметы похожего цвета»
Цель: упражнять ребенка в сопоставлении предметов по цвету и их обобщении по

признаку цвета.
Материал: различные почтовые предметы, игрушки пяти оттенков каждого цвета

(чашка, блюдце, нитки; одежда для кукол: платье, туфли, юбка; игрушки: флажок, мишка,
мяч и т. д.).



На двух столах, сдвинутых рядом, расставляют игрушки. Ребенку дается предмет или
игрушка. Он должен самостоятельно к цвету своей игрушки подобрать все оттенки этого
цвета, сравнить их и постараться назвать цвет.

6.«Найди предмет такой же формы»
Цель: научить ребенка выделять по форме конкретные предметы из окружающей об-

становки, пользуясь геометрическими образцами.
Материал: геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник),

предметы круглой формы (мячи, шарики, пуговицы), квадратной формы (кубики, платок,
карточки), треугольной формы (строительный материал, флажок, книжка), овальной формы
(яйцо, огурец).

Разложить на две кучки геометрические фигуры и предметы. Ребенку предлагается
внимательно рассмотреть предметы. Затем показываем ребенку фигуру и просим его найти
предмет такой же формы. Если он ошибается, предложите ребенку обвести пальцем вначале
фигуру, а затем предмет.

7.«Волшебные круги»
Цель: продолжить обучение ребенка выделять по форме конкретные предметы.
Материал: лист бумаги с нарисованными на нем кругами одинакового размера (всего

десять кругов).
«Посмотрим внимательно на этот лист. Что ты на нем видишь? Какая фигура нарисо-

вана на листе бумаги? Теперь закрой глаза и представь себе круг». Далее ребенку предлага-
ется из круга, нарисованного на бумаге, нарисовать какой-нибудь предмет. Пусть ребенок из
каждого круга нарисует что-нибудь, имеющее в своей основе круг.

8.«Выложи орнамент»Цель: научить ребенка выделять пространственное располо-
жение геометрических фигур, воспроизводить в точности такое же расположение при выкла-
дывании орнамента.

Материал: 5 вырезанных из цветной бумаги геометрических фигур по 5 (всего 25
штук), карточки с орнаментом.

«Посмотри,  какие орнаменты перед нами.  Подумай и назови фигуры,  которые ты
здесь видишь. А теперь постарайся из вырезанных геометрических фигур выложить такой же
орнамент». Затем предлагается следующая карточка. Задание остается прежнее. Игра окон-
чена, когда ребенок выложит все орнаменты, показанные на карточке.

9.«Игра с кругами»
Цель: научить детей обозначать словами отношения предметов по величине («самый

большой», «меньше», «больше»).
Материал: три круга (нарисованных и вырезанных из бумаги) разной величины.
Предлагается внимательно посмотреть на круги, разложить их перед собою, обвести

на бумаге по контуру.  Далее предлагается ребенку сравнить 2  круга,  затем другие 2  круга.
Постарайтесь, чтобы ребенок назвал величину всех трех кругов.

10.«Шары»
Цель: развивать и закреплять умение устанавливать отношение между элементами по

величине (больше — меньше, толще, длиннее, короче).
Материал: набор из пяти палочек, равномерно уменьшающихся по длине и ширине,

набор из пяти кругов, которые так же равномерно уменьшаются в соответствии с палочками.
«Посмотрим, что получилось. На улице добрый дедушка Федот продавал шары. До

чего же они красивые! Всем нравились. Но вот вдруг, откуда ни возьмись, поднялся ветер, до
такой сильный, что все шары дедушки Федота оторвались от своих палочек и разлетелись
кто куда. Целую неделю добрые соседи приносили назад шары, найденные ими. Но вот беда!
Не может дедушка Федот понять, к какой палочке крепился какой шарик. Давай ему помо-
жем!» Вначале вместе с ребенком на столе раскладываются палочки по величине от самой
длинной и толстой до самой короткой и тонкой.  Затем поэтому же методу раскладываются
«шары» — от самого большого до самого маленького. Далее сопоставляются палочки и кру-



ги. Можно перемешать все фигуры и попросить ребенка самостоятельно установить соотно-
шение между элементами по величине и длине

10.«Помоги деду Морозу»
Цель: учить ребенка использовать промежуточное средство — мерку — при опреде-

лении высоты предметов.
Материал: набор из пяти полосок, длина которых планомерно изменяется, четыре пи-

рамидки, высота которых также уменьшается.
«Дед Мороз пришел на праздник к ребятишкам и принес им в подарок игрушки —

пирамидки. Они все разные по величине: самая маленькая пирамидка — для самых малень-
ких, а самая большая — для самых старших. Найди вот такую пирамидку (показывается одна
из полосок)». После того как все пирамидки найдены, попросите ребенка показать самую
большую пирамидку, затем самую маленькую. Далее предложите ребенку расставить «пира-
мидки» по мере уменьшения. Далее пусть проверит себя, прикладывая полоски-мерки.

11.«Умный гость»
Цель: развивать умение обследовать форму предметов, давать и понимать их сложное

описание.
Материал: детская пластмассовая посуда, мешок.
Игрушки рассматриваются участниками, затем складываются в мешок. Ребенок са-

дится спиной к играющим. Те по очереди подходят к нему, стучат по плечу и говорят:
«Ане нужно что-то такое, но я не скажу, как называется, но объясню тебе, что оно...

(И далее следует описание предмета. Например, чашка: «круглая, с выпуклыми боками, не-
высокая, внизу узкая, сверху — шире, сбоку — ручка»). Когда ребенок найдет на ощупь
нужный предмет, он его вынимает из мешка; далее оценивается, правильно ли выполнено
задание.

12.«Веселый человечек»
Цель: формировать у детей умение расчленять определенную фигуру на элементы

(геометрические фигуры) и, наоборот, из отдельных элементов, соответствующих геометри-
ческим образцам, составлять предметы определенной заданной формы.

Материал: геометрические фигуры (1 треугольник, 1 полукруг, 1 прямоугольник, 2
овала, 4 узких прямоугольника, рисунок «Веселого человечка»).

«Сегодня к нам в гости пришел веселый человечек. Посмотрите, какой он забавный!
Давайте постараемся из геометрических фигурок, которые лежат на столе, сделать такого же
человечка».

13.«Палочки»
Цель: Учить детей последовательному расположению элементов разной величины.
Материал: 10 палочек (деревянных или картонных) разной длины (от 2 до 20 см). Ка-

ждая последующая палочка от предыдущей отличается размером на 2 см. Чтобы выполнить
данное задание верно, нужно каждый раз брать самую длинную полоску из тех, которые вы
видите перед собой. Используем данное правило и выкладываем палочки в ряд.

14.«Найди домик»
Цель: формировать целенаправленное зрительное восприятие формы.
Материал: два комплекта геометрических фигур, по шесть фигур в каждом комплекте.

Три из этих фигур (квадрат, круг, треугольник) являются основными, а три остальных (тра-
пеция, овал, ромб) — дополнительными. Дополнительные фигуры необходимы для различе-
ния и правильного выбора основных фигур. Также необходимы контурные изображения ка-
ждой фигуры на отдельных карточках (контуры можно вырезать, сделать «окошки-домики»).
В каждый комплект материала входят шесть-восемь карточек с контурами каждой фигуры.
Карточки можно раскрасить различными цветами.

Детям показываются три основных фигуры (круг, квадрат, треугольник). Затем пока-
зывается карточка с изображением одной фигуры (например, треугольника). «Как вы, ребята,
думаете, в этом домике какая фигура живет? Давайте подумаем вместе и «поселим» сюда
нужную фигуру. А теперь, ребята, давайте поиграем все вместе. Вы видите, на двух столах



лежать разные фигуры (подзывается двое детей). Вот вам карточки. Какие фигуры живут в
этих домиках?» После того как задание выполнено, даются две другие одинаковые карточки.
Если ребенок затрудняется в выполнении задания, ему предлагается «рамку» фигуры обвес-
ти пальчиком, затем нарисовать ее контур в воздухе, что облегчит воспроизведение формы.

15.«Покажите такое же»
Цель: научить ребенка строить образ предмета заданной величины.
Материал: геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник, овал, шестиугольник)

разных размеров. Количество наборов геометрически фигур зависит от количества детей. В
наборе необходимо по 3-4 варианта каждой фигуры. «Такие же фигуры есть и у меня. Я вам
показываю фигуру, а вы должны в своем наборе отыскать такую же. Будьте очень внима-
тельны!» После того как дети отыскивают и показывают фигуру, ведущий «примеряет» их
выбор к своей фигуре. Если ребенок убеждается в ошибке, ему разрешается самостоятельно
исправить ее, заменив выбранную фигуру на другую.

16.«Что принесла нам кукла?»
Цель: учить ребенка на ощупь определять форму предмета и называть его.
Материал: кукла, мешок, всевозможные небольшие игрушки, которые должны замет-

но отличаться друг от друга и изображать знакомые детям предметы (машинки, кубики, иг-
рушечная посуда, игрушки-животные, шарики и т. д.). В мешок желательно продернуть ре-
зинку, чтобы ребенок не смог заглянуть в него, когда ищет игрушку. «Ребята! Сегодня к нам
в гости пришла кукла Маша. Она для нас принесла игрушки. Хотите узнать, что нам принес-
ла кукла? Нужно по очереди подходить к мешку, но не заглядывать в него, а только руками
выбирать себе подарок, затем сказать, что выбрал, и только после этого достать из мешка и
показать всем». После того как все игрушки вытащены из мешка, игра повторяется снова.
Все игрушки возвращаются обратно и дети снова по очереди достают себе игрушки.

17.«Веселые шары»
 Цель: развивать представления о форме, цвете.
Материал: рисунок шаров (10-12 штук) овальной и круглой формы, флажок. «По-

смотри на рисунок. Как много шаров! Круглые шары раскрась синим цветом, а овальные —
красным.  Нарисуй шарикам ниточки,  чтобы они не разлетелись от ветра,  и «привяжи их к
флажку».

18.«Найди фигуры»
Цель: развивать зрительное восприятие геометрических форм. Материал: чертежи

геометрических фигур. «Посмотрите на эти рисунки. Найдите геометрические фигуры. Кто
больше найдет фигур, и, главное, быстрее, тот и выиграл.

19.«Где находится?»
Цель: формировать пространственную ориентировку на листе бумаги. Материал: бе-

лый лист бумаги, на котором изображены геометрические фигуры (овал, квадрат, прямо-
угольник, треугольник) разного цвета. Фигуры расположены по углам, посредине рисуется
круг. «Посмотри внимательно на рисунок и скажи, где нарисован круг?, овал?, квадрат?, тре-
угольник?,  прямоугольник?  Покажи,  что нарисовано справа от круга?,  слева от круга?  Что
изображено в правом верхнем углу?, в левом нижнем углу? Что нарисовано выше круга?,
ниже круга?»

20.«Куда?»
Цель: учить ориентироваться в пространстве.
Материал: на белом листе бумаги изображение машин, деревьев. «Посмотри внима-

тельно на рисунок.  Покажи,  какие машины едут вправо,  какие —  влево?  Посмотри внима-
тельно на деревья. Как ты думаешь, куда дует ветер?

21.«Что получилось?»
Цель: развивать умение пространственной ориентировки на
листе бумаги, отсчитывать клетки, строчки. «Отступите сверху листа в клеточку че-

тыре клетки вниз и от левого края листа —  три клетки вправо,  поставьте точку в уголке
клетки. Я буду говорить, как нужно проводить линии, а вы внимательно слушайте и рисуйте



так, как я диктую. Например: одна клетка вправо, одна — вниз, одна клетка влево, одна
вверх. Что получилось? Получился квадрат. Это самое легкое и простое задание. Давайте иг-
рать дальше. Вам предстоят более сложные задания, и если вы будете внимательны и не
ошибетесь в выполнении моих заданий, то у вас получится такой рисунок, какой я задумала.

22. «Веселые матрешки»
Цель: учить различать и сравнивать предметы по разным качествам величины.
Материал. 2  комплекта пятиместных матрешек,  2  комплекта разных по величине

кружочков, башенка из полых кубов.
По приглашению педагога дети садятся за общий стол, на котором стоит матрешка.

Педагог обращается к детям: «Я хочу поиграть с вами в веселых матрешек, но вижу, что
здесь только одна матрешка, а где же остальные? (смотрит вокруг, а потом берет в руки мат-
решку и покачивает ее). Что-то там, в середине гремит! Посмотрим, что там есть? (Снимает
верхнюю половину матрешки). Вот, оказывается, где они спрятались! (Все матрешки вы-
ставляются в ряд). Давайте познакомимся с ними! Педагог называет имя каждой матрешки,
наклоняя ее при этом: «Я - Матреша, я

- Наташа, я - Даша, я - Маша» и т.д. Каждый ребенок выбирает себе одну из мат-
решек (одну матрешку берет себе воспитатель). Игра начинается. Сначала матрешки гуляют,
(ходят по столу). Затем их зовут измерять рост. Они выстраиваются друг за другом и  по оче-
реди, начиная с самой маленькой, встают по росту, а воспитатель уточняет, какая матрешка
самая маленькая (высокая)? Потом матрешки идут обедать. Педагог ставит на стол набор
кружочков (тарелочек) пяти вариантов величины, вызывает детей по очереди, которые под-
бирают для своих матрешек тарелочки соответствующей величины. Пообедав, матрешки со-
бираются на прогулку. Педагог ставит на стол второй комплект матрешек, и дети подбирают
своим матрешкам подружек такого же роста. Пары матрешек передвигаются по столу. Потом
разбегаются и смешиваются. («Матрешки захотели побегать»). Незаметно для детей воспи-
татель убирает со стола пару матрешек одного роста. «Пора домой! - говорит педагог. Ста-
новитесь в пары». Матрешки выстраиваются парами, и вдруг обнаруживается, что какой-то
пары матрешек не хватает. Педагог предлагает детям позвать матрешек по имени (если пом-
нят).  Все хором просят ее вернуться.  Матрешки появляются,  малыши ставят их на место и
игрушки отправляются домой.  Педагог ставит на стол  башенку из  полых кубов (одна сто-
рона у них отсутствует) - это домики для матрешек. По просьбе воспитателя каждый ребенок
находит дом для своей матрешки. Матрешки кланяются, прощаются и уходят домой.

23.«Длинное - короткое»
Цель: развитие у детей четкого дифференцированного восприятия новых качеств ве-

личины.
Материал. Атласные и капроновые ленты разных цветов и размеров, картонные по-

лоски, сюжетные игрушки: толстый мишка и тоненькая кукла.
Перед началом игры В. заранее раскладывает на двух столах комплекты игрового ди-

дактического материала (разноцветные ленточки, полоски). Педагог достает две игрушки -
плюшевого мишку и куклу Катю. Он говорит детям, что Мише и Кате хочется сегодня быть
нарядными, а для этого им нужны пояски. Подзывает двух детей и дает им свернутые в тру-
бочку ленточки: одну короткую - поясок для Кати, другую длинную - поясок для мишки. Де-
ти с помощью В. примеряют и завязывают пояски игрушкам. Игрушки выражают радость и
кланяются. Но затем игрушки хотят поменяться поясками. Педагог предлагает снять пояски
и поменять их игрушки. Вдруг обнаруживает, что на мишке поясок куклы не сходится, а для
куклы поясок слишком велик. Педагог предлагает рассмотреть пояски и расстилает их рядом
на столе, а затем накладывает короткую ленточку на длинную. Он объясняет, какая ленточка
длинная, а какая короткая, т. е. дает название качества величины - длина. После этого В. по-
казывает детям две картонные полоски - длинную и короткую. Показывает детям, как можно
сравнить полоски с ленточками путем накладывания и сказать, какая из них короткая, какая
– длинная.

24. «Три квадрата»



Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их отноше-
ния словами: «большой», маленький», «средний», самый большой», «самый маленький».

Материал. Три квадрата разной величины, фланелеграф; у детей по  3 квадрата, фла-
нелеграф.

Педагог:  Дети,  у меня есть  3 квадрата,  вот такие  (показывает).  Этот самый большой,
этот - поменьше, а этот самый маленький (показывает каждый из них). А теперь вы покажите
самые большие квадраты  (дети поднимают и показывают),  положите.  Теперь поднимите
средние. Теперь - самые маленькие. Далее В. предлагает детям построит из квадратов башни.
Показывает, как это делается: помещает на фланелеграфе снизу вверх сначала большой, по-
том средний, потом маленький квадрат. «Сделайте вы такую башню на своих фланелеграфах

25. «Наш день»
Цель: закрепить представление о частях суток, научить правильно употреблять слова

«утро», «день», «вечер», «ночь».
Оборудование. Кукла бибабо, игрушечные кровать, посуда, гребешок и т. д. ; картин-

ки, на которых показаны действия детей в разное время суток.
Дети сидят полукругом. Педагог при помощи куклы производит различные действия,

по которым дети должны определить часть суток:  кукла встает с постели,  одевается,  приче-
сывается (утро), обедает (день) и т. д. Затем В. называет действие, например: «Кукла умыва-
ется»,  предлагает ребенку выполнить его и назвать часть суток,  соответствующую этому
действию (утро или вечер). Педагог читает отрывок из стихотворения Петрушиной:

Кукла Валя хочет спать. Уложу ее в кровать.
Принесу ей одеяло,
Чтоб быстрее засыпала.
Дети укладывают куклу спать и говорят,  когда это бывает.  Педагог показывает кар-

тинки во временной последовательности и спрашивает, в какую часть суток происходят эти
действия.  Затем перемешивает картинки и вместе с детьми располагает их в порядке следо-
вания действий суток. Дети раскладывают свои картинки в соответствии с картинками

26.«Возьми столько же»
Цель: упражнять в составлении двух равных групп предметов,  активизировать сло-

варь «столько же», «поровну».
Оборудование. У детей таблица с тремя полосками,  деленная по вертикали на три

равные части.

Таблица
В левой части карточки изображены разные предметы  (от 1 до 50), наборы геометри-

ческих фигур и счетных палочек.  Силуэты домов,  расположенные в разных частях комнаты
(количество окон от 1 до 5).

Педагог предлагает рассмотреть таблицы и рассказать,  что на них нарисовано.  Затем
дети заполняют среднюю  (по вертикали)  часть таблицы,  берут столько же геометрических
фигур, сколько предметов изображено в каждой клетке. Педагог спрашивает ребенка, сколь-
ко фигур он положил, предлагает проверить правильность путем наложения. После заполне-
ния средней части таблицы дети подбирают карточки с соответствующим количеством изо-
бражений, раскладывают их в правой части таблицы. Педагог предлагает взять карточки, по-
дойти к домикам и распределить карточки в соответствии с количеством окон (найти домик,
у которого столько же окон, сколько предметов на карточке).

27. 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 во-
просы: «Сколько всего флажков? Как составлена группа из 10 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 друго-
му справа -10 разных видов транспорта. Выполнив задание, дети рассказывают, сколько у
них картинок разных предметов одежды (транспорта и сколько их всего?). «Поровну ли кар-
тинок одежды и видов транспорта? По сколько их?»

28. «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 по-
лоску,  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  сле-
дующая полоска на один и тот же кусочек длиннее соседней.  Поэтому и лесенки наши ров-
ные. Сейчас мы поиграем. Закройте глаза, а я уберу одну из полосок. Откройте глаза, и уга-
дай те, какую по счету полоску я спрятала?» Упражнение повторяется.

29.«Найди нужную картинку».
Цель: учить овладевать пространственными представлениями.
Содержание. Дети отыскивают картинку с указанными В. предметами, затем расска-

зывают о расположении этих предметов: «Первым слева стоит слон, за ним мартышка, по-
следним - мишка», или «В середине большой чайник, справа от него - голубая чашка, слева -
розовая чашка» и т. д.

30.«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 сту-
пенек больше, чем у высокой? Чем же отличаются лесенки друг от друга?»

31.«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.

32.«Сгруппируй фигуры»
Цель: учить группировать фигуры по указанным признакам.
Содержание. В. предлагает детям вынуть из конвертов фигуры и разложить перед со-

бой, затем спрашивает: «Как можно сгруппировать фигуры? Сколько групп
получится, если фигуры подобрать по форме? Какие это группы? Сколько фигур вой-

дет 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 фи-
гуры? (по цвету). Сколько будет групп?». (Дети группируют фигуры по цвету, а затем по
размеру).

33.«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 поста-

вила?  Сколько станет матрешек,  если я добавлю еще 1?  Как получилось 2  матрешки?  Если
добавить еще 1 матрешку, то, сколько их станет и почему?» (Количество матрешек доводит-
ся 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, все-
гда, когда мы добавляли 1 матрешку, матрешек получалось больше, получалось новое, сле-
дующее по порядку число. Давайте проверим еще раз».

34.«Где чей дом»
Цель: развитие комбинаторных способностей.
Содержание. В. раздает детям рабочие листы, на которых изображены контуры недо-

строенных домиков: высоких, низких, узких, широких. Дети дорисовывают домики и опре-
деляют, кто из лесных зверей будет в них жить: устанавливают соответствие по величине
(используются силуэты зверей).

35. «Найди на 1 меньше»
Цель: дать представление о том, что при удалении единицы из любого числа получа-

ется 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 но-

вые, следующие по порядку числа. Как вы это делали? Давайте поупражняемся еще раз (по-
вторяют). Мы с вами вспомнили, как получают следующее число, а сейчас узнаем, как полу-
чить число, которое стоит перед данным. Поровну у нас ромашек и васильков? если я 1 васи-
лек сниму,  то,  сколько их будет?).  (Снимает картинку).  Сколько теперь васильков?  Как по-
лучилось 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 сде-
лать, 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».

36. «Кто какого роста?»
 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 само-
го 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. 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? Поче-
му вы так думаете? Коля выше Юли, Наташа - ниже Юли. Кто из детей самого низкого рос-
та? Почему вы так думаете? Расскажите.

37. «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? Те-
перь 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).

38. «Бабушкин подарок» Цель: учить делить 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 разде-
лила 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 ру-
кой. «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 раз-
режу лис пополам, ровно по линии сгиба. Что у меня получилось? Как я получила 2 равные
части?»

39. «Поиграем с фигурами»
Цель: учить делить предметы на 2, 4 части, отражать в речи результат действия и ре-

зультат деления.
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 уста-
навливает 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 на-
звать 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 де-
лит). «Можно каждую из лент назвать половинами? Почему? Сколько всего половин в целом
предмете?» Воспитатель предлагает детям: «Разделите 1 квадрат на 2 равные части. Покажи-
те 1 часть. Как назвать такую часть? Сколько всего половин в целом? лом? Покажите обе по-
ловины.  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 полу-
чить две равные части? А если сложить квадрат пополам, а потом каждую часть еще раз по-
полам, 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?

40. «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.

Дидактическая игра «Сосчитай правильно»
Задача: упражнять в счете предметов по осязанию.
Материал. Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10.



Ход игры:
 Дети встают в круг, руки держат за спиной. Ведущий раздает всем по одной карточ-

ке. По сигналу: «Пошли, пошли» - дети передает друг другу слева направо карточки. По сиг-
налу «Стоп!» - перестают передавать карточки. Затем ведущий называет числа «5», «6», «7»
и т. д., 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.

41.Дидактическая игра "Чудесный мешочек".
Задача: способствовать закреплению названий геометрических фигур, умения опреде-

лять их на ощупь.
Материалы. Мешочек, геометрические фигуры разного цвета и размера (круг, овал,

треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция, четырёхугольники)
Ход игры:
У воспитателя мешочек с геометрическими фигурами. Дети находят на ощупь геомет-

рическую фигуру, достают её рассказывают все об этой фигуре. Например: " Это квадрат. У
него четыре угла, четыре стороны, он синего цвета и т. д. ".

42. Дидактическая игра «Подбери предмет к геометрической фигуре»
Задача: формировать умение сопоставлять геометрическую фигуру с формой предме-

та.
Материал: геометрические фигуры, подборка предметов разной формы.
Ход игры:
Дети стоят полукругом.  В центре расположены два столика:  на одном -  геометриче-

ские формы,  на втором -  предметы.  Воспитатель катит мяч по кругу.  Ребенок,  к которому
подкатился мяч, выходит, воспитатель называет геометрическую фигуру, ребёнок находит её
и предмет такой же формы.  Найденный предмет высоко поднимается:  если он выбран пра-
вильно, дети хлопают в ладоши. Игра продолжается, пока все предметы не подойдут, подоб-
раны к образцам.

43. Дидактическая игра «Конструирование по схеме»
Задача: развивать логическое мышление детей старшего дошкольного возраста.
Материал: карточки с контурными схемами, детали строителя. Ход игры.
Детям дают карточку с контурными схемами и предлагают выложить данные изобра-

жения из деталей строительного набора на столе, используя данную карточку как образец.
Чтобы усложнить детям задачу, предложите на несколько деталей больше, чем понадобится.

44. Дидактическая игра «Собери геометрическую фигуру из частей»
Задача: упражнять в составлении геометрической фигуры из частей. Материал: дере-

вянная платформа с рамками разной формы, детали – вкладыши.  Ход игры.
Детям дают карточку с контурными схемами и предлагают выложить данные изобра-

жения из крупных деталей строительного набора на столе,  используя данную карточку как
образец. Чтобы усложнить детям задачу, предложите на несколько деталей больше, чем по-
надобится.

45. Дидактическая игра «Танграм»
Задача: формировать умение составлять из геометрических фигур архитектурные

строения.
Материал: квадрат 8х8 см из картона, одинаково раскрашенный с двух сторон, разре-

занный на 7 частей, карточки образцы.
Ход игры:
На каждого ребёнка раздаётся один танграм  (7 частей). Используются все 7 частей.

Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети составляют различные архитектурные конст-
рукции по образцам и по собственному замыслу.

46. Дидактическая игра «Колумбово яйцо»
Задача: формировать умение  анализировать сложные формы и воссоздавать их из

частей на основе восприятия и сформированного представления.



Материалы: овал, разрезанный на 10 частей, карточки – образцы.
Ход игры:
На каждого ребёнка раздаётся одно колумбово яйцо  (10 частей). Используются все 10

частей. Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети составляют различные изображения
фантастического животного по образцам и по собственному замыслу.

47. Математическая головоломка «Пифагор»
Задача: формировать умение составлять из геометрических фигур различные изобра-

жения, силуэты животных, предметы, строения.
Материал: квадрат, одинаково раскрашенный с двух сторон, разрезанный на 7 частей:

2 квадрата разного размера, 1 четырехугольник (параллелограмм), 2 маленьких треугольника
и 2 больших треугольника, карточки образцы.

Ход игры:
На каждого ребёнка раздаётся один танграм  (7 частей). Используются все 7 частей.

Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети составляют различные изображения, силуэты
животных, предметы, строения по образцам и по собственному замыслу.

48. Игра – головоломка «Волшебный круг»
Задачи: формировать умение анализировать, вычленять формы составляемого пред-

мета на части, искать способы соединения одной части с другой; развивать у детей логиче-
ское мышление, комбинаторные способности, практические и умственные действия.

Материал: круг из 10 частей: 4 равных треугольника, остальные части, попарно равны
между собой, сходны с фигурами треугольной формы, но одна из сторон у них имеет закруг-
ление.

Ход игры:
На каждого ребёнка раздаётся один круг  (10 частей). Используются все 10 частей.

Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети составляют различные изображения человеч-
ков, птиц, ракеты и другие фигуры.

49. Игра – головоломка «Въетнамская игра»
Задачи: формировать умение анализировать, вычленять формы составляемого пред-

мета на части, искать способы соединения одной части с другой.
Материал: круг из 7 частей, из которых равны между собой 2 части, имеющие

сходство с треугольником; остальные 3 части – разные по размеру и форме.
Ход игры:
На каждого ребёнка раздаётся один круг  (7 частей). Используются все 7 частей.

Плотно присоединяя детали друг к другу,  дети составляют различные силуэты животных,
птиц, насекомых.

50. Дидактическая игра "Конструируем из палочек"
Цель: закрепление знаний геометрических фигур, развитие логического мышления

детей.
Материал: карточки с контурным изображением предметов, палочки разной длины.

Ход игры.
Предложите детям палочки разной длины, попросите отобрать самые длинные, поко-

роче и самые короткие. Выложите из палочек по предложению ребенка какую-нибудь фи-
гурку. Затем дайте ребенку карточку, рассмотрите с ним контуры предметов, пусть он узнает
их, назовет. Потом предложите выложить любую фигурку. В процессе работы закрепляйте
названия знакомых геометрических фигур, которые будут возникать в процессе выкладыва-
ния. Попросите выложить палочками фигурки по собственному замыслу.

51. Дидактическая игра со счетными палочками.
Цели:
- развитие логического мышления, воображения и памяти;
- развитие пространственных представлений;
- развитие мелкой моторики рук;
- развитие координации и сообразительности.



Материалы: счетные палочки, карточки с предметными изображениями.
Ход игры:
Дети составляют геометрические фигуры на плоскости стола.
Из цветных счетных палочек дети составляют различные изображения, геометриче-

ские фигуры, элементарно видоизменяют их. Даются задания с последующим усложнением.
Дети составляют из палочек сначала предметные изображения: дома, кораблики, несложные
постройки, предметы мебели, после этого геометрические фигуры: квадраты, треугольники,
прямоугольники и четырехугольники разных размеров и с различным соотношением сторон,
а затем - снова различные предметные изображения.

52. Упражнения с палочками Дж. Кюизенера.
1. Знакомимся с палочками. Вместе с ребенком рассмотрите, переберите, потрогайте

все палочки, расскажите какого они цвета, длины.
2. Возьми в правую руку как можно больше палочек, а теперь в левую.
3. Можно выкладывать из палочек на плоскости дорожки, заборы, поезда, квадраты,

прямоугольники, предметы мебели, разные домики, гаражи.
4. Выкладываем лесенку из 10 палочек от меньшей (белой) к большей (оранжевой) и

наоборот. Пройдитесь пальчиками по ступенькам лесенки, можно посчитать вслух от 1до 10
и обратно.

5. Выкладываем лесенку, пропуская по 1 палочке. Ребенку нужно найти место для ос-
тальных палочек.

6. Можно строить как из конструктора объемные постройки: колодцы, башенки, из-
бушки и т.п.

7. Раскладываем палочки по цвету, длине.
8. Найди палочку того же цвета, что и у меня. Какого они цвета?
9. Положи столько же палочек, сколько и у меня.
10. Выложи чередующиеся палочки: красная, желтая, красная, желтая (в дальнейшем

ритм усложняется).
11. Выложите несколько палочек, предложите ребенку их запомнить, а потом, пока

ребенок не видит, спрячьте одну из палочек. Ребенку нужно догадаться, какая палочка ис-
чезла.

12. Выложите несколько палочек и поменяйте их местами. Малышу надо вернуть все
на место.

13. Выложите перед ребенком две палочки. Какая палочка длиннее? Какая короче?
Наложите эти палочки друг на друга, подровняв концы, и проверьте.

14. Выложите перед ребенком несколько палочек и спросите: «Какая самая длинная?
Какая самая короткая?»

15. Найди любую палочку, которая короче синей, длиннее красной.
16. Разложите палочки на 2 кучки: в одной 10 штук, а в другой 2. Спросите, где пало-

чек больше.
17. Попросите показать вам красную палочку, синюю, желтую.
18. Покажи палочку, чтобы она была не желтой.
19. Попросите найти 2 абсолютно одинаковые палочки. Какие они по длине? Какого

они цвета?
20. Постройте поезд из вагонов разной длины, начиная от самого короткого и закан-

чивая самым длинным. Спросите, какого цвета вагон стоит пятым, восьмым. Какой вагон
справа от синего, слева от желтого. Какой вагон тут самый короткий, самый длинный? Какие
вагоны длиннее желтого, короче синего.

21. Выложите несколько пар одинаковых палочек и попросите ребенка «поставить па-
лочки парами».

22. Назовите число, а ребенку нужно будет найти соответствующую палочку (1 - бе-
лая, 2 - розовая и т.д.). И наоборот, вы показываете палочку, а ребенок называет нужное чис-
ло. Тут же можно выкладывать карточки с изображенными на них точками или цифрами.



23.  Из нескольких палочек нужно составить такую же по длине,  как бордовая,  оран-
жевая.

24.  Из нескольких одинаковых палочек нужно составить такую же по длине,  как
оранжевая.

25. Сколько белых палочек уложится в синей палочке?
26. С помощью оранжевой палочки нужно измерить длину книги, карандаша и т.п.
27. Перечисли все цвета палочек, лежащих на столе.
28.  Найди в наборе самую длинную и самую короткую палочку.  Поставь их друг на

друга; а теперь рядом друг с другом.
29. Выбери 2 палочки одного цвета. Какие они по длине? Теперь найди 2 палочки од-

ной длины. Какого они цвета?
30. Возьми любые 2 палочки и положи их так, чтобы длинная оказалась внизу.
31. Положите параллельно друг другу три бордовые палочки, а справа четыре такого

же цвета. Спросите, какая фигура шире, а какая уже. 32. Поставь палочки от самой низкой к
самой большой (параллельно друг другу).  К этим палочкам пристрой сверху такой же ряд,
только в обратном порядке. Получится плоскостной квадрат.

33. Положи синюю палочку между красной и желтой, а оранжевую слева от красной,
розовую слева от красной.

34. С закрытыми глазами возьми любую палочку из коробки, посмотри на нее и назо-
ви ее цвет (позже можно определять цвет палочек даже с закрытыми глазами).

35. С закрытыми глазами найди в наборе 2 палочки одинаковой длины. Одна из пало-
чек у тебя в руках синяя, а другая тогда какого цвета?

36. С закрытыми глазами найди 2 палочки разной длины. Если одна из палочек жел-
тая, то можешь определить цвет другой палочки?

37. У меня в руках палочка чуть-чуть длиннее голубой, угадай ее цвет.
38. Назови все палочки длиннее красной, короче синей и т.д.
39. Найди две любые палочки, которые не будут равны этой палочке.
40. Строим из палочек пирамидку и определяем, какая палочка в самом низу, какая в

верху, какая между голубой и желтой, под синей, над розовой, какая палочка ниже: бордовая
или синяя.

41. Выложи из двух белых палочек одну, а рядом положи соответствующую их длине
палочку (розовую). Теперь кладем три белых палочки – им соответствует голубая и т.д.

42. Возьми в руку палочки. Посчитай, сколько палочек у тебя в руке.
43. Из каких двух палочек можно составить красную? (состав чисел)
44. У нас лежит белая палочка. Какую палочку надо добавить, чтобы она стала по

длине, как красная.
45. Из каких палочек можно составить число 5? (разные способы)
46. На сколько голубая палочка длиннее розовой?.
47. Составь два поезда. Первый из розовой и фиолетовой, а второй из голубой и крас-

ной.
48. Один поезд состоит из голубой и красной палочки. Из белых палочек составь по-

езд длиннее имеющегося на 1 вагон.
49. Составь поезд из двух желтых палочек. Выстрой поезд такой же длины из белых

палочек.
50. Сколько розовых палочек уместится в оранжевой?
51. Выложи четыре белые палочки, чтобы получился квадрат. На основе этого квадра-

та можно познакомить ребенка с долями и дробями. Покажи одну часть из четырех, две час-
ти из четырех. Что больше - ¼ или 2/4?

52. Составь из палочек каждое из чисел от 11 до 20.
53. Выложите из палочек фигуру, и попросите ребенка сделать такую же (в дальней-

шем свою фигуру можно прикрывать от ребенка листом бумаги).



54. Ребенок выкладывает палочки, следуя вашим инструкциям: положи красную па-
лочку на стол, справа положи синюю, снизу желтую и т.д.

55. Нарисуйте на листе бумаги разные геометрические фигуры или буквы и попросите
малыша положить красную палочку рядом с буквой а или в квадрат.

56. Из палочек можно строить лабиринты, какие-то замысловатые узоры, коврики,
фигурки.



Список литературы:
1. Белошистая, А. В. Формирование и развитие математических способностей до-

школьников / А. В. Белошистая. - М.: ВЛАДОС, 2003.- 400с.
2. Богуславская,  З.  М.  Развивающие игры для детей дошкольного возраста  /  З.  М.

Богуславская, Е. О. Смирнова. – М.: Просвещение, 2004. – 244с.
3. Богуславская, З. М. Развитие познавательной деятельности детей дошкольного

возраста в условиях  сюжетной  дидактической  игры   /  З.  М.  Богуславская.  –  М.:  1955.  –
206с.

4. Бондаренко, А. К.  Дидактические  игры  в  детском  саду  /  А. К. Бондаренко. –
М., 2011.– 160с.

5. Козлова, В. А. Дидактические игры по математике для дошкольников / В. А. Коз-
лова. – В 3-х книгах: Кн.2.: Методика. – М., 1996. – 250с.

6. Общеобразовательная программа дошкольного образования От рождения до шко-
лы  /  Под редакцией Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой.–  изд.  3-е.  испр.  и
доп.– М.: Мозаика- Синтез, 2019. -368с.

7. Новоселова, С. Л. Игра дошкольника  / С. Л. Новоселова. – М.: 1999. – 240с.
8. Носова Е.А., Логика и математика для дошкольников/ Е.А. Носов, Р.Л. Непомня-

щая – М.: Детство-Пресс,2007.
9. Петрова, М. Н. Дидактические игры и упражнения по математике ./ М. Н. Петрова.

– М.:1996.
10. Сорокина, А. И. Дидактические игры в детском саду / А. И. Сорокина. – М., 2006.

– 160с.




















