
Методические принципы организации деятельности по 
формированию элементарных математических 

представлений 

Важнейшим средством формирования у дошкольников высокой 
математической культуры, активизации обучения математике 
является эффективная организация и управление учебной 
деятельностью дошкольников в процессе решения различных 
математических задач. Обучение детей математике в дошкольном 
возрасте способствует формированию и совершенствованию 
интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и 
действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 
сообразительности, развитию творческого мышления. 

Часто в начальной школе дети испытывают затруднения при освоении 
школьной программы по математике. Практика начальной школы 
доказывает – залог успешности обучения математике – в обеспечении 
эффективного математического развития детей в дошкольном 
возрасте, в ориентации ДОУ на развитие математических 
способностей, познавательных интересов, в индивидуальном подходе 
в обучении, в математически и методически корректной передаче 
знаний, умений навыков. 

А как сделать, чтобы дети во время НОД были внимательны, не 
отвлекались, правильно и с удовольствием выполняли бы задания и т. 
д. Что же нужно для того, чтобы и воспитатели, и дети получали от 
занятия удовлетворение? Об этом мы сегодня и поговорим. 

Полноценное математическое развитие обеспечивает организованная 
целенаправленная деятельность, в ходе которой педагог ставит перед 
детьми познавательные задачи и помогает их решать, а это и НОД, и 
деятельность в повседневной жизни. 

Во время НОД по ФЭМП решается ряд программных задач. Какие? 
(Высказывания педагогов). Давайте разберёмся в этих задачах. 

1) образовательные - чему ребёнка будем учить (учить, закреплять, 
упражнять, 

2) развивающие – что развивать, закреплять: 

- развивать умение слушать, анализировать, умение видеть самое 
главное, существенное, развитие осознанности, 

- продолжить формирование приёмов логического мышления 
(сравнение, анализ, синтез) . 



3) воспитательные - что воспитывать у детей (математическую 
смекалку, сообразительность, умение слушать товарища, 
аккуратность, самостоятельность, трудолюбие, чувство успеха, 
потребность добиваться наилучших результатов, 

4) речевые - работа над активным и пассивным словарём именно в 
математическом плане. 

При переходе от одной программной задачи к другой очень важно 
постоянно возвращаться к пройденной теме. Этим обеспечивается 
правильное усвоение материала. Обязательно должен быть 
сюрпризный момент, сказочные герои, связь между всеми 
дидактическими играми. 

Всё занятие по ФЭМП строится на наглядности. Что значит сделать 
обучение наглядным? (Ответы педагогов.) 

Воспитатель должен помнить, что наглядность - не самоцель, а 
средство обучения. Неудачно подобранный наглядный материал 
отвлекает внимание детей, мешает усвоению знаний, правильно 
подобранный повышает эффективность обучения. 

- Какие два вида наглядного материала используются в детском саду? 
(Демонстрационный, раздаточный.) 

Наглядный материал должен соответствовать определенным 
требованиям – каким? (Быть разнообразным на одном занятии, 
динамичным, удобным, в достаточном количестве. Предметы для 
счета и их изображения должны быть известны детям). И 
демонстрационный, и раздаточный материал должен отвечать 
эстетическим требованиям: привлекательность имеет огромное 
значение в обучении – с красивыми пособиями детям заниматься 

интереснее. А чем ярче и глубже детские эмоции, тем полнее 
взаимодействие чувственного и логического мышления, тем более 
интенсивно проходит занятие, и более успешно усваиваются детьми 
знания. 

Скажите, пожалуйста, какие методы обучения используются на 
занятиях по ФЭМП? (Ответы воспитателей) 

Верно, игровые, наглядные, словесные, практические методы 
обучения… 

Словесный метод в элементарной математике занимает не очень 
большое место и в основном заключается в вопросах к детям. 

Характер постановки вопроса зависит от возраста и от содержания 
конкретной задачи. 



- в младшем возрасте – прямые, конкретные вопросы: Сколько? Как? 

- в старшем – в основном поисковые: Как можно сделать? Почему ты 
так думаешь? Для чего? 

Практическим методам – упражнениям, игровым задачам, 
дидактическим играм, дидактическим упражнениям – отводится 
большое место. Ребёнок должен не только слушать, воспринимать, но 
и сам должен участвовать в выполнении той или иной задачи. И чем 
больше он будет играть в дидактические игры, выполнять задания, 
тем лучше усвоит материал по ФЭМП. 

Дидактическая игра – это игровой метод обучения, направленный на 
усвоение, закрепление и систематизацию знаний, овладение 
способами познавательной деятельности незаметным для ребенка 
образом. 

Дидактические игры можно классифицировать по обучающему 
содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям 
и правилам, организации и взаимоотношении детей, по роли 
воспитателя: 

1. Игры-путешествия отражают реальные факты, раскрывая обычное 
через необычное, цель которых – усилить впечатление через 
сказочную необычность; 

2. Игры-предложения: «Что было бы? », «Что бы я сделал? »; 

3. Игры-загадки с замысловатым описанием, которые нужно 
расшифровать; 

4. Игры-беседы (диалоги, где в основе – общение воспитателя с 
детьми, детей с ним и друг с другом с особым характером игрового 
обучения и игровой деятельности. 

Используя игры, педагоги учат детей преобразовывать равенство в 
неравенство и наоборот – неравенство в равенство. Играя в таких 
дидактических играх. Как «Какой цифры не стало? », «Путаница», 
«Исправь ошибку», «Назови соседей» дети учатся свободно 
оперировать числами в пределах 10 и сопровождать словами свои 
действия. Дидактические игры, такие как «Составь цифру», «Кто 
первый назовет, какой игрушки не стало? » и многие другие 
используются на занятиях с целью развития у детей внимания, 
памяти, мышления. В старшей группе детей знакомят с днями недели. 
Объясняют, что каждый день недели имеет свое название. Для того 
чтобы дети лучше запоминали название дней недели, их обозначают 
кружочком разного цвета. Проводят наблюдение несколько недель, 



обозначая кружочками каждый день. Это сделано специально для 
того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать вывод, что 
последовательность дней недели угадывается, какой день недели 
идет по счету: понедельник – первый день после окончания недели, 

вторник – второй день, среда – средний день недели и т. д. Детям 
предлагают игры с целью закрепления названий дней недели и их 
последовательности. К примеру, проводится игра «Живая неделя». 
Для игры 7 человек вызывают к доске, воспитатель пересчитывает их 
по порядку, дает им в руки кружочки разного цвета, обозначающие дни 
недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, как по 
порядку идут дни недели. Также используются разнообразные 
дидактические игры «Дни недели», «Назови пропущенное слово», 
«Круглый год», «Двенадцать месяцев», которые помогают детям 
быстро запомнить название месяцев и их последовательность. 

Детей учат ориентироваться в специально созданных 
пространственных ситуациях и определять свое место по заданному 
условию. Дети свободно выполняют задания типа: «Встань так, чтобы 
справа от тебя был шкаф, а сзади – стул. Сядь так, чтобы впереди 
тебя сидела Таня, а сзади – Дима». При помощи дидактических игр и 
упражнений дети овладевают умением определять словом положение 
того или иного предмета по отношению к другому: «Справа от куклы 
стоит заяц, слева от куклы – пирамида» и т. д. В начале каждого 
занятия воспитатель проводит игровую минутку: любую игрушку 
прячут где-то в комнате, дети ее находят или выбирает ребенка и 
прячет игрушку по отношению к нему (за спину, справа, слева и т. д.) . 
Это вызывает интерес у детей и организует их к занятию. 

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур с целью 
повторения материала средней группы, детям предлагают искать в 
окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. 
Например, спрашивают: «Какую геометрическую фигуру напоминает 
дно тарелки? » (поверхность крышки стола, лист бумаги) . 

Применение дидактических игр повышает эффективность 
педагогического процесса, кроме того, они способствуют развитию 
памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на 
умственное развитие ребенка. 

В дошкольных учреждениях педагоги накапливают интересный опыт 
работы по формированию элементарных математических 
представлений у детей с применением дидактических пособий, 
широко используемых во всем мире. Это логические блоки и палочки 
X. Кюзенера, 3. Дьенеша, представляющие собой комплект объемных 
или плоских геометрических тел. Каждый блок характеризуется 
четырьмя свойствами: формой, цветом, величиной, толщиной. 



Например, на карточке с помощью символов указана 
последовательность составления цепочек блоков. В соответствии с 
указанной закономерностью дети выкладывают цепочки: после 
зеленого блока следует красный, затем синий и опять зеленый. 

Выигрывает тот, кто составит наиболее длинную цепочку и не 
допустит ошибок в последовательности цветов. 

Палочки X. Кюзенера позволяют моделировать число. Этот 
дидактический материал представляет собой набор палочек в виде 
прямоугольных параллелепипедов и кубиков. Все палочки отличаются 
друг от друга по величине и цвету. Этот материал иногда называют 
«цветные числа». Выкладывая из палочек разноцветные коврики, 
выстраивая лесенку, ребенок знакомится с составом числа из единиц, 
из двух меньших чисел, выполняет арифметические действия и т. д. 

Практика работы убеждает в необходимости использования такого 
дидактического материала, подтверждает повышение эффективности 
работы при использовании занимательной математики. 

Заключение 

Максимальный эффект в реализации возможностей ребенка 
дошкольника достигается лишь в том случае, если обучение 
проводится в форме дидактических игр, непосредственных 
наблюдений и предметных занятий, различных видов практической 
деятельности, но никак не в виде традиционного школьного урока. 
Задача педагога - сделать НОД по ФЭМП занимательной и 
необыкновенной, превратить её в царство смекалки, фантазии, игры и 
творчества. 

И теперь, следуя древней пословице: «Я слышу — и я забываю, я 
вижу — и я запоминаю, я делаю — и я понимаю», призываю всех 
педагогов делать это — внедрять в практику работы с детьми лучшее, 
что создано педагогической наукой и практикой. 
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