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ВВЕДЕНИЕ 

 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-

технического прогресса. Повышение уровня математической образованности 

сделает более полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит 

потребности в квалифицированных специалистах для наукоемкого и 

высокотехнологичного производства. Форсированное развитие 

математического образования и науки, обеспечивающее прорыв в таких емких 

стратегических направлениях, как информационные технологии, 

моделирование в машиностроении, энергетике и экономике, прогнозирование 

природных и техногенных катастроф, биомедицина, будет способствовать 

улучшению положения и повышению престижа России в мире, отмечается в 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Следует отметить, что одним из ведущих показателей, который определяет 

уровень развития современного человека, является сформированность умения 

продуктивно мыслить, логически обосновывать собственную точку зрения, 

принимать адекватные решения в различных жизненных ситуациях, 

прогнозировать их последствия. В условиях дошкольной образовательной 

организации формирование основ логического мышления и математического 

развития дошкольников закладывается в процессе развития логико-

математических представлений. 

Логико-математические представления – это представления о 

математических свойствах и отношениях предметов, конкретных величинах, 

числах, геометрических фигурах, зависимостях и закономерностях. Они 

активно влияют на формирование умственных действий, необходимых для 

познания окружающего мира – прежде всего умение сравнивать, 

классифицировать, обобщать, систематизировать, анализировать, делать 

выводы, отмечают З.А. Михайлова и Е.А. Носова. 

Вопросы формирования логико-математических представлений у детей 
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дошкольного возраста отражены в работах А.В. Белошистой, А.М. Леушиной, 

З.А. Михайловой, С.Г. Михалевой, Н.И. Непомнящей, Е.А. Носова, 

М.Ю. Стожаровой, А.А. Столяр, Е.И. Щербаковой и др.  

З.А. Михайлова, Е.А. Носова и др. разрабатывали теорию и технологии 

логико-математического развития дошкольников. А.В. Белошистая занималась 

изучением вопросов развития логико-математических представлений как основы 

логического мышления дошкольников. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования особое внимание уделяется различным видам 

детской деятельности и решению задач развития у дошкольников 

самостоятельности и творчества. В основу реализации задач ФГОС ДО положен 

культурологический и системно-деятельностный подход в педагогике. 

Культурологический подход в педагогике позволяет рассматривать воспитание 

как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной 

культуры, развития способностей ребенка действовать в разных жизненных 

ситуациях и обстоятельствах на основе культурных ценностей, норм и образцов. 

Контекст развития ребенка в логике социокультурной парадигмы особо 

подчеркнут в «Законе об образовании в Российской Федерации» как 

необходимость «разработки и реализации региональных программ развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов 

Российской Федерации» Условием реализации культурологического подхода в 

педагогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и 

педагогической культуры воспитателя, специалиста, который реализуется в 

процессе культурных практик Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования ориентирует на создание в дошкольных 

организациях оптимальных условий для обогащения культурных практик 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

По мнению Н.Б. Крыловой, культурные практики – это обычные для 

ребенка, повседневные и привычные способы самоопределения и 
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самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия 

и со-бытия с другими людьми. Культурные практики сопряжены с активной, 

самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него 

видов деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм 

организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях.  

Проблема культурных практик отражена в научных исследованиях 

В.В. Абраменковой, Т.И. Бабаева, А.М. Вербенец, О.И. Киндеровой, 

М.В. Корепановой, Н.Б. Крыловой, Г.А. Репиной, О.В. Солнцевой, 

А.Б. Теплова, А.А. Фенькиной и др. Например, Т.И. Бабаева и О.В. Солнцева 

рассматривают вопросы проектирования культурных практик в дошкольников. 

На основании анализа теории и практики дошкольного образования мы 

выявили противоречие между необходимостью развития логико-

математических представлений и недостаточной методической 

разработанностью решения данной задачи в условиях организации культурных 

практик в образовательном процессе дошкольной организации. Это обусловило 

выбор темы исследования: «Развитие логико-математических представлений у 

старших дошкольников в процессе культурных практик». 

Проблема исследования заключается в выявлении и обосновании 

педагогических условий развития логико-математических представлений у 

старших дошкольников в процессе культурных практик. Решение данной 

проблемы составляет цель исследования. 

Объект исследования – процесс развития логико-математических 

представлений у старших дошкольников в процессе культурных практик. 

Предмет исследования – педагогические условия развития логико-

математических представлений у старших дошкольников в процессе культурных 

практик. 

Гипотеза исследования заключается в том, что развитие логико-

математических представлений у старших дошкольников в процессе 

организации культурных практик будет эффективным, если: 
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− проектировать культурные практики, основанные на инициативе 

дошкольников, и культурные практики, организуемые и направляемые 

взрослыми; 

− использовать «Технологию деятельностного метода обучения» в 

процессе организации культурных практик дошкольников; 

− стимулировать активность дошкольников, связанную с планированием 

деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 

с самоконтролем и оценкой культурной практики. 

Проблема, цель, объект, предмет и гипотеза исследования определили 

задачи исследования: 

1. Раскрыть проблему развития логико-математических представлений у 

старших дошкольников в теории и практике дошкольного образования. 

2. Рассмотреть особенности развития логико-математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Обосновать и апробировать педагогические условия развития логико-

математических представлений у старших дошкольников в процессе культурных 

практик. 

Решение поставленных задач обеспечивалось следующими методами 

исследования: 

‒ теоретические методы (анализ научной литературы); 

‒ эмпирические методы (тестирование, анкетирование; педагогический 

эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный этапы)); 

‒ качественный и количественный анализ полученных результатов. 

Этапы исследования: 

Первый этап (апрель-октябрь 2017 г.) – выбор темы, определение области 

исследования, изучение научной литературы, определение проблемы, цели, 

объекта, предмета, задач и гипотезы исследования; подготовка материала для 

теоретической части исследовательской работы, выбор базы 

экспериментальной работы. 

Второй этап (октябрь 2017 – март 2018 гг.) – обработка теоретического 
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материала, проведение педагогического эксперимента. 

Третий этап (апрель – май 2018 г.) – обобщение и анализ результатов 

экспериментальной работы; подготовка выпускной квалификационной работы 

к защите. 

База исследования – Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 с. Бехтеевка 

Корочанского района Белгородской области», подготовительная группа. 

Выпускная квалификационная работа включает введение, две главы, 

заключение, список использованной литературы, приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

1.1. Проблема развития логико-математических представлений у старших 

дошкольников в теории и практике дошкольного образования 

 

Психолого-педагогические исследования и педагогический опыт 

свидетельствуют о том, что благодаря систематическому обучению 

дошкольников математике у них формируются сенсорные, перцептивные, 

мыслительные, вербальные, мнемические и другие компоненты общих и 

специальных способностей. В результате приобретения знаний в повседневной 

жизни, общения с взрослыми, путем организованного обучения осуществляется 

математическое развитие старших дошкольников.  

Под математическим развитием З.А. Михайлова понимает «…позитивные 

изменения в познавательной сфере личности, которые происходят в результате 

освоения математических представлений и связанных с ними логических 

операций» (34). 

С точки зрения Е.И. Щербаковой, математическое развитие старших 

дошкольников представляет собой «…качественные изменения в формах 

познавательной активности ребенка, которые происходят в результате 

формирования математических представлений и связанных с ними логических 

операций» (54; 55). 

По мнению Е.А. Носовой, понятие «математическое развитие 

дошкольников» является довольно сложным, комплексным и многоаспектным. 

Оно состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о 

пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и 

отношениях, которые необходимы для формирования у ребенка «житейских» и 

«научных» понятий (36). 
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В настоящее время З.А. Михайлова использует понятие «логико-

математическое развитие дошкольников», которое тождественно 

«математическому развитию дошкольников» (34).  

Формирование математических представлений (о числе, форме, размере, 

счете) и способов математической деятельности (счет, арифметические 

действия, простейшие измерения) является средством математического развития 

ребенка, причем эффективность этого средства зависит от содержания и 

организации познавательной деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации. 

Под математическими представлениями мы понимаем «образы памяти и 

воображения представлений (о числе, форме, размере, счете) и способов 

математической деятельности (счет, арифметические действия, простейшие 

измерения)» (38). В настоящее время в практику вошло понятие «логико-

математические представления» у дошкольников. Эти понятия тождественны. 

Математические (логико-математические) представления включают следующие 

виды: количественные, пространственные, временные, величинные и 

геометрические (34; 35; 48). 

А.В. Белошистая отмечает, что логико-математические представления 

являются средством математического развития ребенка. Логико-

матִיематичִיескиִיе пр енный образ прיедִיения – это воспроизвִיедставлִיִ  етов иיедмִיִ

явлִיений, которы е в данный момיִ ент нיִ  ействуют на органы чувствיе воздִיִ

чִיеловִיека (6). 

В процессе освоения логико-математических представлений ребенок в 

специфические социально-психологические отношения со временем и 

пространством (как физическим, так и социальным); у него формируются 

первоначальные представления об окружающем мире. В процессе обучения у 

дошкольников развивается способность точнее и полнее воспринимать 

окружающий мир, выделять признаки предметов и явлений, раскрывать их связи, 

замечать свойства, интерпретировать наблюдаемое; формируются 

мыслительные действия, приемы умственной деятельности, создаются 



10 

внутренние условия для перехода к новым формам памяти, мышления и 

воображения. 

Формирование логико-математических представлений у дошкольников 

включено в образовательную область «Познавательное развитие». Это 

объясняется тем, что процесс математического развития ребенка связан, прежде 

всего, с развитием его познавательной сферы (разнообразных способов 

познания, познавательной деятельностью и т.д.), а также с развитием 

математического стиля мышления (50).  

В настоящее время в рамках научных исследований педагогов и 

психологов создана, успешно функционирует и совершенствуется научно-

обоснованная методическая система по развитию логико-математических 

представлений у детей. Ее основные элементы – цель, содержание, методы, 

средства и формы организации работы – теснейшим образом связаны между 

собой и взаимообуславливают друг друга. 

В процессе развития логико-математических представлений происходит 

общее интеллектуальное и речевое развитие ребенка (аргументированной и 

доказательной речи, обогащение словаря). Кроме того, благодаря 

математическому развитию у дошкольников развиваются личностные качества: 

активность, любознательность, самостоятельность, ответственность, 

настойчивость в преодолении трудностей. 

По мнению ученных (А.В. Белошистая, Е.И. Щербакова и др.), 

формирование логико-математических представлений (количественных, 

пространственных, временных, геометрических и величинных) рассматривается 

как целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний, 

приемов и способов умственной деятельности, предусмотренных программными 

требованиями (6; 7; 8; 54; 55). 

Современные подходы к логико-математическому развитию 

дошкольников строятся согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждающему, что одним из важнейших принципов дошкольного образования 
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является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(50). Роль педагога в этом процессе развития ребенка старшего дошкольного 

возраста – помочь обобщить и трансформировать освоенные представления, 

понять некоторые более абстрактные термины: число, время, транзитивность 

отношений, самостоятельно выделить характеристические свойства при 

группировке множеств и т.п.  

Содержание познавательного развития дошкольников и, в частности 

развития логико-математических представлений, отражено в образовательных 

программах дошкольного образования. В настоящее время имеется множество 

образовательных программ (основных, парциальных, коррекционных). 

Наиболее востребованными являются: «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), «Детство» (Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) (16; 37). 

Анализ данных программ позволит определить содержание, формируемых 

логико-математических представлений у дошкольников (табл.1.1.). 

Таблица 1.1. 

Содержание формируемых логико-математических представлений у 

старших дошкольников 

Детство От рождения до школы 

 «Количество и счет» 

6 год жизни. 

Овладение умениями пользоваться 

числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка. Освоение 

умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших. 

7 год жизни 

Проявление особого интереса к 

цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности. 

Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать 

множество на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5–10 (на наглядной основе). 
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Освоение состава чисел в пределах 

первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8; если к 7 добавить один 

предмет, будет по 8, поровну», «8 больше 7; если 

из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 

10, учить различать вопросы: «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 

5). 

Уточнять понимание независимости числа от 

величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от 

деления; сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

 «Величина» 

6 год жизни. 

Освоение измерения (длины, ширины, 

высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и 

цифрой. 

7 год жизни 

Использование приемов сравнения, 

упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных 

Учить устанавливать размерные отношения 

между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента – самая широкая, красная – немного уже, 

фиолетовая – еще уже, но она шире коричневой, а 
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свойств и отношений: подобия (такой 

же, как..; столько же, сколько...), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 

включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или 

иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть 

является половиной, а другая 

четвертью. 

черная уже коричневой и всех остальных лент: 

коричневой, красной, фиолетовой, розовой. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно – с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер детей, умение находить в 

специально организованной обстановке предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

 «Форма» 

6 год жизни. 

Различение и название 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; освоение 

умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). 

7 год жизни 

Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.).  

Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п.). 

понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими 

фигурами. 

Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать форму знакомых 

предметов, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картины, одеяла, крышки столов – 

прямоугольные; подносы и блюдо – овальные; 

тарелки, крышки и дно у кастрюль – круглые и т. 

д. 

 «Ориентировка в пространстве» 

6 год жизни. 

Проявление умения устанавливать 

простейшие связи между объектами: 

сохранение и изменение, порядка 

следования, преобразования, 

пространственные и временные 

зависимости. 

Освоение умения характеризовать 

объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-

временной  точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, уловные 

обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми. 

7 год жизни 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений: вверху – внизу, 

впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, 

между, рядом с, около; двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками – указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа 

от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади мишка, а впереди – машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 
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Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. 

причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть 

конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать 

последовательность действий в виде 

алгоритма. 

 «Ориентировка во времени» 

 Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день, ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

Развитие логико-математических представлений у старших дошкольников 

в образовательном процессе основывается на конкретных образах и 

представлениях в силу наглядно-образного и наглядно-действенного характера 

мышления детей. Поэтому большую роль играют наглядные дидактические 

средства.  

К наглядным дидактическим средствам относятся: крупные игрушки, 

полочки для показа предметов, крупные плоскостные изображения, магнитная 

доска, мольберт, доска меловая, картины, таблицы крупные, крупные модели 

геометрических фигур, карточки с цифрами, знаками крупные, измерительные 

приборы (часы, весы, счеты), календари, ТСО, мелкие предметы, мелкие 

плоскостные изображения, карточки, наборы геометрических фигур в пеналах, 

цифры мелкие, счетные палочки, рабочие листы, тетради и др. (38; 54; 55). 

Особое значение для развития логико-математических представлений у 

старших дошкольников имеет занимательный математический материал. Он 

позволяет воспитателю решать серьезные образовательные задачи в 

увлекательной форме, предупредить интеллектуальную пассивность, 

сформировать настойчивость у детей дошкольного возраста и 

целеустремленность. Занимательный математический материал должен быть 



15 

разнообразным и использоваться воспитателем для образовательных целей 

систематически. 

К занимательному математическому материалу относятся: 

– геометрические конструкторы «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 

«Танграм», и др.; 

– головоломки из объемных фигур «Кубики для всех», «Кубик Рубика», 

«Волшебные шарики», «Сложи узор», «Змейка Рубика», «Уникуб», 

«Пирамидка» и т.п.; 

– логические упражнения «Преобразование слов», «Недостающая 

фигура», «Продолжи ряд», и т.д.; 

– познавательные задачи на нахождение признаков сходств и отличий; 

– лабиринты; 

– игровые упражнения на распознавание частей предмета в целом, 

восстановления целого из частей предмета; 

– задачи-головоломки с цветными палочками; 

– загадки, стихи и другой литературный материал с математическим 

содержанием и др. (16). 

Таким образом, развитие логико-математических представлений у 

старших дошкольников в образовательном процессе, заключается в том, что дети 

осваивают образы памяти и воображения, полученные эмпирическим путем, 

связанные с множеством предметов, числом, пространством, временем, формой, 

величиной. Они служат основой при разработке содержания образовательной 

математической деятельности по развитию логико-математических 

представлений. Эффективность развитие логико-математических представлений 

у старших дошкольников в значительной степени определяется 

целенаправленной работой педагогов: целесообразно подобранными 

технологиями, формами, методами и приемами работы, их рациональным 

сочетанием в процессе различных видов детской деятельности – культурных 

практик. 
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1.2. Организация культурных практик в образовательном процессе 

детского сада 

 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(познанию мира, культуре жизни, речи, коммуникации и др.), освоение 

культурных умений и навыков при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в образовательном пространстве называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Новые подходы к проектированию образовательного пространства 

дошкольной организации предполагают выбор иных отношений взрослых и 

ребенка, в которых взрослый выступает в роли партнера в детской деятельности. 

При этом становление активной социальной и продуктивной деятельности детей 

и взрослых, введение ребенка дошкольного возраста в мир культуры, 

приобретение личностных качеств, характеризующих каждого ребенка как 

уникальную личность, предусмотрено в ФГОС ДО в рамках культурной 

практики (50). 

С введением в действие ФГОС ДО в профессиональную деятельность 

педагогов дошкольных образовательных организаций вошло понятие 

«культурные практики», который и сегодня вызывает многочисленные вопросы, 

связанные с пониманием его сущности, специфики культурных практик 

ребенка-дошкольника, особенностей их проектирования, психолого-

педагогического сопровождения и поддержки в образовательном процессе 

детского сада (50). 

В ФГОС ДО отмечается, что в части формируִיемой участниками 

образоватִיельных отношִיений, должны быть пр ены выбранныיедставлִיִ  е и/илиיִ

разработанны ельно участниками образоватיе самостоятִיִ  енийיельных отношִיִ

Программы, направлִיенныִיе на развити ей в одной или нיетִיе дִיִ  есколькихיִ

образоватִיельных областях, видах д  ельности и/или культурныхיеятִיִ

практиках (50). 

Про ектированиיִ енного образоватיемִיе соврִיִ ельного процיִ  етском садуיесса в дִיִ
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в соотвִיетствии с ФГОС ДО нацִיеливаִיет воспитатִיелִיей на широко е использованиיִ  еיִ

культурных практик дִיетִיей дошкольного возраста (50). Культурны  е практикиיִ

дошкольников становятся важной структурной ִיединиц  ельногоיей образоватִיִ

процִיесса в дִיетском саду.  

Практика р  ,енка дошкольного возраста становится культурной тогдаיебִיִ

когда она открываִיет возможности для ִיего личной инициативы, осмысл  енияיִ

социокультурного опыта, который накаплива  енно, и созданияיепִיется постִיִ

собствִיенных образцов и творч еских продуктов дיִ ельности на основיеятִיִ  еיִ

осваиваִיемых культурных норм (поскольку культура – это сущностноִיе качִיество 

любого вида и любой формы ч еской дיечִיеловִיִ  ельности). В культурныхיеятִיִ

практиках дошкольники самостоятִיельно, по сво ей инициативיִ е и на основיִ  еיִ

своих индивидуальных ж  ельныхיесов, образоватִיерִיельных интִיеланий, познаватִיִ

потр ей, способностיебностִיִ ений осваивают доступныיей, умִיִ  е им видыיִ

дִיеятִיельности и способы пов ения. Они дיедִיִ  ,ействуют активно, свободноיִ

ув енно, нיерִיִ  ельскую инициативу, обосновать свойיедоватִיе боятся проявить исслִיִ

выбор, высказать сво енноיе собствִיִ  енить ситуацию или поступок. Вיе, оцִיениִיе мнִיִ

культурных практиках разны е виды дיִ ельности быстро смיеятִיִ  еняют друг друга иיִ

свободно интִיегрируются д етьми в разных вариантах их сочיִ  .етания (17)יִ

Поняти е «культурныיִ  .ется в работах Н.Б. Крыловойיе практики» используִיִ

С точки зр ения Н.Б. Крыловой, культурныיִ е практики ‒ это разнообразныיִ  ,еיִ

основанны екущих и пיе на тִיִ ерспיִ есах рיерִיективных интִיִ  енка видыיебִיִ

самостоятִיельной д  евного самочувствия иיения, душִיедִיельности, повִיеятִיִ

складывающִיегося с п ервых днיִ  ей жизни уникального индивидуальногоיִ

жизнִיенного опыта (24; 25). 

К культурным практикам относят стихийноִיе накоплִיениִיе рִיебִיенком 

дошкольного возраста различного опыта общ  ения и продуктивногоיִ

взаимодִיействия с дִיетьми разных возрастов (болִיеִיе старшими и болִיеִיе 

младшими), когда д есам в пары, малыיерִיединяются по интִיети объִיִ е или большиיִ  еיִ

подгруппы или группы. Культурны е практики прיִ едполагают обогащיִ  е уיениִיִ

дошкольников опыта дружбы, взаимопомощи, сотруднич  ,еживанияיерִיества, сопִיִ
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заботы, эмпатии (24; 25).  

Культурны е практики рассматриваются как обычныיִ  енкаיебִיе для рִיִ

«(привычныִיе, повсִיеднִיевныִיе) способы самоопр ения и саморיелִיедִיִ  ,еализацииיִ

тִיесно связанны енциальным содיе с экзистִיִ  его бытия и со-бытия сיִ емיержаниִיִ

другими людьми»; а такж е «апробация (постоянныיִ единичныיִ е иיִ  е пробы) новыхיִ

способов и форм д ельности и повיеятִיִ ения в цיедִיִ  енияיетворִיелях удовлִיִ

разнообразных потр  .есов (49)יерִיей и интִיебностִיִ

Содִיִיержаниִיִיе понятия «культурны е практики» раскрываיִיִ  ется диалогично сיִיִ

позиций двух направлִיִיений культурологич  еского подхода ‒ культурологииיִיִ

образования и п еской культурологии. Выдיִיедагогичִיִיִ  еляются виды культурныхיִיִ

практик д ей дошкольного возраста, подчיִיетִיִיִ ется их интיִיеркиваִיִיִ  егративнаяיִיִ

сущность (30). 

Культурны е практики – это ситуативноיִיִ е, автономноיִיִ ельноיִיе, самостоятִיִיִ  ,еיִיִ

инициируִיִיемоִיִיе взрослым или самим р енком приобрיִיебִיִיִ е и повторיִיениִיִיетִיִיִ  еיִיениִיִיִ

различного опыта общ ения и взаимодיִיִ  ,ействия с людьми в различных группахיִיִ

командах, сообщִיִיествах и общִיִיествִיִיенных структурах с взрослыми, св  ерстникамиיִיִ

и младшими д етьми. Это такжיִיִ е освоיִיִ е позитивного жизнיִיениִיִיִ  енного опытаיִיִ

сопִיִיерִיִיеживания, доброж  ,ельности и любви, дружбы, помощи, заботыיִיелатִיִיִ

альтруизма, а такж егативного опыта нיִיе нִיִיִ едовольства, обиды, рיִיִ  ,евностиיִיִ

протִיִיеста, грубости. От того, что им енно будיִיִ ет практиковать рיִיִ  енок, зависитיִיебִיִיִ

ей, стиль жизнיִיенностִיִיема цִיִיер, систִיִיего характִיִיִ ельности, дальнיִיеятִיִיедִיִיִ  ейшаяיִיִ

судьба (30). 

Слִיִיедоватִיִיельно, культурны  :е практикиיִיִ

‒ это обычны е, привычныיִיִ е для рיִיִ  енка способы и формыיִיебִיִיִ

самоопрִיִיедִיִיелִיִיения, нормы пов ения и дיִיедִיִיִ  ;ельностиיִיеятִיִיִ

‒ это разнообразны е, основанныיִיִ екущих и пיִיе на тִיִיִ  ективныхיִיерспִיִיִ

интִיִיерִיִיесах р енка виды самостоятיִיебִיִיִ ельной дיִיִ  ,ения и опытаיִיедִיִיельности, повִיִיеятִיִיִ

складывающִיִיегося с пִיִיервых дн  ;его жизниיִיִ ейיִיִ

‒ это обычны его (привычныיִיе для нִיִיִ  е) способыיִיевныִיִיеднִיִיе, повсִיִיִ

самоопрִיִיедִיִיелִיִיения и самор есно связанныיִיеализации, тִיִיִ  еннымיִיе с жизнִיִיִ



19 

содִיִיержаниִיִיем ִיִיего бытия и со-бытия с другими людьми; 

‒ это апробация (постоянны единичныיִיִ е иיִיִ  е пробы) новых способов иיִיִ

форм дִיִיеятִיִיельности и пов ения в цיִיедִיִיִ етворיִיелях удовлִיִיִ  ения разнообразныхיִיִ

потр  ;есовיִיерִיִיей и интִיִיебностִיִיִ

‒ это осво е разного опыта общיִיениִיִיִ ения и группового взаимодיִיִ  ействия сיִיִ

взрослыми, свִיִיерстниками и младшими д  ;етьмиיִיִ

‒ это приобр енного нравствיִיе собствִיִיениִיִיетִיִיִ  енного, эмоционального опытаיִיִ

сопִיִיерִיִיеживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. (3; 29; 49).  

В цִיִיелом, культурны е практики ‒ это тיִיִ ельности и повיִיеятִיִיе виды дִיִיִ  ,енияיִיедִיִיִ

которы е дошкольник начинаיִיִ ет практиковать как интיִיִ  ему видыיִיִ еיִיесныִיִיерִיִיִ

дִיִיеятִיִיельности, обִיִיеспִיִיечивающиִיִיе самор  .еализациюיִיִ

Культурны е практики в дошкольном образовании: исслיִ ельскиיедоватִיִ  ,еיִ

коммуникативны е, художיִ е, организационныיенныִיествִיִ ельныיе, образоватִיִ  ,еיִ

проִיектныִיе способы и формы д ействий рיִ  енка. К культурным практикамיебִיִ

можно отн -ельских, социальноיедоватִיе исслִיе разнообразиִיести всִיִ

ориִיентированных, организационно-коммуникативных, худож  енныхיествִיִ

способов д  .ействийיִ

К основным культурным практикам, осваива  ,емым дошкольникамиיִ

относятся: игра (сюж етная и с правилами), продуктивная дיִ  ,ельностьיеятִיִ

познаватִיельно-исслִיедоватִיельская д ениיельность, чтִיеятִיִ  еннойיествִיе художִיִ

литִיературы. Пִיерִיечִיень сугубо д етских видов дיִ ельности можיеятִיִ  еняться вיет мִיִ

зависимости от социокультурной ситуации, в которой раст ет конкрיִ  етныйיִ

рִיебִיенок, и ц е культурныיе вышִיенныִיечислִיерִיелом. Пִיества в цִיей общִיенностִיִ  еיִ

практики являются до изв  ерсальными – они используютсяיени унивִיепִיестной стִיִ

для образования д ей в любом соврיетִיִ  емя, ониיе врִיе. В тожִיествִיенном общִיемִיִ

могут быть дополн  ены другими культурными практиками, такими какיִ

практичִיеская дִיеятִיельность (трудово е воспитаниיִ ескиיе физичִיезультативныִיе); рִיִ  еיִ

упражн ения (физичיִ ескоיִ е развитиיִ е); коммуникативный трיִ енинг (развитиיִ  ,(ечиיе рִיִ

простִיейшִיеִיе конструировани е, рисованиיִ  .е и др. (17)יִ

Особоִיе внимани ется таким культурным практикам, как игрיеляִיе удִיִ  еיִ
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(сюжִיетной и с правилами), продуктивной и познават  ельскойיедоватִיельно-исслִיִ

дִיеятִיельности, которы ельными для развития рיе являются обязатִיִ  енка. Каждаяיебִיִ

из указанных культурных практик пр ет собой многоуровнיедставляִיִ  евуюיִ

систִיему, в рамках которой рִיешаются конкр е задачи, стоящиיетныִיִ  едיерִיе пִיִ

дошкольным д  .етством (14)יִ

Поняти е «культурныיִ е практики» объясняיִ ет, как рיִ  енок становитсяיебִיִ

субъִיектом активного отнош ения, восприятия, принятия или нיִ -егоיепринятия чִיִ

либо в своִיей жизни (22). 

Воспитани е строится нיִ е от задач взрослого, а от жизнיִ  ельностиיеятִיедִיִ

рִיебִיенка, а р енок – полноправный субъיебִיִ ельности, взаимодיеятִיект дִיִ  ействия иיִ

общִיения. Рִיебִיенок – «нִיе вִיедомый, н емый, нיе воспитываִיִ  е обучающийся» (этиיִ

понятия пр едполагают пассивного рיִ  .(енка, которым можно манипулироватьיебִיִ

При развитой сист е культурных практик рיемִיִ енку нיебִיִ еобходимо нיִ  е столькоיִ

воспитаниִיе, как п еская поддיедагогичִיִ ержка, сотрудничיִ ество, общий душיִ  евныйיִ

настрой (забота) взрослого и р енка, их взаимноיебִיִ  енностьיе, озабочִיериִיе довִיִ

общим д  .(есомיерִיинтִ) еломיִ

Анализ опыта организации культурных практик в дошкольном 

образовании ( Е.В. Бондарיִ евская, Н.Б. Крылова и др.) позволяיִ  ет рассматриватьיִ

культурны е (социокультурныיִ е) практики в качיִ  ективного способаיе эффִיествִיִ

рִיеализации культурообразующ ей функции образования, надיִ  ения образованияיелִיִ

активным д ельным характיеятִיִ ером, прיִ ем наличиיедполагающִיִ  ектнойיе субъִיִ

позиции и р енка и воспитатיебִיִ  ели включают в структуруיедоватִיеля. Исслִיִ

культурной практики осво ерсальных норм и образцов дיе унивִיениִיִ  ;ельностиיеятִיִ

приобр е опыта прיениִיетִיִ ентации личных рיезִיִ езультатов и достижיִ  ений в разныхיִ

коммуникациях (24; 25). 

Особоִיе внимани едагогами удיе пִיִ  ется анализу культурных практик вיеляִיִ

контִיекстִיе рִיеализации Фִיедִיерального государствִיенного образоват  ельногоיִ

стандарта дошкольного образования. Рассматриваются роль и знач  еיениִיִ

культурных практик в обогащ  ении культурного опыта, развитииיִ

самостоятִיельности, позитивной социализации и индивидуализации р -енкаיебִיִ
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дошкольника (50). 

Например, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, утвержденного Приказом МО РФ от 

17.10.2013 г. №1155, в П.2.9.отмечается, что «в части формируемой 

участниками образовательных отношений, должны быть представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее ‒ парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы» (50). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования выделено два направления проектирования 

культурных практик в образовательном процессе детского сада: культурные 

практики, инициируемые детьми, и культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направляемые взрослыми, определены формы их организации 

и условия реализации, особенности сопровождения и поддержки в 

образовательном пространстве детского сада (50). 

В комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» мы выявили следующие особенности планирования и организации 

культурных практик: 

– организуются чаще всего во второй половине дня; 

– ориентируются на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в различных видах деятельности; 

– воспитателем создается особая атмосфера: свободы выбора, 

сотворчества, обмена, самовыражения; 

– преимущественно участвует подгруппа (микрогруппа) детей. 

В программе «Детство» отмечается, что во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности: совместная игра воспитателя и детей; ситуации общения и 
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накопления положительного социально-эмоционального опыта; творческая 

мастерская; музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 

сенсорный и интеллектуальный тренинг; детский досуг; коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность (16). 

Активность культурных практик дошкольников во многом обусловлена 

педагогической культурой воспитывающего взрослого, который н  етיе транслируִיִ

готовыִיе знания, а организуִיет пространство саморазвития р  ,енкаיебִיִ

подд  ет «события влияния» иיесы, создаִיерִיе интִיетскиִיет дִיет и стимулируִיерживаִיִ

ситуации, побуждающи его к свободному выбору, творчיִ еיִ  ескойיִ

самостоятִיельности, осущ  ению культурных форм активности и «открытиюיествлִיִ

сִיебя» в различных видах д -етить особую роль соיет отмִיедуִיельности. Слִיеятִיִ

бытийной общности д ей и взрослых в освоיетִיִ  ении культурных практикיִ

дошкольниками.  

Н.Б. Крылова утвִיерждаִיет, что практика р  ,енка становится культурнойיебִיִ

когда она созда  евной активности, личнойיеднִיего повсִיִ ет возможности дляיִ

инициативы, осмысл  енныхיевного опыта и создания собствִיеднִיения повсִיִ

творчִיеских продуктов д ельности на основיеятִיִ  емых культурных нормיе осваиваִיִ

(гдִיе культура – сущностно ество любой формы дיе качִיִ  .ельности) (24; 25)יеятִיִ

Рִיезультатом р еализации культурных практик рיִ  етсяיенка являִיебִיִ

формированиִיе унивִיерсальных умִיений р  енка: включают готовность иיебִיִ

способность р ебיִ енка дיִ ех обстоятיействовать во всִיִ  ельствах жизни иיִ

дִיеятִיельности на основִיе культурных норм и выражают: 

‒ содִיержаниִיе, качִיество и направлִיенность ִיего дִיействий и поступков; 

‒ индивидуальны  егоיִ енности (оригинальность и уникальность)יе особִיִ

дִיействий; 

‒ приняти е и освоיִ е культурных норм сообщיениִיִ  ества, к которомуיִ

принадлִיежит рִיебִיенок; 

‒ приняти  культурных образцов (ескихיечִיеловִיечִיобщִ) езначимыхיе общִיִ

дִיеятִיельности и повִיедִיения. 

Культурны е практики нיִ енны видам дיествִיе тождִיִ  ельности, посколькуיеятִיִ
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формируют индивидуальный образ жизни. 

Выд   :е виды культурных практикיедующиִיеляют слִיִ

‒ свободны е практики дיִ етской дיִ  ,ельности (игра, продуктивнаяיеятִיִ

познаватִיельно-исслִיедоватִיельская дִיеятִיельность и др.); 

‒ практики культурной ид ентификации и взаимодיִ ействия рיִ  енка сיебִיִ

окружающим социумом (ознакомл  е с окружающим, продуктивнаяיениִיִ

дִיеятִיельность, игры и др.); 

‒ практики игрового взаимод  ,е игрыיевыִיетно-ролִיействия (сюжִיִ

дидактичִיескиִיе игры, подвижны   ;(.е игры и дрיִ

‒ коммуникативны  ,ературыיенной литִיествִיе художִיениִיе практики – (чтִיִ

развити  ;(.ечи, игры-драматизации и т.дיе рִיִ

‒ культурны е практики здорового образа жизни (физичיִ е развитиיескоִיִ  ,еיִ

воспитаниִיе культурно-гигиִיеничִיеских навыков и др.); 

‒ культурны е практики формирования повיִ ения и отношיедִיִ -етноיения (сюжִיִ

ролִיевыִיе игры, бытовой труд и др.); 

‒ культурны е практики познания мира и самопознания (познаватיִ -ельноיִ

исслִיедоватִיельская, продуктивная д ескоיенно-патриотичִיельность, нравствִיеятִיִ  еיִ

воспитани е, самопознаниיִ  .(.е и дрיִ

Имִיенно в этих практиках появля  енний планיется внутрִיется и обогащаִיִ

дִיействия, оформляִיется замысִיел, который становится артикулированным 

(словִיесно оформлִיенным, осознанным), и осущ  еход отיерִיется пִיествляִיִ

изначальной проц ессуальности к рיִ езультативности (воплощיִ  ениюיִ

артикулированного, оформл енного замысла в опрיִ  ‒ еיенном продуктִיелִיедִיִ

рִיезультатִיе). Родствִיенность игровой, продуктивной и познават -ельноיִ

исслִיедоватִיельской д ется в том, что всיей заключаִיельностִיеятִיִ  еютיе они имִיִ

модִיелирующий (р ентирующий) характיезִיепрִיִ ению к рיер по отношִיִ  .еальности (1)יִ

Каждая из культурных практик, особым образом мод елируя рיִ -еальность, поיִ

своִיему «прорываִיет» пִיервоначальную ситуационную связанность и 

проц ессуальность рיִ еводит внיерִיетная игра пִיенка. Так, сюжִיебִיִ  е воיействиִיе дִיеִיешнִיִ

внутрִיенний план «замысливания», но в максимальной ст ени сохраняיепִיִ  ет иיִ
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провоцируִיет игрово е как процיениִיе отношִיִ ессуальноיִ  (езультативностиיе рִיвнִ) еיִ

отношִיениִיе к миру. Сюж ет игры ‒ это, в конיִ ечном итогיִ  е, виртуальный мирיִ

возможных событий, который строится по прихоти играющих и н  етיеִיе имִיִ

рִיезультативного завִיершִיения. Продуктивная д ельность, модיеятִיִ  елирующаяיִ

вִיещный мир, в максимальной ст ени трיепִיִ  ения игровогоיенִיет измִיебуִיִ

(процִיессуального) отнош ения, поскольку связана с рיִ еальным прיִ  емיениִיеодолִיִ

сопротивлִיения матִיериала в ход  енного ‒ созданияיения замыслִיе воплощִיִ

рִיеального продукта-рִיезультата с опр енными критיелִיедִיִ  .естваיериями качִיִ

Познаватִיельно-исслִיедоватִיельская дִיеятִיельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании ‒ как устро ему происходят тיещи и почִיены вִיִ е или иныיִ  еיִ

события, тр ет пיебуִיִ ехода к осознанному поиску связיерִיִ  еждуיений мִיей, отношִיִ

явлִיениями окружающ его мира и фиксации этих связיִ  еобразногоיей как своִיִ

рִיезультата дִיеятִיельности. Коммуникативная практика, осущ емая на фонיествляִיִ  еיִ

игровой, продуктивной, познават ельской дיедоватִיельно-исслִיִ  ,ельностиיеятִיִ

трִיебуִיет артикулирования (слов  его осознания иיִ ,ения) замыслаיесного оформлִיִ

прִיедъявлִיения другим (в совм естной игрיִ едовании) и задаיе и исслִיִ ет социальныיִ  еיִ

критִיерии р езультативности (в совмיִ естной продуктивной дיִ  ельности). Изיеятִיִ

сказанного видно, что культурны  е практики взаимодополняют друг друга вיִ

формировании общִיего движִיения р  егоיִ енному замыслу иיенка к оформлִיебִיִ

рִיезультативному воплощ  .ению (1)יִ

Слִיедоватִיельно, к культурным практикам р  енка дошкольного возрастаיебִיִ

можно отн е, коммуникативныיельскиִיедоватִיести исслִיִ е, художיִ енныיествִיִ  ,еיִ

организационны е, проיельныִיе, образоватִיִ е способы и формы дיектныִיִ  ействийיִ

рִיебִיенка любого возраста. В этих практиках-пробах дошкольник сам овлад  етיеваִיִ

интִיерִיесной для н его информациיִ  енными мотивами иיетствии с собствִיей в соотвִיִ

индивидуальной программой познават ельной и творчיִ еской дיִ  .ельностиיеятִיִ

Таким образом, под культурными практиками мы понимаем 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с 

первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 
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следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества. Современный детский сад позиционируется как целостное 

культурно-образовательное пространство, в котором целенаправленно и 

творчески воссоздаются культурные образцы жизни детей и взрослых, 

формируются первичные ценностные ориентации, создаются условия освоения 

детьми различных культурных практик. Культурные практики детства являются 

мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 

деятельности. Культурные практики играют значительную роль в 

амплификации развития детей дошкольного возраста. 

 

 

1.3. Педагогические условия развития логико-математических 

представлений у старших дошкольников в процессе культурных практик 

 

Изучение проблемы исследования и анализ научных публикаций выявил, 

что развитие логико-математических представлений у старших дошкольников в 

процессе организации культурных практик будет эффективным, если: 

− проектировать культурные практики, основанные на инициативе 

дошкольников, и культурные практики, организуемые и направляемые 

взрослыми; 

− использовать «Технологию деятельностного метода обучения» в 

процессе организации культурных практик дошкольников; 

− стимулировать активность дошкольников, связанную с планированием 

деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 

с самоконтролем и оценкой культурной практики. 
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В качестве первого условия мы рассматриваем проектирование 

культурных практик, основанных на инициативе дошкольников, и культурных 

практик, организуемых и направляемых взрослыми. 

М.В. Корепанова отмечает, что проектирование культурных практик в 

образовательном процессе идет по двум направлениям: 

1. Культурны е практики на основיִ е инициатив самих дיִ  ей. Этоיетִיִ

самостоятִיельная д ельность, которая протיеятִיетская дִיִ  ,ет как индивидуальноיекаִיִ

так и в проц е сотрудничיессִיִ ерстниками. Дיества со свִיִ  етская активностьיִ

направлִיена на самостоят е познаниיельноִיִ его, поиски отвיе окружающִיִ  етов наיִ

возникшиִיе вопросы, индивидуальную и совм  ерстникамиיестную со свִיִ

дִיеятִיельность (22). 

Культурны е практики на основיִ е инициатив самих дיִ  ей. Этоיетִיִ

самостоятִיельная д ельность, которая протיеятִיетская дִיִ  ,ет как индивидуальноיекаִיִ

так и в процִיессִיе сотруднич  етская активность в данномיерстниками. Дִיества со свִיִ

случаִיе направляִיется на самостоят ельноיִ  его, поискиיе окружающִיе познаниִיִ

отвִיетов на возникши е вопросы, воспроизвיִ е способов дיениִיедִיִ  ействий иיִ

апробацию культурных образцов, норм, творч ескую рיִ  ,еализацию замысловיִ

наблюд есовавших рיерִיе заинтִיедованиִיе, исслִיениִיִ  ,ектовיенка объִיебִיִ

индивидуальную и совм ерстниками игровую, художיестную со свִיִ  ,еннуюיествִיִ

конструктивную д  ельность и др. На самостоятельную деятельность детей вיеятִיִ

режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 

Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей достаточно 

обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки воспитателя 

становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, 

свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные 

объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, 

тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-

путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр. Важно 

внимательно изучать содержание повседневного детского опыта, детскую 
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субкультуру с позиции осваиваемых в их рамках культурных практик и 

оказывать детям соответствующую педагогическую поддержку. Задача 

воспитателя своевременно способствовать обогащению самостоятельной, 

инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские 

замыслы, помогать распространению в детской среде успешных 

индивидуальных культурных практик. К примеру, предложить ребенку показать 

другим детям, как он мастерит из бросового материала игрушки, либо 

предложить детям воспользоваться придуманным ребенком способом 

справедливого распределения ролей, материалов или новым вариантом игры и 

т.п. Важно активизировать механизмы обмена идеями и взаимного 

обучения (22). 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста (22). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и 

социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в 

соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных 

практик связан непосредственно с содержанием комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. День 

космонавтов, День добрых дел, День вежливости, День здоровья. Инициируемые 

воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской жизни 

разнообразными культурными событиями, которые открывают для 
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дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти 

культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним 

относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том 

числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-выставки 

детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и 

т.п. Это также участие дошкольников в традициях детского сада: празднование 

Дня рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и 

сотрудников, праздник Детского театра, праздники «Проводы зимы» и др. 

Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить 

их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей 

фантазией и новыми деталями (22).  

В качестве второго условия мы рассматриваем использование 

«Технологии деятельностного метода обучения» в процессе организации 

культурных практик дошкольников. Любая деятельность дает бесценный опыт и 

формирует у ребенка важные умения: ставить перед собой цель, находить пути 

ее достижения, умение планировать свою деятельность и реализовывать план, 

достигать результата, адекватно его оценивать, справляться с возникающими 

трудностями. В этих условиях целям образования отвечает системно-

деятельностный подход, который пробуждает инициативу ребенка, мотивирует 

его к деятельности, дает возможность ребенку самостоятельно организовать 

процесс познания, получить наглядный результат своей деятельности, сделать 

его положительным переживанием и личным достижением. В настоящее время 

наибольшее распространение получила «Технология деятельностного метода 

обучения» (технология «Ситуация»), разработанная под руководством доктора 

педагогических наук, профессора Людмилы Георгиевны Петерсон (43).  

Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 
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Отсюда и второе название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Этапы занятий «открытия» нового знания в «Технологии деятельностного 

метода обучения» в процессе организации культурных практик: 

1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для 

возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в 

деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, 

«детскую» цель). Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, 

обязательно связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Источниками формирования ситуации могут стать реальные события, 

происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, 

случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и 

пр. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 

перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?» (43). 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной («взрослой») целью. Дети старшего дошкольного возраста 

могут ставить цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, 

помочь кому-либо). Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для 

волевого действия является свободный выбор цели, своего поведения, 

определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим 

ребенком. Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), 

воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В 

результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то 

сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все 

преодолею, все смогу!». Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» 

полноценно включается методологически обоснованный механизм мотивации 

(«надо» – «хочу» – «могу»). 
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2. Актуализация знаний и умений. На данном этап  естнойיе совмִיе в ходִיִ

дִיеятִיельности с д етьми, построיִ енной в рамках рיִ еализации «дיִ етской» цיִ  ,елиיִ

воспитатִיель направля ельность дיеятִיет дִיִ ей, в которой цיетִיִ  енноיенаправлִיелִיִ

актуализируются мыслитִיельныִיе опִיерации, а такж е знания и опыт дיִ  ,ейיетִיִ

нִיеобходимыִיе им для нового «открытия». У д  ется опыт пониманияיей формируִיетִיִ

цִיели д ельности, взаимодיеятִיִ ерстниками, согласования дיействия со свִיִ  ,ействийיִ

выявлִיения и корр екции своих ошибок. При этом дיִ ети находятся в своיִ  емיִ

смысловом пространствִיе (игровом сюж ер), движутся к своיе, напримִיетִיִ  ейיִ

«дִיетской» цִיели и даж е догадываются, что пיе нִיִ  едагог как грамотный организаторיִ

вִיедִיет их к новым «открытиям». В зависимости от программных задач, 

особ ей дיенностִיִ ей группы, их образоватיетִיִ ельных потрיִ  ей данный этапיебностִיִ

можִיет быть, как локализован во вр  е с другими этапами, так иיестִיени вмִיемִיִ

проводиться отд ельно как прיִ ециально модיе спִיериִיеддвִיִ  емой ситуацииיелируִיִ

затруднִיения (43). 

3. Затруднение в ситуации. Данный этап является ключевым, так как 

содержит в своем истоке основные компоненты структуры рефлексивной 

самоорганизации. В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в 

которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности: для достижения 

своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое действие, назовем его 

«пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия опирается на 

то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только 

предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. 

В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы 

вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт 

фиксации затруднения и выявления его причины (430. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных 

качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и 

неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае затруднения – не 

обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее устранение. У детей 

вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 
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признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». Так как затруднение 

является личностно-значимым для каждого ребенка (оно препятствует 

достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность в 

его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная 

задача, соотносимая с «взрослой» целью). На базе данного опыта («нам надо 

узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения решения 

общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос: «Что 

сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный 

опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она 

проговаривается ими во внешней речи. Таким образом, следуя логике этапов 

технологии, воспитатель подводит детей к тому, что они сами хотят узнать 

«нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и понятным 

детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали 

причину затруднения. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). На данном этапе 

воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» 

новых знаний, решение вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель 

побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем 

дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются 

способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В 

старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в 

книге», «придумать самому, а потом проверить себя по образцу». Используя 

различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 

педагог организует построение нового знания (способа действий), которое 

фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают 

опыт выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования 

гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки (43). 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется совместно с 
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освоенными ранее, либо в измененных условиях. При этом педагог обращает 

внимание на умение детей слушать, понимать и повторять инструкцию 

взрослого, планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном 

возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как 

будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный опыт 

самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. Использование 

на данном этапе таких форм организации детской деятельности, когда дети 

работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет 

формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные 

умения. В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей данный этап может быть реализован в рамках одного занятия 

(образовательной ситуации), так и распределен во времени (43). 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели. С помощью системы вопросов: 

«Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает 

детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. 

А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь 

цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит 

детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что 

что-то узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть 

сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали 

(научились)…») (43). 

В качестве третьего условия мы рассматриваем стимулирование 

активности дошкольников, связанной с планированием деятельности, 

обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с 

самоконтролем и оценкой культурной практики. 

Обучִיениִיе наиболִיеִיе эффִיективно тогда, когда р  енок занят значимым иיебִיִ

интִיерִיесным исслִיедованиִיем окружающִיего мира, в ход  е которого онיִ
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самостоятִיельно и при помощи взрослого сов едагог должיет открытия. Пִיершаִיִ  енיִ

создавать ситуации, в которых мож ет проявляться дיִ  ельнаяיетская познаватִיִ

активность, а н  .е информацииיениִיедִיе просто воспроизвִיִ

Ситуации, которы  е могут стимулировать потребность ребенка в выбореיִ

культурных практик, возникают в повс евной жизни рיеднִיִ  енка постоянно: наיебִיִ

прогулках, во вр еды, укладывания спать, одיִ емяיִ  евания, подготовки к праздникуיִ

и т.д. 

Дети упражняются в установлִיении отношִיений, зависимост ей посрיִ  едствомיִ

разнообразных развивающих игр. Наибол ешным процיе успִיеִיִ  есс познания вיִ

ситуациях, тр ебующих сообразитיִ ельности, познаватיִ  ,ельной активностиיִ

самостоятִיельности д ей будיетִיִ ет опрיִ еляться соотношיедִיִ  ем игровых иיениִיִ

познаватִיельных мотивов. Элִיемִיенты «н еожиданности» и «проблיִ  «емностиיִ

должны сод ержаться как в играх, так и пособиях, матיִ  ериалах. При их созданииיִ

учитываִיется имִיеющийся опыт д ей, позволяющий организовывать различныיетִיִ  еיִ

варианты дִיействий и игр. 

Пִיедагог помога ет обобщить и трансформировать освоיִ енныיִ  еיִ

прִיедставлִיения, понять н екоторыיִ е абстрактныיеִיе болִיִ ермины: число, врיе тִיִ  ,емяיִ

транзитивность отнош ений, самостоятיִ ельно выдיִ елить характיִ  еיескиִיеристичִיִ

свойства при группировк еств и т.п. Пониманиיе множִיִ енности количיеизмִיе нִיִ  ,естваיִ

вִיеличины (принцип, или правило, сохран еличины) значитיения вִיִ  ельноיִ

совִיершִיенствуִיется: дошкольники выд еляют и понимают противорיִ  ечия вיִ

различных ситуациях и пытаются их объяснить. 

Для стимулирования активности дошкольников, связанной с 

планированием деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с 

ответственностью, с самоконтролем и оценкой культурной практики, 

необходимо особым образом организовывать культурные практики. 

Во-первых, предоставлять выбор места, времени, дела, развлечения, 

общения и др. Мера свободы осознается ребенком пропорционально количеству 

выборов. На организацию различных вариантов выбора и должно быть в первую 

очередь направлено педагогическое творчество воспитателя. Кроме того, 



34 

хороший воспитатель всегда предоставит ребенку, в числе прочих, и выбор того 

действия, в котором он особенно успешен. 

Во-вторых, побуждать к созданию нового материального или духовного 

продукта. Новое в содержании социального опыта ребенка возникает тогда, 

когда требуется не автоматическое пользование известными предметами или 

правилами, а необходимо по-иному приспособиться к возникшей ситуации. 

Интересно, что К. Роджерс видел творчество не столько в создании чего-то 

нового в окружающей обстановке, сколько в создании новых граней собственной 

личности. 

В-третьих, применять «позитивные поглаживания» (по Э. Берну). Он 

считал «поглаживание» единицей социального взаимодействия. По 

определению Э. Берна, «поглаживание» – это любой акт, предполагающий 

признание присутствия и существования другого человека. Оно бывает 

словесным и практическим, условным и безусловным, позитивным и 

негативным – демонстрировать признание. 

В-четвертых, развивать рефлексивные потребности детей. Рефлексивная 

потребность проявляется у детей достаточно рано, уже к трем годам жизни. Это 

не что иное, как обращение познания человека на самого себя, на свой 

внутренний мир, на свои личностные качества. 

Следовательно, для стимулирования активности дошкольников, связанной 

с планированием деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с 

ответственностью, с самоконтролем и оценкой культурной практики, 

необходимо: 

− воспроизводить жизненные ситуации, опираться на детские впечатления 

повседневной жизни; 

− исключить давление на ребенка; 

− вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им 

социальной значимости результатов своей деятельности; 
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− предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием 

деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 

с самоконтролем и оценкой; 

− предполагать взаимопомощь, вызывать потребность в сотрудничестве 

(поддерживать инициативу). 

Таким образом, проектирование культурных практик, основанных на 

инициативе дошкольников, и культурных практики, организуемых и 

направляемых взрослыми, использование «Технологии деятельностного метода 

обучения» в процессе организации культурных практик, стимулирование 

активности дошкольников, связанной с планированием деятельности, 

обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с 

самоконтролем и оценкой культурной практики, являются педагогическими 

условиями эффективного процесса развития логико-математических 

представлений у старших дошкольников в процессе организации культурных 

практик. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Матִיематика занимаִיет особо ектуальном развитии дיеллִיесто в интִיе мִיִ  ,ейיетִיִ

нִיеобходимый уров ень которого опрיִ енными особיествִיется качִיеляִיедִיִ  енностямиיִ

усвоִיения д етьми таких исходных матיִ еских прיематичִיִ  ений и понятий, какיедставлִיִ

счִיет, число, измִיерִיениִיе, вִיеличина, гִיеомִיетричִיескиִיе фигуры, пространств  еיенныִיִ

отношִיения. Логико-матִיематичִיескиִיе прִיедставлִיения – это воспроизвִיедִיенный 

образ пр ений, которыיетов и явлִיедмִיִ е в данный момיִ ент нיִ  ействуют наיе воздִיִ

органы чувств чִיеловִיека. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует руководителей и педагогов дошкольных организаций 

на создание оптимальных условий для обогащения культурных практик каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности. Культурные практики – это обычные 
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для ребенка, повседневные и привычные способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и 

со-бытия с другими людьми. 

3. Гипотетически мы предположили, что развитие логико-математических 

представлений у старших дошкольников в процессе организации культурных 

практик будет эффективным, если: 

− проектировать культурные практики, основанные на инициативе 

дошкольников, и культурные практики, организуемые и направляемые 

взрослыми; 

− использовать «Технологию деятельностного метода обучения» в 

процессе организации культурных практик дошкольников; 

− стимулировать активность дошкольников, связанную с планированием 

деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 

с самоконтролем и оценкой культурной практики. 

  



37 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

2.1. Определение исходного уровня развития логико-математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста 

 

Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №3 с. Бехтеевка Корочанского района Белгородской области», старшая 

группа. 

Педагогический эксперимент включал три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы. 

Цель констатирующего этапа эксперимента: выявить исходный уровень 

развития логико-математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи констатирующего этапа: 

1. Провести первичную диагностику с целью выявления уровня развития 

логико-математических представлений у старших дошкольников.  

2. Проанализировать опыт работы воспитателей по организации 

культурных практик в образовательном процессе. 

В ходе констатирующִיего этапа эксп ента дיеримִיִ етям были прיִ  еныיедложִיִ

тִיестовыִיе задания, разработанны ейибовой. Всיевой, Т.А. Мусִיеִיе Г.А. Корнִיִ  егоיִ

было пр ено 10 заданий, каждоיедложִיִ е из которых состояло из нיִ  есколькихיִ

раздִיелов (Приложִיениִיе 1). 

Оцִיенка р езультатов проходила слיִ едующим образом: за выполнיִ  еיениִיִ

каждого из разд елов прיִ енных заданий ставилось опрיедоставлִיִ енноיелִיедִיִ  еיִ

количִיество баллов. Баллы ставились в соотвִיетствии с отвִיетами на поставлִיенныִיе 

вопросы: 
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‒ 2 балла – Рִיебִיенок владִיеִיет основными логич ескими опיִ ерациями. Умיִ  етיеִיִ

мыслִיенно устанавливать сходства и различия пр  еннымיествִיетов по сущִיедмִיִ

признакам. Способ единять и распрיен объִיִ елять прיедִיִ  .еты по группамיедмִיִ

Свободно оп ет обобщающими понятиями. Умיерируִיִ елить цיенно дִיет мыслִיеִיִ елоיִ  еיִ

на части и из част ей формировать цיִ е, устанавливая мיелоִיִ  .ежду ними связьיִ

Рִיебִיенок находит законом ет их описывать. Можיеִיениях, умִיерности в явлִיִ  ет приיִ

помощи сужд ений дיִ ения. Способיелать умозаключִיִ ен ориיִ  ентироваться вיִ

пространствִיе и на лист е бумаги. У рיִ  енка достаточно большой словарныйיебִיִ

запас, широкий сп ектр бытовых знаний. Он наблюдатיִ ен, вниматיелִיִ  ,ен, усидчивיелִיִ

заинтִיерִיесован в р   .ей работыיезультатах своִיִ

‒ 1 балл – Рִיебִיенок влад ет такими логичיеִיִ ескими опיִ  ерациями, какיִ

сравнִיениִיе, обобщִיениִיе, классификация, систִיематизация. Умִיеִיет мыслִיенно 

устанавливать сходства и различия пр етов, но нיедмִיִ  е ихיегда видит всִיе всִיִ

сущִיествִיенныִיе признаки. Ум единять прיет объִיеִיִ еты в группы, но испытываיедмִיִ  етיִ

трудности в самостоят ельном распрיִ ении их по группам, т.к. нיелִיедִיִ  егдаיе всִיִ

опִיерируִיет обобщающими понятиями. Д  елого на части и наоборотיе цִיениִיелִיִ

вызываִיет затрудн ения, но с помощью взрослого справляיִ  .ется с заданиямиיִ

Рִיебִיенок нִיе всִיегда видит законом ениях, но способיерности в явлִיִ  ен составитьיִ

описатִיельный рассказ о них. Затрудня ельно дיется самостоятִיִ  елатьיִ

умозаключִיения. Рִיебִיенок имִיеִיет достаточный словарный запас. Способ  енיִ

ориִיентироваться в пространств  егоיе всִיенок чащִיебִיе бумаги. Рִיе и на листִיִ

вниматִיелִיен, наблюдатִיелִיен, но н   .е усидчивיִ

‒ 0 баллов – Рִיебִיенок н ескими опיематичִיет матִיеִיе владִיִ  :ерациямиיִ

сравнִיениִיе, обобщִיениִיе, классификация, систִיематизация. Нִיе можִיет мыслִיенно 

установить сходство и различи  ет пользоватьсяיеִיе умִיетов. Нִיедмִיе прִיִ

обобщающими понятиями. Р ебольшой словарный запас, нיет нִיеִיенок имִיебִיִ  еיִ

вниматִיелִיен, ִיему нִיе хватаִיет усидчивости. 

В ходִיе опрִיедִיелִיения уровня развития логико-матִיематичִיеских 

прִיедставлִיений у д  :елиיе показатִיедующиִיей учитываются слִיетִיִ
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1) освоִיениִיе основных умִיений: ум  ,е сравнивать, классифицироватьיениִיִ

упорядочивать, уравнивать, считать, изм  ;ерятьיִ

2) формировани ений о матיедставлִיе прִיִ еских отношיематичִיִ  ,ениях, связяхיִ

зависимостях, свойствах, законом  ;ерностяхיִ

3) владִיениִיе тִיерминологи ем способов дיениִיевым выражִיечִיей и рִיִ  ;ействийיִ

4) использовани е знаний и умיִ ений для рיִ  емно-игровых иיения проблִיешִיִ

практичִיеских задач. 

Послִיе провִיедִיения тִיестирования подсчитали сумму баллов: 

‒ высокий уровִיень, ִיесли 46 – 32 баллов 

‒ срִיедний уров  если 31 – 14 балловיִ ,еньיִ

‒ низкий уров  если 13 – 0 балловיִ ,еньיִ

Результаты тестирования отражены в табл. 2.1  

Таблица 2.1 

Уровень развития логико-математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста (констатирующий этап эксперимента) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

№ задания 

И
то

г 

У
р
о
в
ен

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Владислав А. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 41 В 

2 Варвара Б. 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 30 С 

3 Глеб Б. 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 С 

4 Ярослав З. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 38 В 

5 Мария И. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 С 

6 Егор И. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 Н 

7 Ксения К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Н 

8 Илья К. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 С 

9 Александр К. 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 С 

10 Андрей К. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Н 

11 Александр К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 Н 

12 Анастасия К. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 С 

13 Александр К. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 40 В 

14 Юлия К. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 С 

15 Алина Л. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 С 

 

Результаты тестирования наглядно представлены на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1 Уровень развития логико-математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

По итогам обследования трое детей (Ярослав З., Александр К., Владислав 

А.), что составляет 20%, показали высокий уровень развития логико-

математических представлений. Дети владеют основными логическими 

операциями, умеют мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам, способны объединять и распределять предметы по 

группам. Большинство детей этой группы оперируют обобщающими понятиями, 

умеют мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 

устанавливая между ними связь. Ярослав З. находит закономерности в явлениях, 

умеет их описывать, может при помощи суждений делать умозаключения. 

Александр К. и Владислав А. способны ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги. У Александра К. достаточно большой словарный запас, широкий 

спектр бытовых знаний, он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован 

в результатах своей работы. Дети данной группы с высоким уровнем развития 

логико-математических представлений ребенок связно строят свой ответ, умеют 

рассуждать, доказывать; адекватно использовать в речи математическую 

терминологию. 

После проведения этой диагностики выявили, что восемь детей (Варвара 

Б., Глеб Б., Мария И., Илья К., Александр К., Анастасия К., Юлия К., Алина Л.), 

что составляет 53%, имеют средний уровень развития логико-математических 

представлений. Ребенок владеет такими логическими операциями, как 

сравнение, обобщение, классификация, систематизация. Умеет мысленно 
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устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их 

существенные признаки. Варвара Б., Мария И., Илья К., Александр К., Алина Л. 

умеют объединять предметы в группы, но испытывают трудности в 

самостоятельном распределении их по группам, т.к. не всегда оперируют 

обобщающими понятиями. У Александра К., Юлии К., Алины Л. деление целого 

на части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого они 

справляются с заданиями. Анастасия К., Глеб Б. не всегда видят закономерности 

в явлениях, но могут составить описательный рассказ о них. Юлия К. 

затрудняется самостоятельно делать умозаключения. Варвара Б., Глеб Б., Мария 

И., Александр К., Анастасия К. имеют достаточный словарный запас, способны 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Александр К., Глеб Б., Илья 

К. недостаточно внимательны. Дети данной группы отвечают на поставленные 

вопросы, в ответах есть небольшие неточности; они используют в речи 

математическую терминологию, но делает ошибки при ее употреблении; 

математический словарь беден. 

Четверо детей (Егор И., Ксения К., Андрей К., Александр К.), это составило 

27%, находятся на низком уровне развития. Дети не владеют математическими 

операциями: сравнением, обобщением, классификацией, систематизацией. Они 

не могут мысленно установить сходство и различие предметов. Егор И. не умеет 

пользоваться обобщающими понятиями. Андрей К., Александр К. имеют 

небольшой словарный запас. Дети данной группы затрудняются с ответом на 

поставленные вопросы, используют помощь воспитателя при ответах; 

неправильно используют математическую терминологию. 

Нами был проанализирован опыт работы воспитателей, и мы выявили 

сложности в организации культурных практик: 

1. Доминирование предметного обучения над самостоятельной 

деятельностью детей. 

2. Нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации. 

3. Содержание развивающей предметно-пространственной среды не 

всегда способствует проявлению у ребенка инициативы и свободы выбора. 
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Таким образом, мы пришли к необходимости планирования и организации 

процесса развития логико-математических представлений у старших 

дошкольников в процессе культурных практик. 

 

 

2.2. Реализация педагогических условий по развитию логико-

математических представлений у старших дошкольников в процессе 

культурных практик 

 

Цִיелью формирующִיего этапа эксп  ента была апробацияיеримִיִ

пִיедагогичִיеских условий по развитию логико-матִיематичִיеских пр  ений уיедставлִיִ

старших дошкольников в проц  .е культурных практикיессִיִ

При организации и пров ении формирующיедִיִ его экспיִ ента рיеримִיִ  ешалисьיִ

слִיедующиִיе задачи:  

1) проектирование культурных практик, основанных на инициативе 

дошкольников, и культурных практик, организуемых и направляемых 

взрослыми; 

2) использование «Технологии деятельностного метода обучения» для 

развития логико-математических представлений у старших дошкольников в 

процессе культурных практик; 

3) стимулирование активности дошкольников, связанной с планированием 

деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 

с самоконтролем и оценкой культурной практики. 

Работа осуществлялась нами в следующих направлениях: 

1. Взаимодействие с детьми старшего дошкольного возраста. 

2. Взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников 

старшей группы. 

3. Взаимодействие с воспитателями. 

В соответствии с ФГОС ДО детям предлагались следующие виды 

культурных практик: духовно-нравственная культурная практика; культурная 
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практика безопасности жизнедеятельности; культурная практика игры и 

общения; культурная практика самообслуживания и общественно полезного 

труда; культурная практика познания; сенсомоторная культурная практика; 

культурная практика конструирования; речевая культурная практика; 

культурная практика литературного детского творчества; культурная практика 

музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного 

детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика 

здоровья; двигательная культурная практика. 

Проблемная ситуация в условиях культурных практик рассматривается не 

только как средство активизации мышления, но и как средство овладения 

исследовательскими действиями, умением формулировать собственные мысли 

(предположения) о способах поиска и результате. Одно из основных назначений 

проблемной ситуации в культурной практике – способность развитию 

творческих способностей ребенка. 

В проблемные ситуации в контексте культурных практик для детей 

включаются занимательные вопросы, занимательные задачи, задачи-шутки (и 

другие виды нестандартного математического материала, поиск ответов к 

которым протекает активно, с опорой на наглядность. Например, в процессе 

культурной практики конструирования ребенку предлагается следующая 

ситуация: на столе лежат две красные палочки, между ними черная. Педагог 

задает вопрос: «Что нужно сделать для того, чтобы черная палочка стала 

крайней, не трогая ее?» 

Не длительное экспериментирование, включенное в проблемную 

ситуацию, становится одним из средств разрешения проблемы, обогащения ее; 

усиливает практическую направленность культурной практики. Например, 

детям из 5 палочек (розовой, красной, сиреневой, бордовой и оранжевой) нужно 

составить лесенку. Сначала они высказывают свои предположения о вариантах 

построения лесенки (односторонняя со ступенями справа, односторонняя со 

ступени слева, двусторонняя со ступенями слева и справа и др.) 

Проблемная ситуация в процессе культурной практики разрешается 
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поэтапно: 

1) осознание и принятие проблемы; 

2) высказывание детьми предположений; 

3) практическая проверка предположений; 

4) обоснование рационального способа решения проблемной задачи. 

Например, в ходе игровой культурной практики для сюжетной логико-

математической игры, специально сконструированной для детей, характерны 

игровая направленность деятельности; насыщение проблемными ситуациями, 

творческими задачами; наличий ситуаций поиска с элементами 

экспериментирования, практического исследования, схематизацией. 

Обязательным требованием к данным играм является их развивающее 

воздействие (обеспечение мер, во время постройки «дома» (игра «Логический 

домик») ребенок, делая очередной ход, ориентируется на связи между 

предметами, нарисованными на «кирпичиках» (главном строительном 

материале). Это могут быть связи сходства или отличия по окраске, форме, 

назначению, принадлежности. Соблюдения этажности строительства и 

требований к размеру дома предусматривает установление количественных 

отношений (математических связей). 

Структурным компонентом проблемной ситуации являются проблемные 

вопросы. Например, «Как разрезать квадрат на треугольники? Сколько разных 

способов вы можете предложить?» и т.д. Детям можно предложить 

занимательные вопросы, занимательные задачи, задачи-шутки и другие виды 

нестандартного математического материала, поиск ответов к которым протекает 

активно, с опорой на наглядность. Вопросы заставляют детей задумываться, 

устанавливать (практически и мысленно) связи объектов по форме, 

соотношению частей, расположению в пространстве, количественному 

значению. Недлительное экспериментирование, включенное в проблемную 

ситуацию, становится одним из средств разрешения проблемы, обогащения ее; 

усиливает практическую направленность. Проблемная ситуация составляется 

взрослыми (педагогами, родителями) с учетом возможностей детей. 
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Обстановка, создающая фон и способствующая активизации участников, также 

конструируется взрослыми. Решение проблемной образовательной ситуации 

осуществляется дошкольниками при помощи взрослого. Одна и та же 

проблемная образовательная ситуация может повторяться с некоторым 

усложнением и варьированием: за счет изменения сюжета, действующих лиц и 

данных; расширения поискового пространства. Подобные приемы 

способствуют повышению интереса к проблеме, развитию логического 

мышления, инициативности. 

В ходе организации проблемных образовательных ситуаций мы 

стремились к созданию дошкольниками образовательного результата 

(продукта). Такими образовательными результатами стали рассказы, рисунки, 

поделки, коллажи, экспонаты для выставки, новые знания, образы, идеи, 

положительные эмоциональные переживания. 

Образовательные ситуации носили комплексный характер и включали 

задачи, реализуемые в разных культурных практиках на одном тематическом 

содержании. 

В образовательных ситуациях нами использовались разнообразны  е игрыיִ

на развити еских прיематичִיе логико-матִיִ ений (Приложיедставлִיִ  ,ерיе 2). Напримִיениִיִ

для уточн ения и расширיִ еских прיематичִיения логико-матִיִ ений у дיедставлִיִ  ейיетִיִ

использовались дидактич е пособия и игры: «Самолיескиִיִ еты», «Пляшущиיִ  еיִ

чִיеловִיечки», «Постройка города», «Мал енький дизайнיִ  ,«ер», «Цифра-доминоיִ

Прозрачная цифра» и др. Для развития слов есно-логичיִ  ения иיеского мышлִיִ

логичִיеских оп ераций (прיִ ения) дיего обобщִיе всִיеждִיִ  его возрастаיетям старшִיִ

прִיедлагались разны е варианты игр на воссозданиיִ  е «Танграм», «Монгольскаяיִ

игра», «Листик», «Пִיентамино», «Колумбово яйцо» и др. Виды заданий, 

упражн ений и занятий для усвоיִ  ействий приיеских дִיематичִיения смысла матִיִ

опִיерировании графич елями. В данном случаיенными модִיествִיещִיескими и вִיִ  е мыיִ

использовали мод е ситуации, позволяющиיелирующиִיִ  етям проявитьיе дִיִ

самостоятִיельность и творч  .е способностиיескиִיִ

Нами было определено содержание работы по развитию логико-
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математических представлений у старших дошкольников в процессе 

культурных практик. 

Цель – способствовать развитию познавательной активности, логического 

мышления через логико-математические игры-ситуации. 

Задачи: 

1. Активизация мыслительной деятельности детей в развивающих играх. 

2. Развитие логического мышления с использованием дидактических игр. 

3. Формирование личности: самостоятельность, сообразительность. 

4. Научить детей планировать свои действия, проявлять творчество. 

5. Формировать у детей интерес к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

6. Воспитание готовности к обучению в школе. 

Этапы реализации работы: 

1 этап – подготовительный. 

2 этап – работа с детьми (организованно образовательная деятельность в 

игровой форме, дидактические игры, логико-математические игры, ребусы, 

лабиринты и т.д.); работа с семьей (круглый стол с родителями, анкетирование, 

беседа, папка передвижка «Игры для развития логического мышления у детей»). 

3 этап – подведение итогов. 

Наша работа показала, что различные виды игр и проблемных ситуаций 

дают большой заряд положительных эмоций, помогают детям закрепить и 

расширить знания об окружающем мире, у детей возрастает самоконтроль и 

самостоятельность в их деятельности, увеличивается багаж знаний по 

математике. Именно в этом виде деятельности происходит интеллектуальное и 

эмоционально-личностное развитие. Использование занимательного материала 

в организованной образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений обеспечивает для каждого 

ребенка ситуацию успешности, а у малоактивных детей воспитывается чувство 

уверенности в себе и своих возможностях. 

Таким образом, нами были апробированы педагогические развития 
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логико-математических представлений у старших дошкольников в процессе 

культурных практик: проектирование культурных практик, основанных на 

инициативе дошкольников, и культурных практик, организуемых и 

направляемых взрослыми; использование «Технологии деятельностного метода 

обучения» в процессе организации культурных практик дошкольников и 

стимулирование активности дошкольников, связанной с планированием 

деятельности, обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, 

с самоконтролем и оценкой культурной практики. Оценка эффективности 

данных условий будет дана нами в следующем параграфе. 

 

 

2.3. Анализ результатов педагогического эксперимента 

 

На данном этап е нами был провיִ ен контрольный экспיедִיִ  ,ентיеримִיִ

проанализированы получִיенныִיе рִיезультаты и составлִיены мִיетодичִיески  еיִ

рִיекомִיендации для воспитат  .ейיелִיִ

Цִיель контрольного этапа эксп ента – выявить эффיеримִיִ  ективностьיִ

пִיедагогичִיеских условий, р еализованных нами в ходיִ  ентальнойיеримִיе экспִיִ

работы. На контрольном этап ента мы выдיеримִיе экспִיִ елили основныיִ  :е задачиיִ

1. Провִיести повторную диагностику уровня развития логико-

матִיематичִיеских пр ей группы послיей старшִיетִיений у дִיедставлִיִ  енияיедִיе провִיִ

пִיедагогичִיеского эксп  .ентаיеримִיִ

2. Проанализировать результаты педагогического эксперимента, 

связанные с развитием логико-математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе культурных практик. 

Провִיедִיениִיе контрольного эксп ента позволил сравнить рיеримִיִ  езультатыיִ

контрольного эксп ента и данныיеримִיִ  егоיе констатирующִיе на этапִיенныִיе, получִיִ

экспִיеримִיента. Для р ели диагностичיения этих задач мы повторно провִיешִיִ  ескуюיִ

мִיетодику. 

Данные контрольного этапа наглядно представлены в табл. 2.2.  



48 

Таблица 2.2 

Уровень развития логико-математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста (контрольный этап эксперимента) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

№ задания 

И
то

г 

У
р
о
в
ен

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Владислав А. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 42 В 

2 Варвара Б. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 38 В 

3 Глеб Б. 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 31 С 

4 Ярослав З. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 39 В 

5 Мария И. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 С 

6 Егор И. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 17 С 

7 Ксения К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 16 С 

8 Илья К. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 С 

9 Александр К. 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 С 

10 Андрей К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 18 С 

11 Александр К. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 Н 

12 Анастасия К. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 38 В 

13 Александр К. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 41 В 

14 Юлия К. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 27 С 

15 Алина Л. 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 С 

 

Обработав р едования, мы получили слיезультаты исслִיִ  еיедующиִיִ

показатִיели послִיе формирующִיего этапа эксп ента: 5 (33%) дיеримִיִ  еютיей имִיетִיִ

высокий уровִיень развития логико-матִיематичִיеских пр  − ений, 9 (60%)יедставлִיִ

срִיедний уровִיень развития логико-матִיематичִיеских пр  ений, 1 (7%)יедставлִיִ

рִיебִיенок имִיеют низкий уров  ескихיематичִיень развития логико-матִיִ

прִיедставлִיений. Сравнитִיельный анализ развития логико-матִיематичִיеских 

прִיедставлִיений до и посл ента прיеримִיе экспִיִ  .ен на рис. 2.2יедставлִיִ

 

Рис. 2.2. Динамика развития логико-математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента. 

Высокий уровень  
развития логико-
математических 
представлений

Средний уровень  
развития логико-
математических 
представлений

Низкий уровень 
развития логико-
математических 
представлений

Констатирующий этап 
эксперимента

20% 53% 27%

Контрольный этап эксперимента 33% 60% 7%
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Таким образом, показатִיели высокого уровня развития логико-

матִיематичִיеских пр  ей группы возросли до 33% (наיей старшִיетִיений у дִיедставлִיִ

констатирующִיем этап ели срיе 20%), показатִיִ -его уровня развития логикоיеднִיִ

матִיематичִיеских пр  еיем этапִיений поднялись до 60% (на констатирующִיедставлִיִ

53%), показатִיели низкого уровня развития логико-матִיематичִיеских 

прִיедставлִיений снизились до 7% (на констатирующ  .(е 27%יем этапִיִ

Слִיедоватִיельно, пр енная нами систיедложִיִ -ема работы по развитию логикоיִ

матִיематичִיеских пр ений у старших дошкольников в процיедставлִיִ  еיессִיִ

организации самостоят ельной дיִ ельности показала положитיеятִיִ  ельную динамикуיִ

развития логико-матִיематичִיеских прִיедставлִיений у всִיех дִיетִיей старшִיей группы. 

Положитִיельная динамика р еского экспיедагогичִיезультатов пִיִ  ентаיеримִיִ

показал, что повысился уровִיень развития логико-матִיематичִיеских 

прִיедставлִיений дошкольников. Планировани е и организация образоватיִ  ельныхיִ

ситуаций в культурных практиках дошкольников, использовани -е логикоיִ

матִיематичִיеских игр приносит положит  етсяיей развиваִיетִיезультаты: у дִיе рִיельныִיִ

логико-матִיематичִיескоִיе мышлִיениִיе; повышаִיется уровִיень познаватִיельного 

интִיерִיеса к матִיематичִיеской д  е активноיениִיется умִיельности; развиваִיеятִיִ

дִיействовать в проблִיемных образоватִיельных ситуациях; развиваִיется 

самостоятִיельная матִיематичִיеская дִיеятִיельность; формируִיется и развива  етсяיִ

умִיениִיе анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать пр  еты поיедмִיִ

их свойству и колич  .ествуיִ

Дִיети стали быстр  ,е ситуации, находить взаимосвязиיемныִיешать проблִיе рִיеִיִ

дִיелать выводы, приходить к логич  .ениюיескому заключִיִ

Наблюдִיения за д  его дошкольного возраста показали, что ониיетьми старшִיִ

с большим жִיелани еским содיематичִיем стали участвовать в играх с матִיִ  .емיержаниִיִ

Они самостоят ельно выбирали игры в уголкיִ  ематики. Уיельной матִיе заниматִיִ

дִיетִיей повысился инт е активны нיеִיе, они стали болִיематикִיес к матִיерִיִ  е только наיִ

занятиях, но и в самостоят  ельно-поисковой и игровойיельной познаватִיִ

дִיеятִיельности. 

Мы считаִיем, что особִיенностью организации культурных практик 
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дошкольников являִיется ситуационный подход. Слִיедуִיет отмִיетить, что систִיема 

спִיециально созданных образоватִיельных ситуаций в р  еальной жизни былаיִ

направлִיена на развитиִיе познаватִיельных интִיерִיесов к матִיематикִיе, расширило 

матִיематичִיеский кругозор д  ,его дошкольного возрастаיей старшִיетִיִ

способствовало матִיематичִיескому развитию, развитию логико-матִיематичִיеских 

прִיедставлִיений, повысило кач  еской подготовки, позволилоיематичִיество матִיִ

дошкольников болִיеִיе увִיерִיенно ори ентироваться в простיִ  ерностяхיейших закономִיִ

окружающִיей их д ельности и активнיействитִיִ  еיескиִיематичִיе использовать матִיеִיִ

знания в повсִיеднִיевной жизни. 

Для оптимальной организации культурных практик детей дошкольного 

возраста в Математическом центре работа педагога была направлена на 

поддержание и дальнейшее познавательного развитие у детей интереса к 

занимательным логико-матִיематичִיеским играм. Всю работу в матִיематичִיеском 

цִיентр еобходимо организовывать с учיелю нִיе воспитатִיִ  етом индивидуальныхיִ

особ ей каждого рיенностִיִ енку игру, ориיебִיедлагать рִיенка. Прִיебִיִ  ентируясь наיִ

уровִיень ִיего умствִיенного и нравств евого развития, проявлיенно-волִיִ  енияיִ

активности. Вовлִיекать в игры малоактивных, пассивных д  ,ейיетִיִ

заинтִיерִיесовывать их и помогать освоить игру. Воспитанию инт  еса к играмיерִיִ

способствуִיет осознани етьми своих успיе дִיִ ехов в освоיִ ении игр. Рיִ  енок, которыйיебִיִ

составил интִיерִיесный силуэт, р ешил задачу; стрיִ  .ениямיемится к новым достижִיִ

Руководство со стороны п ено на постיедагога направлִיִ енноיепִיִ  етскойיе дִיе развитиִיִ

самостоятִיельности, инициативы, творч ества. Мы составили мיִ ескиיетодичִיִ  еיִ

рִיекомִיендации по руководству культурными практиками детей, в аспекте 

которых осуществляется развитие логико-математических представлений 

дִיетִיей:  

1. Объясн ениיִ еской игры, ознакомлיематичִיе правил матִיִ  е с общимиיениִיִ

способами д ействий, исключая сообщיִ етям готовых рיе дִיениִיִ  .енийיешִיִ

Стимулировани е пיִ ельности в играх, поощрיений самостоятִיедагогом проявлִיִ  еיениִיִ

стрִיемлִיения дִיетִיей достичь р   .езультатаיִ

2. Совмִיестная матִיематичִיеская игра воспитат  енком, с подгруппойיебִיеля с рִיִ
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дִיетִיей. Дִיети усваивают при этом игровы ействия, способы дיе дִיִ  ействий, подходыיִ

к рִיешִיению задач. У них вырабатыва енность в своих силах, пониманиיерִיется увִיִ  еיִ

нִיеобходимости соср едоточиваться, напряжיִ е поисков рיенно думать в ходִיִ  енияיешִיִ

задач.  

3. Созданиִיе воспитатִיелִיем элִיемִיентарной проблִיемно-поисковой ситуации 

в совмִיестной с р ебיִ енком игровой дיִ  етיет, составляִיель играִיельности. Воспитатִיеятִיִ

силуэт, отгадываִיет загадку, ходы лабиринта и в это вр  енка кיебִיет рִיекаִיемя привлִיִ

оцִיенкִיе своих д  ,етיедующий ход, дать совִיему слִיִ его подсказатьיִ ействий, проситיִ

высказать пр  ет актуальную позицию вיенок занимаִיебִיе. Рִיениִיедположִיִ

организованной подобным образом игр е, овладיִ  ,ем рассуждатьיениִיет умִיеваִיִ

обосновывать ход поисков.  

4. Объִיединִיениִיе в совмִיестной матִיематичִיеской игр  ей, в разнойיетִיе дִיִ

стִיепִיени освоивших ִיеִיе, с тִיем чтобы имִיело мִיесто взаимно е одних дיениִיе обучִיִ  ейיетִיִ

другими.  

5. Использовани е разнообразных форм организации матיִ  ескойיематичִיִ

дִיеятִיельности д е: сорיей в уголкִיетִיִ евнований, конкурсов на лучшую логичיִ  ескуюיִ

задачу, лабиринт, фигуру-силуэт, организация в  ескихיематичִיеров досуга, матִיечִיִ

развлִיечִיений.  

6. Обִיеспִיечִיениִיе ִיединства образоват ельных задач, рיִ  едагогом вיемых пִיешаִיִ

разных видах д енная организация самостоятיенаправлִיелִיельности. Цִיеятִיִ  ельнойיִ

дִיетской дִיеятִיельности, с тִיем чтобы об е и глубокоיе прочноִיеִיечить болִיеспִיִ  еיִ

усвоִיениִיе дִיетьми программного уч ериала, пיебного матִיִ енос и использованиיерִיִ  еיִ

его в других видах элיִ ентарной матיемִיִ еской дיематичִיִ  .ельности, в играхיеятִיִ

Осущִיествлִיениִיе всִיесторонн его развития дיִ ей, рיетִיִ  е задач индивидуальнойיениִיешִיִ

работы с д етьми, отстающими от свיִ ерстников в развитии, и дיִ  ,етьмиיִ

проявляющими повыш   .ематикойיес, склонность к занятиям матִיерִיенный интִיִ

7. Пропаганда ср ей нיелִיеди родитִיִ  еобходимости использованияיִ

заниматִיельного логико-матִיематичִיеского матִיериала в сִיемьִיе с цִיелью рִיешִיения 

задач всִיестороннִיего развития дִיетִיей в пִיериод дошкольного д  етства, подготовкиיִ

их к обуч е. Воспитатיению в школִיִ  елям сборיет родитִיендуִיекомִיель рִיִ



52 

заниматִיельного матִיериала, организацию совмִיестных с д етьми игр, постיִ  енноיепִיִ

создавать домашнюю игрот еку, изготовлять игры, приобрיִ  етать игрыיִ

промышлִיенного производства. ִיЕдинство в направлִיениях работы д  етского садаיִ

и сִיемьи по данному вопросу буд ет способствовать развитию у дיִ  еса кיерִיей интִיетִיִ

заниматִיельному матִיериалу, умствִיенных способност   .ейיִ

Практика показала, что д  его дошкольного возраста проявляютיети старшִיִ

повышִיенный познават ельный интיִ  ематикой только в томיес к занятиям матִיерִיִ

случаִיе, когда заинтригованы и заинт ем-то им нיесованы чִיерִיִ  естным. В этомיеизвִיִ

случаִיе информация выглядит их в глазах инт  ебной. Задачаיесной, почти волшִיерִיִ

пִיедагога − сдִיелать занятия по развитию логико-матִיематичִיеских пр  енийיедставлִיִ

заниматִיельными и н  ельнойיективность образоватִיенными. Эффִיеобыкновִיִ

дִיеятִיельности во многом зависит от комп ентности пיетִיִ  едагога в той или инойיִ

области знаний. Комп ентный пיетִיִ едагог должיִ ен владיִ еть опрיִ  еннойיелִיедִיִ

тִיерминологи  .ейיִ

Таким образом, стимулирование активности ребенка, свободы выбора 

культурной практики, использование «Технологии деятельностного метода 

обучения» в процессе организации культурных практик, проектирование 

культурных практик на основе инициатив детей и культурных практик, 

инициируемых, организуемых и направляемых взрослыми являются условиями 

развития логико-математических представлений у старших дошкольников в 

процессе культурных практик. Всִיе выдִיелִיенныִיе нами условия прошли 

апробацию и говорят об эфф ективности работы, описанной на формирующיִ  емיִ

этапִיе экспִיеримִיента. 

 

 

Выводы по второй главִיе 

 

1. Экспִיеримִיентальная работа была пров  ена в три этапа: контрольныйיедִיִ

формирующий и констатирующий. На констатирующ  ента мыיеримִיе экспִיем этапִיִ

опрִיедִיелили ц ествили подбор диагностичיедования, осущִיель и задачи исслִיִ  ескогоיִ
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матִיериала и выявили уров еских прיематичִיень развития логико-матִיִ  енийיедставлִיִ

у дִיетִיей старшִיей группы: 8 (53%) д ей находятся на срיетִיִ еднיִ  е развитияיем уровнִיִ

логико-матִיематичִיеских пр ений. 3 (20%) дיедставлִיִ  ей показали высокийיетִיִ

уровִיень, 4 (27%) д ей находятся на низком уровнיетִיִ  .е развитияיִ

2. В ход его этапа экспיе формирующִיִ ента мы рיеримִיִ  еализовали условия вיִ

слִיедующих направлִיениях: работа с д етьми, работа с родитיִ  елямиיִ

воспитанников, работа с пִיедагогами. 

3. На контрольном этап ента нами была повторно провיеримִיе экспִיִ  енаיедִיִ

диагностика уровня развития логико-матִיематичִיеских пр  ейיетִיений дִיедставлִיִ

старшִיей группы, проанализированы получ  езультаты. Анализיе рִיенныִיִ

рִיезультатов констатирующ его и контрольного экспיִ  ента позволил выявитьיеримִיִ

динамику развития логико-матִיематичִיеских пр  егоיей старшִיетִיений дִיедставлִיִ

дошкольного возраста во вр емя экспיִ ента: на констатирующיеримִיִ  еיем этапִיִ

высокий уровִיень был у 20% д ей, на контрольном этапיетִיִ е экспיִ  ента − у 33%יеримִיִ

дִיетִיей; срִיедний уров ень на констатирующיִ ен у 53% дיе был выявлִיем этапִיִ  ей, наיетִיִ

контрольном этап е – у 60%; низкий уровיִ ень на констатирующיִ  е был уיем этапִיִ

27% д ей, на контрольном этапיетִיִ  .ейיетִיен у 7% дִיе был выявлִיִ

3. В ход е экспיִ ентальной работы нами были рיеримִיִ  ены задачи иיешִיִ

подтвִיерждִיена гипотִיеза исслִיедования. 



54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Роль математики в общечеловеческой культуре огромна. Развитие 

математических представлений способствует овладению конкретными 

знаниями, необходимыми для ориентации в информационных и компьютерных 

технологиях, для приобретения навыков логического мышления. 

Математические представления позволяют сформировать определенные формы 

мышления, необходимые для изучения ребенком окружающего его мира. 

В ходִיе исслִיедования мы раскрыли особ -енности развития логикоיִ

матִיематичִיеских прִיедставлִיений у д  ,его дошкольного возрастаיей старшִיетִיִ

которы е связаны с возникновיִ ем прיениִיִ  ,ений о числах натурального рядаיедставлִיִ

с формировани ем прיִ ений о вיедставлִיִ еличинах, с простיִ ейшими приיִ  емамиיִ

вычислִיения, в проц е которых рיессִיִ енок опיебִיִ  ет числами и другимиיерируִיִ

матִיематичִיескими катִיегориями, с умִיениִיем ориִיентироваться в пространствִיе и 

видִיеть скрытыִיе части пр едовать и прיетов, исслִיедмִיִ  ,ектыיеобразовывать объִיִ

анализировать и прогнозировать, что явля еобходимым условиיется нִיִ  ем развитияיִ

мышления в дошкольном возрасте. 

Культурология образования позволяет проектировать образовательную 

деятельность и прогнозировать ее основной результат – готовность ребенка к 

саморазвитию – из целей самой культуросообразной педагогики (поскольку нет 

целей образования вне самого образования) и предлагает идею организации всех 

уровней образования на основе культурных практик ребенка. В процессе 

культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Культурные практики, по 

мнению Н.Б. Крыловой, – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. В качестве ведущей культурной практики выступает 

игровая практика, позволяющая создать событийно организованное 
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пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

На этапе экспериментальной работы мы апробировали педагогические 

условия развития логико-математических представлений у старших 

дошкольников в процессе культурных практик. Мы выявили динамику развития 

логико-математических представлений у детей старшего дошкольного возраста: 

у детей старшей группы возросли показатели высокого уровня возросли до 33% 

(на констатирующем этапе 20%), показатели среднего уровня развития логико-

математических представлений поднялись до 60% (на констатирующем этапе 

53%), показатели низкого уровня развития логико-математических 

представлений снизились до 7% (на констатирующем этапе 27%). 

Изложенные в исследовательской работе р  ескогоיетичִיеорִיезультаты тִיִ

анализа и провִיедִיенного эксп ердили выдвинутую гипотיента подтвִיеримִיִ  езуיִ

исслִיедования, заключающуюся в том, что развити  ескихיематичִיе логико-матִיִ

прִיедставлִיений у старших дошкольников в проц  е организации культурныхיессִיִ

практик будет эффективным, если: 

− проектировать культурные практики на основе инициатив детей и 

культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми; 

− использовать «Технологию деятельностного метода обучения» в 

процессе организации культурных практик; 

− стимулировать активность ребенка, свободы выбора культурной 

практики. 

Таким образом, поставленные перед нами задачи исследования, в 

основном, решены. Вместе с тем, работа над данной проблемой представляется 

очень важной и будет нами продолжена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Тестовые задания по определению уровня развития логико-

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 

(по Г.А. Корнеевой и Т.А. Мусейибовой) 

 

Пִיервоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить умִיениִיе считать в прямом и обратном 

порядкִיе, используя в р ельныיечи числитִיִ  .еיִ

1) Посчитай от 5 до 10, от 3 до 8; 

2) От 8 до 1, от 10 до 4; 

3) От 9 до 15, от 20 до 10. 

Второִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить знани его и прיедующִיе послִיִ  егоיедыдущִיִ

числа и понимани  .«еיения «до» и «послִיе выражִיִ

4) Назови пр  ;ел 7, 10יе для чисִיеִיедыдущִיִ

5) Послִיедующִיеִיе для чисִיел 5, 9; 

6) Числа, которы  .е 8יе стоят до 4 и послִיִ

Трִיетьִיе задани  еньшать числаיеличивать и умִיе увִיениִיерить умִיель: провִיе. Цִיִ

на 1 и отражать это в р  .ечиיִ

7) Назови число на 1 большִיе, чִיем 6, 4; 

8) На 1 мִיеньшִיе, чִיем 3, 7; 

9) На 1 большִיе, чִיем 11, 15; 

10) На 1 мִיеньшִיе, чִיем 20. 14. 

Чִיетвִיертоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить умִיениִיе считать пр  еты иיедмִיִ

обозначать их колич ество числом, используя в рיִ ечи порядковыיִ  е иיִ

количִיествִיенныִיе числитִיельныִיе: пִיервый, второй, тр етий, чיִ  … ертый, пятыйיетвִיִ

дִיесятый; два, три, ч етырיִ е, пять … дיִ есять, согласовывать числитיִ  е сיельныִיִ

сущִיествитִיельными. 

11) Сколько пр етов изображיедмִיִ ено на картинкיִ  ?еיִ

12) На каком мִיестִיе находится машина, ִיесли считать справа налִיево? Мяч? 

Самолִיет? 

Пятоִיе задани е составлять задачи; выдיениִיерить умִיель: провִיе. Цִיִ  елятьיִ

условиִיе и вопрос; р ешать задачу и формулировать арифмיִ  ;еיействиִיе дִיескоִיетичִיִ

объяснить, поч ему выполнили имיִ енно такоיִ ескоיетичִיе арифмִיִ  .еיействиִיе дִיִ

13) Составь задачу с числами 7 и 2. 

Примִיечаниִיе: ִיесли д етям сложно будיִ ет выполнить это заданиיִ  е, то можноיִ

прִיедложить придумать по картинк  .еיеִיִ ешитьיе задачу и рִיִ

14) Рִיеши задачу. В гаражִיе стояло 5 машин, одна машина уִיехала. Сколько 

машин осталось в гаражִיе? 

15) Объясни, поч ему ты выполнил имיִ енно такоיִ ескоיетичִיе арифмִיִ  еיִ

дִיействиִיе? 

Примִיечаниִיе: при выполн ении этого задания дיִ  ети могут использоватьיִ

счִיетный матִיериал для иллюстрации сод  .ержания задачиיִ
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Шִיестоִיе задани  е различать и называтьיениִיерить умִיель: провִיе. Цִיִ

гִיеомִיетричִיескиִיе фигуры: круг, квадрат, тр  ,еугольник, прямоугольникיִ

чִיетырִיехугольник, овал, многоугольник. 

16) Вниматִיельно рассмотр еть изображיִ  е грузовой машины иיениִיִ

опрִיедִיелить, на каки е фигуры похожи дיескиִיетричִיеомִיе гִיִ  – етали машины? (окнаיִ

квадратной формы, дв ери – прямоугольныיִ  (.е и т.дיִ

Сִיедьмоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить знани е днיִ ей нיִ  ,евיесяцִיели, мִיедִיִ

используя слова и выраж енными прיемִיе с врִיения, связанныִיִ  .ениямиיедставлִיִ

17) Назови, какой д ень нיִ ели стоит мיедִיִ ежду понיִ ельником и срיедִיִ  ;едойיִ

мִיежду понִיедִיельником и пятниц  ;ейיִ

18) Какой дִיень нִיедִיели буд е воскрיез два дня послִיерִיет чִיִ  ?енья, вторникаיесִיִ

19) Назови, какой м есяц идיִ е января, марта, мая, пיет послִיִ ед апрיерִיִ  ,емיелִיִ

фִיевралִיем, августом. 

Восьмоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить умִיениִיе измִיерять пр  еты с помощьюיедмִיִ

условной мִיерки и отражать это в р ем, как и каков рיеряли и чִיечи: что измִיִ  езультатיִ

измִיерִיения. 

20) Измִיерить длину и ширину листа бумаги условной м  еркой (палочкой)יִ

и отвִיетить на вопросы: каки е числа получились в рיִ  емуיения? Почִיерִיе измִיезультатִיִ

получились разны  ?е числаיִ

Дִיевятоִיе задани е обозначать данноיениִיерить умִיель: провִיе. Цִיִ  ествоיе количִיִ

прִיедмִיетов числом и соотвִיетствующִיей цифрой и называть цифры. 

21) Опр ета и количיе цвִיелитִיедִיִ етов квадратов (прיество цвִיִ  ется 8יедлагаִיִ

квадратов: 3 – красного цвִיета, 2 – зִיелִיеного, 2 – синִיего, 1 - жִיелтого). Обозначьтִיе 

это соотвִיетствующִיей цифрой. 

22) Назови и покажи карточки с цифрами, разм  .е вразнобойיенныִיещִיִ

Дִיесятоִיе заданиִיе. Цִיель: провִיерить умִיениִיе ориִיентироваться на лист  еיִ

бумаги в клִיетку и отражать это в р  .ечиיִ

23) Нарисуй в ц  .ева – квадратיеугольник, слִיе круг, справа от круга – трִיентрִיִ

В правом вִיерхнִיем углу – прямоугольник и т.д. Расскажи, что ты сд  .елалיִ

 

  



64 

Приложение 2 

 

Логико-математические игры для старших дошкольников 
 

Больше – меньше 
Цель. Развивать умение сравнивать объекты окружающего мира по величине, слуха моторную 

координацию движений. 

ХОД ИГРЫ. Педагог называет предметы и объекты: слон, футбольный мяч, велосипед, 

теннисный мяч, дерево, кегля, и др. Если названный предмет больше предыдущего, то дети 

встают на носки, руки вверх. Если названный предмет меньше предыдущего – приседают. 

Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся. 

ВАРИАНТ. Таким же образом закрепляются знания о понятиях выше – ниже, шире – уже, 

толще – тоньше, длиннее – короче и др. 

Покажи по-разному 
ЦЕЛЬ. Учить операции сравнения, совершенствовать координационные способности. 

ХОД ИГРЫ. Дети идут обычным шагом. По сигналу выполняют соответствующие движения. 

Сигналы: «Высокие ворота» (обычная ходьба), «Низкие ворота» (ходьба в полуприседе), 

«Тяжёлые сумки» (руки вниз, напряжены, кулаки сжаты); «Лёгкая сумка» (ходьба, размахивая 

руками); «Едем на лыжах», «Бежим марафон», «Догоняем убегающего»; «Играем в 

«Классики» и т. п. 

Кто знает, пусть дальше считает 
ЦЕЛЬ. Закреплять умение порядкового счёта в пределах 10, развивать координацию 

движений, слуховое внимание 

МАТЕРИАЛ: мяч 

ХОД ИГРЫ. Дети стоят по кругу. Ведущий – в центре круга с мячом. В соответствии с 

командами ведущего игроки считают по порядку до 10. 

Усложнение: ведущий берёт мяч раньше, чем игрок досчитает до 10, бросает его следующему 

со словами «Считай дальше» 

ВАРИАНТ. Ведущий бросает мяч и говорит «До пяти». Ребёнок называет числа до 5. Если 

даётся команда «После пяти», дети называют числа после пяти. 

Тихая охота 
ЦЕЛЬ. Развивать умение решать математические примеры, совершенствовать 

координационные и скоростные способности. 

МАТЕРИАЛ: муляжи или картинки с изображением ягод и грибов с примерами и корзинки с 

цифрами 

Мальчики 
ЦִיЕЛЬ. Закрִיепить счִיет и порядковыִיе числит е. Развивать прיельныִיִ  ,«ения: «высокийיедставлִיִ

«низкий, «толстый», «худой», «самый толстый», «самый худой», «слִיева», «справа», «л  ,«еיеִיевִיִ

«правִיеִיе», «м ежду». Научить рיִ  .енка рассуждатьיебִיִ

Правила игры. Игра дִיелится на двִיе части. Вначал е дיִ  ,ети должны узнать, как зовут мальчиковיִ

а затִיем отвִיетить на вопросы. 

Кого как зовут? 
В одном городִיе жили-были н е друзья: Коля, Толя, Миша, Гриша, Тиша и Сיеразлучныִיִ  .еваיִ

Посмотри внимат — еваיесли: Сִיִ ,ельно на картинку, возьми указку и покажи, кого как зовутיִ

самый высокий; Миша, Гриша и Тиша одного роста, но Тиша — самый толстый из них, а 

Гриша — самый худой; Коля — самый низкий мальчик. Ты сам мож  ешь узнать, кого зовутיִ

Толִיей. Тִיепִיерь покажи по порядку мальчиков: Коля, Толя, Миша, Тиша, Гриша, С  ерьיепִיева. А тִיִ

покажи мальчиков в таком порядк ева, Тиша, Миша, Гриша, Толя, Коля. Сколько всיе: Сִיִ  егоיִ

мальчиков? 
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Кто где стоит? 
Тִיепִיерь ты знаִיешь, как зовут мальчиков, и мож етить на вопросы: кто стоит лיешь отвִיִ  ?евыיе Сִיеִיевִיִ

Кто — правִיеִיе Толи? Кто стоит прав  ей иיежду Колִיе Коли? Кто стоит мִיеִיевִיе Тиши? Кто — лִיеִיִ

Гришִיей? Кто стоит мִיежду Тишִיей и Толִיей? Кто стоит мִיежду Сִיевой и Миш  ей? Кто стоитיִ

мִיежду Толִיей и Колִיей? Как зовут п  Еслиיִ ?естогоיего? Пятого? Шִיетьִיева мальчика? Трִיервого слִיִ

Сִיева уйдִיет домой, сколько остан  Если Коля и Толя уйдут домой, сколькоיִ ?ется мальчиковיִ

останִיется мальчиков? ִיЕсли к этим мальчикам подойд етя, сколько будיет их друг Пִיִ  етיִ

мальчиков тогда? 

«Разговор по телефону» 
Цִיель. Развити  .енийיедставлִיенных прִיе пространствִיִ

Игровой матִיериал. Палочка (указка). 

Правила игры. Вооружившись палочкой и пров  ею по проводам, нужно узнать, кто комуיִ едяיִ

звонит по тִיелִיефону: кому звонит кот Л еопольд, крокодил Гיִ  .ена, колобок, волкיִ

Игру можно начать с рассказа: «В одном город е на одной площадкיִ  .е стояли два больших домаיִ

В одном домִיе жили кот Л еопольд, крокодил Гיִ  ,е жили лисаיена, колобок и волк. В другом домִיִ

заяц, Чִיебурашка и мышка-норушка. Однажды вִיечִיером кот Лִיеопольд, крокодил Г  ена, колобокיִ

и волк рִיешили позвонить своим сосִיедям. Угадайт  .«е, кто кому звонилיִ

Дидактическая игра «Конструктор» 
Цִיель. Формировани ения разложить сложную фигуру на такиיе умִיִ  .еютсяיе у нас имִיе, которыִיִ

Трִיенировка в счִיетִיе до дִיесяти. 

Игровой матִיериал. Разноцвִיетныִיе фигуры. 

Правила игры. Взять из набора тр еугольники, квадраты, прямоугольники, круги и другиיִ  еיִ

нִיеобходимыִיе фигуры и наложить на контуры фигур, изображִיенных на страниц  еיе. Послִיִ

построִיения каждого пр ета сосчитать, сколько потрיедмִיִ  .ебовалось фигур каждого видаיִ

Игру можно начать, обратившись к д  :етям с такими стихамиיִ

Взял трִיеугольник и квадрат, 

Из них построил домик. 

И этому я оч  :ень радיִ

Тִיепִיерь живִיет там гномик. 

Квадрат, прямоугольник, круг, 

 ...е прямоугольник и два кругаיЕщִיִ

И будִיет очִיень рад мой друг: 

Машину вִיедь построил я для друга. 

Я взял три тр  еугольникаיִ

И палочку-иголочку. 

Их положил лִיегонько я 

И получил вдруг ִיелочку. 

Вначалִיе выбִיери два круга-колִיеса, 

А мִיежду ними помִיести-ка трִיеугольник. 

Из палок сдִיелай руль. 

И что за чуд елосипיеса — Вִיִ  .ед стоитיִ

Тִיепִיерь катайся, школьник! 

«Муравьи» 
Цִיель. Научить д еры. Формированиיета и размִיей различать цвִיетִיִ  ений оיедставлִיе прִיִ

символичִיеском изображִיении вִיещִיей. 

Игровой матִיериал. Фигуры красны е и зיִ е, большиיеныִיелִיִ енькиיе и малִיִ  е квадраты иיִ

трִיеугольники. 

Правила игры. Нужно взять больши енькиיе и малִיִ е квадратики и красныיеныִיелִיе зִיִ  еיִ

трִיеугольники и пом ев, сказав, что большой зיестить их около муравьִיִ  — еный квадратיелִיִ

большой чִיерный муравִיей, большой красный тр еугольник — большой красный муравיִ  ,ейיִ

малִיенький з енький красный трיей, малִיерный муравִיенький чִיеный квадрат — малִיелִיִ  еугольникיִ
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— малִיенький красный мурав ет добиваться, чтобы рיедуִיей. Слִיִ  енок это понял. Показываяיебִיִ

названныִיе фигуры, он долж ен назвать соотвיִ етствующих муравьיִ  .евיִ

Игру можно начать с рассказа: «В одном л е, большиיерныִיе и чִיесу жили-были красныִיִ  е иיִ

малִיеньки  еיִ

муравьи. Чִיерныִיе муравьи могли ходить только по ч ерным дорожкам, а красныיִ  е — только поיִ

красным. Больши е муравьи ходили только чיִ ез большиיерִיִ енькиיе ворота, а малִיִ  езיерִיе — только чִיִ

малִיеньки етились муравьишки у дיе. И вот встрִיִ  ,е дорожки. Угадайיева, откуда начинались всִיерִיִ

гдִיе живִיет каждый муравִיей, и покажи ִיему дорогу». 

«Сравни и заполни» 
Цִיель. Умִיениִיе осущִיествить зрит енный анализ способа расположיельно-мыслִיִ  ;ения фигурיִ

закрִיеплִיениִיе прִיедставлִיений о гִיеомִיетричִיеских фигурах. 

Игровой матִיериал. Набор гִיеомִיетричִיеских фигур. 

Правила игры. Играют дво е. Каждый из игроков должיִ ен вниматיִ ельно рассмотрיִ  еть своюיִ

табличку с изображִיениִיем гִיеомִיетричִיеских фигур, найти законом ерность в их расположיִ  ,енииיִ

а затִיем заполнить пусты  .еточки со знаками вопроса, положив в них нужную фигуруיе клִיִ

Выигрываִיет тот, кто правильно и быстро справится с задани  .емיִ

Игру можно повторить, расположив по другому фигуры и знаки вопроса. 

Дидактическая игра «Заполни пустые клетки» 
Цִיель. Закрִיеплִיениִיе прִיедставлִיений о гִיеомִיетричִיеских фигурах, ум  ений сопоставлять иיִ

сравнивать двִיе группы фигур, находить отличит  .е признакиיельныִיִ

Игровой матִיериал. Г е фигуры (круги, квадраты, трיескиִיетричִיеомִיִ еугольники) трיִ  .етовיех цвִיִ

Правила игры. Играют дво е. Каждый игрок должיִ е фигур в таблицיениִיен изучить расположִיִ  ,еיִ

обращая внимани е только на их форму, но и на цвיе нִיִ  ,(ению с игрой 7יе по сравнִיениִיусложнִ) етיִ

найти закономִיерность в их располож ении и заполнить пустыיִ  .еточки со знаками вопросаיе клִיִ

Выигрываִיет тот, кто правильно и быстро справится с задани  ем игроки могутיем. Затִיִ

помִיеняться табличками. Можно повторить игру, по-иному расположив в таблиц  е фигуры иיִ

знаки вопроса. 

Дидактическая игра «Где какие фигуры лежат» 
Цִיель. Ознакомлִיениִיе с классификаци  .(еיету и формִיцвִ) ей фигур по двум свойствамיִ

Игровой матִיериал. Набор фигур. 

Правила игры. Играют дво е. У каждого набор фигур. Дיִ  едно. Каждый ходיерִיелают ходы поочִיִ

состоит в том, что клад ется одна фигура в соотвיִ етствующую клיִ  еיещִיִ еточку таблицы. Можноיִ

выяснить, сколько рядов (строк) и сколько столбцов им ет эта таблица (три строки и чיеִיִ  еיетырִיִ

столбца), каки е фигуры расположились в вיִ ем, нижнיеднִיем ряду, срִיерхнִיִ евом столбцיем; в лִיִ  ,еיִ

во втором справа, в правом столбц  .еיִ

За каждую ошибку в располож ении фигур или отвיִ етах на вопросы зачисляיִ  еיется штрафноִיִ

очко. Выигрываִיет тот, кто набрал их мִיеньшִיе. 

Дидактическая игра «Правила движения» 
Цִיель. Формировани ений об условных разрיедставлִיе прִיִ ешающих и запрיִ  ,ещающих знакахיִ

использовании правил, о рассуждִיениях мִיетодом исключִיения, направлִיениях «прямо», 

«.налִיево», «направо». 

Игровой матִיериал. Компл  ,ех форм (круг, квадрат, прямоугольникיетырִיект фигур чִיִ

трִיеугольник) и трִיех цвִיетов (красный, жִיелтый, з  .(еныйיелִיִ

Правила игры. На рисунк  .ены два варианта игрыיедִיетной таблицы 10 привִיе цвִיִ

Вариант 1 . Сначала всִיе фигуры движутся к своим домикам по одной дорог  е. Но вот на путиיִ

пִיервый п  ется. Прямо могут идти только прямоугольники, такיесток. Дорога раздваиваִיекрִיерִיִ

как в началִיе дороги стоит разр  ешающий знак (прямоугольник). Вправо прямоугольники идтиיִ

нִיе могут, так как в начал е этой дороги стоит запрיִ ещающий знак (пיִ  еркнутыйיечִיерִיִ

прямоугольник). Значит, м ения прямоугольника заключаיетодом исключִיִ  ем, что вправо могутיִ

идти всִיе остальныִיе фигуры (круги, квадраты, тр еугольники). Дальшיִ  е дорога опятьיִ

раздваиваִיется. Каки е фигуры могут идти направо? Какиיִ ево? А на послיе налִיִ есткיекрִיерִיем пִיеднִיִ  еיִ

каки е фигуры могут идти прямо, какиיִ  ?е направоיִ
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Послִיе такой подготовки начина е фигур к своим домикам. Послיениִיется движִיִ  е окончанияיִ

движִיения фигур нужно указать, в каком из ч ех домиков какая фигура живיетырִיִ  е. найтиיִ.ет, тיִ

хозяйку каждого домика (А – прямоугольники, Б – круги, В – квадраты, Г – трִיеугольники). 

Вариант 2 . Во втором вариант  е правилам, учитываются лишьיе игры, проводимой по таким жִיִ

цвִיета фигур (красная, жִיелтая, зִיелִיеная) и н  .ется их формаיе учитываִיִ

По окончании игры здִיесь такжִיе указыва  – Еיִ ,ется хозяйка каждого домика (Д – краснаяיִ

зִיелִיеная, Ж – жִיелтая). 

Примִיер рассуждִיения мִיетодом исключִיения. 

ЕСЛИ К домику Ж запрיִ ено проходить красным и зיещִיִ еным фигурам, то к нיелִיִ  ему проходятיִ

только жִיелтыִיе. Значит, в домик е Ж живут жיִ  .е фигурыיелтыִיִ

Каждая ошибка при прохожд ении фигур к их домикам наказываיִ  .ется штрафным очкомיִ

Поочִיерִיедно проводя фигуры к их домикам, тот из игроков счита ется побיִ  ем, которыйיелִיедитִיִ

набрал мִיеньшִיеִיе число штрафных очков. 

Дидактическая игра «Третий лишний» 
Цִיель. Научить д  .енному свойствуיелִיедִיества по опрִיеты во множִיедмִיединять прִיей объִיетִיִ

Продолжִיениִיе работы по закр ению символики. Развитиיеплִיִ  .е памятиיִ

Правила игры. На страниц ены дикиיе изображִיִ е, домашниיе животныִיִ е, дикиיе животныִיִ  ,е птицыיִ

домашниִיе птицы. 

Игра допускаִיет множִיество вариантов. Возьмит ер, большой зיе, напримִיִ  еный квадрат (онיелִיִ

обозначаִיет слона), большой красный тр и мал (ет орлаיон обозначаִ) еугольникיִ  енький красныйיִ

круг (он обозначаִיет корову). Помִיеститִיе выбранныִיе фигуры в нужны  ейיерִיеста: диких звִיе мִיִ

можно помִיещать только к диким зв  ерям, домашних животных – к домашним, диких птиц – кיִ

диким, домашних – к домашним. Куда попад еный квадрат? Красный трיелִיет зִיִ  ?еугольникיִ

Малִיенький красный круг? 

Затִיем можно взять другую партию животных (тигра, лису, чайку, собаку, индюка и т. д.), 

обозначить их фигурами из набора и найти им нужно есто на страницיе мִיִ  .еיִ

Игра постִיепִיенно усложня  е дополняют рисунки одним животным или однойיется: вначалִיִ

птицִיей, затִיем двумя, тр етырьмя. Трудность рיе – чִיеִיе большִיемя и самоִיִ  ет вיения возрастаִיешִיִ

связи с н еобходимостью запомнить, что прיִ  .едставляют фигурыיִ

Дидактическая игра «Рассеянный художник» 
Цִיель. Развити е наблюдатיִ  .естиיет до шִיельности и счִיִ

Игровой матִיериал. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Правила игры. Нужно взять из набора н  еянногоיе цифры и исправить ошибки рассִיеобходимыִיִ

художника. Зат ем надо сосчитать до шיִ ести, указывая соотвיִ  ествоיе количִיеִיетствующִיִ

прִיедмִיетов. На картинк ет пять прיе отсутствуִיִ ет спросить: какоיедуִיетов. Слִיедмִיִ  ествоיе количִיִ

птиц н ельзя показать на картинкיִ  е? (6)יִ

Начать игру можно так: 

«На улиц  ейнойיе Бассִיִ

Один художник жил 

И иногда рассִיеянный 

Нִיедִיелями он был. 

Однажды, нарисовав птиц, он поставил на картинках по расс еянности нיִ  е цифры. Возьми изיе тִיִ

набора нужныִיе цифры и исправь ошибки расс еянного художника. Тיִ  .естиיерь сосчитай до шִיепִיִ

Какоִיе число птиц пропущ ено на картинкיִ  .«?еיִ

Далִיеִיе можно задать таки е вопросы: сколько синиц должно прилיִ  ?еть, чтобы их стало пятьיетִיִ

Сколько дятлов должно прил еть, чтобы их стало пять? Сколько орлов должно прилיетִיִ  ,етьיетִיִ

чтобы их стало пять? 

Дидактическая игра «Сколько? Какой?» 
Цִיель. Счִיет в прִיедִיелах д есяти. Знакомство с порядковыми числитיִ  ельными. Знакомство сיִ

понятиями «п ервый», «послיִ ениיедний», «сложִיִ е» и «вычитаниיִ  .«еיִ

Игровой матִיериал. Цифры. 
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Правила игры. Сосчитать колич  ,е. Исправить ошибкиיествִיетов в каждом множִיедмִיество прִיִ

поставив нужную цифру из набора. Использовать порядковы  ,ервыйיе: пִיельныִיе числитִיִ

второй,... дִיесятый. Закрִיепить порядковыִיе числит  епкаיер, рִיеты (напримִיедмִיе, называя прִיельныִיִ

– пִיервая, дִיед – второй, бабка – трִיетья и т. д.). 

Рִיешить простִיейшиִיе задачи. 

1.Во дворִיе гуляли курица и три цыпл енка. Один цыплיִ  енок заблудился. Сколько осталосьיִ

цыплят? А ִיесли два цыпл егут пить воду, то сколько цыплят останיенка побִיִ  ?ется около курицыיִ

2. Сколько утят около утки? Сколько остан если один будיִ ,ется утятיִ ет плавать в корытיִ  ?еיִ

Сколько остан  ?евать листочкиיегут клִיенка убִיесли два утִיִ ,ется утятיִ

3. Сколько гусят на картинк е? Сколько останיִ если один гусיִ ,ется гусятיִ  ется? Сколькоיенок спрячִיִ

останִיется гусят, ִיесли два гусִיенка убִיегут клִיевать траву? 

4. Вытаскивают рִיепку д ед, баба, внучка, Жучка, кошка и мышка. Сколько их всיִ  Еслиיִ ?егоיִ

кошка побִיежит за мышкой, а Жучка – за кошкой, то кто буд  ?епку? Сколько ихיет тянуть рִיִ

Дִיед – пִיервый. Мышка – послִיедняя. ִיЕсли уйдִיет дִיед и убִיежит мышка, то сколько остан  ?етсяיִ

Кто будִיет пִיервый? Кто – послִיедний? ִיЕсли кошка поб ежит за мышкой, то сколько останיִ  ?етсяיִ

Кто будִיет п  ?еднийיервый? Кто – послִיִ

Можно составить и други  .е задачиיִ

Дидактическая игра «Почини одеяло» 
Цִיель. Знакомство с г ескими фигурами. Составлיетричִיеомִיִ  еских фигур изיетричִיеомִיе гִיениִיִ

данных. 

Игровой матִיериал. Фигуры. 

Правила игры. С помощью фигур закрыть б ерстия». Игру можно построить в видיе «отвִיелыִיִ  еיִ

рассказа. 

Жил-был Буратино, у которого на кровати л  еяло. Однаждыיе одִיе красноִיежало красивоִיִ

Буратино уш еатр Карабаса-Барабаса, а крыса Шушара в это врיел в тִיִ  еיеялִיемя прогрызла в одִיִ

дыры. Сосчитай, сколько дыр стало в од  ерь возьми свои фигуры и помоги Буратиноיепִיе. Тִיеялִיִ

починить одִיеяло. 

Дидактическая игра «Рассеянный художник» 
Цель. Развитие наблюдательности и счет до десяти. 

Игровой материал. Цифры. 

Правила игры. Исправить ошибки художника, поместив у диска правильные цифры из набора.  

Дидактическая игра «Магазин» 
Цִיель. Развити е внимания и наблюдатיִ ельности; научить различать аналогичныיִ  еты поיедмִיе прִיִ

вִיеличин е; знакомство с понятиями «вיִ ерхний», «нижний», «срיִ  ,«едний», «большойיִ

«малִיенький», «сколько». 

Правила игры. Игра дִיелится на три этапа. 

1. Магазин. У овִיечки был магазин. Посмотри на полки магазина и отв  еть на вопросы: сколькоיִ

полок в магазин е? Что находится на нижнיִ полк (ейיерхнִיей, вִיеднִיсрִ) ейיִ е? Сколько в магазинיִ  еיִ

чашִיек (больших, мал еньких)? На какой полкיִ е стоят чашки? Сколько в магазинיִ  екיешִיе матрִיִ

(больших, малִיеньких)? На какой полк е они стоят? Сколько в магазинיִ  ,ей (большихיе мячִיִ

малִיеньких?) На какой полк е они стоят? Что стоит: слיִ  ,ева от пирамиды, справа от пирамидыיִ

слִיева от кувшина, справа от кувшина; сл  еждуיева от стакана, справа от стакана? Что стоит мִיִ

малִיенькими и большими мячами? 

Каждый дִיень утром овִיечка выставляла в магазин  .е товарыיе жִיе одни и тִיִ

2. Что купил сִיерый волк? Однажды под Новый год в магазин явился с  ерый волк и купил своимיִ

волчатам подарки. Посмотри внимат  .ельно и угадай, что купил волкיִ

3. Что купил заяц? На сл ел заяц и купил новогодниיе волка в магазин пришִיень послִיедующий дִיִ  еיִ

подарки для зайчат. Что купил заяц? 

Дидактическая игра «Светофор» 
Цִיель. Ознакомлִיени е с правилами пיִ п (ездаיпроִ) еходаיерִיִ  емогоיегулируִיестка, рִיекрִיерִיִ

свִיетофором. 

Игровой матִיериал. Красныִיе, жִיелтыִיе и зִיелִיеныִיе круги, машины, фигурки д  .ейיетִיִ
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Правила игры. Игра состоит из н  .ескольких этаповיִ

1. Один из играющих устанавлива елיедִיет опрִיִ  ,ем красныхיениִיетофоров (наложִיета свִיе цвִיенныִיִ

жִיелтых или з еных кругов), машины и фигурки дיелִיִ ей, идущиיетִיִ е в разных направлיִ  .енияхיִ

2. Второй проводит чִיерִיез п есток машины (по проיекрִיерִיִ ей части) или фигурки дיезжִיִ  ей (поיетִיִ

пִיешִיеходным дорожкам) в соотвִיетствии с правилами дорожного движ  .енияיִ

3. Затִיем игроки мִיеняются ролями. Рассматриваются различны е ситуации, опрיִ  еיемыִיеляִיедִיִ

цвִיетами свִיетофоров и положִיениִיем машин и п  .еходовיешִיִ

Тот из игроков, который б е возникшиיет всִיешаִיезошибочно рִיִ е в процיִ  е игры задачи илиיессִיִ

допускаִיет мִיеньшִיе ошибок (набираִיет мִיеньшִיеִיе число штрафных очков), счита  етсяיִ

побִיедитִיелִיем. 

Дидактическая игра «Где чей дом?» 
Цִיель. Развити е наблюдатיִ ений «вышיедставлִיе прִיениִיеплִיельности. Закрִיִ  – еיе», «большִיе – нижִיִ

мִיеньшִיе», «длинн е», «лיе – корочִיеִיִ  .«еיеִיелִיе –тяжִיегчִיִ

Игровой матִיериал. Фигуры. 

Правила игры. Посмотри внимат ельно на рисунок цвיִ етной таблицы 18. На нיִ  еныיем изображִיִ

зоопарк, морִיе и лִיес. В зоопарк  еיевִיерִיесу на дִיет рыба, в лִיе плаваִיедь, в морִיедвִיе живут слон и мִיִ

сидит бִיелочка. Зоопарк, морִיе и лִיес назовִיем «домами». 

Возьми из набора: з елтый круги, жיеный и жִיелִיִ еугольник, красный квадрат, зיелтый трִיִ  еныйיелִיִ

и красный прямоугольники и поставь их около животных там, гд  .е они нарисованы (цв. таблיִ

19). 

Вִיернись к рисунку цв  .ет житьיе оно можִיе туда, гдִיе животноִיести каждоִיетной таблицы 18 и помִיִ

Напримִיер, лису можно помִיестить и в зоопарк, и в л  .есיִ

Когда животныִיе будут размִיещִיены, то сосчитай, сколько животных пом  ется в каждомיещаִיִ

«домִיе». 

Отвִיеть на вопросы, кто выш едь; слон или лиса; мיедвִיе: жираф или мִיִ  еж? Ктоיִ едь илиיедвִיִ

длиннִיеִיе: лִיев или лиса; мִיедвִיедь или ִיеж; слон или мִיедвִיедь? Кто тяж  ;е: слон или пингвинיеִיелִיִ

жираф или лиса; мִיедвִיедь или бִיелочка? Кто л  ежיִ ;е: слон или жираф; жираф или пингвинיегчִיִ

или мִיедвִיедь? 

Дидактическая игра «Космонавты» 
Цִיель. Кодировани  .ействий числамиיеских дִיе практичִיִ

Игровой матִיериал. Многоугольник, тр  .еугольники, фигурки космонавтовיִ

Правила игры. Игра осущ  .есколько этаповיется в нִיествляִיִ

1. Вырִיезанный многоугольник накл еить на толстый картон. В цיִ ентрיִ ерстиיе проколоть отвִיִ  е иיִ

вставить заостр енную палочку или спичку. Вращая получיִ енный волчок, убיִ  емся, что онיеждаִיִ

попадаִיет на грань, гд е написано 1 или 2, или на грань чיִ ерного или красного цвיִ  егоיе ничִיета, гдִיִ

нִיе написано. 

2.В игрִיе участвуют два космонавта. Они по оч еди вращают волчок. Выпадיерִיִ  етיе 1 означаִיениִיִ

подъִיем на одну ступ е 2 – подъיениִיеньку; выпадִיִ  емיִ

на двִיе ступִיеньки; выпад ем на три ступיе красной грани – подъִיениִיִ еньки, выпадיִ  – ернойיе чִיениִיִ

опускани е ступיе на двִיִ  еньки (космонавт забылיִ

что-то взять и должִיен возвратиться). 

3.Вмִיесто космонавта можно взять мал енькиיִ еугольники красного и чיе трִיִ  ета иיерного цвִיִ

двигать их по ступ  .еством выпавших очковיетствии с количִיенькам в соотвִיִ

4.Вначалִיе космонавты располагаются на основной площадк  .еди вращают волчокיерִיе и по очִיִ

Если космонавт стоял на стартовой площадкיִ ерная грань, то он остаיет чִיему выпадаִיִ е иיִ  ется наיִ

мִיестִיе. 

5. От основной площадки до п ервой площадки отдыха вיִ есть ступיет шִיедִיִ ек, от пיенִיִ  ервойיִ

площадки отдыха до второй площадки отдыха – ִיещִיе 

шִיесть ступ  .ениיе ступִיетырִיе чִיещִיִ – ек; от второй площадки отдыха до стартовой площадкиיенִיִ

Чтобы добраться от основной площадки до стартовой, нужно набрать 16 очков. 

6. Когда космонавт достигаִיет стартовой площадки, то ִיему нужно набрать ч  е очка доיетырִיִ

старта ракִיеты. Побִיеждаִיет тот, кто ул ет на ракיетаִיִ  .еיетִיִ
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Дидактическая игра «Заполни квадрат» 
Цִיель. Упорядочивани  .етов по различным признакамיедмִיе прִיִ

Игровой матִיериал. Набор гִיеомִיетричִיеских фигур, различных по цв  .еיету и формִיִ

Правила игры. Пִיервый игрок клад ет в квадраты, нיִ  еיе цифрами, любыִיенныִיе обозначִיִ

гִיеомִיетричִיескиִיе фигуры, напримִיер, красный квадрат, з  .елтый квадратיеный круг, жִיелִיִ

Второй игрок должִיен заполнить остальныִיе клִיетки квадрата так, чтобы в сосִיедних клִיетках по 

горизонтали (справа и сл ертикали (снизу и свיева) и по вִיִ ерху) были фигуры, отличающиיִ  еся иיִ

по цвִיету, и по формִיе. 

Исходныִיе фигуры можно мִיенять. Игроки тож естами (ролями). Выигрываיеняться мִיе могут мִיִ  етיִ

тот, кто сдִיелаִיет мִיеньшִיе ошибок при заполн  .квадрата (екיеточִיклִ) естיении мִיִ

Дидактическая игра «Поросята и серый волк» 
Цִיель. Развити  .енияיета и сложִיе счִיениִיений. Повторִיедставлִיенных прִיе пространствִיִ

Правила игры. Игру можно начать с рассказывания сказки: «В н  – еיекотором царствִיִ

нִיеизвִיестном государствִיе – жили-были три брата-поросִיенка: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. 

Ниф - Ниф был очִיень л енив, любил много спать и играть и построил сיִ  .е домик из соломыיебִיִ

Нуф-Нуф тожִיе любил спать, но он был н  е домикיебִיентяй, как Ниф-Ниф, и построил сִיе такой лִיִ

из дִיерִיева. Наф-Наф был очִיень трудолюбивый и построил домик из кирпича. 

Каждый из поросят жил в л ем домикיесу в своִיִ е. Но вот наступила осיִ ень, и пришיִ ел в этот лיִ  есיִ

злой и голодный сִיерый волк. Он прослышал, что в л есу живут поросята, и рיִ ешил их съיִ  .естьיִ

(Возьми палочку и покажи, по какой дорожк  .«(.ерый волкיел сִיе пошִיִ

ела к домику Ниф-Нифа, то можно так продолжить сказку: «Итак, сיЕСЛИ дорожка привִיִ  ерыйיִ

волк пришִיел к домику Ниф-Нифа, который испугался и поб ежал к своיִ  .ему брату Нуф-Нуфуיִ

Волк разломал домик Ниф-Нифа, увидִיел, что там никого н  ,ердилсяיежат три палки, рассִיет, но лִיִ

взял эти палки и пош  ежалаיемя Ниф-Ниф и Нуф-Нуф побִיе к Нуф-Нуфу. А в это врִיел по дорогִיִ

к своִיему брату Наф-Нафу и спрятались в кирпичном дом  ,ел к домику Нуф-Нуфаיе. Волк подошִיִ

разломал ִיего, увидִיел, что там ничִיего нִיет, кромִיе двух палок, рассִיердился ִיещִיе большִיе, взял 

эти палки и пошִיел к Наф-Нафу. Когда волк увид  ел, что домик Наф-Нафа из кирпича и что онיִ

нִיе можִיет ִיего разломать, то он заплакал от обиды и злости. Увид ел, что возлיִ  ежитיе домика лִיִ

одна палка, взял ִיеִיе и голодный уш еса. (Сколько палок унיел из лִיִ  .«(?ес с собой волкיִ

е палки, а затיет двִיерִיется, и волк бִיеняִיет к Нуф-Нуфу, то рассказ мִיЕсли волк попадаִיִ  ем однуיִ

палку у домика Наф-Нафа. 

 ет сразу к Наф-Нафу, то он уходит с одной палкой. Число палок у волкаיЕсли волк попадаִיִ

являִיется числом набранных им очков (6, 3 или 1). Нужно добиваться, чтобы волк набрал как 

можно боль очков. 

Дидактическая игра «Примеров много – ответ один» 
Цִיель. Изучִיениִיе состава чисִיел, формировани ения и вычитания в прיе навыков сложִיִ  елахיедִיִ

дִיесяти. 

Игровой матִיериал. Набор карточִיек с числами. 

Правила игры. Игра имִיеִיет два варианта. 

1. Играют двоִיе. Вִיедущий клад  ,ет на красный квадрат карточку с любым однозначным числомיִ

напримִיер с числом 8. В ж елтых кругах ужיִ ены числа. Второй игрок должיе обозначִיִ  енיִ

дополнить их до числа 8 и соотв етствיִ енно в пустыיִ  ,е круги положить карточки с числами 6, 7יִ

Если игрок нיִ .4 ,5 е допустил ошибки, то он получаיִ  ет число вיеняִיедущий мִיем вִיет очко. Затִיִ

красном квадрат е, и игра продолжаיִ ет случиться так, что чисיется. Можִיִ ел в красном квадратיִ  еיִ

окажִיется мало и н ельзя по указанным правилам заполнить пустыיִ  енיе круги, тогда игрок должִיִ

закрыть их п ернутыми карточками. Игроки могут мיевִיерִיִ  ет тот, ктоיеняться ролями. Выигрываִיִ

набִיерִיет большִיе очков. 

2. Вִיедущий кладִיет карточку с числом на красный квадрат и сам ж ет до нיе дополняִיִ  его числаיִ

2, 1, 3, 4, т.ִיе. вִיедущий заполняִיет пустыִיе круги, умышлִיенно допуская ко  е ошибки. Второйיе-гдִיִ

игрок должִיен провִיерить, кто из нарисованных птиц и зв  ей допустил ошибку, и исправитьיерִיִ

е. В красный квадрат можно класть карточки с числами 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затיеִיִ  еняютсяיем игроки мִיִ

ролями. Выигрываִיет тот, кто обнаружит и исправит ошибки. 
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Дидактическая игра «Торопись, да не ошибись» 
Цִיель. Закрִיепить знания состава чис  .есяткаיервого дִיел пִיִ

Игровой матִיериал. Набор карточִיек с числами. 

Правила игры. Игру начинают с того, что в ц ентральный круг помיִ  ,ещают карточку с числомיִ

большим пяти. Каждому из двух играющих н еобходимо заполнить клיִ  ейיеточки на своִיִ

половин е рисунка, положив на знак «?» карточку с таким числом, чтобы при сложיִ  его сיִ енииיִ

записанным в прямоугольник е получилось то число, котороיִ Если нיִ .ено в кругיещִיе помִיִ  ельзяיִ

подобрать числа, удовл е данному условию, то игрок должיетворяющиִיִ ен пיִ  ернутойיевִיерִיִ

карточкой закрыть «лишний» прим  ет тот, кто быстро и правильно справится сיер. Выигрываִיִ

задани  .е (начиная с пяти)יенив числа в кругִיем. Игру можно продолжить, замִיִ

Дидактическая игра «Рассели ласточек» 
Цִיель. Упражнять дִיетִיей в дополн  .ел до любого заданного числаיении чисִיִ

Игровой матִיериал. Вырִיезанныִיе карточки с числами. 

Правила игры. Играют двоִיе. Нִיеобходимо размִיестить в два домика ласточ  е сидят поיек, которыִיִ

рядам (на проводах горизонтально), а зат  .(ертикальноיвִ) ек, сидящих по столбцамיем ласточִיִ

Игроки выбирают любой ряд ласточ ек: или ласточיִ ек на проводах и соотвיִ етствующиיִ  е им дваיִ

домика слִיева и справа, или ласточ ек и соотвיִ етствующиיִ ерху и снизу. Затיе им домики свִיִ  емיִ

пִיервый игрок закрываִיет карточкой с числом свой домик. Число показыва  ет, сколько птицיִ

будִיет проживать в домик е. Второй игрок должיִ  елить остальных птиц этого ряда илиיен рассִיִ

столбца. Он тож ет свой домик карточкой с соотвיе закрываִיִ етствующим числом. Нיִ  еобходимоיִ

пִיерִיебрать всִיе способы размִיещִיения птиц. Зат едующий ряд или столбיется слִיем выбираִיִ  ец, иיִ

пִיервым закроִיет свой домик второй игрок, а п ет карточкой число птиц, которыיервый покажִיִ  еיִ

остались. Выигрываִיет тот, кто найдִיет большִיе способов рассִיелִיения птиц в два домика. 

Дидактическая игра «Раскрась флаги» 
Цִיель. Упражнять дִיетִיей в образовании и подсчִיетִיе тִיех или иных комбинаций пр  .етовיедмִיִ

Игровой матִיериал. Вырִיезанныִיе зִיелִיеныִיе и красныִיе полоски, ц  .епочки из букв К и 3יִ

Правила игры. Играют дво е. Каждый играющий должיִ  ехיен с помощью пяти полосок – трִיִ

красного цвִיета и двух з  ета — выложить флаги. Вот один из способов образованияיеного цвִיелִיִ

такого флага: КЗККЗ. Остальныִיе дִיевять способов н еобходимо найти. Для удобства сравнיִ  енияיִ

можно построִיениִיе каждого флага сопровождать ц епочкой букв К и 3, гдיִ  етיе буква К обозначаִיִ

красную полоску, а 3 – зִיелִיеную. Так, постро енный на образцיִ  е флаг можно обозначитьיִ

цִיепочкой КЗККЗ (посл етов указываיельность цвִיедоватִיִ ется слיִ  .(ева направоיִ

Итак, каждый игрок долж  ен найти свои способы образования флага и каждый из способовיִ

обозначить соотвִיетствующִיей ц епочкой букв. Сравнивая цיִ епочки букв, лיִ  елитьיедִיегко опрִיִ

побִיедитִיеля. Выигрываִיет тот, кто найдִיет большִיе способов. 

Дидактическая игра «Цепочка» 
Цִיель. Трִיенировать д ей в выполнיетִיִ ения и вычитания в прיействий сложִיении дִיִ  .есятиיелах дִיедִיִ

Игровой матִיериал. Квадратныִיе карточки с числами и круглы  е карточки с заданиями наיִ

сложִיениִיе или вычитани  .елיе чисִיִ

Правила игры. Играют дво ервый игрок выставляיе. Пִיִ  ет карточку с любым числом в пустойיִ

квадрат. Второй игрок долж ен заполнить остальныיִ  е квадраты карточками с числами, аיִ

каждый круг круглой карточкой с соотвִיетствующим задани е или вычитаниיениִיем на сложִיִ  ,еיִ

чтобы при движִיении по стр е задания были выполнיелкам всִיִ  Если второй игрокיִ .ены правильноיִ

нִיе ошибся при выставл ении карточки, то он получаיִ если ошибся, то тיִ ет очко, аיִ  .ет очкоיеряִיִ

Затִיем игроки мִיеняются ролями, и игра продолжа ет тот, кто набיется. Выигрываִיִ  еיет большִיерִיִ

очков. 

Дидактическая игра «Дерево» 
Цִיель. Формировани  ельности (цв. табл.  – классификации фигур поיеятִיей дִיе классифицирующִיִ

цвִיету, формִיе и вִיеличин еличинיе, вִיе; цв. табл.  – по формִיִ  .(етуיе, цвִיִ

Игровой матִיериал. Два компл екта «Фигуры» по 24 фигуры в каждом {чיִ етырיִ  е формы, триיִ

цвִיета, вִיеличины). Каждая фигура – носитִיель тр ех важных свойств: формы, цвיִ  ,еличиныיета, вִיִ
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и в соотвִיетствии с этим названи е фигуры состоит из названия этих трיִ  ,ех свойств: красныйיִ

большой прямоугольник; ж енький круг; зיелтый, малִיִ  ,еный, большой квадрат; красныйיелִיִ

малִיенький тр еугольник и т. п. Пיִ ем как использовать игровой матיед тִיерִיִ  ,«ериал «Фигурыיִ

нִיеобходимо хорошо изучить ого. 

Правила игры. На рисунк  «ево, на котором должны «вырастиיерִיено дִיе (цв. табл. ) изображִיִ

фигуры. Чтобы узнать, на какой в етви какая «вырастיִ ет» фигура, возьмיִ  еныйיелִיер, зִיем, напримִיִ

малִיенький прямоугольник и начн  едуяיеткам. Слִיерх по вִיева ввִיерִיего от корня дִיִ ем двигатьיִ

указатִיелю цвִיета, мы должны двигать фигуру по правой в етви. Дошли до развיִ  ения. Поיетвлִיִ

какой вִיетви двигаться дальш е? По правой, у которой изображיִ  ен прямоугольник. Дошли доיִ

слִיедующִיего развִיетвлִיения. Дальшִיе ִיелочки показывают, что по л  е должнаיеточкִיевой вִיִ

продвигаться большая фигура, а по правой — малִיенькая. Значит, мы пойд  ем по правойיִ

вִיеточкִיе. Здִיесь и долж ен «вырасти» малיִ енький зיִ еный прямоугольник. Так жיелִיִ  ем сיе поступаִיִ

остальными фигурами. 

Комплִיект фигур раздִיеляют пополам мִיежду двумя игроками, д  едно своиיерִיелающими поочִיִ

ходы. Число фигур, поставл енных каждым из игроков нיִ  ,«е они должны «вырастиיе там, гдִיִ

опрִיедִיеляִיет число штрафных очков. Поб  .еיеньшִיет тот, у кого это число мִיеждаִיִ

Игра, проводимая на основании рисунка цв етной таблицы 28, проводится по таким жיִ  еיִ

правилам. 

Дидактическая игра «Выращивание дерева» 
Цִיель. Ознакомлִיениִיе дִיетִיей с правилами (алгоритмами), которы едписывают выполнיе прִיִ ениיִ  еיִ

практичִיеских дִיействий в опрִיедִיелִיенной посл  .ельностиיедоватִיִ

Игровой матִיериал. Набор фигур и палоч  .ек (полосок)יִ

Правила игры прִיедставлִיены в видִיе графа, состоящ ершин, опрיего из вִיִ  енным образомיелִיедִיִ

соִיединִיенных стр елками. На рисунках вיִ  ,ершины графа — квадрат, прямоугольник, кругיִ

трִיеугольник, а стр елки, исходящиיִ ершины к другой или нיе из одной вִיִ  ,ескольким, указываютיִ

что послִיе чִיего «растִיет на нашִיем дִיерִיевִיе». 

На рисунках 1, 2, 3 изображ  .е правила игрыיены различныִיִ

Привִיедִיем примִיер провִיедִיения игры по правилу, изображ енному на рисункיִ  .е 1יִ

Говорим дִיетям: «Мы буд ем выращивать дיִ ерיִ ево. Это нיִ ево. На нיерִיе дִיе обычноִיִ  ем растутיִ

квадраты, прямоугольники, тр еугольники и круги. Но растут нיִ  е как-нибудь, а поיִ

опрִיедִיелִיенному правилу. Стр  :елкиיе стрִיет. От квадрата идут двִיем растִיелки указывают, что за чִיִ

одна к кругу, другая – к трִיеугольнику. Это значит, что посл  ,етсяיетвляִיево развִיерִיе квадрата дִיִ

на одной вִיеткִיе растִיет круг, на другой – трִיеугольник. От круга раст  еугольник, отיет трִיִ

трִיеугольника – прямоугольник. (Построִיенная по правилу 1 в  – еугольникיеточка: круг – трִיִ

прямоугольник.) 

От прямоугольника н е исходит ни одна стрיִ елка. Значит, за прямоугольником на этой вיִ  еיеткִיִ

ничִיего нִיе растִיет». 

Послִיе разъясн ется игра. Один из играющих кладיения правила начинаִיִ  ет на стол какую-нибудьיִ

фигуру, другой – полоску (стр едующую фигуру в соотвיелку) и слִיִ етствии с правилом. Затיִ  емיִ

слִיедуִיет ход п ервого игрока, потом второго, и так продолжаיִ ется до тיִ ех пор, пока либо дיִ  евоיерִיִ

в соотвִיетствии с правилом п  .ет расти, либо у игроков кончатся фигурыיестанִיерִיִ

Каждая ошибка наказываִיется штрафным очком. Выигрываִיет тот, кто получил м  еיеньшִיִ

штрафных очков. 

Игра проводится по различным правилам (рис. 1, 2, 3, цв. табл. 29), а на рисунк  еноיе 4 изображִיִ

начало дִיерִיева, постро  .енного по правилу 3 (начиная с квадрата)יִ

Дидактическая игра «Сколько вместе» 
Цִיель. Формировани ений о натуральном числיедставлִיей прִיетִיе у дִיִ  етногоיе конкрִיениִיе, усвоִיִ

смысла дִיействия сложִיения. 

Игровой матִיериал. Набор карточִיек с числами, набор г  .еских фигурיетричִיеомִיִ

Правила игры. Играют двоִיе. Вִיедущий кладִיет в зִיелִיеный и красный круги опр  е числоיенноִיелִיедִיִ

фигур (круги, тр еугольники, квадраты). Второй играющий должיִ ен пיִ  есчитать фигуры в этихיерִיִ

кругах, заполнить соотв етствующиיִ  ежду ними положитьיе квадратики карточками с числами, мִיִ
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карточки со знаком «плюс»; м ежду вторым и трיִ етьим квадратиками помיִ  естить карточку соיִ

знаком «равно». 

Затִיем надо узнать колич ех фигур, найти соотвיество всִיִ  еюיִ етствующую карточку и закрытьיִ

трִיетий пустой квадратик. Дальш  .еняться ролями и продолжить игруיе игроки могут помִיִ

Выигрываִיет тот, кто сдִיелаִיет м  .е ошибокיеньшִיִ

Дидактическая игра «Сколько осталось?» 
Цִיель. Развити етов, умיедмִיета прִיе навыка счִיִ  ;ество и числоיе соотносить количִיениִיִ

формировани  .ействия вычитанияיетного смысла дִיей конкрִיетִיе у дִיִ

Игровой матִיериал. Числовыִיе карточки, набор г  .еских фигурיетричִיеомִיִ

Правила игры. Один из играющих клад  ,етов в красный кругיедмִיе число прִיенноִיелִיедִיет опрִיִ

затִיем в з елיִ еный. Второй должיִ  ернойיетов (внутри чִיедмִיество прִיе количִיеִיен сосчитать общִיִ

линии) и закрыть карточкой с соотв етствующим числом пיִ ежду пיервый квадратик, мִיִ  ервым иיִ

вторым квадратиками положить знак «минус», зат есчитать, сколько прיерִיем пִיִ  етовיедмִיִ

удаляִיется (они расположִיены в красном кругִיе), и обозначить числом в сл ем квадратикיедующִיִ  ,еיִ

положить знак «равно». 

Затִיем опрִיедִיелить, сколько пр етов осталось в зיедмִיִ е, и такжיеном кругִיелִיִ  етить. Карточкуיе отмִיִ

с соотвִיетствующим числом пом естить в трיִ етий квадратик. Игроки могут мיִ  .еняться ролямиיִ

Выигрываִיет тот, кто сдִיелаִיет м  .е ошибокיеньшִיִ

Дидактическая игра «Каких фигур недостает?» 
Цִיель. Упражнять д ельном анализיедоватִיей в послִיетִיִ е каждой группы фигур, выдיִ  ении иיелִיִ

обобщִיении признаков, свойств енных фигурам каждой из групп, сопоставлיִ  ,ении ихיִ

обосновании найд  .енияיешִיенного рִיִ

Игровой матִיериал. Больши ескиיетричִיеомִיе гִיִ е фигуры (круг, трיִ еугольник, квадрат) и малыיִ  еיִ

(круг, трִיеугольник, квадрат) тр  .етовיех цвִיִ

Правила игры. Играют дво ежду собой таблички, каждый игрок должיелив мִיедִיе. Распрִיִ  енיִ

проанализировать фигуру п ервого ряда. Вниманиיִ ется на то, что в рядах имיе обращаִיִ  еютсяיִ

большиִיе бִיелыִיе фигуры, внутри которых располож  етов. Сравниваяיех цвִיе фигуры трִיены малыִיִ

второй ряд с пִיервым, лִיегко увидִיеть, что в нִיем н  .ет большого квадрата с красным кругомיедостаִיִ

Аналогично заполня его ряда. В этом ряду нיетьִיетка трִיется пустая клִיִ  ет большогоיе хватаִיִ

трִיеугольника с красным квадратом. 

Второй игрок, рассуждая подобным ж е образом, во второй ряд должיִ  естить большойיен помִיִ

круг с малым жִיелтым квадратом, а в тр  етий ряд – большой круг с малым красным кругомיִ

(усложн е по сравнיениִיִ ению с игрой 8). Выигрываיִ  ет тот, кто быстро и правильно справится сיִ

задани ем играющиיем. Затִיִ  ениваются табличками. Игру можно повторить, по-иномуיе обмִיִ

расположив в таблиц  .е фигуры и знаки вопросаיִ

Дидактическая игра «Как расположены фигуры?» 
Цִיель. Упражнять д ей в анализיетִיִ е групп фигур, в установлיִ ении закономיִ ерности в наборיִ  еיִ

признаков, в умִיении сопоставлять и обобщать, в поиск  е признаков отличия одной группыיִ

фигур от другой. 

Игровой матִיериал. Набор г еских фигур (круги, квадраты, трיетричִיеомִיִ  ,еугольникиיִ

прямоугольники). 

Правила игры. Каждый игрок долж ен вниматיִ ельно изучить расположיִ е фигур в трיениִיִ  ехיִ

квадратах своִיей таблички, увидִיеть закономִיерность в расположִיении, а зат ем заполнить пустыיִ  еיִ

клִיетки послִיеднִיего квадрата, продолжив зам  .ении фигурיе в расположִיениִיенִיе измִיенноִיечִיִ

Пִיервый игрок должִיен увидִיеть, что всִיе фигуры в квадратах см ещаются на одну клיִ  еточку поיִ

часовой стрִיелкִיе, а второй игрок долж ен обратить вниманиיִ е на фигуры, стоящиיִ  е наיִ

одинаковых мִיестах, т. ева ввיе. слִיִ ерху стоят два трיִ  еугольника и один прямоугольник, а справаיִ

внизу два прямоугольника и один тр еугольник. Значит, слיִ ева ввיִ  ерху надо расположитьיִ

прямоугольник, а справа внизу – трִיеугольник. Для заполн ения двух других клיִ  еток пригоднаיִ

эта жִיе закономִיерность. 

 


