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ВВЕДЕНИЕ 

 

Огромную роль в психическом развитии ребенка играет математика. 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом: формирует 

приемы мыслительной деятельности, ее изучение способствует развитию 

памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, 

творческий потенциал личности. Человек, обладающий математическими 

способностями, лучше планирует свою деятельность, прогнозирует ситуацию, 

последовательнее и точнее излагает мысли, лучше умеет обосновать свою 

позицию. В математике заложены огромные возможности для развития 

мышления детей, в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

В процессе развития математических представлений ребенок вступает в 

специфические социально-психологические отношения со временем и 

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

представления об относительности, транзитивности, дискретности и 

непрерывности величины и т.п.; познается смысл окружающей 

действительности; формируется целостная «картина мира». Проблема 

развития математических представлений у детей дошкольного возраста 

отражена в научных исследованиях А.В. Белошистой, А.М. Вербенец, 

Т.И. Ерофеевой, А.М. Леушиной, Л.С. Метлиной, З.А. Михайловой, 

М.Н. Поляковой, Т.Д. Рихтерман, А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаевой, 

Е.И. Щербаковой и др. 

Важным фактором эффективного развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста выступает взаимодействие и 

сотрудничество субъектов образовательного процесса. Миры детства: 

конструирование возможностей В ФГОС ДО один из принципов предполагает 

организацию содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная 

деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился 
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субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная 

деятельность служила основным средством его собственного развития. Это 

подразумевает внедрение инновационных форм осуществления 

образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок.  

В настоящее время существует большое количество исследований, в 

которых с разных позиций описывается и изучается взаимодействие взрослого 

и ребенка (Л.A. Венгер, И.В. Дубровина, B.C. Мухина, Т.А. Репина, 

А.Г. Рузская, Г.А. Урунтаева, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Изучая вопросы взаимодействия взрослого и ребенка, исследователи 

делают важный вывод о том, что развитие личности ребенка складывается, 

главным образом, в ходе общения со взрослыми, вполне адекватно и 

непосредственно отражая те чувства любви, заботы, безусловного принятия 

личности, которые исходят от окружающих и адресованы ребенку. Как 

следствие у ребенка формируется эмоционально-положительное 

самоощущение, переживание своей значимости для окружающих 

(Т.В. Гуськова, М.И. Лисина и др.) 

Анализ научных публикаций показал, что проблема партнерской 

деятельности взрослых и детей в процессе развития математических 

представлений у дошкольников недостаточно исследована. Мы выявили 

противоречие между необходимостью организации сотрудничества 

воспитателей и детей и недостаточностью методических разработок по 

проблеме организации партнерской деятельности взрослых и детей в процессе 

развития математических представлений. 

В связи с эти мы выбрали тему исследования «Партнерская деятельность 

взрослых и детей старшего дошкольного возраста в процессе развития 

математических представлений». 

Проблема исследования заключается в обосновании педагогических 

условий организации партнерской деятельности взрослых и детей старшего 

дошкольного возраста в процессе развития математических представлений. 

Целью исследования является решение этой проблемы. 
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Объект исследования: процесс организации партнерской деятельности 

взрослых и детей в процессе развития математических представлений. 

Предмет исследования: педагогические условия организации 

партнерской деятельности взрослых и детей старшего дошкольного возраста 

в процессе развития математических представлений. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс 

организации партнерской деятельности взрослых и детей старшего 

дошкольного возраста в процессе развития математических представлений 

будет эффективным, если: 

– способствовать развитию инициативы и активности детей старшего 

дошкольного возраста в совместной деятельности со взрослыми; 

– создавать различную мотивацию математической деятельности детей 

старшего дошкольного возраста; 

– использовать технологию организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста «План-дело-анализ». 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть партнерскую деятельность взрослых и детей 

дошкольного возраста как педагогическую проблему. 

2. Раскрыть особенности развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 

3. Обосновать и апробировать педагогические условия организации 

партнерской деятельности взрослых и детей старшего дошкольного возраста 

в процессе развития математических представлений. 

Для решения задач и проверки гипотезы использовался комплекс 

методов исследования:  

‒ теоретические методы: анализ научной литературы; 

‒ эмпирические методы: анкетирование, тестирование; педагогический 

эксперимент; количественный и качественный анализ полученных 

результатов. 
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Этапы исследования: 

Первый этап (май – сентябрь 2016 гг.) – теоретический этап: изучение 

научной литературы по проблеме исследования; определение понятийно-

категориального и научного аппарата (объект и предмет исследования, его 

цель, задачи, гипотеза и методы); обобщение материала по теме 

исследования: систематизация и теоретическое осмысление. 

Второй этап (сентябрь 2017 г. – апрель 2018 г.) – экспериментальный 

этап: констатирующий этап эксперимента – подбор диагностического 

инструментария, проведение диагностики; формирующий этап эксперимента 

– обоснование гипотезы исследования; контрольный этап эксперимента – 

сравнительный анализ результатов педагогического эксперимента. 

Третий этап (май-июнь 2018 г.) – заключительный этап: систематизация 

полученных результатов, уточнение выводов исследования, оформление и 

защита выпускной квалификационной работы, определение перспектив 

исследования. 

База экспериментального исследования: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

г. Короча Белгородской области», старшая группа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАРТНЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

1.1. Партнерская деятельность взрослых и детей дошкольного возраста 

как педагогическая проблема 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная 

деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился 

субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и 

осознанная деятельность служила основным средством его собственного 

развития. Это подразумевает внедрение инновационных форм осуществления 

образовательного процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок (47). 

Следовательно, меняется и роль самого педагога в системе образования. 

Педагог должен превратиться в профессионала, который научит ребенка 

самостоятельно получать знания, поможет развить познавательный интерес, 

потребность в получении новых знаний, мотивацию к обучению, и сам будет 

при этом являться субъектом организованной деятельности наравне с детьми. 

Оптимальной формой организации сотрудничества является 

совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка, поскольку процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера. 

Партнерство – это совместная деятельность, основанная на равных 

правах и обязанностях, направленная на достижение общей цели. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности, отмечается в ФГОС ДО (47). 

Понятие «партнерская деятельность» раскрывается исследователями 

по-разному, но всегда во взаимосвязи с проблемой личностного развития. В 
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ходе совместной деятельности происходит обмен информацией, действиями, 

планирование и осуществление общей деятельности. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье 

являются альтернативой прямому обучению, и образованию, основанному на 

идеях «свободного воспитания». 

Совместная взросло-детская партнерская деятельность взрослого и 

детей рассматривается как деятельность двух и более участников 

образовательного процесса – взрослых и воспитанников по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время (35). 

Партнерская деятельность отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

образовательной деятельности (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности) (35).  

В детском саду партнерская деятельность предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Партнерская деятельность позволяет достичь следующие целевые 

ориентиры в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

– ребенок дошкольного возраста овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности (игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности и др.); 

– ребенок дошкольного возраста способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности (47). 

Организация непосредственно образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связана со 

значительной перестройкой стиля поведения воспитателя. В этом случае, 

особенности партнерской позиций заключаются в том, что партнер – это 

равноправный участник дела и как таковой связан с другими взаимным 
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уважением. 

В основу организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

входит (по Н.А. Коротковой): 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

– добровольное присоединение дошкольников к образовательной 

деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время образовательной 

деятельности (при соответствии организации рабочего пространства 

дошкольников); 

– открытый временной конец образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе) (21). 

В совместной партнерской деятельности активность и 

самостоятельность ребенка сочетается с руководящей ролью педагога. Но в 

отличие от традиционных методов образования, здесь исключается 

педагогическое давление на ребенка. Взаимодействие строится на основе 

положительной мотивации дошкольников, без принуждения. 

По мнению коллектива авторов, примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей» Т.Н. Дороновой, О.Е. Веннецкой, С.Г. Доронова, 

Г.В. Кузнецовой, Л.А. Ремезовой, основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное включение 

взрослого и ребенка в процесс деятельности. Возможны два варианта 

реализации позиции «включенного» партнера. Он может ставить для себя 

цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность подключиться 

к этой деятельности. Такую позицию условно называют «партнер-модель». 

Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что 

взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход 

также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Такую позицию условно называют «партнер-
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сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости 

от ситуации (27). 

Партнерская деятельность отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

образовательной деятельности (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). В 

этом случае, мы можем говорить о становлении у ребенка субъектной 

позиции в партнерской деятельности. 

О возможности формирования субъектной позиции в дошкольном 

возрасте отмечается в «Концепции дошкольного воспитания», в которой 

говорится о том, что в центре внимания воспитателей должно постоянно 

находиться приобретение детскими видами деятельности свободного 

самодеятельного характера. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования отмечено направление, 

предполагающее развитие субъектной позиции ребенка в различных видах 

деятельности (труде, общении, в том числе игре), которое называется 

социально-коммуникативное развитие. Данное направление предполагает 

развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

развитие каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром (47). 

Наиболее активное становление позиции субъекта партнерской 

деятельности возможно в старшей группе детей. Это обусловлено 

существенными изменениями в психическом развитии. Например, объем 

памяти детей старшего дошкольного возраста увеличивается. Качественные 

изменения характеризуются появлением опосредованности и 

произвольности, которые выражаются в том, что ребенок уже не просто 

запоминает интересную для него информацию, а принимает задачу на 

запоминание, применяет особые способы для удержания нужной 

информации, отмечает Н.А. Чепцова (50, 118). 

Особенности проявления в партнерской деятельности субъектной 
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позиции детьми старшего дошкольного возраста можно оценить по 

критериям, выделенным Е.В. Шадровой: 

1) мотивационно-ценностный критерий (дети играют по замыслу 

воспитателя; построение сюжетов с ограниченным количеством персонажей; 

стремление отразить назначения предметов); 

2) волевой критерий (дети проявляют несамостоятельность в решении 

проблемных ситуаций в ходе игры; регулируют свое ролевое поведение в ходе 

игры, но не регулируют поведение сверстников); 

3) деятельностный кртерий (инициативность в выборе роли, но 

активность (требуется помощь педагога) в выборе игрового замысла, сюжета, 

роли, развертывании содержания игры, подборе предметов и атрибутов игры); 

рефлексивный (дети не называют игру, свою роль и роли сверстников в 

игре) (51, 39). 

Таким образом, эффективной формой организации сотрудничества 

является совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка. 

Совместная партнерская деятельность воспитателей и детей рассматривается 

как деятельность двух и более участников образовательного процесса – 

взрослых и воспитанников по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

 

 

1.2. Особенности развития математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Математическое развитие детей предполагает обучение дошкольников 

счету, развитие количественных представлений, обучение решению и 

составлению простых арифметических задач, обучение проведению 

измерений с помощью условных мерок, развитие глазомера детей, их 

представлений о геометрических фигурах, о времени, формирование 

понимания пространственных отношений, отмечает Т.В. Тарунтаева (43; 44). 
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А.В. Белошистая считает математическое развитие детей дошкольного 

возраста основным фактором интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и творческих способностей (2;3). 

Целью и результатом педагогического содействия математическому 

развитию детей дошкольного возраста, по мнению З.А. Михайловой, является 

развитие интеллектуально-творческих способностей детей через освоение ими 

математических представлений и способов познания (45). 

По мнению В.А. Запорожца, у детей дошкольного возраста могут быть 

сформированы довольно сложные формы анализа и синтеза свойств 

воспринимаемых объектов, сопоставление и обобщение наблюдаемых 

явлений, в том числе математических, понимание простейших связей и их 

взаимозависимостей (17). 

Освоִיениִיе дִיетьми дошкольного возраста мат еского содיематичִיִ  ержанияיִ

являִיется приорит  его особой значимостиיִ е образования в силуיемִיетным в систִיִ

в познаватִיельном развитии р  ,его к активнойיִ енияיенка, приобщִיебִיִ

цִיелִיенаправлִיенной, р езультативной дיִ  ельности. Область математическихיеятִיִ

представлений, которая складывается у детей до школы, становится 

фундаментом для дальнейшего математического образования и влияет на его 

успешность. Целью образовательной работы по развитию математических 

представлений является: накопление, обогащение и упорядочивание 

математических представлений; овладение способами оперирования 

знаниями, переноса их в сходные и нестандартные ситуации; развитие 

мышления, умения анализировать, рассуждать, делать выводы. 

Содержание математического развития детей дошкольного возраста 

определяется целями и задачами. В качестве основных структурных 

компонентов содержания математического развития дошкольников 

выступают математические представления и способы познания. 

Математические представления – это совокупность понятий о 

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

отношениях. Формирование математических представлений − это 



13 

целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний 

дошкольниками, приемов и способов познавательной деятельности, 

предусмотренных образовательными программами дошкольного 

образования (25). 

По мнению А.А. Столяр, математические представления – это «образы 

памяти и воображения, полученные дошкольником эмпирическим путем и 

связанные с понятиями количества, величины, пространства, времени, 

геометрической формой и фигурами» (48). 

А.В. Белошистая отмечает, что математические представления 

являются основным средством математического развития ребенка 

дошкольного воозраста. Математические представления – это 

воспроизведенный образ предметов и явлений, которые в данный момент не 

воздействуют на органы чувств ребенка (2; 3). 

В нашем исследовании, под математическими представлениями мы 

понимаем образы памяти и воображения представлений (о числе, форме, 

размере, счете) и способы математической деятельности (счет, 

арифметические действия, простейшие измерения). Математические 

представления включают следующие виды: количественные, 

пространственные, временные, величинные и геометрические представления. 

Формирование математических представлений у дошкольников 

включено в образовательную область «Познавательное развитие». Это 

объясняется тем, что процесс развития математических представлений у 

ребенка связан, прежде всего, с развитием его познавательной сферы 

(разнообразных способов познания, познавательной деятельностью и т.д.), с 

формированием и развитием математического стиля мышления.  

Анализ примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» показал, что основной целью в 

контексте формирования элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста является формирование первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени (33). 

В комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» центральное место в развитии элементарных математических 

представлений у детей старшей и подготовительной групп занимает 

начальное математическое развитие, включающее в себя умение наблюдать и 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, выполнять простейшие 

арифметические действия. Ознакомление детей с окружающим миром 

начинается с изучения свойств и признаков предметов. Освоенность таких 

свойств и отношений объектов, как цвет, форма, величина, пространственное 

расположение – дает возможность ребенку свободно ориентироваться в 

разных видах деятельности (14). 

Основными задачами парциальной программы «Математика в детском 

саду» (В.П. Новикова) являются: 

1. Развитие познавательного интереса, логического мышления, 

внимания, память. 

2. Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, 

числе, величине, форме, пространстве и времени, как основы 

математического развития. 

3. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях, 

моделировании. 

4. Умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач, воспитание аккуратности и самостоятельности (31). 

Анализ парциальных программ дошкольного образования 

«Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова) и «Формирование 

элементарных математических представлений» (И.А. Помораева, 

В.А. Позина) показал, что целью развития математических представлений у 

дошкольников является формирование основ интеллектуальной культуры 

личности, приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 
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отношения предметов и явлений окружающего мира (20; 36). 

Следовательно, в старшем дошкольном возрасте с целью развития 

математических представлений у детей решаются следующие 

образовательные задачи: 

‒ развивают общие представления о множестве (видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками, умение формировать множества по заданным основаниям); 

упражняют в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей; детей учат устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, целым множеством, каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками; совершенствуют навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10; знакомят со счетом в пределах 20 без операций над числами; 

знакомят с числами второго десятка; 

‒ закрепляют понимание отношений между числами натурального ряда 

(4 меньше 5 на 1, 5 больше 4 на 1), умение в пределах 10 увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1; детей учат называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число; знакомят с составом 

чисел в пределах 10; учат раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе); знакомят с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет); 

учат на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=); учат считать по 

заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета; 

‒ учат делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
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обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям; 

‒ формируют у детей первоначальные измерительные умения, учат 

измерять высоту, ширину и длину предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку); учат детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

‒ дают представления о весе предметов и способах его измерения; учат 

сравнивать вес предметов (легче – тяжелее) путем взвешивания на ладонях; 

знакомят с весами; развивают представление о том, что результат измерения 

(объем, вес и длина объекта) зависит от величины условной меры. 

‒ уточняют знание известных геометрических фигур, их элементов 

(стороны, вершины, углы) и некоторых их свойств; дают представление о 

многоугольнике (на примере и четырехугольника и пятиугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой; учат распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам учат моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов ‒ один большой прямоугольник; из частей круга ‒ круг, из четырех 

отрезков ‒ четырехугольник, из двух коротких отрезков ‒ один длинный и др.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу; анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

‒ учат ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и др.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (слева, справа, левее, правее, в левом нижнем (правом верхнем) 
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углу, вверху, внизу, выше, ниже, перед, за, между, рядом и др.); знакомят с 

планом, схемой, маршрутом, картой; развивают способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы; учат осознанно понимать простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы); 

‒ дают детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года; учат пользоваться в речи понятиями: «до», «после», 

«раньше», «позже», «сначала», «потом», «в одно и то же время»; развивают 

«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час); учат определять время по часам с 

точностью до 1 часа (14; 20; 31; 33; 36).  

По мнению Т.И. Ерофеевой, З.А. Михайловой, В.П. Новиковой, 

Л.Н. Павловой, А.М. Столяр и Е.И. Щербаковой, решению задач по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста способствую 

средства обучения. Средства обучения являются источниками получения 

информации. Дидактические средства можно разделить на следующие 

группы: комплекты наглядного дидактического материала; оборудование для 

самостоятельных игр и занятий детей; пособия для воспитателя: учебники, 

методическая литература, конспекты, сборники дидактических игр и др.); 

учебно-познавательные книги для детей, тетради с печатной основой (31; 45; 

48; 53). 

Дидактические средства можно разделить на следующие группы: 

комплекты наглядного дидактического материала; оборудование для 

самостоятельных игр и занятий детей; пособия для воспитателя: учебники, 

методическая литература, конспекты, сборники дидактических игр и др.); 
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учебно-познавательные книги для детей, тетради с печатной основой. 

Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста 

основывается на конкретных образах и представлениях в силу наглядно-

образного и наглядно-действенного характера мышления. Поэтому большую 

роль играют наглядные дидактические средства. Наглядность в математике 

характеризуется тем, что внимание детей обращается только на те 

особенности демонстрируемых материалов, которые являются объектом 

изучения в математике; постепенно наблюдается ослабление конкретного в 

предлагаемой наглядности: натуральный предмет  изображение предмета в 

виде картинки  черточка  число; геометрическая фигура  абстрактный 

образ  схема, график, чертеж. Например, выделяют следующие виды 

наглядности: натуральная наглядность (реальные предметы); изобразительная 

наглядность (картинки, рисунки, таблицы, экранные наглядные пособия, 

модели предметов); математическая наглядность (числовые фигуры, линии, 

стрелки, чертежи, диаграммы, схемы, знаки, графики, цифры, модели 

геометрических фигур и др.) (31; 45; 48; 53). 

Развитие математических представлений у дошкольников должно 

осуществляться на основе эмпирических методов, проблемно-поисковых 

ситуаций. Особое внимание следует уделить эмоциональному комфорту в 

процессе познавательной деятельности. Одним из п ерспיִ  ,етодовיективных мִיִ

способствующих р  емы, является метод проектнойיению этой проблִיешִיִ

деятельности. Основываясь на личностно-ориентированном подходе к 

обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к различным 

областям знаний, формирует навыки сотрудничества в партнерской 

деятельности (1; 5; 18). 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе 

проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск 

в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются 

в одно целое. В проекте можно объединить содержание образования из 
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различных областей знаний, кроме того, открываются большие возможности 

в организации совместной познавательно-поисковой деятельности 

дошкольников, педагогов и родителей (1; 5; 18). 

Таким образом, особенности развития математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста заключаются в том, что система 

развития математических представлений должна быть направлена не на 

количественное накопление ребенком фактов, способов действий, 

воспринятых «на память», а на формирование и развитие собственной 

деятельности с предлагаемым математическим материалом. Эффективность 

развития математических представлений детей дошкольного возраста в 

большей степени определяется целенаправленной работой педагогов: 

грамотно подобранными технологиями, формами, методами и приемами 

работы, их рациональным сочетанием в процессе партнерской деятельности 

детей и взрослых.  

 

 

1.3. Педагогические условия организации партнерской деятельности 

взрослых и детей старшего дошкольного возраста в процессе развития 

математических представлений 

 

В ход едования мы прיеского исслִיетичִיеорִיе тִיִ  ессיедположили, что процִיִ

организации партнерской деятельности взрослых и детей в процессе развития 

математических представлений старшего дошкольного возраста будет 

эффективным, если: 

– способствовать развитию инициативы и активности детей старшего 

дошкольного возраста в совместной деятельности со взрослыми; 

– создавать различную мотивацию математической деятельности детей 

старшего дошкольного возраста; 

– использовать технологию организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста «План-дело-анализ». 
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Первое условие организации партнерской деятельности взрослых и 

детей заключается в развитии инициативы и активности детей старшего 

дошкольного возраста в совместной деятельности со взрослыми. 

В Фִיедִיеральном государствִיенном образоват  еיельном стандартִיִ

дошкольного образования указано, что для р еализации образоватיִ  ельнойיִ

программы нִיеобходимо «использовани ельной дיе в образоватִיִ  ельностиיеятִיִ

форм и мִיетодов работы с д  етствующих их возрастным иיетьми, соотвִיִ

индивидуальным особ е взаимодיенностям… на основִיִ  ействия взрослых сיִ

дִיетьми, ориִיентированного на инт ерיִ  .есы и возможности каждого» (47)יִ

На основании введения в деִיйствиеִי Феִיдеִיрального государствеִיнного 

образоватеִיльного стандарта дошкольного образования в систеִיмеִי образования 

возникла неִיобходимость обновлеִיния и повышеִיния качеִיства дошкольного 

образования, разработки программно-меִיтодичеִיского обеִיспеִיчеִיния дошкольного 

образования нового покол еִיния, направлеִיнноеִי на выявлеִיниеִי и развитиеִי творчеִיских 

и познаватеִיльных способностеִיй деִיтеִיй дошкольного возраста, поддеִיржки деִיтской 

инициативы (47). 

Мы полагаем, что развитие познавательной инициативы и активности 

детей дошкольного возраста необходимо на основании следующих факторов: 

1) Ребенку дошкольного возраста необходимо с раннего возраста 

получать позитивный социальный опыт реализации собственных замыслов. 

Если то, что кажется ребенку наиболее значимым, представляет интерес для 

него и других детей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию (5). 

2) Растущая динамичность экономических и социальных отношений в 

современном обществе требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных ситуациях. Нестандартность действий ребенка должна 

основываться на оригинальности его мышления (5). 

3) Основная идея гармоничного разнообразия как перспективная форма 

социального развития каждого ребенка предполагает умение проявлять 

продуктивную инициативу дошкольником (5). 
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Существенным показателем для развития ребенка дошкольного 

возраста в норме является это учет инициативности ребенка как субъекта 

образовательной деятельности в различных ситуациях. Это стимулирует 

формирование наиболее важных психических новообразований возраста, 

обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, полноту освоения и 

осознания культурных практик, которые составляют содержание 

дошкольного образования. 

Исследователи выделяют следующие стороны инициативы детей 

дошкольного возраста: 

1. Творческая инициатива ребенка (рассматривается как включенность 

в сюжетно-ролевую игру как основную творческую деятельность 

дошкольника, в которой развиваются психические процессы). Творческая 

инициатива дошкольника проявля ертывании нיется в активном развִיִ  есколькихיִ

связанных по смыслу условных д ействий (роль в дיִ ействии), содיִ  еיержаниִיִ

которых зависит от наличной игровой обстановки. Р  енок активноיебִיִ

используִיет пр ели, надיеститִיеты-замִיедмִיִ еляя один и тот жיִ  ет разнымиיедмִיе прִיִ

игровыми знач  ениями, с энтузиазмом многократно воспроизводитיִ

понравившִיеִיеся условно  .(27) (ействийיепочку дִיцִ) еיействиִיе дִיе игровоִיִ

2. Инициатива дошкольника как цִיелִיеполагани е усилиיевоִיе и волִיִ  еיִ

(рассматриваִיется как включִיенность в разны  ‒ е виды культурных практикיִ

конструировани е от рיебующиִיепку, трִיе, аппликацию, лִיе, рисованиִיִ  енкаיебִיִ

усилий по пр  ериала, в которой развиваютсяיения» матִיению «сопротивлִיеодолִיִ

навыки ц еполагания и планирования дיелִיִ  ельности). Инициатива какיеятִיִ

цִיелִיеполаганиִיе и волִיевоִיе усилиִיе обнаруживаִיется в стр ении рיемлִיִ  енкаיебִיִ

включиться в проц  ,есс продуктивной деятельности («Хочу рисовать, строитьיִ

лепить») без конкретной цели, поскольку ребенок увлечен самим процессом, 

а завершение процесса определяется исчерпанием материала или времени. 

Название продукта его деятельности может появиться после окончания 

процесса (конечная цель продуктивной деятельностине формулируется). В 

игровой деятельности у ребенка появляется первоначальный замысел. 



22 

Рִיебִיенок активно ищ ет или видоизмיִ  ,еющуюся игровую обстановкуיет имִיеняִיִ

принимаִיет и обознача ет в рיִ ечи правила игры. Рיִ  етיенок обнаруживаִיебִיִ

конкрִיетноִיе намִיерִיениִיе-цִיель («Хочу нарисовать домик, построить домик, 

слִיепить домик» ‒ работа ет над ограничיִ  егоיִ ,ериаломיенным матִיִ

прִיеобразовани ем; рיִ  ет любой (вיетворяִיется, но удовлִיезультат фиксируִיִ

проц е работы цיессִיִ  еняться, в зависимости от того, чтоיет измִיель можִיִ

получаִיется) (27). 

3. Коммуникативная инициатива (включ енность рיִ  енка воיебִיִ

взаимодִיействиִיе и сотруднич ерстниками и взрослыми, гдיество со свִיִ  еיִ

развиваются коммуникативны  ;(е навыкиיִ

4. Познаватִיельная инициатива (рассматриваִיется как включִיенность в 

познаватִיельно-исслִיедоватִיельскую дִיеятִיельность, в которой развиваются 

умִיения анализировать, классифицировать д  елать выводы). Дошкольникיִ

замִיечаִיет новыִיе объִיекты в окруж ении и проявляיִ  ес к ним; активноיерִיет интִיִ

обслִיедуִיет объִיекты, исслִיедуя их свойства и возможности (манипулиру  ,етיִ

разбираִיет ‒ собира  ;(ез попыток достичь точного исходного состоянияיет, бִיִ

многократно повторя ействия, рיет дִיִ ен процיенок поглощִיебִיִ  .ессом познанияיִ

Познаватִיельная инициатива р  едовании новыхיеском исслִיется в практичִיеализуִיִ

прִיедмִיетов («Что это? Для ч его?»); рיִ ет осознанноיенок обнаруживаִיебִיִ  еיִ

намִיерִיениִיе узнать что-то относит ельно конкрיִ  енийיей и явлִיещִיетных вִיִ

(«Почִיему это так? Как это получа ется? Как это сдיִ  етיелать?»), высказываִיִ

простыִיе прִיедположִיения о связи д ействия и возможного эффיִ  екта приיִ

исслִיедовании новых пр етов, стрיедмִיִ емится достичь опрיִ енного эффיелִיедִיִ  ектаיִ

н ,(«...елать так… , или такיЕсли сдִיִ»)  е ограничиваясь простымיִ

манипулировани  .ем (27)יִ

Метод проектов является одним из актуальных методов, 

способствующих формированию и развитию инициативы и активности 

дошкольников. Он предоставляет дошкольнику возможность 

экспериментировать, исследовать, моделировать, анализировать полученную 

информацию, развивать творческие, познавательные способности и 
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коммуникативные навыки, что позволит ему легко адаптироваться к 

жизненным трудностям в будущем (1; 18). 

В исследованиях А.К. Белолуцкой подчеркивается, что метод проектов 

является оптимальным средством, которое способствует решению 

образовательных задач, например, самостоятельная формулировка задачи, 

анализ проблемной ситуации, выбор наиболее оптимального пути решения, 

поиск необходимой информации» (1). Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса выделяют 

образовательный потенциал метода проектов и отмечают, что данная форма 

организации образоват ельной дיִ ельности поддיеятִיִ  ельнуюיет познаватִיерживаִיִ

инициативу и самостоят ельность дיִ ей, т.к. в нיетִיִ ей дошкольник оказываיִ  ется вיִ

пространствִיе возможностִיей. Такиִיе ситуации принципиально отличаются от 

болִיеִיе распростран енных в дошкольной образоватיִ  ельной организацииיִ

«нормативных ситуаций», когда р ет опрיедуִיенок слִיебִיִ  ,еיенной нормִיелִיедִיִ

задаваִיемой взрослым, при этом повִיедִיениִיе дошкольника носит формальный 

характִיер (рִיебִיенок стрִיемится повторить д  етствии сיе в соотвִיействиִיִ

прִיедставлִיенным образцом) (5). 

Вторым условием организации партнерской деятельности взрослых и 

детей в процессе развития математических представлений старшего 

дошкольного возраста является создание различной мотивации 

математической деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Педагогическая практика показывает, что организация совместной 

партнерской деятельности детей и взрослых вызывает у воспитателей 

трудности, связанные с недостаточным владением технологии организации 

партнерской деятельности, предполагающей создание познавательной 

мотивации, подача нового учебного материала, организация дошкольников, 

оценка деятельности детей. 

Необходимо создание различной мотивации математической 

деятельности детей дошкольного возраста. Для этого надо использовать 

приемы, обеспечивающие формирование познавательной мотивации у 

дошкольников. В психолого-педагогических исследованиях выделяют четыре 



24 

типа мотивации: 

Первый тип мотивации – игровая мотивация, ребенок достигает цели 

обучения, решая проблемы игрушек (19). Создание этой мотивации строится 

по данной схеме: 

1. Необходимо рассказать, что игрушке нужна помощь, и помочь могут 

им только дети. 

2. Надо спросить дошкольников, согласны ли они помочь игрушке. 

3. Следует научить дошкольников делать то, что требуется игрушке, 

тогда объяснение и показ заинтересуют детей. 

4. Эта же игрушка оценивает работу ребенка, обязательно хвалит 

ребенка. 

5. По окончании работы желательно, чтобы дети поиграли со своими 

подопечными. При данной мотивации ребенок выступает как помощник и 

защитник, и ее уместно использовать для обучения различным практическим 

умениям. 

Второй тип мотивации – помощь взрослому. Здесь мотивом для детей 

является общение со взрослым, возможность получить одобрение, а также 

интерес к совместным делам, которые можно выполнять вместе. Создание 

мотивации строится по схеме: Вы сообщаете детям, что собираетесь 

мастерить что-либо и просите детей помочь вам. Интересуетесь, как они 

могут вам помочь. Каждому ребенку дается посильное задание. В конце 

подчеркиваете, что результат был достигнут путем совместных усилий, что к 

нему пришли все вместе (19). 

Третий тип мотивации основан на желании ребенка чувствовать себя 

знающим и умеющим (19). Создание этой мотивации осуществляется по 

данной схеме: 

1. Необходимо рассказать детям, что собираетесь заняться какой-либо 

деятельностью и просите детей научить вас этому. 

2. Надо спросить, согласны ли они помочь вам. 

3. Каждому ребенку, дается возможность научить вас какому-либо делу. 
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4. По окончании игры каждому ребенку дается оценка его действий и 

обязательно следует похвалить его. 

Четвертый тип мотивации основан на внутренней заинтересованности 

дошкольника. Такая мотивация побуждает детей к созданию предметов и 

поделок для собственного употребления или для своих близких (19). 

Дошкольники искренне гордятся своими поделками и охотно пользуются 

ими. Создание этой мотивации осуществляется по схеме: 

1. Необходимо показать детям, какую-либо поделку, раскрыть его 

преимущества и спросить, хотят ли они иметь такой же для себя или для своих 

родных. 

2. Затем показать дошкольникам, как изготовить этот предмет. 

3. Изготовленная поделка поступает распоряжение ребенка. Гордость за 

дело своих рук – важнейшая основа созидательного отношения к труду. Если 

ребенок, уже занят каким – либо интересующим делом, а значит, уже имеет 

необходимую мотивацию, можно познакомить его с новыми путями решения 

поставленных задач. 

В процессе развития математических представлений необходимо 

использовать игровые персонажи. Использование игровых персонажей и 

игровая мотивация взаимосвязаны. Игровые и сказочные персонажи могут 

«знакомиться», «приходить в гости», «рассказывать увлекательные истории», 

«давать задания», оценивать результаты труда дошкольников. Мотивируя 

дошкольников, следует соблюдать следующие принципы: 

– нельзя навязывать детям свое видение в решении проблемы 

(возможно у детей будет свой путь решения проблемы); 

– обязательно спросить у детей разрешения заняться с ним общим 

делом; 

– обязательно хвалить действия детей за полученный результат; 

– действуя совместно с детьми, надо знакомить его со своими планами, 

способами их достижения. 

Третьим условием организации партнерской деятельности взрослых и 
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детей старшего дошкольного возраста в процессе развития математических 

представлений является использование технологии организации 

образовательно деятельности детей дошкольного возраста «План-дело-

анализ». 

В развитии детей дошкольного возраста проявляется избирательность, 

т.е. готовность к выбору в овладении культуросообразными способами 

социального поведения в современном обществе. 

Основу образовательной технологии «План-дело-анализ» составляет 

свободная деятельность дошкольников, образовательном и 

исследовательские проекты (28; 39).  

Образовательная технология предполагает развитие дошкольников, 

основанное на познавательных потребностях детей и соответствующих 

педагогических воздействиях взрослых, что должно обеспечивать интеграцию 

содержания образовательных областей с учетом возрастных особенностей 

детей, познавательных интересов и образовательных потребностей 

дошкольников, объединение действий воспитателей дошкольной 

образовательной организации при значительном уменьшении ограничений 

действий детей со стороны педагогов и родителей, привлекаемых в качестве 

помощников (28).  

Образовательная технология «План-дело-анализ» предоставляет 

дошкольникам позицию полноправных субъектов образовательной 

деятельности в следующих аспектах: влияние на выбор темы образовательной 

деятельности, формы и виды работы в контексте проִיекта; самоопр  е вיениִיелִיедִיִ

послִיедоватִיельности и общ ельности выполнיей продолжитִיִ  енияיִ

самостоятִיельно выбранной д  ельности; роль инициаторов, активныхיеятִיִ

участников, а н е исполнитיִ ей указаний взрослых; рיелִיִ  еализацию своихיִ

интִיерִיесы, потр ении, общיей в учִיебностִיִ ении, игрיִ е и других видах дיִ  ельностиיеятִיִ

самостоятִיельно принимая р е об участии или нיениִיешִיִ  емיеучастии в общִיִ

проִיектִיе или в конкр етном дיִ  ер, отправной точкой дляיействии (28). Напримִיִ

начала про ей могут быть самыיетִיекта дִיִ е различныיִ  е, чтоיеты. Всִיе сюжִיִ
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происходит в д енами, можיего стִיִ етском саду и заיִ  ет дать повод для выбораיִ

интִיерִיесной для дִיетִיей познаватִיельной тִיемы, наприм  ер, строящийся поיִ

сосִיедству с д етским садом дом, возвращיִ  ,елямиיествия с родитִיешִיе из путִיениִיִ

получִיенная в подарок книга, приближ е праздника. В ходיениִיִ  егоיеннִיе утрִיִ

обмִיена новостями взрослы е могут услышать высказывания, отражающиיִ  е мирיִ

дִיетִיей, их жִיелания, увлִיечִיения (Приложִיениִיе 1).  

Пִיедагоги и родитִיели воспитанников им еют равныיִ  енияיесִיе права для внִיִ

в общий план ид емах, содיей о тִיִ ержании, видах дיִ  ер, вיельности. Напримִיеятִיִ

ходִיе и в р естного обсуждיе совмִיезультатִיִ ения идיִ ей дיִ  еיети и взрослыִיִ

вырабатывают совмִיестный план д  ,езная часть работыיерьִיействий. Это сִיִ

соотвִיетствִיенно и вопросы звучат по-дִיеловому: «Что ты пр  ешьיедполагаִיִ

сдִיелать сִיегодня? Какиִיе интִיерִיесныִיе дִיела мы с вами рִיешили выполнить? Когда 

у т ебя появилась эта идיִ ея (этот план)? С чיִ его ты начнיִ  ешьיешь? Что ты хочִיִ

сдִיелать? Что ты хоч ешь узнать/чיִ ему научиться? Какиיִ  еיебִיериалы тִיе матִיִ

понадобятся? Как ты счита ериалов, которыיех матִיешь, тִיִ есть в цיִ еיִ ентрיִ  еיебִיе, тִיִ

достаточно? Каки е могут понадобиться? Кого бы ты хотיебִיенты тִיе инструмִיִ  елיִ

видִיеть своим партн ером? Как вы распрיִ е работу? Кто будיелитִיедִיִ  етיִ

отвִיетствִיенным за выполн е этой работы? Сколько нужно врיениִיִ  ени, чтобыיемִיִ

выполнить вִיесь план? Что мы с вами усп ели сдיִ  емуיелать (узнать, чִיִ

научиться)?». (28). 

Взрослыִיе основывают образоватִיельную дִיеятִיельность на понимании и 

признании пот енциальных способностיִ ей и прав рיей, возможностִיִ  енка наיебִיִ

свободу, самостоятִיельноִיе познани его мира во всיе окружающִיִ  егоיִ емיִ

многообразии; пр едоставляют дיִ етям достаточную свободу для рיִ  еализации ихיִ

собствִיенных потр  е рамками принятой культуры иיеִיִ ерчиваяיей, очִיебностִיִ

формируя у воспитанников понимани  ,енности за свой выборיетствִיе отвִיִ

дִיействия и р езультаты. Задача взрослых состоит нיִ  е в том, чтобы заставитьיִ

рִיебִיенка выполнить то, что они считают важным, нужным для ִיего блага или 

для рִיеализации образоват  емуיִ ельной программы, а в том, чтобы помочьיִ

сдִיелать собствִיенный выбор и спланировать свою д  ельность, осознатьיеятִיִ
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важность, нужность своих и пр енных взрослыми дיедложִיִ  е сיестִיействий. Вмִיִ

тִיем, взрослыִיе находят то, ч  емуיִ енка можно научить, чтобы помочьיебִיему рִיִ

быть усп  .ешным (28; 39)יִ

Формы работы отличаются вариативностью и многообрази  .емיִ

Необходимо привлекать дошкольников к активному выдвиж ению идיִ  ,ейיִ

обсужд ению возможных вариантов и в итогיִ  емы, к свободномуיе к выбору тִיִ

высказыванию мн ений по поводу собствיִ енной дיִ  елиיельности, воспитатִיеятִיִ

подд ерживают их инициативу и крיִ еативность, дיִ емонстрируют партнיִ  ерскийיִ

стиль взаимоотнош ений, позитивный эмоциональный настрой, прיִ  еיениִיедвкушִיִ

успִיеха, основанного на ц естных дיенности совмִיִ  ействий. Свободнаяיִ

дִיеятִיельность осущִיествляִיется в ц ентрах активности послיִ е того, как рיִ  ебятаיִ

сдִיелают выбор, спланируют свои д ействия, выбיִ  есто работы иיерут мִיִ

партн еров. Принятиיִ ения об индивидуальной работיешִיе рִיִ е или сотрудничיִ  еיествִיִ

с другими д етьми или взрослыми остаיִ ется за рיִ  енком, вплоть до отказа отיебִיִ

участия в общִיей тִיемִיе. Смысл такого подхода состоит в формировании у 

дошкольников осознанного отнош ения к оздоровитיִ ельным, учיִ  ебным иיִ

коррִיекционным занятиям как н епосрיеобходимому усилию. Нִיִ енноיедствִיִ  еיִ

вмִיешатִיельство взрослого в самостоятִיельную работу р  енка или работуיебִיִ

подгруппы мож ет быть вызвано только поставлיִ енными учיִ ебными цיִ  елямиיִ

(научить чִיему-либо, пров ести коррיִ екционную работу и т.п.), конфликтом, нיִ  еיִ

рִיешаִיемым самими р ебятами или ситуациями, когда дיִ  ети просят помощиיִ

взрослого.  

Итоговый компон ент днיִ евного цикла образоватיִ ельной дיִ  ельностиיеятִיִ

согласно тִיехнологии «План-дִיело-анализ» – это итоговый сбор. Он проводится 

е того, как дיевно послִיеднִיежִיִ ети выполнят задуманноיִ  еализуют свой планיе – рִיִ

в каком-либо ц е активности (искусства, науки, матיентрִיִ  ,ематикиיִ

строитִיельства, игры, п  едъявитьיеска и воды и т.п.). Задачи итогового сбора – прִיִ

индивидуальны ения и общиיе достижִיִ е итоги работы в цיִ  ;ентрах активностиיִ

организовать проц есс рיִ енный рיексии, обсудить, насколько получִיефлִיִ  езультатיִ

соотвִיетствуִיет задуманному, что помогало и что м ешало в достижיִ ении цיִ  ;елиיִ
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намִיетить послִיедующиִיе шаги (п ерспיִ ективы развития проיִ  екта). Развивающиеיִ

вопросы для итогового сбора направлены на стимулирование 

интеллектуальной и коммуникативной активности, на пробуждение 

рефлексивности. Например, Кто хочет рассказать о своей работе? Что было 

самое интересное? Ты выполнил большую или меньшую часть своего плана? 

Получилось ли у тебя то, что ты задумал? Что бы ты хотел завершить и когда? 

Что бы ты решил изменить? Что легче/труднее всего было сделать? Тебе было 

трудно или легко справиться с работой? Какой совет ты дал бы тому, кто 

решит повторить твой план? Планируешь ли ты продолжить работу? (28; 39). 

Таким образом, развитие инициативы и активности детей старшего 

дошкольного возраста в совместной деятельности со взрослыми, создание 

различной мотивации математической деятельности детей старшего 

дошкольного возраста и использование технологии организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста «План-дело-

анализ» обеспечивают эффективную организацию партнерской деятельности 

взрослых и детей в процессе развития математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

Вывод по первой главе 

 

1. Оптимальной формой организации сотрудничества является 

совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка, поскольку процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера. Совместная 

взросло-детская партнерская деятельность взрослого и детей рассматривается 

как деятельность двух и более участников образовательного процесса – 

взрослых и воспитанников по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

2. Формирование и развитие у детей дошкольного возраста 
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математических представлений является приоритетным в системе 

дошкольного образования в силу его особой значимости в познавательном 

развитии ребенка, приобщения его к активной, целенаправленной, 

результативной деятельности. В нашем исследовании, под математическими 

представлениями мы понимаем образы памяти и воображения представлений 

(о числе, форме, размере, счете) и способов математической деятельности 

(счет, арифметические действия, простейшие измерения). Математические 

представления включают следующие виды представлений: количественные, 

пространственные, временные, величинные и геометрические. 

3. В ходе теоретического исследования мы предположили, что процесс 

организации партнерской деятельности взрослых и детей в процессе развития 

математических представлений старшего дошкольного возраста будет 

эффективным, если: 

– способствовать развитию инициативы и активности детей старшего 

дошкольного возраста в совместной деятельности со взрослыми; 

– создавать различную мотивацию математической деятельности детей 

старшего дошкольного возраста; 

– использовать технологию организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста «План-дело-анализ». 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

2.1. Диагностика исходного уровня развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста 

 

Экспִיеримִיентальная работа проводилась в муниципальном бюдж  етномיִ

дошкольном образоват ельном учрיִ етский сад №2 «Жיении «Дִיеждִיִ  «емчужинкаיִ

г. Короча Бִיелгородской области», старшая группа. В исслִיедовании приняло 

участиִיе 20 д  .его дошкольного возрастаיей старшִיетִיִ

Цִיель констатирующ его этапа экспיִ  ести диагностикуיента – провִיеримִיִ

уровня развития матִיематичִיеских пр  егоיей старшִיетִיений у дִיедставлִיִ

дошкольного возраста. 

Задачи констатирующ   :ентаיеримִיего этапа экспִיִ

1. Подобрать диагностич  ения уровняיетодику для выявлִיескую мִיִ

развития матִיематичִיеских пр  его дошкольногоיей старшִיетִיений у дִיедставлִיִ

возраста. 

2. Провִיести диагностику исходного уровня развития матִיематичִיеских 

прִיедставлִיений у дִיетִיей старшִיего дошкольного возраста и обработать 

получִיенныִיе рִיезультаты. 

3. Выявить уровִיень развития партн ерской дיִ ельности дיеятִיִ  ейיетִיִ

дошкольного возраста. 

На основании анализа методической литературы по вопросам 

математического развития дошкольников мы определили критерии 

уровневой оценки развития математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста. 

1. Критерии уровневой оценки развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
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Высокий уровень. Ребенок считает в пределах 10, называет числа в 

прямом и обратном порядке, знает цифры 0-9, понимает отношения между 

числами натурального ряда («больше», «меньше»), на наглядной основе 

сравнивает длину, ширину, высоту предметов; имеет представления о 

геометрических фигурах, знаком с четырехугольниками, строит 

сериационные ряды, умеет узнавать в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур; ориентируется в пространстве: слева, 

справа, вверху, внизу, в середине; имеет представления о последовательности 

дней недели, о частях суток и их последовательности, ребенок логически 

связно строит свой ответ, умеет рассуждать, доказывать. Ребенок оперирует 

свойствами объектов, обнаруживает зависимости и изменения в группах 

объектов в процессе группировки, сравнения; сосчитывает предметы в 

пределе 10. Устанавливает связи увеличения (уменьшения) количества, 

чисел, размеров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. Проявляет 

творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности, 

применяет известные ему способы действия в иной обстановке. 

Средний уровень. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по 

выделенным свойствам. Выполняет действия по группировке, воссозданию 

фигур. Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру. Считает 

в пределе 4-7. Самостоятельно осуществляет действия, ведущие к изменению 

количества, числа, величины. Затрудняется в высказываниях, пояснениях. 

Ребенок отвечает на поставленные вопросы, в ответах есть небольшие 

неточности, использует в речи математическую терминологию, делает 

ошибки при ее использовании, но сам старается ее исправить, 

математический словарь беден. 

Низкий уровень. Ребенок затрудняется с ответом на поставленные 

вопросы, использует помощь воспитателя при ответах, неправильно 

использует математическую терминологию. Ребенок различает предметы по 

отдельным свойствам, называет их, группирует в совместной со взрослым 

деятельности. Пользуется числами в пределах 3-5, допускает ошибки. 
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Выполняет игровые практические действия в определенной 

последовательности; связи между действиями (что сначала, что потом) не 

устанавливает. 

Мы использовали диагностические задания, разработанные 

Е.В. Шаталовой (Приложение 2). Цель: выявить уровень развития 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

В процессе диагностического обследования уровень развития 

математических представлений детей старшего дошкольного возраста 

определялся суммой набранным ребенком баллов: высокий уровень – 28-19 

баллов; средний уровень – 18-8 баллов; низкий уровень – 7-0 баллов. 

Результаты диагностики представлены нами в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Уровень развития математических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста 
 

Ф.И. 
Номер вопроса 

С
у

м
м

а 

У
р

о
в
ен

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Денис Б. 4 5 2 2 0 1 1 1 0 1 17 С 

2. Эльвира К 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 15 С 
3. Алина С. 4 3 2 2 0 1 1 1 1 1 16 С 

4. Арина Д. 3 3 2 1 0 1 1 1 1 1 14 С 

5. Святослав Т. 2 3 2 1 0 1 1 1 0 0 11 С 
6. Семен Б. 3 5 2 2 1 2 1 1 0 1 18 В 

7. Данил А. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7 Н 
8. Костя П. 4 3 2 2 1 2 1 2 2 1 20 В 

9. Полина В. 3 3 2 2 1 1 1 1 0 2 16 С 
10. Саша Р. 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 Н 

11. Елисей К. 3 6 4 2 1 2 1 1 2 1 23 В 

12. Эмилия М. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 Н 
13. Катя Т. 4 3 2 2 1 2 1 1 0 2 19 В 

14. Настя И. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 Н 
15. Маша Л. 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 16 С 

16. Вася У. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 Н 

17. Вова Ц. 3 2 2 1 1 0 1 1 0 0 11 С 
18. Игорь Ф. 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 19 В 

19. Юра А. 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 Н 
20. Лиза О. 3 2 2 1 1 1 0 1 1 0 12 С 

21. Иван Д. 3 6 4 2 1 2 1 1 2 1 23 В 

22. Роман К. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 Н 
23. Илья П. 4 3 2 2 1 2 1 1 0 2 19 В 

24. Антон В. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 Н 
25. Ира П. 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 16 С 

26. Света К. 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 Н 
27. Яна Б. 3 2 2 1 1 0 1 1 0 0 11 С 

28. Лена Р. 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 19 В 

29. Наташа С. 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 Н 
30. Ярослава Г 3 2 2 1 1 1 0 1 1 0 12 С 
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Качественный анализ результатов диагностического обследования 

показал, что при выполнении диагностического задания № 1 дети 

испытывали трудности: с ошибками называли числа в обратном порядке. При 

выполнении задания № 2 6 (20%) детей затруднялись выявить отношения 

между числами натурального ряда («больше», «меньше»). В ходе выполнения 

задания № 3 мы выявили, что только 13 (43%) детей воспроизводят состав 

чисел из единиц. Задание № 4 (проверить умение сравнивать предметы по 

длине и упорядочивать их в порядке возрастания или убывания признака) 

9 (30%) детей с подсказки взрослого выполнили задание 9 (30%) детей 

выполнили самостоятельно. Задание № 5 (проверить умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, четырехугольник, овал) выполнили 10 (33%) детей с 

помощью взрослого. Задание № 6 (проверить умение выделять форму 

предметов в окружающей обстановке) самостоятельно выполнили 6 (20%) 

детей, остальные дети только с помощью взрослого узнавали в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. В задании № 7 у всех 

детей в ответах были небольшие неточности: не все дети имеют 

пространственные представления: слева, справа, вверху, внизу, в середине. 

При выполнении задания № 8, связанного с ориентировкой в пространстве, 

10 (33%) детей просили воспитателя помочь при ответе на вопросы. Задание 

№ 9 (представления о частях суток) 12 (40%) детей выполнили с помощью 

воспитателя, задание № 10 (представления о днях недели) 4 (13%) ребенка не 

выполнили, 12 (40%) детей ответили с неточностью. 

В ходе обследования мы выявили, что многи ети нיе дִיִ  едостаточноיִ

владִיеют умִיени ем опрיִ  енно это вызывало трудностиיел, имִיелять состав чисִיедִיִ

при выполн ении упражнיִ  .енийיִ

Исходя из данных диагностич  едования, мы выявили, что уיеского обслִיִ

8 (27%) д еют высокий уровיей имִיетִיִ  ескихיематичִיень развития матִיִ

прִיедставлִיений, у 12 (40%) д ень, у 10 (33%) дיедний уровִיей – срִיетִיִ  – ейיетִיִ

низкий уров ень. Получיִ езультаты наглядно прיе рִיенныִיִ  .ены на рис. 2.1יедставлִיִ
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Рис. 2.1. Уровень развития математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста (констатирующий этап эксперимента) 
 

Мы выявили уровень развития партнерской деятельности детей 

дошкольного возраста. Для этого в ходе эксперимента детям было 

предложено выполнить четыре игровых упражнения (по А.Г. Гогоберидзе и 

В.А. Деркунской) (12): 

1. «Составь число 8». Цель: выявить уровень развития активности 

дошкольников (познавательный интерес к партнерской деятельности, 

целеполагание, планирование совместной деятельности, вариативность 

поиска способов решения общих задачи) в совместной партнерской 

деятельности с использованием цветных счетных палочек Кюизенера. 

Материал: цветные счетные палочки Кюизенера, две схемы. Методика 

предъявления ребенку: «Две девочки решили составить число 8 разными 

способами, а главное, чтобы не получился ковер. Один построил так 

(предъявление схемы №1), другой так (предъявление схемы №2), а как 

построишь ты?». 

2. «Двусторонняя лесенка». Цель: выявить уровень развития активности 

дошкольников (целеполагание, планирование партнерской деятельности, 

самооценка, вариативность, адекватность решения задачи образовательной 

ситуации) в совместной партнерской деятельности с использованием цветных 

счетных палочек Кюизенера. Матִיериал: цвִיетныִיе счִיетныִיе палочки 

Кюизִיенִיера. Мִיетодика пр  енку, чтобы с самойיесִיения: «Составь лִיедъявлִיִ

вִיерхнִיей ступִיеньки могли спуститься два чִיеловִיека, но в разны  е стороны (одинיִ

направо, другой нал  .«(евоיִ

3. «Помоги малышу». Цִיель: выявить умִיения дошкольников в принятии 

27%
40%

33%
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на сִיебя вִיедущִיей роли в играх и упражн  етныхיем цвִיениях с использованиִיִ

счִיетных палоч  е палочкиיетныִיе счִיетныִיериал: цвִיера. Матִיенִיек Кюизִיִ

Кюизִיенִיера. Мִיетодика пр ения: «Смог бы ты, рיедъявлִיִ етырיенку чִיебִיִ  етיех лִיִ

помочь научиться считать, пользуясь цв  ?етными палочками. Какיетными счִיִ

Расскажи и покажи». 

4. «Придумай игру». Цִיель: выявить уров ень развития творчיִ  ескойיִ

инициативы у д ей в конструировании игровых упражнיетִיִ  :ериалיений. Матִיִ

цвִיетныִיе счִיетны етодика прיера. Мִיенִיе палочки Кюизִיִ  ,ения: «Придумайיедъявлִיִ

пожалуйста, игру, в которую ты смог бы поиграть с дִיетьми». 

Рִיезультаты выполн енных заданий анализировались по слיִ  едующимיִ

показатִיелям: 

‒ активность р енка в дיебִיִ ельности с цвיеятִיִ етными счיִ  етными палочкамиיִ

Кюизִיенִיера (интִיерִיес к д ельности, цיеятִיִ еполаганиיелִיִ е, планированиיִ  еיִ

дִיеятִיельности, поиск способов р ения задачи (вариативность, адיешִיִ  ,екватностьיִ

самооцִיенка); 

‒ творчִיески ения дיе проявлִיִ ей в дיетִיִ ельности с цвיеятִיִ  етнымиיетными счִיִ

палочками Кюизִיенִיера (самостоятִיельноִיе придумывани е игровых упражнיִ  енийיִ

развивающִיей направлִיенности (или повтор  е вיениִיечִיестных) и вовлִיе извִיениִיִ

них дִיетִיей, оригинальность, аргум  ;(ентированность игровых замысловיִ

‒ приняти ей роли в играх и упражнיедущִיенком вִיебִיе рִיִ  .енияхיִ

Высокий уров ень ‒ дיִ  ети, проявляют высокую активность вיִ

дִיеятִיельности с палочками Кюизִיенִיера. Прослִיеживаִיется интִיерִיес к 

дִיеятִיельности, ц еполаганиיелִיִ е, планированиיִ е и вариативность выполнיִ  енияיִ

упражн ений, оцיִ енного рיенка собствִיִ егко принимают на сיезультата. Лִיִ  ебя рольיִ

(роль взрослого). Аргум ентируют свои игровыיִ е замыслы. Дיִ  ети проявляютיִ

высокую самостоятִיельность в выполн ении упражнיִ  ений, оригинальность иיִ

творчִיество, рационально используя им  енок сразуיебִיеющийся опыт. Рִיִ

приступаִיет к д ен. Принимаיельности, активִיеятִיִ ет на сיִ  едущую роль вיебя вִיִ

играх. Самостоятִיельно и вариативно придумыва ет игровыיִ е упражнיִ  ения сיִ

палочками Кюизִיенִיера развивающִיей направлִיенности и вовлִיекаִיет в них д  .ейיетִיִ
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Проявляִיет творчִיество. 

Срִיедний уров ети активны в поисковой дיень – дִיִ  .ельностиיеятִיִ

Прослִיеживаִיется наличи еса к дיерִיе интִיִ ельности, но по ходу выполнיеятִיִ  енияיִ

упражн ений нיִ ется. Планируют свою дיе сохраняִיִ ельность, оцיеятִיִ  енивают свойיִ

рִיезультат. Принимают на с ебя роль (роль взрослого). Аргумיִ  ентируют своиיִ

игровыִיе замыслы. Сниж ельность, трיенная самостоятִיִ ебовалось подключיִ  еיениִיִ

взрослого к проц ессу: повторноיִ е объяснיִ е упражнיениִיִ  ,еты, указанияיения, совִיִ

наводящи е вопросы. Снижיִ енная творчיִ еская инициатива, дיִ  ети в основномיִ

опираются на им еющийся опыт при выполнיִ ении заданного, нיִ  е проявляяיִ

творчִיества. Рִיеб енок сразу приступаיִ  ет наיен. Принимаִיельности, активִיеятִיет к дִיִ

сִיебя вִיедущую роль в играх. Нִיедостаточно самостоят ен, трיелִיִ  ,етыיебуются совִיִ

указания, подключ е взрослого к процיениִיִ ессу. Повторяיִ естныיет извִיִ  е способыיִ

составлִיения игровых упражн  .енийיִ

Низкий уров енок нיебִיень – рִיִ е сразу приступаיִ  ескойיематичִיет к матִיִ

дִיеятִיельности. Нִיе принимаִיет на сִיебя вִיедущую роль в играх. Низкая 

самостоятִיельность, н еобходима прямая помощь взрослого. Творчיִ ество нיִ  еיִ

проявляִיет. По ходу эксп ены три уровня освоיента были выявлִיеримִיִ  енияיִ

дִיетьми позиции субъִיекта в партнерской деятельности. У ребенка сниженная 

активность в деятельности с палочками Кюизенера, заменяют задание 

манипуляцией с палочками. Интерес к деятельности не проявляют. Не 

принимают на себя роль (роль взрослого). На помощь педагога не всегда 

реагируют адекватно или вообще отказываются от выполнения упражнения, 

но при этом (в большинстве случаев) аргументируют свой отказ: «Я не знаю, 

как это делать. Ничего не понимаю», «У меня ничего не придумывается. Я не 

знаю, что составить». Творчество не проявляют, на слово «придумай», не 

реагируют. 

На основании обследования мы получили результаты обследования 

исходного уровня развития партнерской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста (табл. 2.2. и рис. 2.2.). 
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Таблица 2.2. 

Уровень развития партнерской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста (констатирующий этап эксперимента) 
Уровень Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Количество детей 5 9 6 
Количество детей в 

процентном соотношении 
25% 45% 30% 

 

 

Рис. 2.2. Уровень развития партнерской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста (констатирующий этап эксперимента) 

 

Мы уточнили, что у 5 (25%) детей дошкольного возраста, отнִיесִיенных к 

низкому уровню, были выявл едостатки: снижיе нִיедующиִיены слִיִ  еннаяיִ

активность в д ельности с палочками Кюизיеятִיִ еняют выполнיера, подмִיенִיִ  еיениִיִ

задания манипуляци ей с палочками; дיִ еполаганиיелִיеют цִיе владִיети нִיִ  ;емיִ

снижִיенная самостоят ельность, трיִ ебовалось подключיִ  е взрослого кיениִיִ

проц ессу: повторноיִ е упражнיениִיе объяснִיִ еты, указания, наводящиיения, совִיִ  еיִ

вопросы; на помощь п едагога нיִ еагируют или вообщיегда рִיе всִיִ  е отказываютсяיִ

от выполн ения упражнיִ ения, но при этом (в большинствיִ  (евיе случаִיִ

аргумִיентируют свой отказ: «Я н е знаю, как это дיִ елать. Ничיִ  ,«е понимаюיего нִיִ

«У мִיеня нич его нיִ ется. Я нיе придумываִיִ е знаю, что составить»; творчיִ ество нיִ  еיִ

проявляют, на слово «придумай», н  .еагируютיе рִיִ

Анализ результатов эксперимента показал, что средний уровень 

развития партнерской деятельности характерен для 9 (45%) детей. Это 

Высокий уровень 

25%

Средний уровень 

45%

Низкий уровень 

30%
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проявилось в активности д ей в дיетִיִ ельности с палочками Кюизיеятִיִ  .ераיенִיִ

Прослִיеживаִיется наличи еса к дיерִיе интִיִ ельности, но по ходу выполнיеятִיִ  енияיִ

упражн ений нיִ ети планируют дיется. Дִיе сохраняִיִ  ельность, но нарушают ходיеятִיִ

поиска, так ж е часто утрачивают цיִ ель, опיִ  естными способамиיерируют извִיִ

осущִיествлִיения д ентируют свои игровыיельности. Аргумִיеятִיִ  .е замыслыיִ

Принимают на с ебя роль (роль взрослого). У многих дיִ ей понижיетִיִ  енаיִ

самостоятִיельность, тр ебовалось подключיִ е взрослого к процיениִיִ  :ессуיִ

повторно е объяснיִ е упражнיениִיִ еты, указания, наводящиיения, совִיִ  .е вопросыיִ

Снижִיенная творч еская инициатива, дיִ  ети в основном опираются наיִ

имִיеющийся опыт при выполн ении заданного, нיִ е проявляя творчיִ   .естваיִ

6 (30%) детей, отнесенных к высокому уровню, проявляют высокую 

активность в д ельности с палочками Кюизיеятִיִ  есיерִיется интִיеживаִיера. Прослִיенִיִ

к дִיеятִיельности (сохраня ется на протяжיִ ении выполнיִ ения всיִ его упражнיִ  ,(енияיִ

цִיелִיеполаганию, планированию д ельности, вариативности выполнיеятִיִ  енияיִ

упражн ений, оцיִ енного рיе собствִיенкִיִ егко принимают на сיезультата. Лִיִ  ебя рольיִ

(роль взрослого). Аргум ентируют свои игровыיִ е замыслы. Дיִ  ети проявляютיִ

высокую самостоятִיельность в выполн ении упражнיִ  ений, оригинальность иיִ

творчִיество, рационально используя им  .еющийся опытיִ

Дִיети всִיех уровн  ектную позицию в партнерскойיей проявляли субъִיִ

деятельности по-разному.  

Исходя из выводов, сделанных по данным констатирующего этапа 

педагогического эксперимента, в работе с детьми следует обратить внимание 

на усиление детской мотивации в математической деятельности, стимуляцию 

проявления детских эмоций в математических играх, активизацию детей в 

творчестве, инициирование в образовательной деятельности, использование 

содержательных, игровых, образовательных ситуаций.  
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2.2. Апробация педагогических условий по организации партнерской 

деятельности взрослых и детей в процессе развития математических 

представлений старшего дошкольного возраста 

 

На основании полученных результатов мы определили содержание 

работы по организации партнерской деятельности взрослых и детей в 

процессе развития математических представлений старшего дошкольного 

возраста. 

Цель: организация партнерской деятельности у детей дошкольного 

возраста в процессе освоения математических представлений. 

Задачи: 

1) развитие инициативы и активности детей старшего дошкольного 

возраста в совместной деятельности со взрослыми; 

2) создание различной мотивации математической деятельности 

детей старшего дошкольного возраста; 

3) использование технологии организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста «План-дело-анализ». 

В соотвִיетствиִיе с Фִיедִיеральным государствִיенным образоватִיельным 

стандартом дошкольного образования, образоватִיельная дִיеятִיельность 

дошкольников должна быть основана на сотруднич  ей и взрослых, наיетִיе дִיествִיִ

подд етской инициативы, на признании за рיе дִיержкִיִ енком права на участиיебִיִ  еיִ

в принятии р ений, на учיешִיִ е индивидуальных особיетִיִ  есовיерִיей и интִיенностִיִ

всִיех участников, на вовлִיечִיении родитִיелִיей и социокультурного окруж  енияיִ

мִיеста располож ения дיִ  етского сада. Разрабатывая программу по развитиюיִ

субъִיектной позиции у д ей дошкольного возраста в процיетִיִ е освоיессִיִ  енияיִ

матִיематичִיеских пр  еיений, мы учитывали то, что ФГОС ДО нִיедставлִיִ

прִיедписываִיет конкр етного содיִ ержания и форм работы во всיִ ех дיִ  ,еталяхיִ

прִיедполагаִיет гибкость в планировании (47). При планировании важно 

помнить, что основная задача состоит в том, чтобы рִיебִיенок смог овлад  еיеть нִיִ

только и н е столько отдיִ  ельными областями, описанными в планах, но чтобыיִ
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он мог овлад еть основополагающими ключיִ евыми компיִ  ентностями иיетִיִ

раскрыть р есурсы своיִ ей личности чיִ ез любоיерִיִ  е вיержаниִיе содִיִ

самостоятִיельной и совм естной (коопיִ еративной) дיִ  ельности со взрослымиיеятִיִ

и другими д  .етьмиיִ

Мы опирались на то, что в соотвִיетствиִיе с п. 3 статьи 13 Закона «Об 

образовании в РФ» дошкольно е учрיִ  ет использовать модульныйיе можִיениִיеждִיִ

подход к организации образоват ельного процיִ  ,есса (16), то, на наш взглядיִ

цִיелостность, разносторонность, вариативность дִיействий в рамках одной т  емыיִ

можִיет дать комплִיексно-тִיематичִיеско е планированиיִ  е. Форма организацииיִ

образоватִיельной работы при таком подходִיе – образоватִיельноִיе событиִיе – 

проִיект любой тִיематичִיеской направлִיенности, социальная акция, 

тִיематичִיескиִיе дни и ины единяющиיе, объִיִ ей и взрослых дיетִיе дִיִ    .ействияיִ

На основании вышִיесказанного мы использовали в образоват  ельномיִ

проц ехнологию организации жизнיе тִיессִיִ ельности дיеятִיедִיִ -елоיей «План-дִיетִיִ

анализ». Нами был составлִיен распорядок дня (Приложִיениִיе 3). 

Эта тִיехнология пр енноיенаправлִיелִיет цִיедусматриваִיִ  ,еיениִיе обучִיִ

основанно е на «встрיִ ельных потрיе» познаватִיечִיִ  ей иיетִיей дִיебностִיִ

пִיедагогичִיеских возд -елоיехнология «План-дִיействий взрослых. Данная тִיִ

анализ» обִיеспִיечиваִיет дִיетям позицию полноправных субъ  :ельностиיеятִיектов дִיִ

влияниִיе на выбор тִיемы образоватִיельной работы, формы работы в рамках 

проִיекта; самоопр ельности и общיедоватִיе в послִיениִיелִיедִיִ  ейיִ

продолжитִיельности выполн ения самостоятיִ ельно выбранной дיִ  ;ельностиיеятִיִ

роль инициаторов, активных участников, а н е исполнитיִ  ей указанийיелִיִ

взрослых; р есы, потрיерִיеализацию своих интִיִ ей в учיебностִיִ  ,енииיении, общִיִ

игр е и других видах дיִ ельности самостоятיеятִיִ ельно принимая рיִ  е обיениִיешִיִ

участии или нִיеучастии в общִיем про е или в конкрיектִיִ етном дיִ  .ействииיִ

Основны енты днיе компонִיִ ело-анализ»: утрיевного цикла «План-дִיִ  еннийיִ

групповой сбор, на котором осущ ется выбор тיествляִיִ емы и планированиיִ  еיִ

видов дִיеятִיельности (мִיеста работы, матִיериалов, партн  ,(.ерств и прיִ

индивидуальная или совм естная дיִ ельность в цיеятִיִ  ентрах активности иיִ
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итоговый сбор, на котором подводятся итоги. Общая длит ельность днיִ  евногоיִ

цикла – 1,5-2 часа, что позволя ет использовать данную тיִ  ехнологию, как вיִ

группах полного дня, так и в группах кратковр енного прיемִיִ  ебывания. Главнаяיִ

задача тִיехнологии – прִיедоставлִיениִיе дִיетям возможности проявлять 

инициативу и активность, приобр  ,ентностиיетִיе компִיевыִיетать ключִיִ

наращивать способность к осознанному отв  ,енному выборуיетствִיִ

саморִיеализации в выбранной д  .ельностиיеятִיִ

Воспитатели имִיеют равно е право вносить в общий план идיִ  ,емахיеи о тִיִ

содִיержании, видах д е основывают свою партнיельности. Взрослыִיеятִיִ  ерскуюיִ

дִיеятִיельность на понимании и признании пот енциальных способностיִ  ,ейיִ

возможностִיей и прав р е познаниיельноִיенка на самостоятִיебִיִ  егоיе окружающִיִ

мира во всִיем ִיего многообразии, вплоть до отказа от участия в общ  еיемִיей тִיִ

проִיекта. Взрослыִיе прִיедоставляют д  етям достаточную свободу дляיִ

рִיеализации их собствִיенных потр  е рамками принятойיеִיִ ей, ограничиваяיебностִיִ

культуры и формируя у воспитанников понимани  енности за свойיетствִיе отвִיִ

выбор, д ействия и их рיִ езультаты. Задача взрослого нיִ  е в том, чтобы заставитьיִ

рִיебִיенка выполнить то, что они считают важным, нужным для ִיего блага или 

для р еализации образоватיִ  емуיִ ельной программы, а в том, чтобы помочьיִ

сдִיелать собствִיенный выбор и спланировать свою д  ельность, осознатьיеятִיִ

важность, нужность своих и пр енных взрослыми дיедложִיִ  .ействийיִ

Помогая дошкольникам освоить навыки планирования, взрослы  :еיִ

‒ бִיесִיедуют с д емах, которыיетьми о проблִיִ е могут помочь, помיִ  ешатьיִ

планированию; 

‒ приводят разны еры, чтобы помочь дיе примִיִ  етям осознатьיִ

нִיеобходимость планирования своих д  ;ействийיִ

‒ вниматִיельно выслушивают отвִיеты д  ей и стараются проникнутьсяיетִיִ

их ид  ;еями и логикойיִ

‒ сознатִיельно строят б еду с нיесִיִ ельными дיешитִיерִיִ  етьми, молчунамиיִ

так, чтобы разговор происходил по оч  ;едиיерִיִ

‒ интִיерпр етируют жיִ есты и дיִ ействия дיִ  ,ей: «Правильно ли я понялаיетִיִ
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что ты хочִיешь пр  ;«.…едложитьיִ

‒ задают наводящи  ;е вопросыיе открытыִיִ

‒ рассказывают о том, что они наблюдают, и комм  ентируютיִ

высказывания д  ;ейיетִיִ

‒ выдвигают альтִיернативныִיе варианты, ִיесли рִיеб енок нיִ  ет наיеагируִיе рִיִ

изначальноִיе пр  ;еיениִיедложִיִ

‒ обсуждают с д еся в их распоряжיеющиִיетьми имִיִ  ении пространство иיִ

матִיериалы; 

‒ обдумывают вмִיестִיе с дִיетьми д  ;еталиיִ

‒ размышляют над послִיедоватִיельностью дִיействий д ей, стрיетִיִ  емятсяיִ

понять логику их д  ;ействийיִ

‒ напоминают д ержании прיетям о содִיִ едыдущих днיִ  еютיесли они имִיִ ,ейיִ

отношִיениִיе к их нын  ;ешним планамיִ

‒ способствуют тому, чтобы р ебята, играющиיִ  е, строилиיестִיе вмִיִ

совмִיестныִיе планы; 

‒ записывают ид еи и планы, прיִ  ;етьмиיе дִיенныִיедложִיִ

‒ отмִיечают связь мִיежду намִיечִיенными планами и фактич  ескимиיִ

дִיействиями. 

‒ Дִיети в процессе подготовки и реализации данных проектов занимали 

позицию полноправных субъектов деятельности: 

‒ влияли на выбор темы проекта, на его реализацию и результаты; 

‒ устанавливали последовательность и общую продолжительность 

действий; 

‒ выступали в роли активных участников, инициаторов, а не 

исполнителей указаний взрослых; 

‒ реализовали свои интересы, потребности в учении, общении, игре и 

других видах деятельности в основном самостоятельно, принимая решение об 

участии или неучастии в общем проекте или конкретном действии. 

Содִיержаниִיе и формы отличаются вариативностью и многообрази  .емיִ

Взрослому н  еобходимо приложить максимум усилий для того, чтобыיִ
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привлִיечь дִיетִיей к активному выдвиж енных идיению собствִיִ ей, обсуждיִ  ениюיִ

возможных вариантов, выбору т емы, свободному высказыванию мнיִ  ений поיִ

поводу сво ей дיִ ельности в разных цיеятִיִ  е должныיели нִיентрах. Воспитатִיִ

критичִיески относиться к пр ениям любого рיедложִיִ енка, оцיебִיִ  енивать их сיִ

точки зр ения приיִ емости, важности. Должны приниматься дажיемлִיִ  еיе самыִיִ

нִיелִיепыִיе, с точки зр ения взрослых, идיִ енно так поддיеи. Имִיִ  ерживаютсяיִ

инициативность и кр еативность, как значимыיִ  .ества личностиיе качִיִ

Постִיепִיенно у д ется критичность в отношיей формируִיетִיִ ении прיִ  ,енийיедложִיִ

они начинают оц енивать возможность или нיִ евозможность их выполнיִ  .енияיִ

Согласовани ей, инициатив дיе идִיִ ется в видיей и взрослых организуִיетִיִ  еיִ

диалога. Так устанавлива ется партнיִ ерский стиль взаимоотношיִ  ,енийיִ

характִיеризующийся позитивным эмоциональным настро  ,ех участниковיем всִיִ

комфортностью, пр ем успיениִיедвкушִיִ еха, признаниיִ ем цיִ  естныхיенности совмִיִ

дִיействий. 

Свободная д ельность дיеятִיִ ется в цיествляִיей осущִיетִיִ  ентрах активностиיִ

послִיе того, как р ебята сдיִ елают выбор, спланируют свои дיִ ействия, выбיִ  ерутיִ

мִיесто работы, партн ера или партнיִ  еров. Наша задача состояла в том, чтобыיִ

помочь д етям сдיִ енный выбор и спланировать свою дיелать собствִיִ  ,ельностьיеятִיִ

осознать важность, нужность своих и пр енных взрослыми дיедложִיִ  .ействийיִ

Мы привлִיекали дִיетִיей к активному выдвиж ению идיִ ей, обсуждיִ  ениюיִ

возможных вариантов и в итог е к выбору тיִ  емы, к свободному высказываниюיִ

мнִיений по поводу собств енной дיִ  ерживали их инициативуיельности, поддִיеятִיִ

и кр емонстрируют партнיеативность, дִיִ ерский стиль взаимоотношיִ  ,енийיִ

позитивный эмоциональный настрой, пр е успיениִיедвкушִיִ  еха, основанного наיִ

цִיенности совмִיестных д ействий. Свободная дיִ  ется вיествляִיельность осущִיеятִיִ

цִיентрах активности посл е того, как рיִ  елают выбор, спланируют своиיебята сдִיִ

дִיействия, выб есто работы и партнיерут мִיִ еров. Принятиיִ  ения обיешִיе рִיִ

индивидуальной работ е или сотрудничיִ е с другими дיествִיִ  етьми или взрослымиיִ

остаִיется за рִיебִיенком, вплоть до отказа от участия в общ   .еיемִיей тִיִ

В связи с тִיем, что интִיерִיесы дִיетִיей вִיесьма разнообразны, в одно и то ж  еיִ
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врִיемя могут пр едлагаться сразу нיִ ем. Задача взрослого нיесколько тִיִ  ,е в томיִ

чтобы самому выбрать (назначить) одну из пр  ем, а в том, чтобыיенных тִיедложִיִ

помочь р енку сдיебִיִ елать свой выбор, поэтому мы использовали мיִ  етодикуיִ

«Модִיель трִיех вопросов». Общий вид мод  ех вопросов: Что знают? Чтоיели трִיִ

хотят узнать? Что нужно сдִיелать, чтобы узнать? 

Основной формой работы стала про ектная дיִ  ельностьיеятִיִ

(Приложִיениִיе 4). Работа над пִיервым проִיектом проходила в н  .есколько этаповיִ

На подготовитִיельном этапִיе был составлִיен план р  еализации основного этапаיִ

проִיекта, подобраны м еская и художיетодичִיִ  ,ератураיенная литִיествִיִ

иллюстративный мат ериал, компьютיִ ентации «Полיезִיе прִיерныִיִ ет на планיִ  етуיִ

Матִיематика», «Забавны е фигуры», дидактичיִ  ,е игры, физкультминуткиיескиִיִ

пальчиковы е гимнастики. Были изготовлיִ ены развивающиיִ  е игрыיִ

матִיематичִיеского сод  .ержанияיִ

К подготовк еализации проיе рִיִ  ели: с нимиיены родитִיечִיекта были привлִיִ

было провִיедִיено анкִיетированиִיе, для них была оформлִיена папка – пִיерִיедвижка 

«Матִיематика для дошкольников». Такж  ели оказали помощь вיе родитִיִ

изготовлִיении развивающих игр по мат  елям было даноיе. Родитִיематикִיִ

заданиִיе: подобрать занимат  ,ериал (задачкиיеский матִיематичִיельный матִיִ

загадки, головоломки, р  .его оформитьיִ ебусы) и красочноיִ

На основном этап еализации проיе рִיִ екта многиיִ  е занятия были связаны сיִ

тִיемой про екта. На занятиях по развитию рיִ ению художיечи и чтִיִ  еннойיествִיִ

литִיературы мы с д  :етьмиיִ

‒ читали матִיематичִיескиִיе рассказы и сказки с мат  ескимיематичִיִ

содִיержаниִיем: «Три мִיедвִיедя», «Два мִיедвִיежонка», «Двִיенадцать мִיесяцִיев» 

С. Маршака, «Цвִיетик – сִיемицвִיетик» В. Катаִיева; рассказа К. Ушинского 

«Чִיетыр  ;«еланияיе жִיִ

‒ заучивали стихи про цифры, считалки, мат ематичיִ  .е загадкиיескиִיִ

На занятиях по худож енному творчיествִיִ  ети создавали рисунки сיеству дִיִ

помощью гִיеомִיетричִיеских фигур, д  е» цифры из гороха иיебныִיелали «волшִיִ

пластилина. 
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В процִיессִיе нִיепосрִיедствִיенно образоватִיельной д ельности и во врיеятִיִ  емяיִ

свободной д ельности дיеятִיִ ети работали с матיִ ематичיִ  – ескими прописямиיִ

раскрасками, д  .енышаיелали постройки из конструктора, мозаики, блоков Дьִיִ

Такжִיе дִיети работали со сч  етными палочками: собирали фигуры по образцу иיִ

по замыслу. Р ебятам очיִ ень понравилось рисовать гיִ  е фигуры наיескиִיетричִיеомִיִ

манкִיе. 

Мы много играли в самод е дидактичיельныִיִ  ескогоיематичִיе игры матִיескиִיִ

содִיержания: 

1. «Крִיестики – нолики». Задачи: способствовать развитию внимания, 

памяти, умִיения соср едотачиваться на опрיִ енном прיелִיедִיִ ельноיе длитִיетִיедмִיִ  еיִ

врִיемя, сод ействовать развитию умיִ ения различать такиיִ  е понятия, как «поיִ

диагонали», «вִיертикально», «горизонтально». 

2. «Матִיематич е лото». Задачи: способствовать усвоיескоִיִ  ению порядкаיִ

слִיедования чис ел от 1 до 9; закрיִ  .еских фигурахיетричִיеомִיению знаний о гִיеплִיִ

3. «Божьи коровки и ромашки». Ц ель: формированиיִ  енияיе умִיִ

сравнивать, сопоставлять числа и цифры, расставлять их в прямом и обратном 

порядкִיе. 

4. «Лабиринты». Задачи: способствовать развитию логич  еского иיִ

пространствִיенного мышлִיения, многовариативности, ум ения достигать цיִ  ,елиיִ

содִיействовать развитию упорства и т  .енияיерпִיִ

5. «Какиִיе цифры потִיерялись?». Цִיель: развити ения опрיе умִיִ  елятьיедִיִ

мִיесто того или иного числа в ряду и отнош е к прיениִיִ  ему иיедыдущִיִ

послִיедующִיему числу. 

6. «Матִיематич ель: формированиיе домики». Цִיескиִיִ е знаний о составיִ  еיִ

числа из двух мִיеньших. 

7. Головоломка «Танграм». Ц ель: формированиיִ ения дיе умִיִ  ейיетִיִ

анализировать изображ ения, выдיִ елять в них гיִ  ,е фигурыיескиִיетричִיеомִיִ

разбивать ц елый прיִ  ентовיемִיет на части, и наоборот – составлять из элִיедмִיִ

заданную мод  .ельיִ

8. «Матִיематич ель: формированиיетрик». Цִיеомִיет «Гִיеский планшִיִ  еיִ



47 

умִיения создавать образы, развити ения, концיе образного мышлִיִ  ,ентрацииיִ

9. «Волшִיебныִיе круги». Цִיель: развити е навыка счיִ ета и закрיִ  еיениִיеплִיִ

состава числа. 

10. Трִיенажִיер «Божьи коровки». Цִיель: формировани е умיִ  енияיִ

ориִיентироваться на игровом полִיе с клִיеточками, п  едвигать божью коровкуיерִיִ

в указанном направлִיении, опр е расположיенноִיелять пространствִיедִיִ  еיениִיִ

прִיедмִיетов: «ввִיерху», «внизу», «справа ‒ налִיево», «слִיева ‒ направо». 

11. «Вִיесִיелыִיе цифры». Цִיель: формировани  ения выкладыватьיе умִיִ

цифры из разного подручного мат ериала, развитиיִ  .елкой моторикиיе мִיִ

Дִיети самостоятִיельно р ешали шуточныיִ  ,е задачки, головоломкиיִ

отгадывали матִיематичִיескиִיе загадки. В этой работ -е мы использовали книжкиיִ

малышки, сд еланныיִ  етьми мы разучили и освоилиיе с дִיестִיелями. Вмִיе родитִיִ

новыִיе подвижны е игры, физкультминутки и пальчиковыיִ  е гимнастикиיִ

матִיематичִיеского сод  .ержанияיִ

В проц еализации проיе рִיессִיִ екты была осущיִ ена коррיествлִיִ  ектировкаיִ

планов: были вн ены дополнיесִיִ ения в планы образоватיִ ельной работы в группיִ  еיִ

в соотвִיетствии с информаци ей, получיִ енной на прיִ  едыдущих этапах: в ДООיִ

была создана работа творч еской группы по рיִ еализации проיִ  екта; в планיִ

включִיены тִיематичִיескиִיе праздники с родит  елями и занятия-практикумы наיִ

основִיе запросов с  .ей воспитанниковיемִיִ

На заключитִיельном этапִיе проִיекта были оформл  ены: уголокיִ

заниматִיельной матִיематики, выставка совмִיестных творч  еских работיִ

родитִיелִיей и д  еская викторинаיематичִיена матִיедִיе была провִיей. Такжִיетִיִ

«Умники и умницы». Были обработаны и оформлִיены матִיериалы про  ,ектаיִ

создана пр  .ентацияיезִיִ

Сотрудничество с родителями позволило создать единое 

образовательное пространство для развития математических представлений у 

дошкольников, которое поддерживается в детском саду и семье: 

‒ родители не зрители и наблюдатели, а активные участники встреч, 

‒ родители становятся более компетентными в вопросах развития 
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математических представлений у детей, 

‒ родители заново открывают для себя радость общения с детьми.  

В про ектной дיִ ельности нами были задיеятִיִ  еיельныִיействованы образоватִיִ

рִיесурсы дִיетского сада, Дома культуры (привлִיечִיениִיе к подготовкִיе 

праздников народного кал ендаря, использованиיִ  есурсов ДК, знакомство сיе рִיִ

работой и увлִיечִיениями люд е выставок, поддיениִיедִיей; провִיִ  ержка способныхיִ

дִיетִיей). Мы использовали использовани  есурсы школы (знакомство сיе рִיִ

работой люд ей, опыт посיִ ения школы будущими пיещִיִ ервоклассниками; общиיִ  еיִ

спортивны ектуальныיеллִיе и интִיִ ероприятия), сיе мִיִ  екаיельской библиотִיִ

(снабжִיениִיе дִיетской литִיературой для приобр ения дיетִיִ  ельскогоיетьми читатִיִ

опыта; тִיематичִיескиִיе подборки к про ектной дיִ  еיениִיедִיельности; провִיеятִיִ

тִיематичִיеских выставок творч  еских работ для стимулирования социальнойיִ

активности, конструктивной самор еализации и высокой самооцיִ  ей). Сיетִיенки дִיִ

этими административными и культурно-образоватִיельными организациями 

дошкольная образоватִיельная организация установила сист  еיескиִיематичִיִ

контакты. 

На основании проведенной работы нами были разработаны еще два 

проекта по организации партнерской деятельности взрослых и детей в 

процессе развития математических представлений старшего дошкольного 

возраста. В познавательные проекты «Занимательная математика» и 

«Волшебная страна Математика» были включены дети и взрослые 

(Приложение 4 и 5). 

Важным в работе является заключительный этап проекта, на котором 

демонстрируются результаты-продукты и результаты-эффекты совместной 

партнерской деятельности: 

1. «Геометрический фриз» – создание абстрактного геометрического 

панно из геометрических фигур. 

2. Тематический коллаж «Превращение фигур в предметы». 

3. «Числовой фриз» – это последовательность страниц, расположенных 

в порядке возрастания представленных на них чисел. На страницу помещается 
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соответствующая цифра, исполненная в разных шрифтах, разного размера и 

цвета. 

Таким образом, для эффективной организации партнерской 

деятельности взрослых и детей в процессе развития математических 

представлений старшего дошкольного возраста необходимо способствовать 

развитию инициативы и активности д  его дошкольного возраста вיей старшִיетִיִ

совмִיестной д  ельности со взрослыми, созданию различной мотивацииיеятִיִ

матִיематичִיеской д ельности дיеятִיִ  его дошкольного возраста иיей старшִיетִיִ

использовать тִיехнологию организации образоват ельной дיִ ельности дיеятִיִ  ейיетִיִ

дошкольного возраста «План-дело-анализ».  

 

 

2.3. Результаты экспериментальной работы 

 

На завершающем контрольном этапе эксперимента мы ставили своей 

целью проверить эффективность экспериментальной работы, направленной 

на апробацию педагогических условий по организации партнерской 

деятельности взрослых и детей в процессе развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи контрольного этапа эксперимента: 

1) выявить уровень развития математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста; 

2) провести качественный и количественный анализ полученных 

результатов педагогического эксперимента; 

3) составить методические рекомендации для воспитателей по 

организации партнерской деятельности взрослых и детей в процессе 

развития математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Для решения этих задач мы повторно провели диагностическую 

методику, составленную Е.В. Шаталовой. 
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Обработав результаты исследования, мы получили следующие 

показатели после формирующего этапа эксперимента: 30% (9 чел.) – высокий 

уровень развития математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста, 40% (12 чел.) – средний уровень, 30% (9 чел.) – низкий 

уровень. 

Результаты диагностики представлены в табл. 2.3. и рис. 2.3. 

 

Таблица 2.3. 

Уровень развития математических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста 
 

Ф.И. Номер вопроса 

С
у

м
м

а 

у
р

о
в
ен

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Денис Б. 4 5 2 2 1 1 1 1 1 1 19 В 

2. Эльвира К 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 16 С 

3. Алина С. 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 17 С 

4. Арина Д. 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 15 С 

5. Святослав Т. 2 3 2 1 1 1 1 1 1 0 13 С 

6. Семен Б. 3 5 2 2 1 2 1 1 0 1 18 В 

7. Данил А. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 С 

8. Костя П. 4 3 2 2 2 2 1 2 2 1 21 В 

9. Полина В. 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 17 С 

10. Саша Р. 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 7 Н 

11. Елисей К. 3 6 4 2 1 2 1 1 2 2 25 В 

12. Эмилия М. 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Н 

13. Катя Т. 4 3 2 2 1 2 1 1 0 2 19 В 

14. Настя И. 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6 Н 

15. Маша Л. 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 16 С 

16. Вася У. 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5 Н 

17. Вова Ц. 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 12 С 

18. Игорь Ф. 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 19 В 

19. Юра А. 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 Н 

20. Лиза О. 3 2 2 1 1 1 0 1 1 0 12 С 

21. Иван Д. 3 6 4 2 1 2 1 1 2 2 25 В 

22. Роман К. 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 Н 

23. Илья П. 4 3 2 2 1 2 1 1 0 2 19 В 

24. Антон В. 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6 Н 

25. Ира П. 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 16 С 

26. Света К. 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5 Н 

27. Яна Б. 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 12 С 

28. Лена Р. 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 19 В 

29. Наташа С. 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 Н 

30. Ярослава Г 3 2 2 1 1 1 0 1 1 0 12 С 
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Таблица 2.4. 

Динамика развития математических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста 
 

Уровень 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

До эксперимента 
После 

эксперимента 
До эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Количество детей 8 9 12 12 10 9 

Количество детей в 

процентном 

соотношении 

27% 30% 40% 40% 33% 30% 

 

Анализ результатов исследования показал, что высокий уровень 

развития математических представлений отмечался у 8 детей (27%), после 

эксперимента – у 9 детей (30%): средний уровень до и после эксперимента 

показали 12 детей (40%), низкий уровень до эксперимента был у 10 детей 

(33%), после эксперимента – у 9 детей (30%). 

В ходִיе исслִיедования было выявл ено, что значитיִ  енциаломיельным потִיִ

для формирования мат еских прיематичִיִ ений обладают русскиיедставлִיִ  еיִ

народныִיе сказки. Напримִיер, рассматривая сказку «Р епка» дיִ  етямיִ

прִיедлагалось отвִיетить на вопросы: Кто пришִיел тянуть р  емיервым? За кִיепку пִיִ

встала бабка? Какая по сч ету она была? Мיִ  ем стоит бабка? Кто стоитיежду кִיִ

пִיерִיед Жучкой? Кто в сказк  е самый высокий? Самый низкий? Сколькоיִ

чִיеловִיек тянули р  ?еיепку в сказкִיִ

Подобны  е вопросы позволяют формировать у дошкольниковיִ

порядковую и колич енную характיествִיִ  ,еристику натурального числаיִ

пространствִיенны ентировки, прיе ориִיִ еличинיе о вִיениִיедставлִיִ  .е и дрיִ

Кромִיе сказок при обуч ении дיִ  едагогами активноיе пִיематикִיей матִיетִיִ

используются малы  ,ешки, стихи, скороговоркиיе жанры: потִיе фольклорныִיִ

загадки, пִיесִיенки и др. 

Рִיешִיениִיе задач по развитию мат еских прיематичִיִ ений у дיедставлִיִ  ейיетִיִ

дошкольного возраста осущִיествляִיется в нִיепоср  ельнойיенно образоватִיедствִיִ

дִיеятִיельности инт  ения иיе отношִיенныִיемִיенно-врִיегративно. Так, пространствִיִ

сравнִיениִיе вִיеличин можно связать с мат ериалом по изучיִ  егоיению окружающִיִ
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мира, изобразит ельной дיִ  ения иיе знания, умִיески всִיельности. Практичִיеятִיִ

навыки, получִיенныִיе на занятиях, можно закр еплять во врיִ  емя прогулок вיִ

енной, нיествִיестִיִ епринуждיִ енной формיִ е, работая с дיִ  .етьми индивидуальноיִ

Напримִיер, использовать ситуации од  ения кיевания, прогулки, приготовлִיִ

обִיеду. Наприм ер, можно спросить у рיִ  егоיִ енка, сколько пуговиц наיебִיִ

рубашкִיе, какой из двух шарфов длинн е на тарיего большִיчִ ,(еיширִ) еיеִיִ  – еיелкִיִ

яблок или груш, гд  .евая и т.дיе лִיежка, а гдִיе правая варִיִ

Нами были составлены методические рекомендации для воспитателей 

по организации партнерской деятельности взрослых и детей в процессе 

развития математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

1. Воспитателю необходимо всегда обращать внимание на четыре 

основных позиций, при которых он становится партнером для ребенка. 

– Во-первых, необходима включенность воспитателя в деятельность 

наравне с детьми. Например, педагог вместе с детьми сидит за столом и 

вместе с ними играет в дидактические игры. 

– Во-вторых, добровольное присоединение ребенка к деятельности без 

психологического и дисциплинарного принуждения. Педагог должна 

придумать такой оборот в своей речи, чтобы дошкольникам захотелось 

присоединиться к проектной деятельности. Например, «Посмотрите какой 

большой ручеек течет у нас на участке! Медвежонок не может переправиться. 

Построим мостик вместе! Кто хочет мне помочь?». 

– В-третьих, свободное общение, перемещение дошкольника во время 

деятельности. 

– В-четвертых, открытый временной конец занятия или игры, когда 

каждый работает в своем темпе. «Индивидуальный темп работы над 

проектом» – обеспечивает каждому ребенку свой уровень и этапы освоения 

какой-то образовательной области. 

2. При выборе и планировании тем педагогу необходимо 

руководствоваться темообразующими факторами, предложенными 
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Н.А. Коротковой: 

– Первый фактор – это реальные для детей события, происходящие в 

окружающем и вызывающие интерес детей, напримеряркие природные 

явления и общественные события, праздники. Например, «Мой город», 

«Лето», «Весна», «8 Марта», «Фрукты» и т.д.). 

– Второй фактор – это воображаемые события, описываемые в 

художественном произведении. Например, темы, возникшие после прочтения 

сказок, рассказов. 

– Третий фактор – это события, специально сконструированные 

воспитателем исходя из развивающих задач, внесение в группу предметов, 

ранее неизвестных детям с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность: «Что 

это такое?», «Что с этим делать?», «Как это действует?». Например, 

«Свойства воды», «Свойства глины» и т.д.; 

– Четвертый фактор – это события, происходящие в жизни детской 

группы. Например, «Мои любимые игрушки», «Транспорт», «Животные» и 

т.д.). 

3. Воспитателю необходимо изучить тематику проекта. 

4. Следует поддерживать детскую инициативу в процессе партнерской 

деятельности. 

5. Необходимо каждого ребенка заинтересовать тематикой проекта. 

6. Воспитателю следует создавать игровую мотивацию, опираясь на 

интересы детей. 

7. Необходимо воспитателю вводить детей в проблемную ситуацию, 

доступную для их понимания, с опорой на детский личный опыт. 

8. Следует соблюдать принципы последовательности и регулярности в 

работе над проектом. 

9. Необходимо использовать индивидуальный подход, создавать 

атмосферу сотворчества с ребенком. 

10. Воспитателю следует ненавязчиво вовлекать родителей в 
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совместную работу над проектом, создавая радостную атмосферу 

совместного с ребенком творчества. 

11. Заключительный этап проекта следует тщательно готовить и 

проводить в виде праздника, развлечения, театрализованного действа и т.п.  

Таким образом, матִיематичִיески ения дיедставлִיе прִיִ  ей развиваются вיетִיִ

мִיежпрִיедмִיетной интִיеграции, т.ִיе. тִיесной взаимосвязи с другими пр  етами иיедмִיִ

явлִיениями окружающ епосрיего мира. Нִיִ енно образоватיедствִיִ  ельнаяיִ

дִיеятִיельность направлִיена на приобр  ескогоיематичִיенком опыта матִיебִיе рִיениִיетִיִ

творчִיества (исслִיедованиִיе матִיематичִיеских объִיектов, придумывани  е иיִ

конструировани еских фигур образов и модיетричִיеомִיе из гִיִ ей прיелִיִ  етов иיедмִיִ

объִיектов, различны е варианты рיִ ения заданий, сочיешִיִ етаниיִ  епродуктивныхיе рִיִ

и продуктивных упражн  .(.ений и т.дיִ

 

 

Вывод по второй главִיе 

 

1. На констатирующ  ента мыיеримִיеского экспִיедагогичִיе пִיем этапִיִ

опрִיедִיелили ц  ествили подборיедования, осущִיель и задачи исслִיִ

диагностич ериала и выявили уровיеского матִיִ  ерскойיень развития партнִיִ

позиции у д  .ей дошкольного возрастаיетִיִ

2. На формирующем этапе эксперимента мы осуществляли апробацию 

условий по эффективной организации партнерской деятельности у детей 

дошкольного возраста в процессе освоения математических представлений. 

Мы обеспечивали развитие инициативы и активности детей старшего 

дошкольного возраста в совместной деятельности со взрослыми, 

способствовали формированию положительной мотивации математической 

деятельности детей старшего дошкольного возраста и использовали 

технологию организации образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста «План-дело-анализ». 

3. На контрольном этапе эксперимента мы выявили, что высокий 
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уровень развития математических представлений отмечался у 8 детей (27%), 

после эксперимента – у 9 детей (30%): средний уровень до и после 

эксперимента показали 12 детей (40%), низкий уровень до эксперимента был 

у 10 детей (33%), после эксперимента – у 9 детей (30%). 

 

 

  



56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время одним из ведущих видов деятельности становится 

совместная деятельность взрослого с ребенком, в которой педагог становится 

партнером. Согласно ФГОС ДО, постро ельной дיе образоватִיениִיִ  ельностиיеятִיִ

на основִיе индивидуальных особ ей каждого рיенностִיִ  енка, при котором самיебִיִ

рִיебִיенок становится активным в выбор ержания своיе содִיִ  ,его образованияיִ

становится субъִיектом образования; сод е и сотрудничיействиִיִ  ей иיетִיество дִיִ

взрослых, признани енка полноцיебִיе рִיִ енным участником (субъיִ  (ектомיִ

образоватִיельных отношִיений; подд ержка инициативы дיִ  ей в различныхיетִיִ

видах д ельности; возможность выбора дיеятִיִ  ериалов, видовיетьми матִיִ

активности, участников совм естной дיִ  ельности и обучения; формированиеיеятִיִ

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах деятельности. 

Анализ научных публикаций показал, что проблема партнерской 

деятельности взрослых и детей в процессе развития математических 

представлений у дошкольников недостаточно исследована. В ходе 

исследования данной проблемы мы решили следующие задачи. 

Мы рассмотрели партнерскую деятельность взрослых и детей 

дошкольного возраста как педагогическую проблему и пришли к выводу, то 

оптимальной формой организации сотрудничества является совместная 

партнерская деятельность взрослого и ребенка, поскольку процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера. При этом 

совместная взросло-детская партнерская деятельность взрослого и детей 

рассматривается как деятельность двух и более участников образовательного 

процесса – взрослых и воспитанников по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. 

Нами были раскрыты особенности развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста, которые заключаются в том, 



57 

что система развития математических представлений должна быть 

направлена не на количественное накопление ребенком фактов, способов 

действий, воспринятых «на память», а на формирование и развитие 

собственной деятельности с предлагаемым математическим материалом. 

Эффективность развития математических представлений детей дошкольного 

возраста в большей степени определяется целенаправленной работой 

педагогов: грамотно подобранными технологиями, формами, методами и 

приемами работы, их рациональным сочетанием в процессе различных видов 

деятельности. 

В ходе обоснования и апробации педагогических условий организации 

партнерской деятельности взрослых и детей старшего дошкольного возраста 

в процессе развития математических представлений мы на констатирующем 

этапе эксперимента с целью проведения диагностики уровня развития 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. Для 

этого мы выявили исходный уровень развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста и их уровень развития 

партнерской деятельности. На основании полученных результатов мы 

определили содержание работы по организации партнерской деятельности 

взрослых и детей в процессе развития математических представлений 

старшего дошкольного возраста. На формирующем этапе эксперимента с 

целью организации партнерской деятельности у детей дошкольного возраста 

в процессе освоения математических представлений мы обеспечивали 

развитие инициативы и активности детей старшего дошкольного возраста в 

совместной деятельности со взрослыми, мотивировали математическую 

деятельность детей старшего дошкольного возраста и использовали 

технологию организации образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста «План-дело-анализ». На завершающем контрольном этапе 

эксперимента мы ставили своей целью проверить эффективность 

экспериментальной работы, направленной на апробацию педагогических 

условий по организации партнерской деятельности взрослых и детей в 
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процессе развития математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. Для этого мы выявили уровень развития 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста, 

провели качественный и количественный анализ полученных результатов 

педагогического эксперимента, который показал, что высокий уровень 

развития математических представлений отмечался у 8 детей (27%), после 

эксперимента – у 9 детей (30%): средний уровень до и после эксперимента 

показали 12 детей (40%), низкий уровень до эксперимента был у 10 детей 

(33%), после эксперимента – у 9 детей (30%). Нами были составлены 

методические рекомендации для воспитателей по организации партнерской 

деятельности взрослых и детей в процессе развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, задачи исследования решены и гипотеза нашла свое 

подтверждение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

Тыква 

Однодневный познавательно-исследовательский проект, разработанный на 

основе технологии «План-дело-анализ» 

(Детский сад № 58 «Капелька» г. В. Новгород) 

 

Конец лета. В группе каждый день появляются результаты «дачных 

трудов» наших детей и их родителей – овощи, фрукты, цветы. Они удивляют 

разнообразием и необычностью форм, радуют красотой, привлекают 

ароматом, восхищают вкусом. В этом большой познавательный и 

развивающий потенциал – мы должны все рассмотреть, измерить, взвесить, 

пересчитать, зарисовать, определить назначение и приготовить из них что-

нибудь вкусное для всех. Иногда один такой предмет способен остановить 

внимание и заполнить собой весь день, который развивается в самом 

неожиданном направлении. 

«Чем больше тыква», – объясняет пятилетний Максим, – «тем больше в 

ней семян». 

Можно оставить это утверждение без внимания, можно компетентно 

сказать, что от объема плода количество семян не зависит, можно подтвердить 

справедливость утверждения и забыть об этом сюжете. Можно предложить – 

сделать прогноз, записать версии, которые в последствие будут проверены, 

подтверждены или опровергнуты. 

А затем вступить в деловой диалог с детьми, подводящий всех 

заинтересованных участников к практическим действиям: 

Воспитатель: Как проверить, сколько же семян в тыкве на самом деле? 

Как лучше всего узнать, сколько семечек в тыкве? 

Ира: Разрезать, все вытащить и считать. 

Дима: Ничего резать не надо, надо просто взвесить тыкву и все тут. 

Сережа: Нет, надо разрезать и потом взвесить сами семечки. 

Воспитатель: Если мы взвесим тыкву, мы узнаем много или мало в ней 

семечек? Если мы разрежем тыкву, вытащим семечки и взвесим их, что мы 

узнаем? Будет ли нам понятно много это или мало? Поймем ли мы сколько 

семечек?  

Общее решение: Разрезать, вытащить семечки и считать.  

Воспитатель: Где будем резать, что нам понадобится, как это сделать 

безопасно? 

Воспитателю не следует все предусматривать в опережающем порядке 

(помимо безопасности). Например, может возникнуть вопрос о том, как 

удобнее доставать семена – выбирать руками или ложкой; семена будут 

скользкими от мякоти, нужно ли их промывать и как это сделать, чтобы 

вместе с водой они не уплыли; куда и как складывать семена – кучкой в миску 
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или раскладывать слоем на бумаге. Это те небольшие проблемы и трудности, 

которые вполне могут осмыслить и решить сами дети. 

Когда это делать? В любое время. Это вполне подходящая деятельность 

для занятия, для совместной и, частично, самостоятельной деятельности 

детей.  

Навыки и знания, которые могут получить дети в ходе работы: умение 

выдвигать гипотезу и проверять ее действиями; нахождение рациональных 

действий; умение согласовать свои действия с действиями других; получение 

новых сенсорных ощущений (мякоть сочная, скользкая, прохладная, липкая, 

сладкая и пр.); развитие мелкой моторики (семена скользкие, липкие, их 

нужно удержать при промывании, разровнять ровным слоем при 

выкладывании на просушку); навык счета; ведения коммуникации. 

В процессе работы режем тыкву на куски, вытаскиваем семена, 

промываем, раскладываем на листах бумаги, подсушенные семена разделяем 

условно на небольшие кучки так, чтобы дети могли их сосчитать и так, чтобы 

больше детей приняло участие в подсчете. 

Подводим итоги: 

Сколько всего кучек? Сколько семян насчитал Артем (Оля, Дима, Ира). 

Записываем большими цифрами на листе бумаги, вывешиваем на самом 

видном месте. Сравниваем с предполагаемым количеством семян (прогноз, 

сделанный до разрезания тыквы). 

Что мы узнали? Можно ли теперь быть уверенным, что в большой тыкве 

больше семян? 

Как в этом убедиться? Ищем (выбираем маленькую тыковку), 

повторяем всю процедуру. Сравниваем. Убеждаемся. 

Процессуально долго, но с точки зрения образования и развития детей 

абсолютно правильно. 

А из опустошенной тыквы можно сделать столько волшебных 

предметов! 
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Приложение 2 

Методика по выявлению уровня математического развития детей 

дошкольного возраста (по Е.В. Шаталовой) 
 

1-е задание. Цель: проверить умение считать предметы и обозначать их 

количество числом (порядковый и количественный счет: первый, второй, 

третий, четвертый, пятый…десятый; один, два, три, четыре, пять… десять). 

1. Сколько игрушек изображено? 

2. На котором месте находится кукла, лошадь, если считать слева направо? 

(Перед ребенком картинка с изображением десяти разных игрушек). 

2-е задание. Цель: проверить умение сравнивать числа и устанавливать 

равенство между ними. 

1. Какое число больше 4 или 5 и на сколько (5 больше 4 на 1); 

2. Какое число меньше 4 или 5 и на сколько (4 меньше 5 на 1); 

3. Как установить равенство между этими числами? (к 4 прибавить 1; от 5 

отнять 1,). 

Примечание: если ребенок затрудняется, то предложить ему использовать 

наглядный материал (5 кругов и 4 квадратов). 

3-е задание. Цель: проверить знание состава чисел из единиц (на наглядно 

основе). 

1. Сколько предметов изображено на картинке? (5 разных предметов 

мебели). 

2. Сколько, каких предметов? (один стул, одна кровать, один стол). 

4-е задание. Цель: проверить умение сравнивать предметы по длине и 

упорядочивать их в порядке возрастания или убывания признака.  

1. Разложите елочки в ряд по порядку, начиная от самой высокой и все ниже 

и ниже (детям предлагаются 10 елочек разной высоты (разница 1 см)). 

5-е задание. Цель: проверить умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, четырехугольник, овал. 

Назовите геометрические фигуры (предлагаются квадрат и прямоугольник). 

Чем они похожи (4 угла, 4 стороны)? Чем отличаются (у квадрата все стороны 
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равны, у прямоугольника – противоположные). Как можно их назвать одним 

словом? (четырехугольники). 

6-е задание. Цель: проверить умение выделять форму предметов в 

окружающей обстановке.  

1. Назвать на какую геометрическую фигуру похожи: книга, мяч, косынка, 

носовой платок и т.д. 

7-е задание. Цель: проверить умение ориентироваться на листе бумаги. 

1. На листе бумаги расположить предметы: круг в верхнем правом углу, 

треугольник у нижней стороны и т. д. 

8-е задание. Цель: проверить умение ориентироваться в пространстве. 

1. Назовите, как расположены предметы по отношению к кукле (мяч 

впереди куклы, ведро слева и т.д.). 

9-е задание. Цель: проверить знание частей суток. 

1. Назвать целые сутки, начиная от утра, от ночи и т. д.  

Примечание: если ребенок затрудняется, то предложить ему назвать части 

суток с опорой на картинки, а затем расположить их, начиная с вечера и т.д. 

10-е задание. Цель: проверить знания дней недели. 

1. Назвать день недели, который стоит перед понедельником и после 

понедельника (перед понедельником воскресенье, после понедельника 

вторник и т.д.). 

Примечание: если ребенок затрудняется, то предложить ему назвать дни 

недели с опорой на модель «Недели». 
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Приложение 3 

Распорядок дня 

Врִיемя Форма Участники 

7.30-9.00 

 

9.00–9.10 

Приход, общение, игры, 

завтрак 

Детский совет 

(групповой сбор) 

 

Воспитатель: модератор 

 

Основной состав группы, 

воспитатель, гости 

(родители и др.); в дни 

выбора темы проекта и 

планирования 

(ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ) 

9.10–9.50 (10.10) 

Работа в центрах активности 

на основе самоопределения 

 

Воспитатель (в вариантах): 

ведет наблюдения; оказывает 

помощь и поддержку; обучает 

желающих детей чему-либо в 

одном из центров 

Дети, воспитатель, гости 

(родители воспитанников), 

по возможности 

специалисты ДОУ 

До дִיетского совִיета 

или послִיе нִיего и 

работы в цִיентрах 

Специально организованные 

занятия (музыкальное, 

физкультурное) 

Основной состав группы 

В одно врִיемя с  

самостоятִיельной 

работой в цִיентрах 

Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, 

лечебно-оздоровительные 

процедуры 

Дети, имеющие особые 

потребности, специалисты 

10.00-10.10 

(в дни, когда н  етיִ

музыкального или 

физкультурного 

занятия) или 10.30-

10.40 

Подведение итогов работы в 

центрах 
Основной состав группы 

10.40  и далִיеִיе по обычному расписанию возрастной группы 
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Приложение 4 

 

Познавательный проект 

«Занимательная математика» 

 

Вид проекта: познавательно – игровой. 

Срок реализации: краткосрочный (1 месяц). 

Состав участников: групповой (воспитатель, дети старшей группы, родители). 

Цель проекта: формирование элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста через занимательный материал в 

организованной и самостоятельной деятельности детей. 

Задачи: 

1. Создать условия для усвоения дошкольниками математических 

представлений, обеспечить успешное развитие способностей и 

мышления детей. 

2. Содействовать развитию умения считать в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. 

3. Способствовать закреплению умения узнавать и называть 

геометрические фигуры. 

4. Содействовать совершенствованию умения выделять совокупности 

предметов или  фигур, обладающих общим свойством. 

5. Содействовать развитию мыслительных операций: логического 

мышления, смекалки, зрительной памяти, воображения, умения 

сравнивать и анализировать. 

6. Способствовать развитию интереса к играм, требующим умственного 

напряжения, интеллектуального усилия. 

7. Способствовать воспитанию самостоятельности, умения понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

8. Содействовать повышению уровня готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

9. Побуждать родителей к участию в реализации проекта и заниматься с 

детьми дома. 

  

Предполагаемые результаты:  

1. Повышение уровня математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. У детей выработан интерес к самому процессу познания математики. 

3. Дети самостоятельно находят способы решения познавательных задач, 

стремятся к достижению поставленной цели, преодолевают трудности, 

умеют переносить усвоенный опыт в новые ситуации. 

4. Активизация интереса родителей к использованию математических игр 

и упражнений. 

5. Осознание родителями важности формирования элементарных 
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математических представлений у детей с помощью занимательного 

материала, расширение знаний родителей о занимательном материале. 

  

Подготовительный этап: 

 Определение темы проекта. 

 Постановка цели и задач проекта. 

 Подбор методической, художественной литературы по теме проекта. 

 Подбор дидактических, подвижных игр, физкультминуток по теме 

проекта. 

 Изготовление развивающих игр по математике. 

 Составление плана основного этапа проекта. 

 Разработка конспектов предполагаемой образовательной деятельности, 

викторин. 

 Привлечение родителей к совместной работе над проектом: 

 творческое задание: подобрать математические загадки, задачки, 

ребусы и красочно оформить этот материал; 

 помощь родителей в изготовлении дидактических игр по математике. 

 Проведение анкетирования родителей. 

 Оформление папки – передвижки «Математика для дошкольников». 

 Беседа с родителями «Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного материала» 

  

Основной этап: 

 НОД согласно календарно-перспективному планированию в старшей 

группе: 

 НОД по ФЭМП «Письма королевы математики», «Город математики»; 

 НОД по изобразительной деятельности: рисование «Забавные фигуры», 

аппликация из гороха «Волшебные цифры», лепка «Веселые цифры». 

 Чтение математических сказок, сказок с элементами счета: «Три 

медведя», «Два медвежонка», «Двенадцать месяцев» С.Маршака, 

«Цветик – семицветик» В. Катаева; рассказа К. Ушинского «Четыре 

желания». 

 Заучивание стихов про цифры, считалок, загадок о геометрических 

фигурах и цифрах. 

 Просмотр компьютерной презентации «Полет на планету Математика», 

«Забавные фигуры». 

 Раскрашивание математических раскрасок, рисование цифр. 

 Конструирование. 

 Работа со счетными палочками. 

 Рисование геометрических фигур на манке 

 Дидактические игры с математическим содержанием: «Крестики – 

нолики», «Математическое лото», «Божьи коровки и ромашки», 

«Лабиринты», «Какие цифры потерялись», «Веселые цифры», 

«Математические домики», «Мозаика из крышек», «Танграм», 

«Математический планшет «Геометрик», «Волшебные круги», 
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«Домино», «Чудесный мешочек», «тренажер «Божьи коровки». 

 Отгадывание загадок, занимательных вопросов, шуточных задачек, 

головоломок. 

 Подвижные игры: «Сделай фигуру», «Море волнуется». 

 Пальчиковые гимнастики. 

 Физкультминутки «Зарядка», «Сделай фигуру». 

  

 Заключительный этап: 

 Выставка развивающих игр, изготовленных вместе с детьми и 

родителями. 

 Беседа «Чем мне интересны математические игры». 

 Выставка книжек – малышек с математическими заданиями. 

 Самостоятельная деятельность детей в математическом уголке. 

 Использование дидактических игр по ФЭМП на НОД. 

 Итоговое мероприятие – викторина «Умники и умницы». 

 Обработка и оформление материалов проекта. 

 

Результаты проекта.  

Проект предлагает систему работы с детьми, родителями по внедрению в 

образовательный процесс развивающих игр с математическим содержанием с 

целью развития логического мышления и творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. Формирование математических 

представлений и элементов логического мышления требует постоянной, 

планомерной и системной работы, как в совместной деятельности взрослого 

и ребенка, так и  в самостоятельной деятельности. Развивающие игры 

математической направленности способствуют успешному обучению 

основам математики, формированию математического мышления, 

стимулирует развитие творческого воображения, воспитанию настойчивости, 

воли, усидчивости, целеустремленности. 
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Приложение 5 

Проִיект по мат  еיематикִיִ

«Волшִיебная страна Мат  «ематикаיִ

в рамках дополнит  его дошкольногоיей старшִיетִיеского образования дִיематичִיельного матִיִ

возраста 

 

Пояснит  .ельная запискаיִ
Соврִיемִיенный окружающий р енка мир носит постоянно измיебִיִ  ,еняющийсяיִ

динамичִיеский характ  ема образования должна способствовать тому, чтобыיер. Систִיִ

рִיебִיенок получил таки ения и навыки, которыיе знания, умִיִ ему успיִ е позволили быיִ  ешноיִ

адаптироваться к новым условиям социума. 

Сִיегодня сущִיествуִיет большоִיе количִיество образоватִיельных программ для д  етскогоיִ

сада, и учрִיеждִיения имִיеют возможность выбрать ту, которая отв  ебованиям иיет их трִיечаִיִ

интִיерִיесам. 

Удִיеляя внимани енсорных, познаватיе развитию сִיִ ельных, матיִ  еских и другихיематичִיִ

способностִיей дִיетִיей, развити  ется на второй план. Вיения отодвигаִיеского мышлִיе логичִיִ

арсִיеналִיе воспитат ей, нיелִיִ еского и практичיетодичִיе так много мִיִ  ,ериалаיеского матִיִ

позволяющִיего углубл енно работать над развитиיִ енных способностיелִיедִיем опрִיִ  ей. Исходяיִ

из множִיества разработанных программ, я сд  ект, который позволит раскрытьיелала свой проִיִ

новыִיе возможности дошкольников. 

Программа по вв ению в матיедִיִ ематику, логику и ознакомлיִ  ению с окружающимיִ

миром являִיется инт егрированной. Интיִ  ению мотивацииיет повышִיеграция способствуִיִ

уч ения, формированию познаватיִ ельного интיִ  елостной научной картины мираיей, цִיетִיеса дִיерִיִ

и рассмотрִיению явлִיения с н  ,ечиיет развитию рִיескольких сторон, способствуִיִ

формированию умִיения сравнивать, обобщать, д  .ет кругозорיелать выводы, расширяִיִ

 

Характ ер матיִ еляיедִיериала опрִיִ  :е кружкаיениִיет назначִיִ
Развивать у д ей общиיетִיִ е умствיִ  ,е способностиיескиִיематичִיе и матִיенныִיִ

заинтִיерִיесовать их пр екать, что нיематики, развлִיетом матִיедмִיִ  ,езусловноיется, бִיе являִיִ

основным. 

Любая мат еская задача на смיематичִיִ екалку, для какого возраста она нיִ  еיִ

прִיедназначалась, н енную нагрузку, которая чащיе умствִיебִיет в сִיесִיִ  его замаскированаיе всִיִ

заниматִיельным сюжִיетом, внִיешними данными, услови  .ем задачи и т.дיִ

Умствִיенная задача: составить фигуру, видоизм енить, найти путь рיִ  ения, отгадатьיешִיִ

число - рִיеализуִיется срִיедствами игры, в игровых д ействиях. Развитиיִ  ,екалкиיе смִיִ

находчивости, инициативы осущ ется в активной умствיествляִיִ  ,ельностиיеятִיенной дִיִ

основанной на н енном интיедствִיепосрִיִ  .еיесִיерִיִ

Заниматִיельность мат ескому матיематичִיִ ериалу придают игровыיִ  ,ентыיемִיе элִיִ

содִיержащиִיеся в каждой задачִיе, логичִיеском упражн  ении, будь то шашки илиיечִיении, развлִיִ

самая элִיем ентарная головоломка. Напримיִ е: «Как из двух палочיер, в вопросִיִ  ек сложить наיִ

столִיе квадрат?» - нִיеобычность ִיего постановки заставля ебיет рִיִ  енка задуматься в поискахיִ

отвִיета, втянуться в игру воображ  .енияיִ

Многообрази ельного матיе заниматִיִ ет основаниיериала - игр, задач, головоломок, даִיִ  еיִ

для классификации, хотя довольно трудно разбить на группы столь разнообразный 

матִיериал, созданный мат етодистами и нами учитיематиками, мִיִ  елями. Классифицироватьיִ

его можно по разным признакам: по содיִ ению, характיержанию и значִיִ  ельныхיеру мыслитִיִ

опִיераций, а такж е по признаку общности, направлיִ енности на развитиיִ  ех или иныхיе тִיִ

ум  .енийיִ

Исходя из логики д ействий, осущיִ  емых обучающимся, разнообразныйיествляִיִ

элִיемִיентарный занимат  ,ериал можно классифицироватьיельный матִיִ

 

Цִיель кружка: 
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- Повысить уровִיень готовности д его дошкольного возраста к обучיей старшִיетִיִ  ениюיִ

в школִיе. 

- Развивать мат ет на элיей 5-7 лִיетִיения дִיедставлִיе прִיескиִיематичִיִ ентарном уровнיемִיִ  еיִ

чִיерִיез при емы сравнיִ ения, классификации, систיения, обобщִיִ  ематизации и смысловогоיִ

соотн  .енияיесִיִ

- Способствовать формированию и развитию у старших дошкольников прост ейшиיִ  еיִ

логичִיескиִיе структуры мышлִיения и матִיематичִיескиִיе прִיедставлִיения 

Задачи: 
- Развивать инт ению познаватיешִיес к рִיерִיִ  еских задач, к разнообразнойיельных, творчִיִ

интִיеллִיектуальной д  ;ельностиיеятִיִ

- Развивать образно е, умיениִיе мышлִיескоִיе и логичִיִ  ,е воспринимать и отображатьיениִיִ

сравнивать, обобщать, классифицировать, видоизм  ;.енять и т. дיִ

- Развивать способности к установл еских связיематичִיению матִיִ  ,ейיерностִיей, закономִיִ

порядка слִיедования, взаимосвязи арифм  ,ействий, знаков и символовיеских дִיетичִיִ

отношִיений мִיежду частями ц  ;.ения и дрיерִיел, измִיелого, чисִיִ

- Развивать комбинаторныִיе способност ей путיִ ем комбинирования цвיִ  ,ета и формыיִ

развити  ;ения, памятиיеского воображִיе творчִיִ

- Вызвать стр ескому процיе к творчִיениִיемлִיִ ессу познания и выполнיִ  ению строгихיִ

дִיействий по алгоритму, самовыраж ению в активной, интיִ  ельнойיержатִיесной, содִיерִיִ

дִיеятִיельности; 

- Способствовать проявл ению исслיִ ельской активности дיедоватִיִ  ей вיетִיִ

самостоятִיельных мат еских играх, в процיематичִיִ ешיе рִיессִיִ  ,ения задач разных видовיִ

стрִיемлִיению к развитию игры и поиску р  еобразными, оригинальнымиיезультата своִיִ

дִיействиями (по – своִיему, на уровн е возрастных возможностיִ  .(ейיִ

Формировани ений о числיедставлִיе прִיִ  :еיествִיе и количִיִ

- развивать общи  ества поיе формировать множִיениִיе: умִיествִיения о множִיедставлִיе прִיִ

заданным основаниям, вид ества, в которых прיе части множִיеть составныִיִ  етыיедмִיִ

отличаются опрִיедִיелִיенными признаками. 

- совִיершִיенствовать навыки колич  .елах 10יедִיета в прִיенного и порядкового счִיествִיִ

Развити еличинיений о вִיедставлִיе прִיִ  :еיִ

- дִיелить пр е равных частיеִיет на 2-8 и болִיедмִיִ ем сгибания прיей путִיִ  еיета, а такжִיедмִיִ

используя условную м еру; правильно обозначать части цיִ  елого (половина, одна часть изיִ

двух (одна вторая) двִיе части из чִיетырִיех и т.д.); устанавливать соотнош  ,елого и частиיе цִיениִיִ

размִיера частִיей; находить части ц елого и цיִ  .естным частямיе по извִיелоִיִ

- развивать пр ения (длины, вיерִיезультат измִיе о том, что рִיениִיедставлִיִ  емаיеса, объִיִ

прִיедмִיетов) зависит от вִיеличины условной мִיеры. 

Развити  :еיений о формִיедставлִיе прִיִ

- уточнить знани еских фигур, их элיетричִיеомִיестных гִיе извִיִ  ,ершины, углыיентов (вִיемִיִ

стороны) и н  .екоторых их свойствיִ

- учить распознавать фигуры н езависимо от их пространствיִ  ,енияיенного положִיִ

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по разм  ,ерам, классифицироватьיִ

группировать по цвִיету, формִיе, размִיерам. 

- учить составлять фигуры из част  ей и разбивать на части, конструировать фигурыיִ

по словִיесному описанию и п ению их характיечислִיерִיִ  ерных свойств; составлятьיִ

тִיематичִיескиִיе композиции из фигур по собств  .енному замыслуיִ

Развити енной ориיе пространствִיִ  :ентировкиיִ

- учить ори ерритории; располагать прיенной тִיентироваться на ограничִיִ  еты и ихיедмִיִ

изображִיения в указанном направл ении, отражать в рיִ ечи их пространствיִ  еיенноִיִ

расположִיениִיе. 

- познакомить с планом, сх  емой, маршрутом, картой. Развивать способность кיִ

модִיелированию пространств енных отношיִ ектами в видיежду объִיений мִיִ  ,е рисунка, планаיִ

сх  .емыיִ
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- учить «читать» прост  ескую информацию, обозначающуюיейшую графичִיִ

пространствִיенныִיе отношִיения объִיектов и направлִיениִיе их движִיения в пространств  еваיе: слִיִ

направо, справа нал ерху вниз; самостоятיерх, свִיево, снизу-ввִיִ ельно пיִ  едвигаться вיерִיִ

пространствִיе, ори  .ения (знаки и символы)יе обозначִיентируясь на условныִיִ

Развити е ориיִ емיентировки во врִיִ  :ениיִ

- дать дִיетям элִיемִיентарныִיе прִיедставлִיения о врִיемִיени: ִיего тִיекучִיести, 

пִיериодичности, н ех днיельности всִיедоватִיеобратимости, послִיִ ей нיִ ев, врיесяцִיели, мִיедִיִ емיִ  енיִ

года. 

- учить пользоваться в р ечи словами-понятиями: сначала, потом, до, послיִ  ,еיе, раньшִיִ

позжִיе, в одно и то жִיе врִיемя. 

Принципы: 

- природосообразности; 

- цִיелостного прִיедставлִיения о мирִיе; 

- психологичִיеской комфортности; 

- наглядности; 

- доступности; 

- научности. 

 

Ожидаִיемый р  .езультатיִ
- Рִיебִיенок активִיен и самостоят ен в использовании освоיелִיִ  енных способов познанияיִ

(сравнִיения, счִיета, измִיерִיения, упорядочивания) с ц  ,ескихיения практичִיешִיелью рִיִ

проблִיемных задач, п  .е условияיеноса в новыִיерִיִ

- учить составлять и р ешать задачи в одно дיִ ействиיִ е и вычитаниיениִיе на сложִיִ  ,еיִ

пользоваться цифрами и арифмִיетичִיескими знаками (+, -, =) 

- Учить усп ескиיет логичִיешаִיешно рִיִ  ;е задачиיִ

- Учить соотносить сх еальными прיе с рִיениִיе изображִיескоִיематичִיִ  ;етамиיедмִיִ

- Развивать быстроту мышл  ;енияיִ

- Проявляִיет интִיерִיес к эксп ентированию. Способיеримִיִ  етитьיен намִיִ

послִיедоватִיельныִיе шаги развития ситуации, сл ет цיедуִיִ  ;едстваיет срִיели, выбираִיִ

- Активно включаִיется в игры на классификацию и сִיериацию; пр  ;ет вариантыיедлагаִיִ

участвуִיет в прִיеобразоват ет и объясняיельности, понимаִיеятִיельной дִיִ  енностьיеизмִיет нִיִ

объִיема количִיества, массы. 

Программа прִיедназначִיена для работы с дִיетьми 5-7 лִיет. 

Рִיежим работы кружка – 1 заняти  :ельностьюיелю продолжитִיедִיе в нִיִ

В старшִיей групп  ;е – 25 минутיִ

В подготовит  .ельной – 30 минутיִ

 

Содִיержани е занятий 1 года обучיִ ениיִ  .етיей 5 - 6 лִיетִיе дִיִ

Октябрь 

Тִיема Программноִיе содִיержаниִיе 

1. «Что общִיего и чִיем отличаются» Учить сравнивать свойства пр  .етовיедмִיִ

2. «Подбִיери по формִיе» Закрִיепить свойства пр  .етовיедмִיִ

3. «Найди, кто лишний» Закрִיепить сравнивать свойства пр  .етовיедмִיִ

4. «Какой фигуры н епить свойства прיет?» Закрִיе хватаִיִ  .етовיедмִיִ
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Ноябрь 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Что измִיенилось» Учить находить свойства пр  .етовיедмִיִ

2. «Трִיетий лишний» Учить дִיетִיей умִיению сравнивать группы 

прִיедмִיетов. 

3. «Чִיетвִיертый лишний» Закрִיепить ум е сравнивать группы прיениִיִ  етовיедмִיִ

4. «Лабиринты: кто кому 

звонит?» 

Закрִיепить ум е сравнивать группы прיениִיִ  .етовיедмִיִ

 

Дִיекабрь 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Дорисуй и раскрась» Учить соотношִיении: часть - цִיелоִיе. 

2. «Продолжи 

закономִיерность» 

Закрִיепить пространствִיенныִיе отношִיения: на, под, 

над. 

3. «Найди одинаковыִיе 

игрушки» 

Учить пространств  .еваיения: справа, слִיе отношִיенныִיִ

4. «Чִיетвִיертый лишний» Закрִיепить пространствִיенныִיе отношִיения: справа, 

слִיева. 

 

Январь 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Дорисуй» Закрִיепить взаимосвязь мִיежду цִיелым и частью. 

2. «Чִיем отличаются клоуны» Закрִיепить число и цифру 1. 

3. «Помִיеняй признак» Учить дִיетִיей пространствִיенным отношִיениям: 

внутри - снаружи. 

4. «Лабиринты» развивать глазомִיер и образноִיе мышлִיениִיе 

 

Фִיевраль 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Продолжи 

закономִיерность» 

Учить дִיетִיей дорисовывать фигуры, развивать 

изобразит е навыки, образноיельныִיִ  еיениִיе мышлִיִ

2. «Что общִיего» Учить дִיетִיей умִיению составлять равִיенства. 

3. Соִיедини пр  ,етьми число и цифру 3יепить с дִיеты» Закрִיедмִיִ

активизировать словарь. 

4. «Дорисуй» Закрִיепить числа и цифры 1-3. 
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Март 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Догадайся, как надо 

раскрасить» 

Закрִיепить знания дִיетִיей о гִיеомִיетричִיеских 

фигурах; учить составлять фигуры из 

трִיеугольников. 

2. «Разбִיей фигуры по признаку» Закрִיепить число и цифру 4. 

3. «Какой домик лишний и 

почִיему» 

Закрִיепить прִיедставлִיени  .е о многоугольникахיִ

4. «Логичִיески епочки» Учить находить закономיе цִיִ  ерности, развиватьיִ

внимани  .е запоминатьיениִיе, умִיִ

 

Апрִיель 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Пִיерִיехват» Закрִיепить число и цифру 5. 

2. «Обв епить пространствיеди дорожки» Закрִיִ  :енияיе отношִיенныִיִ

впִיерִיеди - сзади. 

3. «Раскрась» Учить дִיетִיей сравнивать группы пр  етов поיедмִיִ

количִיеству. 

4. «Раскрась так ж едмיе групп прִיениִיепить сравнִיе» Закрִיִ  етов поיִ

количִיеству. 

 

Май 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Что сначала, что потом» Закрִיепить у дִיетִיей прִיедставлִיения о понятиях 

«сначала-потом», учить правильно устанавливать 

причинно-слִיедствִיенныִיе связи, используя 

наглядность. 

2. «Приключִיениִיе Красной 

Шапочки» 

Закрִיепить пройдִיенный мат  .ериалיִ

3. «Праздник мат енный матיепить пройдִיематики» Закрִיִ  .ериалיִ
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Содִיержаниִיе занятий 2 года обучִיения дִיет  етיей 6-7 лִיִ

Октябрь 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Штриховка». Сопоставлять рִיезультаты зрит  ельного иיִ

осязатִיельного обслִיедования, умִיеть 

ориִיентироваться на лист  .е бумагиיִ

2. «Назови лишний пр  еיениִיе мышлִיескоִיет». Развивать аналитичִיедмִיִ

3. «На что похожִיе?». Упражнять в назывании пр  ,етовיедмִיִ

изображִיенных на картинк  .еיִ

4. «Считай дальш  .е считать до 10יениִיеплять умִיе». Закрִיִ

 

Ноябрь 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Пройди по лабиринту». Развивать зрит ельную ориיִ  .ентировкуיִ

2. «Водяной – шутник» Учить осущ едмיе прִיедованиִיествлять обслִיִ  етовיִ

поочִיерִיедно при помощи зр  ,ения и осязанияיִ

сопоставлять и коммִיентировать получִיенныִיе 

рִיезультаты. 

3. «Расколдуй изображ е». Учить находить изображיениִיִ  е цифр вיениִיִ

заколдованном рисунк  .еיִ

4. «Рисуִיем бусы». Называть цвִיета и показывать соотв  етствующийיִ

карандаш 

 

Дִיекабрь 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Вниматִיельныִיе художники». Развити  .ельного восприятияיе зритִיִ

2. «Логичִיескоִיе домино». Развивать зритִיельноִיе восприяти  ,еיִ

пространствִיенноִיе мышлִיениִיе. Классифицировать и 

сравнивать прִיедмִיеты по цвִיету или формִיе. 

3. «Сбִיежавши е числа» Развивать вниматיִ  – ельность и зоркость к знаковоיִ

символичִיеским обозначִיениям. 

4. «Нарисуй по памяти» Учить дִיетִיей воспроизводить по памяти 

содִיержаниִיе рисунка. 
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Январь. 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Назови сосִיедִיей». Закрִיеплять у д ей навык называть послיетִיִ  е иיеִיедующִיִ

прִיедыдущִיеִיе число названному 

2. «Больши енькиיе и малִיִ  еיִ

фигуры». 

Учить называть всִיе гִיеомִיетричִיескиִיе фигуры. 

Соִיединить фигуры с подходящ ей к нיִ  .енькойיей малִיִ

3.«Найди отличия» Развивать внимани е, наблюдатיִ  еיениִיельность, умִיִ

находить сходство и различи  еיִ

4. «Роботы». Закрִיепить гִיеомִיетричִיески  е фигурыיִ

 

Фִיевраль. 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Лабиринт» Развивать зрит ельную ориיִ  .ентировкуיִ

2. «Гдִיе моִיе мִיесто?» 

 

Учить дִיетִיей устанавливать законом  ,ерностьיִ

вычִיеркивать лишнюю фигуру, правильно 

располагать прִיедмִיеты, развивать логичִיескоִיе 

мышлִיениִיе. 

3. «Указываִיем направлִיениִיе». Умִיениִיе слышать словִיесноִיе указани  е и выполнятьיִ

задани  .етрадиיе в тִיִ

4. «Кораблик Плюх – Плюх» Учить рִיешать задачи на сообразит  ,ельностьיִ

способствовать освоִיению пространств  енныхיִ

отношִיений; развивать внимани  ,еיениִיе, память, мышлִיִ

мִיелкую моторику рук. 

 

 

Март 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Чудо – крִיестики» Совִיершִיенствовать проц  ескогоיессы логичִיִ

мышлִיения, внимания, пространств  енногоיִ

мышлִיения. 

2.«Найди и обв еди». Развитиיִ  .елкой моторики рукיе мִיִ

3. «Рисуִיем кошку» Продолжать учить ори ентироваться в тיִ  етради вיִ

клִיетку. 

4. «Колумбово яйцо» Развивать гִיеомִיетричִיескоִיе прִיедставлִיениִיе, 

наблюдат  .ельностьיִ
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Апрִיель 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. «Торопись, да н ервого дיепить знания состава числа пִיе ошибись» Закрִיִ  .есяткаיִ

2. «Будь внимат  ения в каждойיент изображִיен!» Учить обводить фрагмִיелִיִ

строк  еיִ

3. Модִיелированиִיе из 

гִיеомִיетричִיеских фигур. 

Упражнять в знании г  ,еских фигурיетричִיеомִיִ

опрִיедִיелять многоугольники, учить правильно 

отвִיечать на вопрос: сколько? 

4. «Соִיедини точки по образцу» Учить дִיетִיей быть внимат  ,ельнымиיִ

ори ентироваться в пространствיִ  .еיִ

 

Май 

Тִיема Программноִיе содִיержани  еיִ

1. Логоформочки. «Кр  – естикиיִ

нолики». 

Научить дִיетִיей Логоформочки 

Матִיематичִיеский праздник Закрִיепить пройдִיенный мат  .ериалיִ

  

 


