


«Я слышу — и я забываю, я вижу — и я 

запоминаю, я делаю — и я понимаю»,



1. Полноценное математическое развитие обеспечивает 
организованная целенаправленная деятельность, в ходе 
которой педагог ставит перед детьми познавательные 
задачи и помогает их решать, а это и НОД, и 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

2. К НОД необходимо тщательно готовиться:

3. - продумать программное содержание и соотнести с 
уровнем развития детей, с уровнем их знаний, 

4. - подобрать РАЗНООБРАЗНЫЙ материал, 

5. - продумать формы организации деятельности детей (в 
парах, в подгруппах и т.д.)



Во время НОД по ФЭМП 
решается ряд программных задач

Давайте разберёмся в этих задачах.

1)образовательные - чему ребёнка будем учить

(учить, закреплять, упражнять,

2) развивающие – что развивать, закреплять:

- развивать умение слушать, анализировать,

умение видеть самое главное, существенное,

развитие осознанности, продолжить

формирование приёмов

- логического мышления (сравнение, анализ,

синтез) .



3.воспитательные - что воспитывать у детей

(математическую смекалку, сообразительность,

умение слушать товарища, аккуратность,

самостоятельность, трудолюбие, чувство успеха,

потребность добиваться наилучших результатов,

4. речевые - работа над активным и пассивным

словарём именно в математическом плане.



Примерные части хода 
математического занятия

1. Математическая разминка (обычно 
со старшей группы).

2. Работа с демонстрационным 
материалом.

3. Работа с раздаточным материалом.

4. Физкультминутка (обычно со 
средней группы).

5. Дидактическая игра.



Занятие начинается не за партами, а со сбора 
детей вокруг воспитателя, который проверяет их 
внешний вид, привлекает внимание, рассаживает 
с учетом индивидуальных особенностей, 
учитывая проблемы в развитии (зрения, слуха и 
др.).

В младших группах: подгруппа детей может, 
например, рассаживаться на стулья полукругом 
перед воспитателем.

В старших группах: группа детей обычно 
рассаживается за парты по двое, лицом к 
воспитателю, так как проводится работа с 
раздаточным материалом, вырабатываются 
навыки учебной деятельности.



Начало занятия должно быть
эмоциональным, заинтересо-
вывающим, радостным.

В младших группах: используются
сюрпризные моменты, сказочные
сюжеты.

В старших группах: целесообразно
использовать проблемные ситуации.

В подготовительных группах,
организовывается работа дежурных,
обсуждается, чем занимались на
прошлом занятии (в целях
подготовки к школе).



Всё занятие по ФЭМП строится на наглядности. Что 
значит сделать обучение наглядным? Воспитатель 
должен помнить, что наглядность - не самоцель, а 
средство обучения. Неудачно подобранный 
наглядный материал отвлекает внимание детей, 
мешает усвоению знаний, правильно подобранный 
повышает эффективность обучения.

- Какие два вида наглядного материала используются 
в детском саду? 



Наглядный материал должен соответствовать 
определенным требованиям – каким? (Быть 
разнообразным на одном занятии, динамичным, 
удобным, в достаточном количестве. Предметы для 
счета и их изображения должны быть известны 
детям). И демонстрационный, и раздаточный 
материал должен отвечать эстетическим 
требованиям: привлекательность имеет огромное 
значение в обучении – с красивыми пособиями 
детям заниматься интереснее. А чем ярче и глубже 
детские эмоции, тем полнее взаимодействие 
чувственного и логического мышления, тем более 
интенсивно проходит занятие, и более успешно 
усваиваются детьми знания.



Скажите, пожалуйста, какие методы обучения 
используются на занятиях по ФЭМП? 

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

Игровые методы – все занятия строятся в игровой 
форме, с использованием различных 
дидактических игр и упражнений. 

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

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

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

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



ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД

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



Наглядный материал
- демонстрационный материал, который используется у доски. Он крупного 

размера, яркий, красочный, разнообразный.

- раздаточный, мелкий материал, который раздаётся каждому ребёнку. Всё 
занятие по ФЭМП строится на наглядности, поэтому и 
демонстрационный, и раздаточный материал должен быть 
художественно оформлен, отвечать эстетическим требованиям: 
привлекательность имеет огромное значение в обучении – с красивыми 
пособиями детям заниматься интереснее. А чем ярче и глубже детские 
эмоции, тем полнее взаимодействие чувственного и логического 
мышления, тем более интенсивно проходит занятие, и более успешно 
усваиваются детьми знания.

• Материала должно быть в достаточном количестве на каждого ребёнка + 
запасной материал.

• Материал должен быть различным на каждом занятии

• Материал должен быть понятен детям (заяц должен быть зайцем, шишка 
– шишкой, морковка – морковкой)

• Пособия нужно подбирать соответственно друг другу (белки - шишки, 
зайцы- морковки, цветочки – бабочки и т.д.)



Виды физкультминуток:
1. Стихотворная форма (детям лучше не 
проговаривать, а правильно дышать) — обычно 
проводится во 2-й младшей и средней группах.

2. Набор физических упражнений для мышц рук, ног, 
спины и др. (лучше выполнять под музыку) —
целесообразно проводить в старшей группе.

3. С математическим содержанием (применяются, если 
занятие не несет большой умственной нагрузки) —
чаще применяется в подготовительной группе.

4. Специальная гимнастика (пальчиковая, 
артикуляционная,, для глаз и др.) — регулярно 
проводится с детьми с проблемами в развитии.

Замечание:

• если занятие подвижное, физкультминутку можно не 
проводить;

• вместо физкультминутки можно проводить 
релаксацию.



. Итог занятия
Любое занятие должно быть законченным.

В младшей группе: воспитатель подводит итог 
после каждой части занятия. («Как хорошо мы 
поиграли. Давайте соберем игрушки и будем 
одеваться на прогулку».)

В средней и старшей группах: в конце занятия 
воспитатель сам подводит итог, приобщая 
детей. («Что мы сегодня узнали нового? О чем 
говорили? Во что играли?»). В 
подготовительной группе: дети сами делают 
выводы. («Чем мы сегодня занимались?») 
Организовывается работа дежурных.

Необходимо оценить работу детей (в том числе 
индивидуально похвалить или сделать 
замечание).



Методические требования 
к занятию по математике 

(зависят от принципов 
обучения)

1. Образовательные задачи берутся из разных 
разделов программы по формированию 
элементарных математических представлений 
и комбинируются во взаимосвязи.

2. Новые задачи подаются небольшими 
порциями и конкретизируются для данного 
занятия.

3. На одном занятии целесообразно решать не 
более одной новой задачи, остальные на 
повторение и закрепление.

4. Знания даются систематично и 
последовательно в доступной форме.



5.Используется разнообразный наглядный 
материал.

6. Демонстрируется связь полученных знаний с 
жизнью.

7. Проводится индивидуальная работа с 
детьми, осуществляется дифференцированный 
подход к отбору заданий.

8. Регулярно осуществляется контроль над 
уровнем усвоения материала детьми, 
выявление пробелов в их знаниях и их 
устранение.

9. Вся работа имеет развивающую, 
коррекционно-воспитательную 
направленность.



10. Занятия по математике проводятся в первой 
половине дне в середине недели.

11. Занятия по математике лучше сочетать с 
занятиями, не требующими большой 
умственной нагрузки (по физкультуре, музыке, 
рисованию).

12. Можно проводить комбинированные и 
интегрированные занятия по разным 
методикам, если задачи сочетаются.

13. Каждый ребенок должен активно 
участвовать в каждом занятии, выполнять 
умственные и практические действия, отра-
жать в речи свои знания.





Количество частей и их 
порядок зависят от возраста 

детей и проставленных задач.

В младшей группе: в начале года может 
быть только одна часть — дидактическая 
игра; во второй половине года — до трех 
частей (обычно работа с 
демонстрационным материалом, работа с 
раздаточным материалом, подвижная 
дидактическая игра).



В средней группе: обычно четыре части 
(начинается регулярная работа с 
раздаточным материалом, после которой 
необходима физкультминутка).



В старшей группе: до пяти частей.

В подготовительной группе: до семи 
частей.

Внимание детей сохраняется: 3-—4 
минуты у младших дошкольников, 5—7 
минут у старших дошкольников — это и 
есть примерная длительность одной 
части.


