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Актуальность
Программы  нового  поколения   рассматривают  проблему  развития

логического  мышления  дошкольников  не  только  как   важнейшую  задачу
реализации всех значимых направлений работы с детьми, но и как показатель
качества образовательной деятельности.
И родители,  и  педагоги  понимают,  что  математика  -  это  мощный фактор
интеллектуального  развития  ребенка,  формирования  его  познавательных и
творческих  способностей.  Известно  и  то,  что  от  эффективности
математического  развития  ребенка  в  дошкольном  возрасте  зависит
успешность обучения математике в начальной школе. 

 Многие родители, и педагоги  полагают, что главное при подготовке к
школе - это познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать,
складывать и вычитать (на деле это обычно выливается в попытку выучить
наизусть результаты сложения и вычитания в пределах 10).
 Однако, по мнению специалистов, при обучении математике по учебникам
современных  развивающих  систем  (система  Л.  В.  Занкова,  система  В.  В.
Давыдова,  система  "Гармония",  "Школа  2100"  и  др.)  эти  умения  очень
недолго выручают ребенка на уроках математики.    Учебники математики
данных систем построены таким образом, что уже на первых уроках ребенок
должен использовать умения сравнивать, классифицировать, анализировать и
обобщать  результаты  своей  деятельности.
Как  утверждают  специалисты,  развитое  логическое  мышление  -  это
природный дар, с наличием или отсутствием которого следует смириться.



Существует большое количество исследований, подтверждающих, что
развитием логического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех
случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма скромны).

Мы также считаем, что несформированность собственного умения 
продуктивно мыслить, то есть самостоятельно выполнять  мыслительные 
действия на математическом содержании, очень быстро приводит к 
появлению "проблем с математикой". Важно отметить, что начав работу по 
развитию логического мышления дошкольников мы закладываем прочный 
фундамент для успешного усвоения любого содержания 
общеобразовательной программы. 

Вот почему, так актуально создать такие условия в образовательном 
процессе дошкольного учреждения, которые будут способствовать росту 
уровня интеллектуальной культуры дошкольников в целом и логического 
мышления частности.
Мы понимаем,  что  в  процессе  организации образовательной  деятельности
детей важно  учитывать  роль  логического  мышления  в  развитии
интеллектуальной культуры дошкольников.

Теоретики и практики дошкольного образования считали необходимым
перейти  к  развивающему  обучению,  было  создано  большое  количество
альтернативных комплексных и парциальных программ. Однако, удельный
вес собственно развивающих программ среди их общего числа чрезвычайно
низок.  Если  в  аннотации  или  во  введении  к  какой-либо  программе
провозглашаются принципы развивающего обучения, это не всегда гарантия
того, что данная программа строится не на старых принципах авторитарной
педагогики.
    Н. Н. Поддьяковым обнаружены следующие тенденции в развитии знаний
у  детей.  Первая  заключается  в  том,  что  в  процессе  мыслительной
деятельности  происходит  расширение  объема  и  углубление  четких,  ясных
знаний  об  окружающем  мире.  Эти  стабильные  знания  составляют  ядро
познавательной сферы ребенка. Вторая тенденция предполагает, что в это же
время  возникает  и  растет  круг  неопределенных,  не  совсем  ясных  знаний,
выступающих  в  форме  догадок,  предположений,  вопросов.  Для  развития
детского  мышления  очень  важно,  чтобы  наряду  с  формированием  ядра
стабильных знаний шел непрерывный рост и неопределенных, незнакомых
знаний, которые являются мощным стимулом умственной активности детей.

  А.  А.  Люблинская  указывает,  что  требуется  проведение  четко
направленного анализа сравниваемых объектов, постоянного сопоставления
выделяемых признаков с целью нахождения однородных и разных. 
Логическое мышление - это умение оперировать абстрактными понятиями,
это  умение  проводить  простейшие  логические  операции:  определение
понятий, сравнение, обобщение, классификацию, суждение, умозаключение,
доказательство.       Поэтому,  одна  из  важнейших  задач воспитания
маленького ребенка – развитие его ума, формирование таких мыслительных



умений  и  способностей,  которые  позволят  легко  осваивать  любое  новое
содержание. 

Основываясь  на  исследованиях  всех  вышеуказанных  авторов,
предполагается  возможность,   что  дошкольный  возраст  благоприятен  для
развития  интеллектуальных  способностей,  приобщения  их  к  активной
познавательной деятельности.

Всем  известно,  как  дети  любят  рассуждать,  стараясь  казаться
взрослыми. Но любой взрослый человек с легкостью отметит погрешности в
рассуждениях  ребенка,  и  прежде  всего  эти  недочеты  будут  связаны  с
неточностью логического строя мысли. Преодолеть эту слабую сторону мы
можем,  используя  логические  игры,  задачи  и  упражнения.  Поэтому  так
важно  тренировать  мышление с самого раннего детства, ребенок к началу
своего  обучения  в  школе  будет  значительно  опережать  в  развитии  своих
сверстников. 

Осознав  актуальность  вопроса  развития  способностей к  логическому
мышлению у дошкольников старшего возраста, мы решили ориентироваться
на  программу "Развитие"  Л.А.Венгера,  которая полностью направлена на
развитие умственных способностей. 

В старшей группе по программе "Развитие" вводится такое занятие как
логика.  Актуальность  данной  темы  очевидна.  Ведь  вопрос  обучать  или
развивать, эта проблема, вероятно, так же стара, как и сама школа. Между
понятиями  "  обучение"  и  "развитие"  имеется  скрытое  противоречие.  В
детском возрасте обучение и развитие идут параллельно, и это ни у кого не
вызывает сомнения. 

Имея  многолетний  практический  опыт  педагогической  работы  с
детьми по  формированию логического  мышления,  мы решили,  что  имеем
возможность  и  способность  к  созданию  собственной  адаптированной
программы по данному направлению. В настоящее время,  инновационным
достижением педагогического коллектива по данному направлению является
интеграция    математического  и  логического  содержания  в  рамках
реализации общеобразовательной программы.

Диагностический   анализ  свидетельствует,  что  результатом  данной
работы  является  приобретенные  детьми  умения:  анализировать,
классифицировать, сериировать,  абстрагироваться, обобщать, соотносить  и
оценивать.  Творчество и математические  способности дети   проявляют в
самостоятельном  составлении  логических  задач  и  цепочек.В  процессе
практики,  мы пришли к  выводу,  что  недостаточно  развивать  способности
только  на  специально  организованной  деятельности  по  формированию
элементарных  математических  представлений.   По  мнению  многих
специалистов, развивать логическое мышление дошкольника целесообразнее
всего  в  русле  математического  развития.  Еще  более  повышает  процесс



усвоения ребенком знаний в этой области использование заданий, активно
развивающих мелкую моторику, то есть  заданий логико-конструктивного
характера.  Кроме  того,  существуют  различные  приемы  умственных
действий, которые помогают усилить эффективность использования логико-
конструктивных заданий.

 Исходя из выше сказанного делаем вывод, что интеграции логико -
математического  содержания  является  эффективным  средством   развития
творческих  интеллектуальных способностей ребёнка. 

На  протяжении  долгого  времени  мы  изучали  новинки  психолого-
педагогической  литературы,  с  целью  выявления  возможностей  детей
определённого возраста, собирали в различных информационных источниках
игры, игровые упражнения, методики и методические приёмы, применение
которых помогут нам в реализации нашей темы.
     Переход  на  личностно-ориентированную  модель  в  образовании
предполагает не только индивидуальный подход, но и    создании условий
ребенку   для   формирования  его  способностей.  В  частности,  в  нашей
программе мы ориентированы на развитие  интеллектуальных способностей
дошкольников.
Очевидно, что назначение данной программы – дать каждому то, что нужно
именно ему, а не знания вообще. Любой ребёнок " заполнен" собственным
опытом, который и определяет характер его интеллектуальной активности в
тех  или  иных  конкретных  ситуациях.  Программа  способствует  созданию
условий  для  детей  дошкольного  возраста,  содействующих  его
интеллектуальному росту за счёт максимального обогащения личного опыта.
           Анализ литературы и практический опыт работы     предполагает,  что
процесс  развития   логического  мышления  старших  дошкольников
благоприятен в  условиях интеграции логико-математического содержания.  
Эти обстоятельства позволяют  рассматривать программу   актуальной для
изучения  и разработки, которая:

  Акцентирует внимание  на формировании умения проводить простейшие
логические  операции:  определение  понятий,  сравнение,  обобщение,
классификацию, суждение, умозаключение, доказательство.

 Служит  улучшению  математического  образования  и
интеллектуального развития дошкольников.

 Раскрывает  потенциальные  интеллектуальные  возможности  для
всестороннего развития личности ребенка.

 Способствует  активному    развитию   и  использованию
интеллектуальных  способностей  детьми  в  их  самостоятельной
познавательной деятельности.

Самоценным  является  не  только  формирование  логического  мышления,  а
развитие  его  личности  (формирование  уверенности  в  себе  и  своих
возможностях, целенаправленности познавательной деятельности).



Новизна 
Отличительной  особенностью  сложившейся  в  дошкольном

учреждением системы является использование такого мощного средства как
интеграция образовательных областей.
В нашем случае, систематизирована работа по развитию интеллектуальных и
математических способностей на основе интеграции логико-математического
содержания:

•Разработана модель развития логического мышления у дошкольников
на  основе  интегрированных  формы  организации  детской
деятельности.

 Расширен диапазон использования традиционных  и инновационных
форм  организации  детской  образовательной  деятельности:
познавательные беседы,  выполнение творческих заданий, детские
олимпиады и КВН.

 Образовательная  деятельность  адаптированной  программы  по
логико-математическому  содержанию  обеспечивает  развития
положительной   «Я-  концепции»  ребенка,  где  он   ощущает  себя
создателем интеллектуального продукта.

•Обеспечивается  широкий перенос математических знаний и навыков
детей  в  свойственные  для  них  виды  деятельности:  игра,
самостоятельная познавательная и исследовательская деятельность,
интеллектуальное творчество.

•Внедрены  новые  подходы  к  содержанию,  организации  и  методике
работы с детьми в совместной и самостоятельной деятельности.

      
Методологическую основу составляют:

o Теория Л.С. Выготского о развивающем  обучении;
o Теория   детского  психолога  В.  С.  Мухина  о  закономерностях

развития  дошкольников.
o  Теория Л. А Венгера о закономерностях логического мышления.

Цель:  качественное обновление содержания образования за счёт внедрения
системы   интеграции  логико-математического  содержания  и  усилий  всех
участников педагогического процесса (дети, педагоги и родители).

Задачи: 
 Оптимизировать  процесс  интеллектуального  развития    детей  в
контексте внедрения интеграции логико-математического содержания.
 Предусмотреть  степень  и  меру  самораскрытия  индивидуальных
интеллектуальных способностей и личностного развития дошкольников. 



 Обеспечить  конструктивное  партнерство  педагогов,  родителей  и
детей  в  процессе  формирования  интеллектуальных  творческих
способностей;
 Повысить   показатели   качества    познавательно-речевого
направления:  развития  познавательно-исследовательской  деятельности,
формирование  элементарных  математических  представлений
дошкольников.
 Обеспечить  развитие творческих интеллектуальных способностей
детей  в контексте  реализации программы.
 Создать   психолого  –  педагогическую  систему  индивидуальной
коррекции  математического  развития  детей  и  прогнозирования
результатов.
 Научить детей активно использовать приемы и способы умственной
деятельности.
 Формировать и развить у дошкольников способности анализировать,
сравнивать, сопоставлять, обобщать.

   
  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ.

     1.1. Ведущие принципы  .

 Динамизм (возможность изменения, преобразования).
 Гибкость  (учет  возможностей,  как  субъектов  преобразования,  так  и

социально-культурного пространства).
 Открытость (связь с другими социальными институтами)
 Саморазвитие  и  взаимосвязь  педагогических  подсистем  (воспитание,

образование, развитие).
 Комплексный подход  к использованию средств  интеллектуального и

математического развития.
 Принцип адресности и преемственности (поддержание связей  между

возрастными  категориями,  учет  разноуровнего   развития
интеллектуальных  и математических способностей ).

 Принцип  результативности  и  гарантированности  –  реализация  прав
детей  на  получение  необходимой  помощи  и  поддержки,  гарантия
положительного  результата  независимо  от  возраста  и  уровня
познавательно-речевого развития детей.

 Учет  самобытности  детского интеллектуального творчества.

1.2. Основные направления.

Организационное.
1. Организация   детей  в  использовании   продуктов  своего

интеллектуального  творчества  в  создании  и  преобразовании
развивающей среды группы и дошкольного учреждения;



2. Определение   показателей   развития   логико-математических
способностей методами  диагностики,  наблюдения  процесса  их
интеллектуального творчества.

3. Составление  индивидуальных   маршрутов  планов   развития
интеллектуальных и математических способностей;

4. Изучение  передового  педагогического  опыта  по   интеллектуальному
развитию дошкольников, отбор и внедрение эффективных технологий
и методик;

          Развивающее.

   1.   Развитие    начальных   интеллектуальных  и  математических
компетентностей  детей как готовности самостоятельно решать задачи,
связанные с  познавательно-речевым направлением. 

    2.   Определение  и  поддержание   положительного  эмоционального
состояния ребенка в процессе интеллектуальной и познавательной его
деятельности.
3. Развитие  словесно-логического  мышления  дошкольников  как

результат овладения способами решения логических задач. 
4. Формирование интеллектуальных умений и навыков, способности к
обобщению, систематизации, классификации, синтезу. 
5.  Развитие  оценочных  умений  и  способностей  дошкольников  к
интеллектуальному  творчеству  в  процессе   их  самостоятельной
познавательно- речевой деятельности.

1.3.  Особенности  организации  воспитательно-образовательного
пространства.

 Интеграция  задач  математического  и   интеллектуального  развития
детей в системе работы по общеобразовательной программе ДОУ .

 Оптимизация  педагогического процесса за счет  индивидуализации и
дифференциации работы с детьми.

 Обогащение системы  познавательно-речевого развития детей новыми
средствами и методами образовательной деятельности.

 Разработка  стратегического  плана  использования  технологии
интеграции  логико-математического  содержания  с  целью улучшения
качества интеллектуального развития  детей.

 Обобщение  и  реализация  системы  интеграции  образовательных
областей  для  формирования  и  развития    интеллектуальных  и
познавательных  способностей дошкольников.

 Внедрение   новых  активных  развивающих  приемов  и  методов  в
образовательный процесс ДОУ.



 Использование  социального  партнерства  как  фактора  обогащения
образовательного пространства  для формирования интеллектуальной
культуры дошкольников.

 Создание  педагогических  условий  для   организации  познавательно-
исследовательской деятельности детей.

1.4. Ожидаемый результат.
 Повышение  качества  использования  детьми  интеллектуальных

способностей детей (осознанность, системность и обобщенность ) в их
самостоятельной познавательной деятельности. 

 Развитие  активной  позиции  детей  в  выборе   способов  решения
логических задач, практических заданий  и математических игр. 

 Развитие  интересов  и потребностей успешности в интеллектуальной
сфере, положительной Я- Концепции ребенка

 Наличие  у  детей  потребности  к  интеллектуальному  творчеству
различными  средствами и способами их умственной деятельности. 

 Формирование  позиции  самоценности  детского  интеллектуального
творчества.

 Развитие  простейшей  интеллектуальной  изобретательности,
познавательных  способностей  и  интересов  в  процессе
исследовательской деятельности.

 Качественное  изменение  словесно-логических  форм  мышления
дошкольников.

 Овладение  детьми  логическими  приемами  мышления:   сравнение,
обобщение,  анализ,  синтез,  классификация,  сериация,  аналогия,
систематизация, абстрагирование.

СРАВНЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОБОБЩЕНИЕ.

Игры и упражнения этой группы помогут развить у детей умения сравнивать,
классифицировать и обобщать предметы по одному, двум и трем свойствам.
Они  даются  в  такой  последовательности,  что  обеспечивает  овладение
ребенком умениями сначала сравнивать, затем классифицировать и обобщать
предметы.  При  этом  сначала  ребенок  осваивает  сравнение  предметов  по
заданным свойствам,  затем –  по  самостоятельно  выделенным,  постепенно
переходит  от  сравнения  двух  предметов к  сравнению трех,  от  обобщения
предметов  по  отдельным  свойствам  к  выведению  закономерностей  их
порядка и т.д. в конкретном упражнении.



 ДОРОЖКИ.

Цель.  Развитие  умении  выделять  и  абстрагировать  цвет,  форму,  размер,

толщину, сравнивать предметы по заданным свойствам.

Материал. Логические блоки, 3 домика ( макеты или изображения).

                         Содержание.

1.   На полу по кругу на расстоянии метра один от другого расставлены три
домика – дома Наф – Нафа, Ниф – Нифа, Нуф – Нуфа. Между ними нужно
проложить дорожки так, чтобы поросятам было удобно ходить в гости друг к
другу.
Как построить первую дорожку предлагает взрослый. Например так, чтобы в
ней не было рядом фигур одинакового цвета.
Дети  по  очереди  выкладывают  блоки.  Тот,  кто  увидит  ошибку,  забирает
“ошибочный”  блок  себе.  Ребенок,  собравший  наибольшее  число  блоков,
получает  право  выбирать,  между  какими  домиками  будет  строиться
следующая дорожка,  определить правила ее  построения  и первому начать
строительство.
Каждую новую дорожку желательно строить по новому правилу. Дорожки
можно  строить  так,  чтобы  рядом  не  было  фигур  одного  цвета,  одного
размера, толщины и так далее.
Для  поддержания  интереса  нужно  менять  задачи:  построить  мост  через
речку, сделать из фигур праздничную гирлянду.
В старшем дошкольном возрасте дети могут не выкладывать,  а рисовать в
тетрадях дорожки, цепочки, мостики из фигур.

2. Усложняются  правила  построения  дорожек.  Они  требуют,  чтобы  дети
ориентировались при выполнении задания сразу на два свойства: построить
дорожку  так,  чтобы  рядом  были  фигуры  одинакового  цвета,  но  разной
формы  (  одинаковой формы, но разного цвета;  одинакового размера,  но
разной формы; разные по цвету и форме; разные по цвету и по размеру и
т.д.)

 



3. Правила построения дорожки еще более усложняются – требуют учета
трех  свойств:  построить  дорожку  так,  чтобы  рядом  были  фигуры  одного
цвета, но разные по размеру и форме; одной формы, но разные по цвету и
размеру,  одинаковые по размеру,  но разные по форме,  разные по цвету,
форме и размеру и т.д.

ДОМИНО.

Цель.  Развитие  умений  выделять  и  абстрагировать  цвет,  форму,  размер;

сравнивать предметы по заданным свойствам.

Материал. Плоские логические фигуры.

Содержание.

1. В игре участвуют 4 человека. Фигуры делятся поровну между игроками.
Игроки договариваются о правилах игры: ходить каждый раз фигурами
другого  цвета.  Один  из  игроков(  его  можно  определить  считалкой)
делает  первый  ход  –  кладет  на  стол  любую  фигуру.  Остальные  по
очереди выкладывают свои фигуры в соответствии с правилами.

2. В правилах игры указываются два свойства, которые должны учитывать
игроки.  Например,  ходить  фигурами  другого  цвета  и  размера  или
другими по цвету и форме; другими по размеру и форме; такими же по
цвету,  но другими по форме;  такими же по размеру,  но другими по
цвету и т.д.

3. В правилах игры указывается три свойства: ходить фигурами такого же
цвета, но других размера и формы или фигурами такого же размера, но
других цвета и формы, фигурами другого цвета, размера и формы и т.п.



ПОЙМАЙ ПАРУ.

Цель.  Развитие внимания, умения сравнивать предметы по самостоятельно
выделенным свойствам.
Материал.  Плоские логические фигуры.
 Содержание.
1. В игре участвуют 5 – 7 человек. Один набор фигур у ведущего, второй

игроки делят между собой.
Ведущий выкладывает на стол одну из фигур. Игроки должны найти ей
пару – приложить рядом фигуру, похожую по какому – либо одному
свойству  (  цвету,  форме,  размеру).  Тот  кто  первым  составил  пару
забирает  ее  себе.  Если  играющий  неправильно  выложил  фигуру,
ведущий берет ее себе и выкладывает следующую.
Выигрывает тот, кто соберет больше фигур.
Пары  можно  составлять  на  основе  как  сходства,  так  и  различия
свойств:  одинаковые  по  цвету,  разные  по  цвету;  одинаковые  по
размеру, разные по размеру; одинаковые по форме, разные по форме.

2.  Пары составляются на  основании сходства  или различия по двум
свойствам: одинаковые по цвету и форме; одинаковые по величине и
толщине; одинаковые по толщине, но разные по цвету и т.д.

Предложите  детям  разделиться  на  пары.  У  каждой  пары  набор
логических  фигур.  игроки  поровну  делят  фигуры между  собой  и  по
очереди  выкладывают  их  для  составления  пар.  Сначала  первый
выкладывает  свою  фигуру.  Второй  игрок  ищет  к  ней  пару.  Если
правильно  составляет  фигуру,  то  забирает  обе  фигуры  себе,  если
ошибается,  то  его  фигура  попадает  к  первому игроку.  Дальше  свою
фигуру выставляет второй игрок. Побеждает тот, кто соберет больше
фигур.
3. Пары составляются на основании сходства и     различия  по  трем

свойствам: одинаковые по цвету  и  форме,  но  разные  по  размеру;
одинаковы по форме, но разные по размеру и цвету; одинаковые по размеру,
но разные по цвету и форме.

ДВЕ ДОРОЖКИ.

Цель.  Развитие  умения  выделять  и  абстрагировать  свойства,  сравнивать
предметы по самостоятельно выделенным свойствам.
Материал. Логические фигуры.

 Содержание.

1. Играющие  делятся  на  пары.  Каждый  участник  берет  из  набора  5
разных  фигур,  перемешивает  их  и  складывает  стопкой.  Игроки  по



очереди  строят  дорожки  из  своих  фигур.  Сначала  первый  игрок
выкладывает  все  фигуры  перед  собой  в  ряд,  начиная  с  верхней  в
стопке.  Получается  дорожка.  Второй  игрок  по  порядку  к  каждой
фигуре соперника приставляет свою, начиная с верхней в соей стопке.
Если  он  находит  какое  –  то  одно  общее  свойство  между  своей
фигурой и фигурой соперника ( цвет, форма, размер), то забирает себе
его фигуру.  Побеждает тот, у кого окажется больше фигур.

2. Игрок забирает фигуру из дорожки соперника себе в том случае,
если она похожа ( отличается от его  фигуры)  двумя свойствами:  такая
же по цвету и форме, по цвету и размеру, по размеру и форме,  или другая
по цвету и форме, по цвету и размеру, по размеру и форме. Количество
фигур у каждого игрока постепенно увеличивается до 10. 

3.  Фигуру соперника игрок выигрывает в том случае,  если  она
отличается от его собственной тремя  свойствами  (  цветом,  формой,
размером).

Количество фигур у игроков 8 – 12.
Вместо  плоских  логических  фигур  здесь  лучше  использовать
объемные  блоки,  они  увеличивают  вероятность  выигрывания
соперника.  Ее  можно  выиграть  в  нескольких  случаях:  если  она
отличается цветом, формой и размером; цветом, формой и толщиной;
цветом, размером и толщиной или формой; размером и толщиной. Это
повышает интерес к игре.

ПОЙМАЙ ТРОЙКУ.
Цель. Развитие умения сравнивать.
Материал. Логические фигуры.
Содержание.

Ведущий перемешивает фигуры и складывает стопкой, затем снимает
две верхние и кладет их на стол. Первый участник берет из стопки
фигуру, прикладывает ее к паре на столе и ищет, чем похожи все три
фигуры. Если он замечает какое – либо общее свойство ( цвет, форма,
размер), то забирает все три фигуры как выигрыш; если же общего
свойства не обнаруживает, то последнюю снятую фигуру кладет в низ
стопки. Затем следующий участник берет из стопки новую фигуру и
ищет общее свойство в тройке фигур.
В ситуации, когда общее свойство тройки обнаруживает другой игрок,
а  не  тот,  который  снял  фигуру,  он  и  забирает  троку  фигур  как
выигрыш.
Выигрывает тот, кто соберет больше фигур.



Упражнение 1

Материал: набор фигур - пять кругов (синие: большой и два маленьких, 

зеленые: большой и маленький), маленький красный квадрат.

Задание: "Определи, какая из фигур в этом наборе лишняя. (Квадрат.) 

Объясни почему. (Все остальные - круги.)". 

Упражнение 2

Материал: тот же, что к упражнению 1, но без квадрата. 

Задание: "Оставшиеся круги раздели на две группы. Объясни, почему так 

разделил. (По цвету, по размеру.)". 

Упражнение 3

Материал: тот же и карточки с цифрами 2 и 3.

Задание: "Что на кругах означает число 2? (Два больших круга, два зеленых 

круга.) Число 3? (Три синих круга, три маленьких круга.)". 

Упражнение 4

Материал: тот же и дидактический набор (набор пластиковых фигурок: 

цветные квадраты, круги и треугольники). 

Задание: "Вспомни, какого цвета был квадрат, который мы убрали? 

(Красного.) Открой коробочку ,Дидактический набор". Найди красный 

квадрат. Какого цвета еще есть квадраты? Возьми столько квадратов, 

сколько кругов (см. упражнения 2, 3). Сколько квадратов? (Пять.) Можно 



сложить из них один большой квадрат? (Нет.) Добавь столько квадратов, 

сколько нужно. Сколько ты добавил квадратов? (Четыре.) Сколько их теперь?

(Девять.)". 

Традиционной формой заданий на развитие визуального анализа являются 

задания на выбор "лишней" фигуры (предмета). Приведем несколько 

заданий для детей пяти-шести лет.

Упражнение 5 

Материал: рисунок фигурок-рожиц.

Задание: "Одна из фигурок отличается от всех других. Какая? (Четвертая.) 

Чем она отличается?" 

Упражнение 6

Материал: рисунок фигурок-человечков.

Задание: "Среди этих фигурок есть лишняя. Найди ее. (Пятая фигурка.) 

Почему она лишняя?"

Более сложной формой такого задания является задание на выделение 

фигуры из композиции, образованной наложением одних форм на другие. 



Такие задания можно предлагать детям пяти - семи лет.

Упражнение 7 

Материал: рисунок двух маленьких треугольников, образующих один 

большой.

Задание: "На этом рисунке спрятано три треугольника. Найди и покажи их".

Примечание. Нужно помочь ребенку правильно показать треугольники 

(обвести маленькой указкой или пальцем).

В качестве подготовительных полезно использовать задания, требующие от 

ребенка синтеза композиций из геометрических фигур на вещественном 

уровне (из вещественного материала).

Упражнение 8 

Материал: 4 одинаковых треугольника.

Задание: "Возьми два треугольника и сложи из них один. Теперь возьми два 

других треугольника и сложи из них еще один треугольник, но другой 

формы. Чем они отличаются? (Один высокий, другой - низкий; один узкий, 

другой - широкий.) Можно ли сложить из этих двух треугольников 

прямоугольник? (Да.) Квадрат? (Нет.)".



Упражнение 9

Материал: изображения двух яблок маленькое желтое и большое красное. У 

ребенка набор фигур: треугольник синий, квадрат красный, круг маленький 

зеленый, круг большой желтый, треугольник красный, квадрат желтый.

Задание: "Найди среди своих фигур похожую на яблоко". Взрослый по 

очереди предлагает рассмотреть каждое изображение яблока. Ребенок 

подбирает похожую фигуру, выбирая основание для сравнения: цвет, форма.

"Какую фигурку можно назвать похожей на оба яблока? (Круги. Они похожи 

на яблоки формой.)".

Упражнение 10

Материал: тот же и набор карточек с цифрами от 1 до 9. 

Задание: "Отложи направо все желтые фигуры. Какое число подходит к этой 

группе? Почему 2? (Две фигуры.) Какую другую группу можно подобрать к 

этому числу? (Треугольник синий и красный - их два; две красные фигуры, 

два круга; два квадрата - разбираются все варианты.)". Ребенок составляет 

группы, с помощью рамки-трафарета зарисовывает и закрашивает их, затем 

подписывает под каждой группой цифру 2. "Возьми все синие фигуры. 

Сколько их? (Одна.) Сколько здесь всего цветов? (Четыре.) Фигур? (Шесть.)".

Упражнение 11 

Материал: несколько кругов одинакового размера, но разного цвета (два 

цвета).

Задание: "Раздели круги на две группы. По какому признаку это можно 

сделать? (По цвету.)". 

Упражнение 12

Материал: к предыдущему набору добавляются несколько квадратов тех же 



цветов (два цвета). Фигуры перемешиваются. 

Задание: "Попробуй снова разделить фигуры на две группы". Возможны два 

варианта разделения: по форме и по цвету. Взрослый помогает ребенку 

уточнить формулировки. Ребенок говорит обычно: "Эти - круги, эти - 

квадраты". Взрослый обобщает: "Значит, разделили по форме".

В упражнении 11 классификация была однозначно задана соответствующим 

набором фигур только по одному признаку, а в упражнении 12 - дополнение 

набора фигур намеренно было произведено таким образом, чтобы стала 

возможной классификация по двум разным основаниям.

Упражнение 14

Материал: набор из шести фигур разной формы.

Задание: "Одна из этих фигур лишняя. Найди ее. (Фигура 4.)". Детям этого 

возраста незнакомо понятие выпуклости, но они обычно всегда указывают на

эту фигуру. Объяснять они могут так: "У нее угол ушел внутрь". Такое 

объяснение вполне подходит. "Чем похожи все остальные фигуры? (У них 4 

угла, это четырехугольники.)". 

При подборе материала для задания взрослый должен следить за тем, чтобы

не получился набор, ориентирующий ребенка на несущественные признаки 

объектов, что будет подталкивать к неверным обобщениям. Следует 

помнить, что при эмпирических обобщениях ребенок опирается на внешние 

видимые признаки объектов, что не всегда помогает правильно раскрыть их 

сущность и определить понятие. 

Упражнение 15

Цель упражнения - подготовить ребенка к последующей моделирующей 

деятельности посредством простых конструктивных действий, 

актуализировать счетные умения, организовать внимание. 

Материал: счетные палочки двух цветов.



Задание: "Возьми из коробки столько палочек, сколько у меня (две). Положи 

перед собой так же (вертикально рядом). Сколько палочек? (Две.) Какого 

цвета у тебя палочки (палочки в коробке двух цветов: красные и зеленые)? 

Сделай так, чтобы они были разного цвета. Какого цвета у тебя палочки? 

(Одна - красная, одна - зеленая.) Один да один. Сколько вместе? (Две.)".

Упражнение 16

Цель упражнения - организация конструктивной деятельности по образцу. 

Упражнения в счете, развитие воображения, речевой деятельности.

Материал: счетные палочки двух цветов.

Задание: "Возьми еще одну палочку и положи ее сверху. Сколько стало 

палочек? Сосчитаем. (Три.) На что похожа фигура? (На ворота, на букву "П".) 

Какие слова начинаются на "П"?" 

Упражнение 17

Цель упражнения - развитие наблюдательности, воображения и речевой 

деятельности. Формирование умения оценивать количественную 

характеристику видоизменяющейся конструкции (без изменения количества 

элементов). 

Материал: счетные палочки двух цветов.

Примечание: первое задание упражнения является также подготовительным

к правильному восприятию смысла арифметических действий.

Задание: "Верхнюю палочку переложи так (взрослый сдвигает палочку вниз, 

чтобы она оказалась посередине вертикально лежащих палочек). 

Изменилось ли количество палочек? Почему не изменилось? (Палочку 

переставили, но не убрали и не добавили.) На что теперь похожа фигура? (На

букву "Н".) Назови слова, начинающиеся на "Н"". 

Упражнение 18

Цель упражнения - формирование конструкторских умений, воображения, 

памяти и внимания. 

Материал: счетные палочки двух цветов. 

Задание: "Что еще можно сложить из трех палочек? (Ребенок складывает 

фигурки и буквы. Называет их, придумывает слова.)". 



Упражнение 19

Цель упражнения - формирование образа треугольника, первичное 

обследование модели треугольника.

Материал: счетные палочки двух цветов, нарисованный взрослым 

треугольник.

                              

Задание: "Сложи из палочек фигуру". Если ребенок сам не сложил 

треугольник, взрослый помогает ему. "Сколько палочек понадобилось для 

этой фигуры? (Три.) Что это за фигура? (Треугольник.) Почему он так 

называется? (Три угла.)". Если ребенок не может назвать фигуру, взрослый 

подсказывает ее название и просит ребенка объяснить, как он его понимает. 

Далее взрослый просит обвести фигуру пальцем, сосчитать углы (вершины), 

касаясь их пальцем. 

Упражнение 20

Цель упражнения - закрепление образа треугольника на кинестетическом 

(тактильные ощущения) и визуальном уровне. Распознавание треугольников 

среди других фигур (объем и устойчивость восприятия). Обводка и 

штриховка треугольников (развитие мелких мышц руки).

Примечание: задание является проблемным, поскольку на используемой 

рамке есть несколько треугольников и фигур, похожих на них острыми 

углами (ромб, трапеция). Материал: рамка-трафарет с фигурами разной 

формы. 

Задание: "Найди на рамке треугольник. Обведи его. Закрась треугольник по 

рамке". Штриховка производится внутри рамки, кисть движется свободно, 

карандаш "стучит" по рамке. 

Упражнение 21



Цель упражнения - закрепление визуального образа треугольника. 

Распознавание нужных треугольников среди других треугольников (точность 

восприятия). Развитие воображения и внимания. Развитие мелкой моторики.

Задание: "Посмотри на этот рисунок: вот кошка-мама, кот-папа и котенок. Из 

каких фигур они составлены? (Круги и треугольники.) Какой треугольник 

нужен для котенка? Для кошки-мамы? Для кота-папы? Нарисуй своего кота". 

Затем ребенок дорисовывает остальных кошек, ориентируясь на образец, но 

самостоятельно. Взрослый обращает внимание на то, что кот-папа самый 

высокий. "Правильно поставь рамку, чтобы кот-папа получился самый 

высокий".

Кинезиологические упражнения.

Предлагаемые упражнения способствуют развитию мелкой моторики, 

синхронизации работы полушарий головного мозга. Кинезиологические 

упражнения органично включаются в пальчиковые гимнастики, которые 

очень нравятся дошкольникам. К тому же в игровой форме дети могут 

закреплять знания об окружающем мире. В упражнениях комплекса 

используется точечный массаж, позволяющий активизировать внимание, 

память. Использование упражнений этого комплекса подразумевает знание 

основных положений кинезиологии и основ точечного массажа.

1. Упражнения на визуализацию.
Давай закроем глазки и представим белый лист бумаги, на котором 



большими буквами написано твое имя. Представь, что буквы стали синими... 
А теперь - красными, а теперь - зелеными. Пусть будут зелеными, но лист 
бумаги вдруг стал розовым, а теперь - желтым.

А теперь прислушайся: кто-то зовет тебя по имени. Угадай, чей это голос, но 
никому не говори, сиди тихонько. Представь, что твое имя кто-то напевает, а 
вокруг играет музыка. Давай послушаем!

А сейчас мы потрогаем твое имя. Какое оно на ощупь? Мягкое? 
Шероховатое? Теплое? Пушистое? У всех имена разные.

Теперь мы будем пробовать твое имя на вкус. Оно сладкое? А может быть, с 
кислинкой? Холодное, как мороженое, или теплое?

Мы узнали, что наше имя может иметь цвет, вкус, запах и даже быть каким-
то на ощупь.

А теперь откроем глазки. Но игра еще не окончена.

Попросите ребенка рассказать о своем имени, о том, что он видел, слышал и 
чувствовал. Немного помогите ему, напомните задание и обязательно 
поощряйте: "Как интересно!", "Ну надо же!", "Никогда бы не подумал, что у 
тебя такое замечательное имя!".

Рассказ окончен. Берем карандаши и просим нарисовать имя. Ребенок 
может рисовать все, что захочет, главное, чтобы рисунок отражал образ 
имени. Пусть ребенок украсит рисунок, использует как можно больше 
цветов. Но не затягивайте это занятие. Важно закончить рисовать в строго 
определенное время. Тут уж вы сами думайте, сколько отвести на рисование 
- медлительному малышу нужно минут двадцать, а торопыга нарисует все и 
за пять минут.

Рисунок готов. Пусть малыш объяснит, что значат те или иные детали, что он 
пытался нарисовать. Если ему сложно это сделать - помогите: "Что это 
нарисовано? А это? А почему ты нарисовал именно это?"

Теперь игра окончена, можно отдохнуть.
Теперь можете придумывать и другие игры, построенные на таком же 
принципе. Например: "Имя-цветок" - рисуем цветок, который мы могли бы 
назвать своим именем; "Я взрослый" - пробуем представить и нарисовать 
себя взрослым (как буду одет, как говорю, что делаю, как хожу и так далее); 
"Воображаемый подарок" - пусть малыш дарит воображаемые подарки 



своим друзьям, а вам рассказывает, как они выглядят, пахнут, какие на 
ощупь.

2. "Колечко". Поочередно и очень быстро перебираем пальцы рук, соединяя

в кольцо с большим пальцем указательный, средний, безымянный, мизинец.

Сначала можно каждой рукой отдельно, потом одновременно двумя руками.

На одной руке начинаем с указательного пальца, а на другой с мизинца.

3. «Кулак , ребро, ладонь»

Показываем три положения. Сначала правой потом левой рукой.

В этом же занятии мы меняем порядок: «Кулак, ладонь, ребро». Когда 

меняем программу то слегка поглаживаем сначала по руке.

4. «Лизгинка».

Левая ладонь сжата в кулак, палец отодвинут  левую сторону; правая рука 

раскрыта , а палец большой смотрит на человека.

5. "Зеркальное рисование".

А) Рисуем в воздухе. 

Рисуйте одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, 

буквы.

Б) Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите по карандашу. Рисуйте 

одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. 

При выполнении этого упражнения вы должны почувствовать расслабление 

глаз и рук, потому что при одновременной работе обоих полушарий 

улучшается эффективность работы всего мозга. 

6. «Ухо, нос».

Левой рукой прикасаемся к носу указательным пальцем, а провой рукой к 

мочке уха. Потом под счёт меняем руки.



7. «Голова, живот».

Левой рукой по часовой стрелке гладим живот, а правой постукиваем 

лёгкими движениями по голове. Далее меняем руки.

8.  

Глядя на картинку, надо произнести вслух как можно быстрее цвета, 

которыми написаны слова.

КОНСТРУИРОВАННЫЕ  ЗАГАДКИ

(из ДЖ. Родари)

Отгадать загадку - искусство.

А если попробовать сочинить загадку самому?.. Давайте попробуем?

Для этого нужно проделать четыре действия.

Первое действие: задумать предмет или явление, которое хотите загадать.

Отстраниться  от   него  (как  будто  вы  его  видите  впервые)  и  дать  ему

определение.

Второе действие: ассоциация и сравнение.

Третье действие: метафора.

Четвертое действие: придать загадке привлекательную форму.



Теперь рассмотрим весь процесс создания загадки более подробно.

Допустим, мы решили дать загадать загадку про васильки.

Первое действие: отстранение.

Мы должны дать ВАСИЛЬКУ такое определение, будто видим его впервые.

Василек - это растение на тонкой ножке, с тоненькими листиками, резными

синими  лепесточками,  похожими  на  глаза  и  издающими  тонкий  аромат.

Растет среди травы, колосьев пшеницы. Его любят насекомые.

Второе действие: ассоциация и сравнение.

В определении было сказано, что васильки напоминают глаза, значит идет

сравнение с глазами по форме и цвету - «синие глаза».

Третье действие: метафора.

Теперь можно дать Василькам метафорическое определение: «то, что растет

на поляне, имеет глаза дивной синевы».

Четвертое  действие: оно  необязательно,  но  его  можно  использовать  для

того, чтобы придать загадке форму стиха.

                              На поляне, меж травы,

                              Глазки дивной синевы.

                              Что же это за цветы?

                              Отгадать попробуй ты.



Загадки, которые сочинили дети.

Послушайте загадку.

                         После того, как загадка прочитана, детям предлагается три карточки-рисунка.

Нужно выбрать ответ-рисунок.

Он на улице начальник, 

Но отнюдь не постовой:

Регулирует движенье 

Он глазами, не рукой.

(Постовой, светофор, милицейская машина)

Изящная змейка

Обвилась вокруг шейки.

Сияет и сверкает, 

Глаз привлекает.

(Бусы, змея, шарф)

-Полетело?

-Пролетело.

-Прошумело?



-Прошумело.

-И исчезло без следа? Да?

-Да.

(Ветер гонит листья, вьюга, спокойно падающие листья)

Это

Чудо - телефон.

Только мне

Доступен он.

Дом его

На дне морском.

Но ко мне

Пришел он в дом.

Только к уху приложу:

«Шу-у-у, шу-у-у!..»

( Дельфин, водоросли, раковина морская)

Поле необычное, 

Очень симпатичное,

Только клетки, клетки, клетки,

Ни цветочка и ни ветки.

Здесь порядок и покой,

Здесь смогу сыграть с тобой.



(поле с цветами, шахматная доска, футбольное поле)

Не полезна,

Но вкусна - 

Детям нравится она.

(Жевательная резинка, конфета, груша)

Я - загадка для ребят,

Все купить меня хотят,

Ну, подумайте немножко:

Я устроен как матрешка.

(матрешка, киндер - сюрприз, луковица)

Дождь идет,

Я тут как тут, многие меня здесь ждут:

Лягушата и ребята, Голуби и поросята.

Я на зеркало похожа

И на озеро чуть-чуть.

Ну, а вам не захотелось

Ко мне в гости заглянуть?



(Болото, росинка, лужа)

На корону я похож,

И на веер я похож, 

И на детскую ладошку,

И на пеструю матрешку.

Красный, желтый и резной

Вы подружитесь со мной?

(Лист, веер, огонь)

В красном платьице она

Издали нам всем видна.

По саду она летает,

Тлю с деревьев поедает,

Полетит на небо -

Принесет нам хлеба.

(Птица, божья коровка, бабочка)

Эта цифра всех счастливей,

Эта цифра всех красивей.

Ей знакомы дни недели,



С радугой она дружна.

Мы ее с друзьями пели:

Дружит с нотами она.

(Пять, семь,  девять)

У улитки - на спине,

У воды - в стакане, 

У цветочка - на окне,

У платка - кармане.

Что?

(Капля, лист, домик)

Если вдруг она

Упадет?

Если вдруг совсем

Пропадет?

Станем все 

Неряхами,

Станем 

Растеряхами.

Заменить ее нам сможет

Лишь шнурок и поясок, 



Лишь липучка и крючок, 

Только молния и

Кнопка…

(Ремень, пуговица, веревка).

В землю голову он спрятал,

Остры стрелы обнажил.

Если б был он чуть послаще,

Я тогда бы с ним дружил.

(Лук, дерево, кактус)

Бело как снег,

Вкусно как мед,

А еще и полезно 

От многих болезней.

(Сахар, таблетки, молоко)


