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1. Пояснительная записка 

В основу программы дополнительного образования познавательной 

направленности: «Занимательная математика» положена парциальная 

образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка».  

Программа разрабатывалась с уважением к классической педагогике и 

психологии и одновременно – с опорой на новейшие достижения мировой науки о 

дошкольном детстве и общие законы организации и развития любой 

деятельности, разработанные ведущими российскими методологами в последние 

десятилетия.  

Одним из наиболее значимых отличий дошкольного образования от 

следующих уровней – начального и основного общего образования – заключается 

в том, что развитие ребенка дошкольного возраста осуществляется не в учебной 

деятельности, а через различные виды детской деятельности. Именно поэтому 

программа строится на оптимальных для дошкольников формах организации 

детских видов деятельности, таких как игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных ситуаций, 

моделирование, экспериментирование и др.  

Содержание программы позволяет дошкольникам накопить первичный 

опыт математической деятельности по всем содержательно-методическим линиям 

школьного курса математики, обеспечивая тем самым преемственность целей, 

задач и содержания между дошкольным, начальным и основным уровнями 

общего образования. 



2. Цели и задачи 

В соответствии с принятым в программе методологическим подходом ее 

основной целью становится не столько формирование у детей математических 

представлений и понятий, сколько создание условий для накопления каждым 

ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических 

способов познания действительности, что станет основой для его умственного и 

личностного развития, формирования целостной картины мира, готовности к 

саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни.  

Учитывая специфику современного непрерывно меняющегося мира, 

именно воспитание активной, творческой личности, готовой к самоизменению и 

успешной самореализации, становится главной целью образования на всех без 

исключения его уровнях.  

При этом доказано, что дети, пришедшие в начальную школу с низким 

уровнем готовности к систематическому обучению, испытывают ряд затруднений 

при освоении содержания учебного материала, так как не успевают в заданном 

темпе осваивать новые способы добывания знаний. В силу этого формирование у 

дошкольников предпосылок учебной деятельности является одной из важнейших 

задач дошкольного образования и условий обеспечения непрерывности 

образовательного процесса, что нашло свое отражение в Законе РФ «Об 

образовании» и ФГОС ДО.  

Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функции 

образования конкретные математические знания рассматриваются авторами не 

как самоцель, а как средства развития личностных качеств ребенка, 

формирования у него первичного опыта выполнения таких универсальных 

действий, как: работа по правилу и образцу, фиксация затруднения в 

деятельности, выявление его причины, выбор способов преодоления затруднения, 

обдумывание и планирование своих действий, их контроль и оценивание, 

исправление ошибок и др.  

Поэтому конкретное содержание в программе подчинено задаче 

общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, формирования у них 

предпосылок математического стиля мышления, что обеспечит не только 

успешное освоение математического содержания в школе, но и станет 

фундаментом для развития умения учиться и изменять себя, способности к 

саморазвитию.  

Задачи математического развития в программе определены с учетом 

развития познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста, 

особенностей становления познавательной деятельности и развития личности 

ребенка.  

Так, приоритетными задачами в программе являются  

развитие: 



 • логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, 

геометрических формах, зависимостях и закономерностях);  

• мыслительных операций и логических способов познания 

математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение);  

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и 

др.);  

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей;  

• мелкой моторики;  

ознакомление:  

• с математическими способами познания действительности (счет, 

измерение, простейшие вычисления);  

• с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.);  

формирование опыта:  

• аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений;  

• работы по правилу и образцу;  

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения;  

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих 

действий;  

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок;  



3. Формы и методы реализации программы 

Изложенное содержание Программы позволяет сформировать вариативную часть – 
формы, методы, способы и средства, направленные на математическое развитие дошкольников. 
Они подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 
деятельности. Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) такими видами деятельности являются: 
игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

При проведении организованной образовательной деятельности (занятий) по 
формированию элементарных математических представлений у дошкольников учитываются 
требования действующего СанПиНа. Поэтому продолжительность занятий для детей от 3 до 4 
лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

Подчеркнем, что слово «занятие» применительно к дошкольникам понимается как 
условное обозначение интересной, увлекательной совместной деятельности детей и взрослых 
по исследованию личностно значимой для дошкольников образовательной ситуации. 

Учитывая опыт проведения занятий в технологии «Ситуация», разработанной Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, Программой предусмотрено три типа образовательных ситуаций с 
дошкольниками: 

 занятия «открытия» нового знания; 

 занятия тренировочного типа; 

 занятия обобщающего типа (итоговые). 

Особенностью занятий «открытия» нового знания является то, что образовательные 
цели реализуются в процессе освоения детьми нового для них математического содержания. 
Одновременно дети приобретают первичный опыт преодоления затруднения. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают следующие способы преодоления 
затруднения: «придумаю сам», «спрошу у того, кто знает», а в старшем – «придумаю сам, а 
потом проверю себя по образцу». 

Структура занятий «открытия» нового знания имеет следующий вид: 

1. введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для возникновения 
у детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети 
фиксируют, что они хотят сделать (так называемую «детскую цель»); 

2. актуализация. На данном этапе (как правило, в процессе дидактической 
игры) педагог организует предметную деятельность детей, в которой актуализируются 
их знания, опыт, мыслительные операции (анализ, синтез, классификация и т.д.), 
необходимые для самостоятельного построения нового способа действий. При этом дети 
находятся в игровом сюжете, движутся к своей «детской цели» и даже не замечают, что 
педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям»; 

3. затруднение в ситуации. На данном этапе в рамках выбранного сюжета 
моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в индивидуальной 
деятельности. Система вопросов: «Смогли? – Почему не смогли?» - помогает детям 
приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины; 

4. «открытие» нового знания (способа действия). На данном этапе 
воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного решения вопросов 
проблемного характера, поиска и «открытия» новых знаний (способов действий) 
посредством простой «догадки», подготовленной воспитателем с помощью 
методических средств; 

5. включение нового знания (способа действия) в систему знаний и умений. 
На данном этапе педагог предлагает ситуации, в которых новое знание (построенный 
способ) используется совместно с освоенными ранее способами. При этом взрослый 
обращает внимание на умение детей слушать, понимать, повторять инструкцию 
взрослого, применять правило, планировать свою деятельность; 

6. осмысление (итог). На данном этапе дети приобретают опыт таких важных 
универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 
которые позволили добиться этой цели. 



На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных 
процессов, мыслительных операций, навыков общения и выполнения различных видов 
действий. Поэтому основная цель занятий такого типа – тренировать мыслительную операцию, 
познавательный процесс, умение, навык, способность и т.д. Дети преодолевают 
индивидуальные затруднения, связанные с выполнением запланированных воспитателем 
действий. Параллельно с этим идет закрепление и развитие сформированных у них 
математических представлений. 

Таким образом, цель образовательных ситуаций тренировочного типа аналогична 
таким целям, как «закрепить», «повторить», «отработать». Однако при обучении детей 
математике они имеют принципиально новое содержание: не формальное заучивание детьми и 
воспроизведение, а выявление и преодоление детьми собственных затруднений в процессе 
игровой деятельности. 

Структура занятия тренировочного типа имеет следующий вид: 

1. Введение в игровую ситуацию. 
2. Игровая деятельность. 
3. Осмысление (итог). 

Целями занятий обобщающего типа являются систематизация накопленного детьми 
опыта математической деятельности и одновременно проверка уровня его сформированности. 
Их структура точно такая же, как и тренировочных, но обобщающие занятия проводятся с 
участием преподавателя по формированию элементарных математических представлений и 
воспитателей, работающих в группе. Основными формами работы на этих занятиях являются 
индивидуальные задания или работа в небольших подгруппах (6-8 человек). 

Занятия обобщающего типа не допускают создание обстановки экзамена. Такая 
обстановка приведет к нервозности, потере интереса ребенка к занятиям. Результаты такой 
диагностики не будут считаться объективными. 

Программой предусмотрено использование ситуаций повседневной жизни (прогулки, 
режимные моменты и т.д.) для закрепления знаний и умений, приобретенных на занятиях. 

 
Методы и средства формирования элементарных математических представлений  

у детей в детском саду 

Методы Средства 

Практические 

 упражнения (коллективные, 
индивидуальные, комплексные, однотипные, 
репродуктивные, продуктивные) 

 дидактическая игра (предметные, словесные, 
настольно-печатные) 

 обучающая игра 

 сюжетно-дидактическая игра 

 игра-драматизация 

 подвижная игра 

 моделирование 

 элементарные опыты 

Наглядные 

 показ способа действия 

 наблюдение 

 восстановление картины целого по 
отдельным признакам 

 демонстрация способа действия 

Словесные 

 объяснение 

Демонстрационные и 
раздаточные; визуальные, 
аудийные (звуковые), 
аудиовизуальные; 
естественные и искусственные. 
Натуральные предметы для 
исследования и образно-
символический материал, в том 
числе макеты, карты, модели, и др 



 инструкция 

 пояснения, разъяснения, указания 

 вопросы (репродуктивно-мнемические, 
репродуктивно-познавательные, 
продуктивно-познавательные 

 словесные отчеты детей 

 контроль и оценка 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 элементарный анализ 
 сравнение по контрасту и подобию, сходству 
 группировка и классификация 
 моделирование и 
 конструирование 

 ответы на вопросы детей 
 приучение к самостоятельному 
 поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 воображаемая ситуация 
 игры-драматизации 
 сюрпризные моменты и элементы новизны 

 юмор и шутка 
 сочетание разнообразных средств на одном 

занятии 
 



4. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста 

(3-4 года) 

Первоначальные представления детей о совокупностях, состоящих из 
однородных и разнородных предметов, формируются в детской 
практической и игровой деятельности. Восприятию множественности 
предметов, явлений способствует все окружение ребенка: множество 
предметов, окружающих ребенка; множество людей, знакомых и 
незнакомых; множество звуков и т.д.  

К концу третьего года жизни дети овладевают умением 
дифференцировать множества (предметные совокупности, а также 
множества звуков).  

При относительно раннем практическом уровне умения. Различать 
совокупности с контрастной численностью элементов множества слова 
«один», «мало» появляются в активном словаре детей позже, чем слово 
«много».  

Для детей четвертого года жизни главным становится восприятие 
границ множества, что ослабляет восприятие отдельных элементов. Детям 
еще трудно абстрагироваться от качественных признаков предметов 
(размер, форма, цвет) и их пространственного расположения. Восприятие 
детьми количества зависит от способа расположения предметов. Отдельные 
элементы множества воспринимаются легче, когда они расположены в ряд, 
однако при таком расположении детям пока еще трудно увидеть границы 
множества. Поэтому обучение счету идет продуктивнее, когда предметы 
расположены в ряд, а с целью выделения границы множества воспитатель 
вводит «обобщающий жест». 

В младшем возрасте дети начинают осваивать счет. Это сложный и 
длительный процесс, так как счет как деятельность состоит из ряда 
компонентов: называние слов-числительных по порядку, соотнесение их с 
предметами (взаимно однозначно), определение итогового числа. 
Постепенно у детей формируется слуховой образ натурального ряда (слова-
числительные выстраиваются в ряд, называясь по порядку). Осознание 
итогового значения числа приводит не только к умению отвечать на вопрос 
«сколько?», но и сравнивать множества и числа на наглядной основе. 
Восприятие и мышление ребенка перестраиваются, вырабатывается 
осознание принципа сохранения количества. У них вырабатывается умение 
видеть одно и то же количество независимо от внешних несущественных 
признаков; дети начинают понимать, что одно и то же количество может 
быть представлено из разных объектов, отличаться размером занимаемой 
площади, расположением.  

Вначале ребенок называет числительные, дотрагиваясь до каждого 
предмета рукой, и завершает счет обобщающим жестом. Постепенно 
движения рук заменяются движением глаз, отпадает необходимость делать 
обобщающий жест, голос заменяется шепотом, а потом молчанием – все 
переходит в умственную работу. 

В 4–5 лет дети усваивают последовательность и наименования 
числительных, точно соотносят числительное с каждым множеством 



предметов, усваивают значение названного при счете последнего числа как 
итогового.   

К младшему возрасту дети различают размеры многих знакомых 
предметов. В словарном запасе обычно присутствуют слова «большой – 
маленький». Однако величина предметов воспринимается 
недифференцированно, малыши ориентируются лишь на объем предмета, 
не выделяя длину, ширину, высоту. Часто отсутствуют термины, 
характеризующие различные параметры величины: длинный – короткий; 
широкий – узкий; высокий – низкий и др. Обычно слово «размер» не 
используется детьми.  

На четвертом году жизни дети начинают выделять формы как 
существенные признаки предметов. Они узнают предметы по форме 
(выделяют форму как существенный признак), знакомятся с эталонами 
(распознают геометрические фигуры и некоторые их свойства). Познание 
формы предмета осуществляется на основе зрения, осязательно-
двигательного восприятия, называния словом. Совместная работа всех 
анализаторов способствует более точному восприятию формы предметов. 
Младшие дошкольники легче воспринимают объемные формы.  

На пятом году жизни дети более дифференцированно подходят к выбору 
предмета по разным параметрам величины, если эти признаки ярко 
выражены. Наиболее успешно выделяют нужную величину при сравнении 
двух предметов. Длина и ширина воспринимаются легче, чем высота. Слова 
«величина» и «размер» еще непонятны детям, так как они их редко слышат.  

Младший дошкольный возраст – период начала освоения словесной 
системы отсчета по основным пространственным направлениям. Дети 
ориентируются на основе так называемой чувственной системы отсчета, т. 
е. по сторонам собственного тела. На основе знания своего тела 
(ориентировки «на себе») становится возможна ориентировка «от себя»: 
умение правильно показывать и называть направление, двигаться в нужную 
сторону, указывать положение предмета относительно себя. Различные 
направления ребенок, прежде всего, соотносит с определенными частями 
собственного тела: вверху – там, где голова; внизу – там, где ноги; впереди 
– там, где лицо; позади – там, где спина, и т.д. Ориентировка на своем теле 
служит опорой в освоении ребенком пространственных направлений. В 
младшем возрасте дети легче ориентируются в замкнутом небольшом 
пространстве или на ограниченной плоскости, им труднее сориентироваться 
в движении, чем в статичном положении.  

Наиболее доступными, первоначальными речевыми выражениями 
категории времени являются нерасчлененные временные отношения 
(сначала, потом, раньше, позже, давно, скоро). В повседневной жизни у 
детей рано складываются более или менее определенные представления о 
реальной продолжительности таких промежутков времени, как утро, день, 
вечер, ночь. В процессе организованной образовательной деятельности эти 
знания углубляются и расширяются. Представления о последовательности 
частей суток дополняются знакомством со значением слов «вчера, сегодня, 
завтра». 

 
 



5. Тематический план занятий с детьми младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) 

1 занятие в неделю, всего 32 занятия (сентябрь – май)  

№ 
занятия 

Тема 
Количество 

занятий 
Первое полугодие 

1-2 Цвет. 2 
3-6 Цвет, размер. 4 

7-8,11 Цвет, форма. 3 
9-10 Цвет, форма, размер. 2 

Второе полугодие 
12 Один, много. 1 

13-16 Столько же, больше, меньше. 4 
17 Счет до двух. 1 
18 Числа и цифры 1 и 2. 1 
19 Круг.  1 
20 Шар.  1 
21 На, над, под. 1 
22 Длиннее, короче. 1 
23 Справа, слева. 1 
24 Счет до трех. 1 
25 Треугольник. 1 
26 Число и цифра 3 1 

27-32 Резерв. 6 
 



6. Тематический план занятий с детьми младшего дошкольного 

возраста (4-5 года) 

1 занятие в неделю, всего 32 занятия (сентябрь – май)  

№ 
занятия 

Тема 
Количество 

занятий 
Первое полугодие 

1 Повторение.  1 
2 Раньше, позже.  1 
3 Сравнение по высоте.  1 
4 Счет до четырех. Число и цифра 4.  1 
5 Квадрат.  1 
6 Куб.  1 
7 Вверху, внизу.  1 
8 Сравнение по ширине  1 
9 Счет до пяти. Число и цифра 5.  1 

10 Овал.  1 
11 Внутри, снаружи.  1 
12 Впереди, сзади, между.  1 
13 Пара.  1 
14 Прямоугольник  1 
15 Числовой ряд 1 

Второе полугодие 
16 Ритм (поиск и составление закономерностей). 1 
17 Счет до шести. Число и цифра 6.  1 
18 Порядковый счет.  1 
19 Сравнение по длине.  1 
20 Счет до семи. Число и цифра 7.  1 
21 Числа и цифры 1 - 7.  1 
22 Сравнение по толщине.  1 
23 Выше, ниже.  1 
24 План (карта путешествий).  1 
25 Счет до восьми. Число и цифра 8.  1 
26 Цилиндр.  1 
27 Конус.  1 
28 Призма, пирамида.  1 
29 Повторение.  1 

30-32 Резерв 4 
 



7. Работа с родителями 

Современное образовательное пространство предлагает родителям 

невероятное количество предложений по развитию способностей детей раннего и 

дошкольного детства. Однако приходится констатировать, что этот ресурс 

нередко превращается из развивающего в отягощающий.  

Зачастую современные родители (из самых благих побуждений!), в 

соответствии со сложившимися представлениями о качественном образовании, 

ждут «накачки» своих детей знаниями и умениями. А, как известно, любому 

ребенку нужно одобряющее внимание взрослого. Ради этого он готов осваивать 

неизвестные территории и совершать немыслимые подвиги: например, родителям 

хочется, чтобы их ребенок стал «великим математиком» – и вот, малыш уже в 3-4 

года готов тратить все потенциалы психического развития на решение 

арифметических задач, считать до ста, узнавать и писать двузначные цифры – 

лишь бы взрослый обратил на него внимание и показал, как рад его успехам.  

К сожалению, многие педагоги поддерживают стремление родителей к 

интенсивному интеллектуальному развитию дошкольников. Понимая 

преждевременность раннего обучения детей, они оправдывают свои действия тем, 

что этого от них ждут и требуют родители – заказчики образовательных услуг. В 

итоге, заложниками такой ситуации оказываются дети…  

Непонимание природы ребенка, завышенные ожидания и сверхтребования 

взрослых, игнорирование значимости потенциала игры, общения, детского 

экспериментирования – все это негативно сказывается на здоровье детей, их 

эмоциональном, интеллектуальном развитии, произвольности, любознательности, 

самостоятельности, развитии познавательной инициативы.  

Вот почему так важно всем взрослым – и педагогам, и родителям – 

осознать, что главной задачей воспитания дошкольников сегодня становится 

создание (и/или сохранение) условий, в которых ребенок играет, 

экспериментирует, фантазирует, сотрудничает с другими детьми и взрослыми, 

преодолевает неудачи; учится общаться, находить решения в нестандартных 

ситуациях; сопереживает, чувствует заботу о себе и пытается заботиться о других.  

Кардинальное изменение взгляда на важнейшие задачи дошкольного 

образования, признание уникальности и самоценности дошкольного детства, как 

важного этапа в становлении личности, требуют переосмысления подходов к 

взаимодействию педагогов с родителями воспитанников.  

В современных условиях, когда воспитательный потенциал семьи 

зачастую является невысоким, дошкольные образовательные организации 

выступают инстанцией развития не только ребенка, но и родителей. Сегодня 

семье нужна помощь в осознании подлинных ценностей образования, поддержка 

в освоении новых способов общения со своими детьми. По сути, предстоит заново 

выстроить систему взаимодействия с родителями «от ребенка» и «вместе с 

семьей».  



При этом важно понимать, что взаимодействие педагогов с семьей 

заключается не в том, чтобы переложить на родителей выполнение какой-то части 

образовательной программы, а в том, чтобы помочь родителям стать активными, 

заинтересованными (и при этом грамотными!) участниками в развитии и 

воспитании собственного ребенка.  

Программа создавалана в ключе партнерства семьи и дошкольной 

образовательной организации как равноактивных и взаимосвязанных субъектов 

образовательного процесса.  

Это шанс не только подготовить ребенка к школе, но, самое главное, 

научиться взаимодействовать с собственным ребенком, радоваться его успехам, 

удивляться вместе с ним, «открывать» что-то новое, совместно преодолевать 

трудности, находить и исправлять ошибки.  

Основа познавательного общения ребенка и взрослого – интерес друг к 

другу. «Подводные камни» такого общения – назидательный тон, позиция «над 

ребенком», нравоучения, на которые нередко «соскальзывает» взрослый. 

Неумение родителей поддержать попытку ребенка самостоятельно мыслить, без 

иронии отнестись к его ошибочным суждениям может постепенно «погасить» его 

познавательную активность и инициативу.  

В начале учебного года целесообразно организовать встречу с родителями, 

на которой родители смогут познакомиться с концептуальными идеями 

программы, ее особенностями, программными задачами; рассмотреть 

программно-методические пособия. На подобных встречах большой успех имеют 

деловые игры, когда взрослые «оценивают» программу с точки зрения ребенка; 

просмотры видеофрагментов занятий, демонстрирующих специфику организации 

образовательного процесса в программе и особенности взаимодействия с детьми.  

Занятия с детьми в тетрадях ни в коем случае не должны восприниматься 

родителями как домашние задания. Важно объяснить родителям значимость для 

них и их детей такой совместной работы, и то, как следует ее правильно 

организовывать (как поиграть с ребенком, в какой степени помогать, о чем 

говорить с малышом в рамках этой деятельности, как поддержать инициативу 

ребенка и стремление к самостоятельности).  

Вот некоторые рекомендации, которые воспитатель может дать родителям:  

 Занятия по тетради дома следует начинать тогда, когда ребенок не очень 

возбужден и не занят каким-либо «важным» детским делом.  

 Ни в коем случае не следует торопить или останавливать ребенка – он 

должен работать в своем темпе.  

 Не следует сразу же объяснять ему, как правильно выполнять то или иное 

задание. Ребенок должен попробовать сам! Своим невмешательством взрослый 

как бы говорит ребенку: «У тебя все в порядке! Я верю в тебя! Ты справишься!»  

 Надо набраться терпения и выслушивать любые, даже самые на первый 

взгляд абсурдные предложения ребенка: у него своя логика, и у взрослого нет 



другой возможности познакомиться с ней, кроме как выслушать все мысли 

ребенка до конца.  

 Однако если ребенку трудно и он готов принять помощь взрослого, то надо, 

в соответствии с психолого-педагогическим законом Л.С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития», обязательно ему помочь.  

 Не следует настаивать на том, чтобы ребенок сделал все задания на листе за 

один раз. Если у него пропал интерес – надо прерваться. Но уже начатое задание 

лучше довести до конца.  

В рамках родительского просвещения по вопросам математического 

развития дошкольников могут быть использованы также различные 

традиционные и нетрадиционные формы: родительское собрание «Нужна ли 

малышам математика?»; лекция «Ох уж эта математика: как ребенок постигает 

науку»; устный журнал «Изучаем математику. Как, где и для чего?»; 

консультации «Чем и как занять ребенка дома», «Домашняя игротека, или Как 

правильно выбирать игрушки»; круглый стол «Как развивать математические 

способности детей»; просмотр видеофрагментов образовательных ситуаций с 

детьми и др. Хорошо зарекомендовали себя фотосалоны «Юные математики», 

информационные стенды, в которых можно отразить возрастные особенности 

детей: что ребенок уже должен знать и уметь в области математики, какие 

«открытия» совершали дети в области математики на последней неделе, 

возможности применения новых знаний в повседневной жизни и т.п. Если 

педагогическому коллективу удалось наладить с семьями воспитанников хороший 

контакт, становится возможным привлечение родителей к совместному 

творчеству: к созданию тематических газет «Путешествие в мир математики», «В 

стране геометрических фигур» в рамках недели математики, к совместным 

детско-родительским проектам «Математика и природа», «Математика и 

музыка», «В мире чисел» и др.  

При всем многообразии возможных форм взаимодействия с семьей важно 

отталкиваться от особенностей родителей, их потребностей, а также 

возможностей конкретной образовательной организации. При этом не стоит 

«гнаться» за количеством мероприятий, а лучше делать акцент на их качестве, 

востребованности у родителей и на том, насколько усилия педагогического 

коллектива помогли родителям и детям.  
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