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       Познавательная деятельность всегда была важным направлением работы 

дошкольных учреждений. Однако нередко педагоги основное внимание 

уделяли запоминанию, усвоению и воспроизведению детьми определенных 

знаний, а не развитию мышления. В последние годы ситуация несколько 

изменилась: большую популярность приобрела проектно-исследовательская 

деятельность детей и взрослых, проблемное, тематическое обучение. Так как 

ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребёнка, как 

на «человека играющего», многие методики и технологии будут 

пересмотрены и переведены с учебно-дидактического уровня на новый, 

игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно 

соседствовать с игровой оболочкой. 

      Новые образовательные программы для ДОУ будут нацелены, прежде 

всего, на всестороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных 

видов деятельности, присущих дошкольникам. То есть, на практике мы 

получим более игровой и разносторонний подход, приветствующий 

максимальную эксплуатацию инновационных и активных методов 

педагогического взаимодействия, более индивидуализированный и 

нацеленный на раскрытие собственного потенциала каждого ребёнка. 

      Диктующая педагогика, наконец-то, будет полностью изжита, по крайней 

мере, из области дошкольного образования, и её заменит более современная 

педагогика развития, педагогика творчества и свободы. 

      Изменились условия получения информации: и педагоги, и родители 

активно используют информационные технологии (зачастую вместе с 

детьми). Разнообразной информации стало больше, и педагоги все чаще 

задумываются над вопросами: «Какая информация нужна детям, а какая – 

нет?», «В каком виде давать ту или иную информацию?». В такой ситуации и 

взрослые, и дети должны иметь определенные навыки поиска и обобщения 

информации. На наш взгляд, содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» должно изменить и широко распространенные 

варианты диагностики, направленные, прежде всего, на проверку знаний 

ребенка, а не на развитие его познавательного интереса, исследовательской 

деятельности.  

      К моменту поступления в школу дети должны усвоить относительно 

широкий круг взаимосвязанных знаний о множестве и числе, форме и 

величине, научиться ориентироваться в пространстве и во времени. 



Практика показывает, что затруднения первоклассников связаны, как 

правило, с необходимостью усваивать абстрактные знания, переходить от 

действия с конкретными предметами, их образами к действию с числами и 

другими абстрактными понятиями. Такой переход требует развитой 

умственной деятельности ребенка. Поэтому в подготовительной к школе 

группе особое внимание уделяют развитию у детей умения ориентироваться 

в некоторых скрытых существенных математических связях, отношениях, 

зависимостях: «равно», «больше», «меньше», «целое и часть», зависимостях 

между величинами, зависимости результата измерения от величины меры и 

др. Дети овладевают способами установления разного рода математических 

связей, отношений, например, способом установления соответствия между 

элементами множеств (практического сопоставления элементов множеств 

один к одному, использования приемов наложения, приложения для 

выяснения отношений величин). Они начинают понимать, что самыми 

точными способами установления количественных отношений являются счет 

предметов и измерение величин. Навыки счета и измерения становятся у них 

достаточно прочными и осознанным. 

       Остановимся на основных формах детского фольклора, которые 

являются эффективным дидактическим средством в усвоении основ 

математики, в развитии математических представлений и в общем развитии 

детей. 

       Выдающиеся отечественные педагоги К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. 

Флерина, А.П.Усова, А.М. Леушина и другие неоднократно подчеркивали 

огромные возможности малых фольклорных форм как средства воспитания и 

обучения детей. К малым фольклорным жанрам относятся произведения, 

различающиеся по жанровой принадлежности, но имеющие общий внешний 

признак – небольшой объем. Малые жанры фольклорной прозы очень 

многообразны: загадки, пословицы, поговорки, прибаутки, потешки, 

считалки, скороговорки и др. Это сокровищница русской народной речи и 

народной мудрости. Эти маленькие поэтические произведения полны ярких 

образов, построенных нередко на прекрасных созвучиях и рифмах. Это – 

явление и языка, и искусства, соприкосновение с которым очень важно уже с 

малых лет.  

       Малые фольклорные жанры приносят радость приобщения к светлым 

мыслям, способствуют не только знакомству, закреплению, конкретизации 

знаний детей о числах, величинах, геометрических фигурах и телах и т.д., но 

и развитию мышления, речи, стимулированию познавательной активности 

детей, тренировке внимания и памяти. 

      Малые фольклорные жанры могут широко использоваться в работе с 

дошкольниками как прием, побуждающий к приобретению знаний – при 

знакомстве с новым материалом (явлением, числом, буквой); как прием, 

обостряющий наблюдательность, – при закреплении определенного знания 

(правила); как игровой (занимательный) материал, отвечающий возрастным 

потребностям детей дошкольного возраста. 



       Загадка – «это замысловатое иносказательное описание предмета или 

явления, предлагаемое как вопрос для отгадывания, с целью испытать 

сообразительность, развить наблюдательность к поэтической выдумке». 

       В загадках математического содержания анализируется предмет с 

количественной, пространственной и временной точек зрения, подмечаются 

простейшие математические отношения, что позволяет представить их более 

рельефно. 

Загадка может служить, во-первых, исходным материалом для знакомства с 

некоторыми математическими понятиями (число, отношение, величина и 

т.д.). Например, загадку:  

Сколько ночью звезд на небе, 

Сколько хлебных крошек в хлебе, 

Сколько капелек в дожде, 

Сколько рыб живут в воде, 

Сколько ног у многонога? 

Очень-очень-очень… 

(много). 

Можно использовать для знакомства с понятием «много». 

       Во-вторых, эта же загадка может быть использована для закрепления, 

конкретизации знаний дошкольников о числах, величинах, отношениях. 

Можно также предложить детям вспомнить загадки, в которых есть слова, 

связанные с данными представлениями и понятиями.  

      Ещё один вид малых форм фольклора – скороговорка. Цель скороговорки 

– научить быстро и четко выговаривать фразу, которая намеренно выстроена 

затрудненным для произнесения образом. Скороговорка позволяет 

закреплять, отрабатывать математические термины, слова и обороты речи, 

связанные с развитием количественных представлений. Соревновательное и 

игровое начало очевидно и привлекательно для детей. Безусловна, велика 

польза скороговорки и как упражнения для улучшения артикуляции, 

выработки хорошей дикции. 

      Методика работы над скороговоркой проста. Сначала педагог произносит 

её, а дети внимательно слушают, затем они повторяют очень медленно, но не 

по слогам, потом все убыстряя и убыстряя темп (воспитатель в этом случае 

выступает в роли дирижёра). 

      На занятиях по ФЭМП успешно можно использовать пословицы и 

поговорки. Пословица – краткое народное изречение с назидательным 

содержанием; народный афоризм. Поговорка – краткое устойчивое 

выражение, преимущественно образное, не составляющее, в отличие от 

пословицы, законченного высказывания и не являющееся афоризмом. 

Например:  

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.  

Первый блин всегда комом. 

Жить в четырех стенах. 

      Необходимо помнить, что поговорка, в отличие от пословицы, не имеет 

нравоучительного, поучающего смысла. В.И. Даль писал: «Поговорка, по 



народному определению, цветочек, а пословица – ягодка; и это верно».     

Поговорка – это всегда меткий, выразительный образ, часть суждения, 

оборот речи. Поговоркам свойственна метафоричность: «Убил двух зайцев. 

Семь пятниц на неделе». Многие поговорки строятся на гиперболе: 

«Заблудился в трех соснах».  

      Пословицы, поговорки так же, как и загадки, скороговорки можно 

включать в занятия по математике с целью закрепления количественных 

представлений и развития речи дошкольников. 

       Интересные возможности представляет воспитателю работа со 

считалками (народные названия: счетушки, счет, читки, пересчет, говорушки 

и др.), т.е. короткими рифмованными стихами, применяемыми детьми не 

только для определения ведущего или распределения ролей в игре, но и 

способствующие развитию количественных представлений. Соревнования в 

произнесении считалок позволяют выучить больше стихотворений и тем 

самым развивать детскую память, овладевать элементами артистизма, 

получать право по детским неписанным законам вести пересчет.  

      Также на занятиях по ФЭМП используются сказки. С помощью  сказок 

дети легче устанавливают временные отношения, учатся порядковому и 

количественному счету, определяют пространственное расположение 

предметов.  

       Сказки помогают запомнить простейшие математические понятия 

(справа, слева, впереди, сзади), воспитывают любознательность, развивают 

память, инициативность, формируют умения  импровизации («Три медведя», 

«Колобок») Присутствие сказочного героя на НОД придает обучению яркую, 

эмоциональную окраску. Сказка несёт в себе юмор,  

фантазию, творчество, а самое главное формирует умение  логически 

мыслить.  

      Таким образом, использование малых форм фольклора   

поможет воспитателю в формировании элементарных математических  

представлений. Занимаясь с этим материалом, ребёнок становится ищущим, 

жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и 

трудолюбивым. 

 

 

 

 

 

 

 

 


