
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Сравнение предметов и групп предметов 

• развивать умение выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различия предметов по цвету, форме, размеру; 

• развивать умение устанавливать равночисленность групп предметов 

путем составления пар; выражать словами, каких предметов больше (меньше), 

каких поровну; 

• формировать умение в простейших случаях находить общий признак 

группы, состоящей из 3-4 предметов; находить «лишний» предмет. 

Количество и счет 

• познакомить с понятиями «один» и «много», развивать умение находить 

в окружающей обстановке много предметов и один предмет; 

• развивать умение уравнивать группы предметов двумя способами: либо 

убирая от большей, либо прибавляя к меньшей группе; 

• формировать представление об образовании следующего числа путем 

прибавления единицы; 

• развивать умение считать в пределах 3 в прямом порядке (и в больших 

пределах – в зависимости от успехов детей группы), при пересчете 

согласовывать в роде, числе и падеже существительное с числительным (два 

апельсина, две груши, одно яблоко) и относить последнее числительное ко всей 

группе; 

• формировать умение отсчитывать предметы из большего количества по 

образцу и названному числу (в пределах трех); 

• развивать умение соотносить запись чисел 1, 2, 3 с количеством 

предметов. 

Величины 

• развивать умение узнавать и называть размер предмета (самый большой, 

поменьше, самый маленький); определять величину предметов контрастных 

размеров (большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, 

широкий – узкий); 

• формировать умение при сравнении двух предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине), пользуясь приемами 

наложения и приложения. 

Геометрические формы 

• развивать умение узнавать и называть круг, треугольник, шар; 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание; совершенствовать 

умение находить эти формы в окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

• развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 



 

вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева; учить различать правую и левую 

руку; 

• формировать умение в простейших случаях устанавливать 

последовательность событий, различать части суток: утро – день – вечер – ночь. 

Содержание и методика работы 

Первое полугодие обучения по программе «Игралочка» приходится на так 

называемый адаптационный период, так как многие малыши впервые оказались 

в организованном детском коллективе. Поэтому основная задача педагога в это 

время заключается в создании благоприятного психологического климата в 

группе. От того, как пройдет привыкание ребенка к новой обстановке, к 

незнакомым взрослым и сверстникам, зависят не только его физическое и 

психическое развитие, но и дальнейшее отношение к занятиям. 

Учитывая это,   содержание   занятий   в   этот   период   (назовем   его 

«дочисловым») связано в основном с актуализацией и тренировкой имеющихся 

у малышей знаний и умений. Все эти занятия можно отнести к образовательным 

ситуациям тренировочного типа. 

Занятия   «открытия»    нового    знания,    построенные    в    технологии 

«Ситуация», «входят в жизнь детей» со второго полугодия. 

Сравнение предметов и групп предметов 

Воспитатель организует дидактические игры для тренировки умения детей 

выделять цвет (размер, форму) предметов, выбирать из группы предметы 

заданного цвета (размера, формы) и составлять группы предметов одного цвета 

(размера, формы). Сначала ведущим признаком предметов выступает цвет, уже 

затем размер, форма. 

Группировка предметов по признакам вырабатывает у детей умение 

сравнивать, осуществлять логические операции классификации, обобщения. 

В процессе различных видов деятельности, объединяя предметы в 

совокупности и дробя целое на отдельные части, дети овладевают умением 

воспринимать в единстве каждый отдельный предмет и группу в целом. В 

дальнейшем при знакомстве с числами и их свойствами это поможет им освоить 

количественный состав чисел. 

Дети учатся находить общий признак группы, а также выделять «лишний» 

предмет. При этом педагог побуждает детей объяснять свой выбор. 

В процессе совместной деятельности взрослый развивает умение детей 

сравнивать группы предметов путем составления пар, выражать словами, каких 

предметов больше (меньше), каких поровну. 

Дети учатся продолжать ряд из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком. 

Постепенно дети приближаются к пониманию более сложной логической 

операции – отрицание некоторого свойства с помощью частицы «не» (например, 

некрасный кубик, небольшой мяч и т.п.) 

Количество и счет 



 

После того как дети научатся составлять по заданному признаку группу 

предметов и вычленять из нее один предмет, можно переходить к установлению 

количественного равенства между двумя группами предметов. 

В дочисловой период формируется представление о предметных 

разночисленных совокупностях: один, много. Постепенно дети овладевают 

умением различать их, сравнивать, самостоятельно выделять в окружающей 

обстановке. Такой подход является подготовкой детей к формированию 

представлений об отношениях «равенство» и «неравенство». 

В процессе игр и практической деятельности дети учатся правильно 

отвечать на вопрос «сколько?», при ответе пользоваться словами «один», 

«много», «ни одного». При этом постоянно меняется раздаточный материал, это 

могут быть кубики, цветы, лодочки и т.д. Для обогащения словаря детей 

используются существительные разного рода (например: одна бабочка – много 

бабочек, один цветок – много цветов, одно блюдце – много блюдец и т.п.). 

Для формирования представления об установлении равночисленности 

групп предметов с помощью составления пар воспитатель создает проблемные 

ситуации, когда детям необходимо установить равенство количества предметов 

в двух группах. 

Сначала дети работают с равночисленными группами предметов. Взрослый 

побуждает их рассказывать о своих действиях, правильно отвечать на вопрос 

«сколько?» (столько же, столько… сколько). Затем детям предлагаются не 

равночисленные множества (больше – меньше). Понятия «больше» и 
«меньше» вводятся одновременно. 

На следующем этапе взрослый создает ситуации, когда детям необходимо 

уравнивать группы предметов по количеству («как сделать поровну?»). Дети под 

руководством взрослого «открывают» способы уравнивания групп предметов по 

количеству, добавляя и убирая один предмет. Примеры дидактических игр из 

курса «Игралочка» (часть 1): «Цветы для мамы», «Птицы на заборе», 

«Бабушкины подарки», «Кормление зайцев» и др. 

Вся эта большая предварительная работа по освоению отношений равенства 

и неравенства количества предметов способом поэлементного сопоставления 

является той основой, на которой можно строить знакомство с числом и счетом. 

Владение счетом включает в себя: знание слов-числительных и называние их по 

порядку, умение соотносить числительные с предметами заданной группы 

(«один к одному»), умение выделять итоговое число. 

В первый год обучения дошкольники знакомятся со счетом до трех. При 

формировании представлений о числе дети одновременно знакомятся с цифрами 

от 1 до 3 как знаками для обозначения числа. Постоянно обращается внимание 

на различие понятий «число» и «цифра»: число – это количество предметов, а 

цифра – знак для обозначения числа. Дети учатся соотносить цифры с 

количеством, воспроизводить разные группы предметов по заданному числу. 

Малыши могут долго не сталкиваться с необходимостью счета. Задача 

воспитателя заключается в создании таких образовательных ситуаций, когда 



 

умение считать и знание цифр становится личностно значимым для детей 

(ситуации, в которых незнание счета мешает достижению «детской» цели, 

решению игровой или практической задачи детей). 

Освоить счет ребенку помогают следующие правила счета: при пересчете 

надо не пропустить ни один предмет и ни один предмет не посчитать дважды. 

Знакомство с каждым последующим числом идет от сравнения двух групп 

предметов, выраженных последовательными числами, одно из которых детям 

знакомо. Дети знакомятся с образованием соседних чисел и отношениями между 

ними. На этой основе у них формируются представления о некоторых принципах 

построения числового ряда: чтобы получить последующее число, надо 

прибавить единицу (например, при счете за числом 1 идет число 2). В рамках 

игровых сюжетов воспитатель побуждает детей объяснять образование нового 

числа. Например: 

– Как получилось три клоуна? (Было два, пришел еще один. Всего стало три 

клоуна.) 

Одна из особенностей курса «Игралочка» заключается в 

многофункциональности дидактических игр и заданий. Так, например, в рамках 

одной игры дети могут закреплять счет, умение соотносить цифру с количеством 

предметов, умение понимать высказывание с частицей «не», смысл слов 

«между», «на», «над», выделять и называть свойства предметов. 

Работа по формированию у детей представлений о счетной деятельности 

ведется на большом разнообразии наглядного (демонстрационного и 

раздаточного) материала. Сначала для счета детям предлагаются одинаковые 

предметы, расположенные горизонтально в ряд; ситуации постепенно 

усложняются: предметы располагаются вертикально, наискосок, по кругу, 

хаотично. 

В процессе образовательной деятельности счет сочетается с отсчетом. 

Внимание детей обращается на различие смысла слов «сосчитать» и 

«отсчитать»: при сосчитывании определяется количество предметов в группе, а 

при отсчитывании из большего количества предметов берется определенная 

часть, заданная названным числом или образцом. 

Для закрепления умения соотносить число с количеством авторы 

рекомендуют использовать подвесной материал (так называемые «числовые 

гирлянды»), представленные в «Демонстрационном материале» к курсу 
«Игралочка», часть 1 [12]. 

Величины 

В первом полугодии малыши учатся выделять величину как 

пространственный признак предмета и сравнивать предметы на глаз. В разных 

видах детской деятельности воспитатель помогает детям закрепить умение 

различать и называть размеры предметов (большой, маленький, поменьше). 

Во втором полугодии моделируются ситуации, в которых у детей возникает 

потребность в сравнении предметов по длине, высоте (например, в ходе игры 

детям необходимо выбрать для мишки длинный шарф из предложенных двух 

шарфов) и обозначении словом соответствующих 



 

параметров: длиннее, короче, выше, ниже, одинаковые (равные по длине, 

высоте) и др. Воспитатель подводит детей к «открытию» способов сравнения 

предметов – приемам наложения и приложения. 

Взрослый обращает внимание на правильное использование детьми в речи 

новых терминов «длинный – короткий», «длиннее – короче», «одинаковые по 

длине», «высокий – низкий», «выше – ниже», «одинаковые по высоте» (не 

«проглатывая» окончания слов). Проговаривание терминов можно сопровождать 

проведением пальчиком или рукой вдоль протяженности предмета. 

Геометрические формы 

В первый год обучения дети «открывают» для себя названия следующих 

геометрических фигур: круг, шар, треугольник. 

Сначала дети учатся различать геометрические фигуры, а потом уже 

называть их. Дети обследуют формы (круг, треугольник, шар) осязательно- 

двигательным и зрительным путем. При исследовании форм фигур 

используются следующие приемы: взаимное наложение или приложение фигур 

(этот прием позволяет четче воспринять особенности фигур, их сходство и 

различие, выделить их элементы); обследование фигур осязательно- 

двигательным путем и выделение некоторых элементов и признаков фигуры 

(дети учатся словесно описывать ту или иную фигуру); организация 

разнообразных действий с фигурами (катать, класть, ставить в разные 

положения); группировка фигур по размеру, цвету и пр. 

Может, случиться так, что названия фигур (круга, треугольника, шара) уже 

присутствуют в активном словаре детей и «ожидаемое» (по сценарию занятия) 

затруднение не возникает. Однако это не является поводом для игнорирования 

соответствующих занятий и тем более искусственного навязывания детям 

затруднения. 

В таком случае затруднение можно построить, например, на выделении 

геометрической формы в окружающих предметах, описании общих свойств этих 

предметов. Так, знакомясь с кругом, дети сначала исследуют предметы круглой 

формы (пуговицы, монетки и т.п.) и отвечают на вопрос: «Что общего у всех 

этих предметов?» Дети рассматривают предметы, манипулируют с ними, затем 

высказывают свои версии. Взрослый подводит детей к тому, что все эти 

предметы катятся, у них нет углов и делает обобщающий вывод: «И колесо, и 

пуговица, и тарелка катятся. У них одинаковая форма – круглая». 

В случае с треугольником воспитатель может смоделировать ситуацию, в 

которой у детей возникает потребность узнать, почему треугольник называется 

треугольником. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах воспитатель 

побуждает детей находить круг, треугольник и шар в окружающих предметах, 

выделять и обозначать словом форму предметов в окружающей обстановке 

(тарелка – круглая, зонтик – треугольный, дерево – треугольное и т.п.) 

Пространственно-временные представления 



 

Перед началом работы необходимо проверить, знают ли малыши 

названия частей своего тела, лица. Только после этого можно начинать 

учить их определять направление, ориентируясь от себя. 

Воспитатель уточняет представления детей о пространственных 

отношениях «на» – «над» – «под», тренирует умение понимать и 

правильно употреблять слова «на», «над», «под» в речи, создает 

мотивационные ситуации для формирования представлений детей о 

положении предмета справа и слева от них. 

Взрослый моделирует ситуации, когда незнание детьми способа 

определения, где право, а где лево, делает невозможным достижение 

их 

«детской» цели. Например, дети отправляются в лес в гости к зайцу. Идут 

по дорожке, доходят до развилки. Для того чтобы попасть к зайцу, надо 

пойти вправо. У детей возникает потребность узнать, как определить, где 

право, где лево. Через организованный взрослым подводящий диалог дети 

делают вывод: 

«то, что находится около правой руки, находится справа, а то, что 

находится около левой руки, – слева». 

Чтобы не дезориентировать детей, педагог должен помнить, что в 

ситуациях, где решается специальная задача по формированию 

пространственных представлений, нельзя ставить или сажать ребят друг 

против друга, кругом, так как при этом нарушается однородность 

восприятия пространства. 

Развитию ориентации в пространстве способствуют также игры на 

соотнесение собственной позы со схематическими изображениями. 

Во второй младшей группе дети учатся работать на плоскости стола, 

выкладывают раздаточный материал. Начинают понимать, где у листа низ, 

где верх, где право, где лево. 
 


