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24 марта — Всемирный день борьбы с 
туберкулезом 

Символ Дня борьбы с туберкулезом -

 белая ромашка,  как символ  здорового 

дыхания. Идея Дня Белого цветка впервые 

родилась в начале XX века, когда в Женеве  

на улицы вышли молодые люди и девушки со 

щитами, усыпанными цветами белой 

ромашки. 

Туберкулез (чахотка) – это 

инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулеза, которые часто 

называют палочками Коха. Заболевание развивается только в ответ на размножение в 

организме человека этих микробов.  
За год больной с бактериовыделением  заражает в среднем 10-15 человек. 

Заразиться туберкулезом сегодня можно всюду: дома, в гостях, на работе, при уходе за 

животными, больными туберкулезом, или при употреблении в пищу продуктов питания, 

полученных от больных животных, в общественном транспорте, магазине, на стадионе, 

просто в толпе. Болезнь поражает людей в любом возрасте, независимо от 

национальности и социальной принадлежности. После контакта с больным  примерно 8-

10 % человек  заболевают туберкулезом. Заболевание, 

как правило, наступает не сразу: от заражения до 

проявления болезни может пройти от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Важную роль играет 

состояние защитных сил организма зараженного и в 

первую очередь иммунной системы. Поэтому чаще 

заболевают люди, имеющие те или иные факторы, 

снижающие иммунитет.  

Факторы риска: наличие контакта с больными 

туберкулезом людьми или животными, 

неудовлетворительные условия труда и быта,  

неполноценное питание, алкоголизм,  табакокурение, 

наркоманию, наличие сопутствующих заболеваний 

(сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-ти 



перстной кишки, хронические неспецифические болезни легких, ВИЧ инфекция). 

Туберкулезом может поражаться любой орган, любая система организма 

человека. Органы дыхания являются излюбленной локализацией туберкулезного 

процесса, однако частота внелегочных локализаций (кожи, кости, суставы, мочеполовые 

органы, глаза, мозговые оболочки, лимфатические узлы и др.) в последние годы возросла 

и продолжает увеличиваться.  

Туберкулез может начинаться достаточно быстро, а может протекать, совершенно 

не влияя на самочувствие больного,  однако в большинстве случаев он развивается 

постепенно. Признаки заболевания: быстрая утомляемость и появление общей слабости, 

особенно в вечернее время,  снижение или отсутствие аппетита, повышенная потливость, 

особенно в ночное время, потеря веса, незначительное повышение температуры тела, 

появление одышки при небольших физических нагрузках, кашель или покашливание с 

выделением мокроты, слизистой или слизисто-гнойной, как правило, в незначительном 

количестве, возможно с кровью. 

При появлении этих признаков необходимо немедленно обратиться к врачу! 
За 2015г зарегистрировано 32 случая заболевших туберкулезом из них 30 

взрослых, подростков-2, детей – 1. Выявлено впервые больных с бактериовыделением- 

15. Из числа впервые выявленных 70,8% составляют мужчины, 79,2% неработающие, 

пенсионеры- 16,7%, инвалиды-8,3%. От  туберкулеза в районе умерло 4 больных, все 

умершие  трудоспособного возраста, безработные.  

Существует два основных метода раннего выявления туберкулеза: у детей и 

подростков – это ежегодная массовая проба Манту,  а у подростков и взрослых -

 флюорография.  

Основной профилактикой туберкулёза на сегодняшний день является  вакцинация 

- БЦЖ.. Проба Манту проводится детям и подросткам ежегодно, в  коллективах по месту 

учебы или в детских садах, детям не посещающим образовательные учреждения в 

детской поликлинике по месту жительства.  

Флюорография должна проводиться всем лицам старше 15 лет  один  раз в  год, 

однако существуют так называемые декретированные группы населения, в которых 

флюорография должна проводиться чаще – раз в шесть месяцев. 

Один раз в год флюорография проводится работникам детских и подростковых 

учреждений, людям, работающим в пищевой промышленности, а так же больным с 

хроническими  заболеваниями, снижающими иммунитет. 

 

  



 

 

Вместе мы победим болезнь 
 

Что способствует развитию туберкулеза:  

 неполноценное питание;  

 алкоголизм;  

 табакокурение; 

 постоянное психическое напряжение;  

 социальные факторы;  

 ВИЧ-инфекция;  

 наркомания; 

 хронический бронхит;  

 язвенная болезнь желудка;  

 сахарный диабет;  

 постоянный контакт с больным.  

Вы можете остановить туберкулез  

Туберкулез может поражать различные органы и ткани человека: глаза, кости, 

кожу, мочеполовую систему, кишечник, мозговые оболочки и т.д. Тогда туберкулез 

называется внелегочным, но чаще всего встречается туберкулез легких. 

 Как уберечься от заболевания?  
Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо вести здоровый образ жизни. Для 

крепкого здоровья нужна здоровая нервная система, поэтому важно избегать стрессов. 

Пища должна быть полноценной, обязательно должна содержать достаточное 

количество белков. Важным условием для поддержки здоровья должна быть ежедневная 

нормальная физическая нагрузка. Пыльные непроветриваемые помещения 

благоприятствуют распространению туберкулез- ных бактерий. Для профилактики 

заболевания необходимо проветривать помещения.  

Как можно заразиться туберкулёзом?  
Основным источником заражения туберкулёзом является человек, который болеет 

туберкулёзом лёгких. Из дыхательных путей, особенно во время кашля, отделяется 

мокрота, содержащая бактерии туберкулёза. Мелкие капли её могут попадать в 

дыхательные пути здорового человека или оседать на поверхности пола, предметов. 

Высохшие капли мокроты с пылью поднимаются в воздух и заражают ничего не 

подозревающих людей.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОХОДИТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ 1 РАЗ В ГОД  

 

Как определить, что у меня есть заболевание? 
 Основные симптомы, характерные для туберкулеза:  

 кашель на протяжении 2–3 недель и более;  

 боль в груди;  

 потеря веса;  

 наличие крови в мокроте;  

 потливость по ночам;  

 периодическое повышение температуры;  



 общее недомогание и слабость;  

 увеличение периферических лимфатических узлов. 

 Если Вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обращайтесь к врачу!  

Как уберечь ребёнка от заболевания туберкулезом?  
Снизить риск заболевания туберкулезом ребёнка можно проведением вакцинации 

БЦЖ, которая является обязательной и проводится бесплатно всем детям в роддоме с 3-х 

суток жизни (при отсутствии медицинских противопоказаний). Повторные прививки – 

ревакцинация БЦЖ – проводится в 7 лет и 14 лет. Для своевременного выявления 

инфицирования туберкулезом всем детям в РФ ежегодно проводится туберкулиновая 

проба Манту. 

Излечим ли туберкулёз?  

В настоящее время имеется много препаратов, лечение которыми позволяет 

полностью излечить туберкулёз. Главными условиями являются своевременное 

выявление заболевания при профилактических обследованиях. Как уберечься 

 

Эта информация может спасти больше 

жизней, чем врачи. Будьте здоровы! 
 

Немного интересных фактов 
 Туберкулез – это одно из самых древних заболеваний. Специфические 

туберкулезные изменения костей обнаружены у мумий фараонов в пирамидах 

Феопса. Чахотку описывали многие писатели и врачи прошлых веков, но 

возбудитель туберкулеза был выявлен Робертом Кохом только 24 марта 1882 г., 

именно поэтому возбудитель туберкулеза в народе получил название палочка Коха. 

А 24 марта – всемирный день борьбы с туберкулезом. 

 В народе туберкулез с давних времен называют чахоткой, это связано с 

тем, что больной этим недугом «чахнет на глазах» в результате воздействия 

длительной туберкулезной интоксикации. 

 Туберкулез поражает абсолютно все органы и системы организма. 

Ранее считали, что туберкулез не поражает волосы и ногти, но в последние годы 

этот вопрос был изучен и доказана возможность поражения туберкулезом и этих 

структур. 

 Туберкулез относится к специфическим инфекционным 

заболеваниям потому, что туберкулезное воспаление специфично только для 

туберкулеза и не встречается больше ни при каком процессе. К специфическим 

заболеваниям также относят сифилис и проказу. 

 Лечение туберкулеза измеряется не в днях и неделях, а в месяцах и годах. 

Туберкулез излечим только тогда, когда пациент проходит полностью весь курс, в 

противном случае, палочка туберкулеза приспосабливается к тем 

противотуберкулезным препаратам, которые больной уже принимал. 

 Ромашка стала символом борьбы с туберкулезом. В 1912 году в России 

прошла первая благотворительная акция по сбору средств на борьбу с туберкулезом, 

а в качестве благодарности всем пожертвовавшим девушки раздавали белые 

ромашки. 
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«Как развить умственные способности дошкольника» 
 

Интеллектуальное развитие – серьезный вопрос, который актуален на протяжении 

многих десятилетий. Начинать развивать умственные способности нужно еще у 

младших дошкольников, чтобы потом не возникало проблем в начальной школе. Научно 

доказано, что активная работа по развитию интеллекта у дошколят ведет к высокой 

успеваемости в первых классах. Как  лучше всего развивать умственные способности 

детей? Проводить интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста лучше всего 

через игру. Дети, включаемые в игровой процесс, начинают активно работать, у них 

повышается концентрация внимания, к любой игре большинство детей относится 

всерьез. Правильно подобранная игра – это развитие логики, внимания, памяти, мелкой 

моторики и прочих важных функций. Групповые игры стимулируют развитие 

личностных качеств, формируются задатки лидеров, становятся заметны ведущие и 

ведомые, развивается целеустремленность. 

В игре можно определить также, есть ли у дошкольника какие-либо проблемы в 

поведенческом или ином плане, легко отслеживается повышенная тревожность и 

нервозность, страхи и иные проблемы. Эмоциональное и психическое развитие малышей 

можно легко сравнить в групповой игре, в ней становится заметны все показатели 

малышей. 

Игра позволяет не просто обучить ребенка каким-либо навыкам, в игре 

происходит погружение в социальную среду, дети учатся строить диалоги, 

разговаривать, решать спорные вопросы и регулировать взаимоотношения. Правильно 

подобранные игры для дошкольников – это активное развитие и успех ребенка в 

будущем. 

Шестилетний ребёнок может многое. Но не следует и переоценивать его 

умственные возможности. Логическая форма мышления хотя и доступна, но ещё не 

типична, не характерна для него. Тип его мышления специфичен. Высшие формы 

наглядно-образного мышления являются итогом интеллектуального развития 

дошкольника. Опираясь на них, ребёнок получает возможность вычленить наиболее 

существенные свойства, отношения между предметами окружающей действительности. 

При этом дошкольники без особого труда не только понимают схематические 

изображения, но и успешно пользуются ими (например, планом комнаты для 

нахождения спрятанного в ней предмета-"секрета", схемой типа географической карты 

для выбора верной дороги, графическими моделями при конструктивной деятельности  

дошкольника ведущую роль в его интеллектуальной жизни играет роль практического 

взаимодействия с предметами. 

 Произвольное внимание не появляется само собой из непроизвольного, но лишь в 

ходе взаимодействия ребёнка со взрослым. Первый, кто обратил внимание на это, был 

советский психолог Л.С. Выготский. Каждый человек в процессе своего развития с 

помощью общения с другими людьми овладевает исторически сложившимися 

способами организации своего собственного внимания. Первые этапы такого овладения 



приходятся как раз на 6-7 лет. Основные виды внимания – непроизвольное и 

произвольное – тесно взаимосвязаны и порой переходят один в другой. Внимание 

ребёнка 6-7 лет характеризуется непроизвольностью; он ещё не может управлять своим 

вниманием и часто оказывается во власти внешних впечатлений. Проявляется это в 

быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чём-то одном, в частой 

смене деятельности. Мое руководство, как педагога, направлено на постепенное 

формирование произвольного внимания, которое самым тесным образом связано с 

развитием ответственности. Это предполагает тщательное выполнение любого задания – 

как интересного, так и не очень интересного. 

Важнейшими характеристиками внимания являются устойчивость внимания, как 

способность к более длительному сохранению концентрации, переключение внимания, 

как способность быстро ориентироваться в ситуации и переходить от одной 

деятельности к другой, и распределение внимания – возможность сосредоточения 

одновременно на двух и большем числе различных объектов. Отчётливо сказывается на 

развитии внимания роль эмоциональных факторов (интереса), мыслительных и волевых 

процессов. Все свойства внимания хорошо развиваются в результате упражнений  игр: 

 «Собери слово» 

Воспитатель  произносит слова, но не слитно, а по отдельным звукам: [м’], [а], 

[ч’]. Дети синтезируют звуки в слово. По мере освоения упражнения слова удлиняются, 

темп произношения меняется. Дети сами загадывают слова из звуков. 

«Путаница» 

Игра для развития звукового различения Нужно обратить внимание ребенка на то, 

как важно не путать звуки между собой. Для подтверждения этой мысли следует 

попросить его прочесть (или прочесть ему самому, если он еще не умеет) следующие 

шуточные предложения. Воспитатель  называет шуточные оговорки в стихотворных 

строчках, а дети угадывают, как их исправить. 

Например: Русская красавица своей козою славится. Тащит мышонок в норку 

огромную хлебную горку. Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку. Прошлой 

ночью дождик был, в почку он воды налил. 

1. Взрослый предлагает детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по 

коленкам, поднимать руку вверх...) тогда, когда они услышат слова, с заданным 

звуком. 

2. Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и 

тот же звук: шуба, кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех 

этих словах. 

3. Учитель предлагает детям несколько заданий на сообразительность : - 

Подбери слово, которое начинается на последний звук слова стол. - Вспомни 

название птицы, в котором был бы последний звук слова сыр. (Воробей, грач...) - 

Подбери слово, чтобы первый звук был бы к, а последний - а. 

С  МЯЧОМ 

Игра «Если звук услышат ушки, мяч взлетает над макушкой» 

Цель: развитие фонематического восприятия, быстроты реакции, выделение 

заданного звука из ряда других. У каждого ребенка в руках мяч. Учитель называет ряд 

звуков, дети подбрасывают мяч, если услышат заданный звук. 

Игра с передачей мяча «Мяч передавай - слово называй» 



Цель: развитие фонематических представлений, активизация словаря. Свяжем мы 

из слов цепочку, Мяч не даст поставить точку. Учитель называет первое слово и 

передает мяч ребенку. Далее мяч передается от ребенка к ребенку. Конечный звук 

предыдущего слова – это начальный звук последующего (весна – автобус – слон – нос – 

сова…). 

Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение развивают у ребёнка 

такие мыслительные операции, как обобщение, сравнение, установление причинно-

следственных связей. Занятия с ребёнком могут улучшить показатели интеллектуальных 

способностей. У ребёнка 6-7 лет память является непроизвольной, основанной на 

эмоциях, интересе. То есть ребёнок легко запоминает то, что его заинтересовало. Но 

механизмы памяти шестилетки не исчерпываются непроизвольным запоминанием. К 

этому этапу жизни в психике появляется важное новообразование – дети овладевают 

собственно мнемической  деятельностью, в них возникает произвольная память. Шести-

семилетний возраст очень важен для развития многих двигательный способностей. 

Двигательная память детей этого возраста позволяет им не только освоить достаточно 

сложные движения, но и выполнять их быстро и точно, с меньшим напряжением, нежели 

прежде, гибко изменять освоенные движения. Высокой степени развития достигает у 

шестилетнего ребёнка эмоциональная память. Но ребёнок запоминает не вообще 

чувство, а чувство к конкретному человеку, предмету, т.е. его эмоциональная память 

неотделима от образной, наглядной. Этот вид памяти очень развит у шестилетних детей 

и составляет его основу. Её развитие проявляется не только в значительном расширении 

и углублении круга представлений, но и в переходе от единичных и конкретных образов 

к обобщённым представлениям. Когда речь идёт о памяти шестилетних детей и её 

формировании, то нельзя упускать из виду её особенности, связанные с полом ребёнка. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что у мальчиков и девочек скорость 

созревания различных образований мозга не совпадает, различен и темп развития левого 

и правого полушарий, которые существенно отличаются по своим функциям. 

Установлено, в частности, что у девочек значительно быстрее осуществляется развитие 

функций левого полушария, чем у мальчиков. Зато у последних, напротив, именно 

правое полушарие головного мозга является более действенным с связи с более ранним 

созреванием его функций. Какое отношение это имеет к памяти детей? В настоящее 

время учёными выявлено, что левое полушарие в большей степени, нежели правое, 

ответственно за осознаваемые произвольные акты, словесно-логическую память, 

рациональное мышление, положительные эмоции; правому же полушарию принадлежит 

лидирующая роль в реализации непроизвольных, интуитивных реакций, иррациональной 

мыслительной деятельности, образной памяти, отрицательных эмоций. Не следует в 

процессе работы с шестилетками игнорировать сведений о "распределении" ролей 

между полушариями. Следует развивать все виды памяти, стремиться к обучению 

запоминания с опорой на мыслительную деятельность, на понимание. Образование 

понятий, по мнению учёных, играет ключевую роль в процессе интеллектуального 

развития, а также подразумевает включение чувственно-сенсорных впечатлений, 

образных представлений, словесно-речевых (знаковых) определений. Наиболее активное 

формирование понятий происходит в подростковом возрасте, но начало этого процесса 

можно увидеть уже в раннем детстве. Например, овладение речью, способностью к 

общению. Кроме того, изображение предметов, явлений обыденной жизни, также 

свидетельствует о развитии понятийного мышления. Знакомясь с миром, ребёнок 



активно усваивает признаки объектов, их свойства, связи с другими объектами, 

обобщает полученные знания. 

Воображение ребёнка, возникнув на границе раннего и дошкольного возраста, 

претерпевает серьёзные изменения в дошкольном возрасте. Наряду с дальнейшим 

развитием непроизвольного воображения появляется качественно новый тип 

воображения – произвольное воображение. Его появление и дальнейшее развитие в 

дошкольном возрасте психологи связывают с возникновением новых, более сложных 

видов деятельности, с изменением содержания и форм общения ребёнка с 

окружающими, в первую очередь со взрослыми. Важную роль в развитии воображения 

ребёнка играет внешняя опора. Если на первых этапах,   в период своего зарождения 

воображение дошкольника практически неотделимо от реальных действий с игровым 

материалом и определяется характером игрушек,  атрибутами роли, сходством 

предметов-заменителей с заменяемыми предметами, то у детей 6-7 лет уже нет столь 

тесной зависимости игры от игрового материала и воображение уже может находить 

опору в таких предметах, которые не похожи на замещаемые. Образам воображения в 

этом возрасте присущи особая яркость, наглядность, подвижность и изменчивость. 

Воображение шестилетнего ребёнка часто носит воссоздающий (репродуктивный) 

характер. Оно помогает представить то, о чём говорит педагог, что написано в книге, 

чего ещё не было в непосредственном опыте, памяти ребёнка (события истории и 

будущее, дальние страны, удивительные, редкие животные, растения и т.п.). Но 

воображение ребёнка этим не ограничивается. В процессе создания образов шестилетний 

ребёнок пользуется как комбинированием ране полученных представлений, так и их 

преобразованием, которое осуществляется путём анализа и синтеза имеющихся 

представлений. К числу наиболее доступных для ребёнка приёмов преобразования 

действительности относится изменение величин предметов, доходящее до крайностей. 

Вообще преувеличение (гипербола) широко используется детьми для создания резких 

противоположностей, легко   доступных не развитому ещё пониманию (люди – либо 

образцы добродетели и красоты, либо чудовища и злодеи и т.п.). Ребёнок создаёт и 

новые образы, приписывая предметам несвойственные им качества (часто 

антропометрические), наделяя их способностью к превращению в другой предмет, в 

другое состояние и т.п. 

Речь теснейшим образом связана с мышлением ребёнка.6 лет – период 

чрезвычайно интенсивного её развития. Напомню, что в дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра. В процессе разыгрывания ситуаций и ролей владение 

функциями и формами речи становится для него очень важным. При этом физическая 

сторона речевой деятельности отходит на задний план, заслоняется задачей усвоения 

многообразных функций речи и форм их выражения. Акцент перемещается на 

(смысловую) сторону речи. Значительное расширение круга общения ребёнка к 6 годам 

ведёт к развитию его свободной речи. К моменту поступления в школу он практически 

овладевает всеми сторонами родного языка: словарём, звуковым составом, 

грамматическим строем. Овладение понятиями и их значениями позволяет 

шестилетнему ребёнку применять обобщение в речи и развивает его мышление. 

 

 

 



 «Дидактическая игра как средство формирования 

элементарных математических представлений в ДОУ» 
 

  В период дошкольного детства происходит интенсивное  формирование 

умственных способностей детей - переход от наглядных форм мыслительной 

деятельности к  логическим, от практического мышления – к творческому. В старшем 

дошкольном возрасте начинается формирование первых форм абстракции, обобщения, 

простых форм умозаключений. Задача обучения состоит в том, чтобы руководить 

познанием, направлять процесс усвоения понятий от случайных признаков  к 

 существенным. 

Работа по формированию элементарных математических представлений, начатая 

в младшей группе, продолжается в старшей группе. Максимального эффекта при 

изучении математики можно добиться, используя дидактические игры, занимательные 

упражнения, задачи, развлечения. При этом роль не сложного,  и в то же время 

занимательного математического материала определяется с учетом возрастных 

возможностей 

детей и задач всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную 

деятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и развлекать 

детей, расширять, углублять математические представления, закреплять полученные 

знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности. 

В игре  ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, развитию 

творческих способностей направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 

Огромную роль в умственном развитии играет математика. Необходимо отметить 

благоприятное влияние мелкой моторики на развитие мыслительных способностей. 

Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребёнка. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память, внимание, связная речь. Из всего многообразия 

занимательного материала на занятиях и в индивидуальной работе, свободное от занятий 

времени, часто применяются дидактические игры. Основное назначение дидактических 

игр – обеспечить детей знаниями в различении, выделении, назывании множества 

предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т.д. В дидактических играх есть 

возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами действий. 

Каждая игра несет конкретную задачу совершенствования математических 

(количественных, пространственных, временных) представлений детей. Дидактическую 

игру включаю непосредственно в содержание занятий как одно из средств реализации 

программных задач. 

Систематическая работа  с детьми совершенствует общие умственные 

способности: логики мысли, рассуждений и действий, смекалки и сообразительности, 

пространственных представлений. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

условно делятся на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествие во времени 

3. Игры на ориентирование в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном 

порядке. Используя сказочный сюжет, детей знакомят с образованием всех чисел в 



пределах 5(10), путем сравнивания равных и неравных групп предметов. Сравниваются 

две группы предметов, расположенные то на нижней, то на верхней полоске счетной 

линейки. Это делается для того, чтобы у детей не возникало ошибочное представление о 

том, что большее число всегда находится на верхней полосе, а меньшее на - нижней. 

Играя в такие дидактические игры,  как "Какой цифры не стало?", "Сколько?", 

"Путаница?", "Исправь ошибку", "Убираем цифры", "Назови соседей", дети учатся 

свободно оперировать числами в пределах 5(10) и сопровождать словами свои действия. 

Дидактические игры, такие как "Задумай число", "Число как тебя зовут?", "Составь 

табличку", "Составь цифру", "Кто первый назовет, которой игрушки не стало?" и многие 

другие используются на занятиях в свободное время, с целью развития у детей 

внимания, памяти, мышления. Игра "Считай не ошибись!", помогает усвоению порядка 

следования чисел натурального ряда, упражнения в прямом и обратном счете. В игре 

используется мяч. Дети встают полукругом. Перед началом игры педагогом задается 

вопрос, в каком порядке (прямом или обратном) считать. Затем бросается мяч и 

называется число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать дальше. Задания 

повторяются многократно, чтобы дать возможность всем детям принять в ней участие. 

Такое разнообразие дидактических игр, упражнений, используемых на занятиях и в 

свободное время, помогает детям усвоить программный материал. Для подкрепления 

порядкового счета помогают таблицы, со сказочными героями, направляющимися к 

Вини – Пуху в гости. Кто будет первый? Кто идет второй и т.д. 

Вторая группа математических игр (игры - путешествие во времени) 

служит для знакомства детей с днями недели. Объясняется, что каждый день 

недели имеет свое название. Для того чтобы дети лучше запоминали название дней 

недели, они обозначаются кружочками разного цвета и табличками. Наблюдение 

проводится несколько недель, обозначая кружочками каждый день. Это делается 

специально для того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать вывод, что 

последовательность дней недели неизменна. Детям рассказывается о том, что в названии 

дней недели угадывается, какой день недели по счету: понедельник – первый, день после 

окончания недели, вторник - второй день, среда – третий день, четверг - четвертый день, 

пятница - пятый. После такой беседы предлагаются игры с целью закрепления названий 

дней недели и их последовательности. Дети с 

удовольствием играют в игру "Живая неделя". Для игры вызываются к доске 

пересчитываются по порядку и получают кружочки разного цвета, обозначающие дни 

недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, 

как по порядку идут дни недели. Например, первый ребенок с желтым кружочком в 

руках, обозначающий первый день недели - понедельник и т.д. 

В дальнейшем, можно использовать следующие игры "Назови скорее", "Дни 

недели", "Назови пропущенное слово", "Круглый год", "Двенадцать месяцев", которые 

помогают детям быстро запомнить название дней недели и название месяцев, их 

последовательность. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. 

Пространственные представления детей постоянно расширяются и закрепляются в 

процессе всех видов деятельности. Задачей педагога является 

научить детей ориентироваться в специально созданных пространственных 

ситуациях и определять свое место по заданному условию. При помощи дидактических 

игр и упражнений дети овладевают умением определять словом положение того или 

иного предмета по отношению к другому. Например, справа стоит заяц, слева - пирамида 

и т.д. Выбирается ребенок и 

игрушка прячется по отношению к нему (за спину, справа, слева и т.д.). Это 

вызывает интерес у детей и организовывает их на занятие. Для того чтобы 

заинтересовать детей, чтобы результат был лучше, используются предметные игры с 

появлением какого-либо сказочного героя. Например, игра "Найди грушку", - "Ночью, 



когда в группе никого не было" - говорится детям, - "к нам прилетал Карлсон и принес в 

подарок игрушки. Карлсон любит шутить, поэтому он спрятал игрушки, а в письме 

написал, как их можно найти". Затем распечатывается письмо, в котором написано: 

"Надо встать перед столом воспитателя, пройти 3 шага вправо и т.д. ". Дети выполняют 

задание, находят игрушку. Затем, задание усложняется - т.е. в письме дается не описание 

местонахождения игрушки, а только схема. По схеме дети должны 

определить, где находится спрятанный предмет. Существует множество игр, 

упражнений, способствующих развитию пространственного ориентирования 

у детей: "Найди похожую", "Расскажи про свой узор", "Мастерская ковров", 

"Художник", "Путешествие по комнате" и многие другие игры. Играя, дети 

учатся употреблять слова для обозначения положения предметов. 

4 группа. Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям 

предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. 

Например, спрашивается: "Какая фигура у дна тарелки?" (у крышки стола, у листа 

бумаги т.д.). Проводится игра типа "Лото". Детям предлагаются картинки (по 3-4 шт. на 

каждого), на которых они отыскивают фигуру, подобную той, которая демонстрируется. 

Затем, предлагается детям  подложить табличку и назвать, что они нашли. 

Дидактическую игру "Геометрическая мозаика" можно использовать на занятиях и в 

свободное время, с целью закрепления знаний о геометрических фигурах, с целью 

развития внимания и воображения у детей. Перед началом игры дети делятся на две 

команды в соответствии с уровнем их умений и навыков. Командам даются задания 

разной сложности. Например: 

· Составление изображения предмета из геометрических фигур (работа по 

готовому расчлененному образцу) 

· Работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье) 

· Работа по собственному замыслу (просто человека) 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. Дети 

самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о порядке работы. 

Каждый играющий в команде по очереди участвует в преобразовании геометрической 

фигуры, добавляя свой элемент, составляя отдельный элемент предмета из нескольких 

фигур. В заключении дети анализируют свои фигуры, находят сходства и различия в 

решении конструктивного замысла. Использование данных дидактических игр 

способствует закреплению у детей памяти, внимания, мышления. 

5 группа. Рассмотрим дидактические игры для развития логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы логического 

мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои умозаключения. 

Существует множество дидактических игр и упражнений, которые влияют на развитие 

творческих способностей у детей, так как они оказывают действие на воображение и 

способствуют развитию нестандартного мышления у детей. Это такие игры как "Найди 

нестандартную фигуру, чем отличаются?", "Мельница", и другие. Они направлены на 

тренировку мышления при выполнении действий. Это задания на нахождение 

пропущенной фигуры, продолжения ряды фигур, знаков, на поиск чисел. Знакомство с 

такими играми начинается с элементарных заданий на логическое мышление - цепочки 

закономерностей. В таких упражнениях идет чередование предметов или 

геометрических фигур. Детям предлагается продолжить ряд или найти пропущенный 

элемент. Кроме того даются задания такого характера: продолжить цепочку, чередуя в 

определенной последовательности квадраты, большие и маленькие круги желтого и 

красного цвета. После того, как дети научатся выполнять такие упражнения, задания для 

них усложняются. Предлагается выполнить задание, в котором необходимо чередовать 

предметы, учитывать одновременно цвет и величину. Любая математическая задача на 

смекалку, для какого бы возраста она ни предназначалась, несет в себе определенную 

умственную нагрузку. Занимательность математическому материалу придают игровые 



элементы, содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, развлечении, будь то 

шашки или самая элементарная головоломка. Начинать надо с самых простых 

головоломок - с палочками, где в ходе решения идут, как правило, трансфигурация, 

преобразование одних фигур в другие, а не только изменение их количества. В ходе 

решения каждой новой задачи ребенок включается в активную мыслительную 

деятельность, стремясь достичь конечной цели. Ежедневные упражнения в составлении 

геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) из счетных палочек дает 

возможность закреплению знаний о формах и видоизменениях. Знакомлю детей со 

способами пристроения, присоединения, перестроения одной формы из другой. Первые 

попытки не всегда приводят к положительному результату, но методы «проб и ошибок» 

приводят к тому, что постепенно количество проб сокращается. Усвоив способ 

пристроения фигур, дети осваивают способ построения фигур путем деления 

геометрической фигуры на несколько (четырехугольник или квадрат на два 

треугольника, на два квадрата). Работая с палочками, дети способны представить 

возможные пространственные, количественные изменения. Задачи на смекалку различны 

по степени сложности, характеру преобразования (трансфигурации). Их нельзя решить 

каким-либо усвоенным 

ранее способом. В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в 

активную умственную деятельность, стремясь достичь конечной цели - видоизменить 

или построить пространственную фигуру. Используя различные дидактические игры в 

работе с детьми, я убедилась в том, что они дают большой заряд положительных эмоций, 

помогают детям закрепить и расширить знания по математике. Надо добиваться, чтобы 

радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость учения. 

Учение должно быть радостным! 
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