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1.1. Особенности ФЭМП у детей среднего 

дошкольного возраста. 
Основоположники системы дошкольного образования, математического 
образования дошкольников Я.А.Коменский и И.Г.Песталоцци считают, что 
основы арифметики можно заложить только на третьем году, когда дети начнут 
считать до пяти, а впоследствии до десяти или, по крайней мере, начнут ясно 
выговаривать эти числа. Если на четвёртом, на пятом, на шестом году они 
научатся считать по порядку до двадцати и быстро различать что 7 больше 5, 15 
меньше 30, то этого будет достаточно. Основы геометрии они будут в состоянии 
усвоить на втором году, различая, что мы называем большим и что малым, 
впоследствии они легко поймут, что такое короткое, длинное, широкое, узкое. 
На четвёртом году они поймут различия некоторых фигур. Если что-либо станет 
им более известным, само собою они сами попытаются измерить, взвешивать и 
сопоставлять одно с другим . 
В средней группе предусмотрено дальнейшее развитие представлений о 
множестве, размере, форме, о пространственных и временных отношениях, но 
кроме того, обучение детей счету и начальное формирование понятия числа. 
В группе детей пятого года жизни необходимо особо подчеркнуть, что 
множество может состоять из однородных предметов, но отдельные части его 
нередко обладают разными качественными признаками, например разных 
цветов или размеров. Задача состоит в том, чтобы научить детей видеть 
подмножества данного множества. Это будет подводить детей к пониманию 
существенных и менее существенных признаков множества как единого целого. 
Поскольку дети уже в предшествующей группе научились сравнивать 
численности множеств, пользуясь приемами наложения и приложения, и 
определять мощности множеств, у них возникает интерес к счету с помощью 
слов-числительных. 
Во второй младшей группе дети уже начали знакомиться с различными 
параметрами протяженности и, пользуясь приемом наложения, сравнивать 
полоски разной длины, ширины, а также палочки разной высоты, толщины, 
находить равные и неравные. В данной группе необходимо не только обучить 
детей приемам подбора равных по длине полосок и палочек, но и подвести к 
умениям раскладывать их по возрастающей или убывающей длине. 
Программа средней группы предусматривает дальнейшее уточнение и более 
четкую дифференциацию геометрических фигур и их названий. Это вполне 
доступно детям четырех лет, поскольку в их обиходе имеются различные 
геометрические фигуры (строительный материал, геометрическая мозаика, 
которые они практически различают. В данной группе детей можно 
познакомить и с некоторыми свойствами этих фигур (устойчивостью и 
неустойчивостью), а также с их разным размером (малый куб, куб большой, 
большой круг, круг маленький и т. д.). Очень важно знакомство с формой сразу 
связывать с количеством и счетом (сосчитать вершины, углы, стороны у той или 
иной фигуры). 
В данной группе надо продолжать учить детей сравнению формы окружающих 
предметов со знакомыми геометрическими фигурами (лист книги — как 
прямоугольник, круглый карандаш — как цилиндр и др.). 



Все эти знания будут способствовать новому, более глубокому представлению 
об окружающих предметах. Дети часто радуются тем открытиям, которые они 
делают якобы сами («У листа бумаги уголки, и у стола уголки, и в комнате есть 
углы, и у шкафа углы»). 
Главное, надо своевременно давать детям такие знания, которые бы 
обеспечивали развитие наблюдательности и любознательности. 
В соответствии с этим и намечены программные задачи. 
 
 

1.2 Формы взаимодействия ДОО с семьей в процессе 
ФЭМП у детей среднего дошкольного возраста. 

Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 
воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать 
ребенка, другие - не умеют это делать, третьи - не понимают, зачем это нужно. 
Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного 
учреждения. 
В настоящее время актуальными задачами продолжают оставаться 
индивидуальная работа с семьей, дифференцированный подход к семьям 
разного типа, забота о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния 
специалистов не только трудные, но и не совсем благополучные в каких-то 
конкретных, но важных вопросах семьи. 
Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления контакта с 
ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не 
превращается в формальное мероприятие. Педагогу необходимо заранее 
согласовать с родителями удобное для них время посещения, а также 
определить цель своего визита. Прийти к ребенку домой - это прийти в гости. 
Значит, надо быть в хорошем настроении, приветливым, доброжелательным. 
Следует забыть о жалобах, замечаниях, не допускать критики в адрес 
родителей, их семейного хозяйства, уклада жизни, советы (единичные!) давать 
тактично, ненавязчиво. Поведение и настроение ребенка (радостный, 
раскованный, притихший, смущенный, приветливый) также помогут понять 
психологический климат семьи ( 31, с. 401). 
День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой работы, 
дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 
традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 
работы, заинтересовать ею и привлечь к участию. Проводится как экскурсия по 
дошкольному учреждению с посещением группы, где воспитываются дети 
пришедших родителей. Можно показать фрагмент работы дошкольного 
учреждения (коллективный труд детей, сборы на прогулку и др.). После 
экскурсии и просмотра заведующая иди методист беседуют с родителями, 
выясняют их впечатления, отвечают на возникшие вопросы. 
Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом 
случае четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. 
Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким 
образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь 
не только говорить, но и слушать родителей, выражать свою 
заинтересованность, доброжелательность. 



Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые 
проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые 
консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих 
одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании (капризные дети; 
дети с ярко выраженными способностями к рисованию, музыке). Целями 
консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 
помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения 
консультаций различны (квалифицированное сообщение специалиста с 
последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми 
приглашенными на консультацию; практическое занятие, например, на тему 
"Как учить с детьми стихотворение"). 
Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических 
навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-
практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и 
приемах обучения и показать их: как читать книгу, рассматривать иллюстрации, 
беседовать о прочитанном, как готовить руку ребенка к письму, как упражнять 
артикуляционный аппарат и др. 
Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей всего 
учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуждают 
задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы 
физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода и др. 
На общее собрание можно пригласить врача, юриста, детского писателя. 
Предусматриваются выступления родителей. 
Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3 
вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить 
выступить родителям или кому-то из специалистов). Ежегодно одно собрание 
целесообразно посвящать обсуждению семейного опыта воспитания детей. 
Выбирается тема, злободневная для данной группы, например, "Почему наши 
дети не любят трудиться?", "Как воспитать у детей интерес к книге", "Телевизор 
- друг или враг в воспитании детей?". 
Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом 
семейного воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при 
необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступления. На 
конференции может выступить специалист. Его выступление дается "для 
затравки", чтобы вызвать обсуждение, а если получится, то и дискуссию. 
Конференция может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но 
практикуются и конференции городского, районного масштабов. Важно 
определить актуальную тему конференции ("Забота о здоровье детей", 
"Приобщение детей к национальной культуре", "Роль семьи в воспитании 
ребенка"). К конференции готовятся выставка детских работ, педагогической 
литературы, материалов, отражающих работу дошкольных учреждений, и т.п. 
Завершить конференцию можно совместным концертом детей, сотрудников 
дошкольного учреждения, членов семей. 
В настоящее время, в связи с перестройкой системы дошкольного воспитания, 
практические работники ДОУ ищут новые,нетрадиционные формы работы с 



родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии педагогов и 
родителей. Приведем примеры некоторых из них. 
Семейные клубы. В отличие от родительских собраний, в основе которых 
назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на 
принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей 
объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи 
ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается родителями. 
Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут сливаться в один 
большой клуб или дробиться на более мелкие, - все зависит от тематики встречи 
и замысла устроителей. 
Значительным подспорьем в работе клубов является библиотека специальной 
литературы по проблемам воспитания, обучения и развития детей. Педагоги 
следят за своевременным обменом, подбором необходимых книг, составляют 
аннотации новинок. 
Учитывая занятость родителей, используются и такие нетрадиционные формы 
общения с семьей, как "Родительская почта" и "Телефон доверия". Любой член 
семьи имеет возможность в короткой записке высказать сомнения по поводу 
методов воспитания своего ребенка, обратиться за помощью к конкретному 
специалисту и т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно выяснить 
какие-либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных 
необычных проявлениях детей. 
Нетрадиционной формой взаимодействия с семьей является и библиотека 
игр. Поскольку игры требуют участия взрослого, это вынуждает родителей 
общаться с ребенком. Если традиция совместных домашних игр прививается, в 
библиотеке появляются новые игры, придуманные взрослыми вместе с детьми. 
Бабушек привлекает кружок "Очумелые ручки". Современная суета и спешка, а 
также теснота или, наоборот, излишняя роскошь современных квартир почти 
исключили из жизни ребенка возможность заниматься рукоделием, 
изготовлением поделок. В помещении, где работает кружок, дети и взрослые 
могут найти все необходимое для художественного творчества: бумагу, картон, 
бросовые материалы и др. 
Сотрудничество психолога, воспитателей и семьи помогает не только выявить 
проблему, ставшую причиной сложных взаимоотношений родителей с 
ребенком, но и показать возможности ее решения. При этом необходимо 
стремиться к установлению равноправных отношений между педагогом-
психологом, воспитателем и родителями. Они характеризуются тем, что у 
родителей формируется установка на контакт, возникают доверительные 
отношения к специалистам, которые, однако, не означают полного согласия, 
оставляя право на собственную точку зрения. Взаимоотношения протекают в 
духе равноправия партнеров. Родители не пассивно выслушивают 
рекомендации специалистов, а сами участвуют в составлении плана работы с 
ребенком дома. 
Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей можно осуществлять по-
разному. Важно только избегать формализма. 
 


