
Консультации для воспитателей по знакомству детей младшего 
возраста с геометрическими фигурами. 
 
 

 Детей четвертого года жизни учат различать и называть круг, квадрат, 
треугольник. 
Для ребенка, как, впрочем, и для взрослого, геометрические фигуры — это 
эталоны, пользуясь которыми он определяет форму предметов и их частей. 
Знакомство младших дошкольников с геометрическими фигурами надо 
рассматривать в плане сенсорного восприятия формы этих фигур, что в 
дальнейшем позволит использовать их как эталоны в познании формы 
окружающих предметов. 

 
            Детей учат сначала различать геометрические фигуры, а потом уже 
называть их. А различать — значит находить среди других. Знакомя с 
геометрическими фигурами, их предъявляют попарно. Например, у детей в 
руках — круг и квадрат. У педагога — точно такие же по цвету и величине 
фигуры. Воспитатель предлагает детям игру «Найди такую же». Он 
показывает им круг и просит дать такой же. Дети выбирают круг и 
показывают его педагогу. Чтобы сформировать представление о той или 
иной геометрической фигуре (сенсорном эталоне), необходимо включение 
различных анализаторов. Поэтому, когда ребенок нашел круг, необходимо 
осязательно-двигательное обследование формы: обведение контура данной 
фигуры. Педагог предлагает, поставив палец на край круга, обвести его. 
Воспитатель показывает, как это надо сделать, обращает внимание на то, что 
рука свободно скользит по кругу. Только после этого называет: «Это круг». 
Затем то же самое дети проделывают с квадратом. Ребенок находит у себя 
нужную фигуру, обводит ее рукой под руководством взрослого: «Смотри, как 
движется палец: прямо, потом угол, вниз, снова угол». В самом конце 
воспитатель называет фигуру. 

Вначале ребенок воспринимает каждую фигуру обособленно, не 
замечая сходства и различия между фигурами. Поэтому на следующих 
занятиях круг и квадрат, находящиеся у воспитателя, будут отличаться от 
круга и квадрата у детей сначала по цвету, потом по величине, а затем и по 
цвету, и по величине. Задание останется прежним: «Покажи то же, что у 
меня». Таким образом, ребенок постепенно начинает абстрагировать форму 
от других признаков предметов. Та же методика используется и при 
знакомстве с треугольником, который сначала сравнивают с кругом. 
Закреплять представления детей о геометрических фигурах, упражнять в их 
назывании можно в различных играх и игровых упражнениях. Приведем 
примеры. 



Игра «Геометрическое лото». Для игры понадобятся карточки, на 
которых в ряд изображены геометрические фигуры (одноцветные контуры). 
На карточках — разный подбор фигур. На одной — круг, квадрат, 
треугольник; на другой — круг, квадрат, круг; на третьей — треугольник, 
треугольник, круг; на четвертой — квадрат, треугольник, круг и т. д. Кроме 
того, у каждого ребенка — набор геометрических фигур той же величины, 
что и контурные изображения на карточках (по две фигуры каждой формы 
разных цветов). 
В начале занятия ребенок раскладывает все фигуры перед собой. Карточка 
лежит на столе перед ним. Воспитатель показывает фигуру, предлагает 
детям найти у себя такую же и разложить на карточках так, чтобы они 
совпали с нарисованными. 
В зависимости от знаний и умений детей игру упрощают или усложняют 
(фигур может быть больше или меньше). 

Игра «Разложи в коробки». В этой игре используются коробки, на 
которых даны контурные изображения фигур, и различные по цвету и 
величине круги, квадраты, треугольники (рис. 4). 
Задание детям — навести порядок, разложить все фигуры по коробкам. Дети 
вначале рассматривают коробки и определяют, в какую из них что нужно 
положить. Затем они раскладывают фигуры по коробкам, соотнося их форму 
с контурным изображением. 
В такой игре дети учатся группировать геометрические фигуры, 
абстрагируясь от цвета и величины. 

 
Игра «Найди свой домик». Детям раздают геометрические фигуры, 

отличающиеся по цвету и величине. В трех обручах в разных углах комнаты 
на полу лежат круг, квадрат и треугольник. 
«В этом домике живут все круги,— говорит воспитатель,— в этом — все 
квадраты, а в этом — все треугольники». Когда все найдут свои домики, 
детям предлагается «погулять»: побегать по группе. По сигналу воспитателя 
(удар в бубен) все находят свой домик, сравнивая свою геометрическую 
фигуру с той, что находится в домике. Игра повторяется несколько раз, при 
этом воспитатель каждый раз меняет домики местами. 



Игра «Найди пару». На столе лежат вырезанные из бумаги рукавички, на 
одной из которых изображены, например, круг и треугольник, на другой — 
круг и квадрат, на третьей — два треугольника и т. д. У каждого из детей 
тоже по одной рукавичке, они должны найти себе парную рукавичку, 
ориентируясь по рисунку. 

 
 
Эта игра полезна также и тем, что предполагает живое общение детей, при 
котором активизируется речь. 
Игра «Что изменилось?». Воспитатель выставляет на доске или 
фланелеграфе круг, квадрат, треугольник в ряд и предлагает детям 
рассмотреть фигуры на доске и запомнить их расположение. Затем просит 
детей закрыть глаза, а сам в это время убирает одну из фигур. Открыв глаза, 
дети должны сказать, что изменилось. Игра повторяется несколько раз. 
Подобные игры и упражнения можно подбирать и варьировать в 
зависимости от степени подготовленности детей данной группы. 

 
 
 Детей четвертого года жизни учат различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 
Для ребенка, как, впрочем, и для взрослого, геометрические фигуры — это 
эталоны, пользуясь которыми он определяет форму предметов и их частей. 
Знакомство младших дошкольников с геометрическими фигурами надо 
рассматривать в плане сенсорного восприятия формы этих фигур, что в 
дальнейшем позволит использовать их как эталоны в познании формы 
окружающих предметов. 

  
 

Детей учат сначала различать геометрические фигуры, а потом уже называть 
их. А различать — значит находить среди других. Знакомя с геометрическими 
фигурами, их предъявляют попарно. Например, у детей в руках — круг и 
квадрат. У педагога — точно такие же по цвету и величине фигуры. 
Воспитатель предлагает детям игру «Найди такую же». Он показывает им 
круг и просит дать такой же. Дети выбирают круг и показывают его педагогу. 
Чтобы сформировать представление о той или иной геометрической фигуре 



(сенсорном эталоне), необходимо включение различных анализаторов. 
Поэтому, когда ребенок нашел круг, необходимо осязательно-двигательное 
обследование формы: обведение контура данной фигуры. Педагог 
предлагает, поставив палец на край круга, обвести его. Воспитатель 
показывает, как это надо сделать, обращает внимание на то, что рука 
свободно скользит по кругу. Только после этого называет: «Это круг». Затем 
то же самое дети проделывают с квадратом. Ребенок находит у себя нужную 
фигуру, обводит ее рукой под руководством взрослого: «Смотри, как 
движется палец: прямо, потом угол, вниз, снова угол». В самом конце 
воспитатель называет фигуру. 

Вначале ребенок воспринимает каждую фигуру обособленно, не 
замечая сходства и различия между фигурами. Поэтому на следующих 
занятиях круг и квадрат, находящиеся у воспитателя, будут отличаться от 
круга и квадрата у детей сначала по цвету, потом по величине, а затем и по 
цвету, и по величине. Задание останется прежним: «Покажи то же, что у 
меня». Таким образом, ребенок постепенно начинает абстрагировать форму 
от других признаков предметов. 
Та же методика используется и при знакомстве с треугольником, который 
сначала сравнивают с кругом. 
Закреплять представления детей о геометрических фигурах, упражнять в их 
назывании можно в различных играх и игровых упражнениях. Приведем 
примеры. 

Игра «Геометрическое лото». Для игры понадобятся карточки, на 
которых в ряд изображены геометрические фигуры (одноцветные контуры). 
На карточках — разный подбор фигур. На одной — круг, квадрат, 
треугольник; на другой — круг, квадрат, круг; на третьей — треугольник, 
треугольник, круг; на четвертой — квадрат, треугольник, круг и т. д. Кроме 
того, у каждого ребенка — набор геометрических фигур той же величины, 
что и контурные изображения на карточках (по две фигуры каждой формы 
разных цветов). 
В начале занятия ребенок раскладывает все фигуры перед собой. Карточка 
лежит на столе перед ним. Воспитатель показывает фигуру, предлагает 
детям найти у себя такую же и разложить на карточках так, чтобы они 
совпали с нарисованными. 
В зависимости от знаний и умений детей игру упрощают или усложняют 
(фигур может быть больше или меньше). 

Игра «Разложи в коробки». В этой игре используются коробки, на 
которых даны контурные изображения фигур, и различные по цвету и 
величине круги, квадраты, треугольники (рис. 4). 
Задание детям — навести порядок, разложить все фигуры по коробкам. Дети 
вначале рассматривают коробки и определяют, в какую из них что нужно 
положить. Затем они раскладывают фигуры по коробкам, соотнося их форму 



с контурным изображением. 
В такой игре дети учатся группировать геометрические фигуры, 
абстрагируясь от цвета и величины. 

 
Игра «Найди свой домик». Детям раздают геометрические фигуры, 

отличающиеся по цвету и величине. В трех обручах в разных углах комнаты 
на полу лежат круг, квадрат и треугольник. 
«В этом домике живут все круги,— говорит воспитатель,— в этом — все 
квадраты, а в этом — все треугольники». Когда все найдут свои домики, 
детям предлагается «погулять»: побегать по группе. По сигналу воспитателя 
(удар в бубен) все находят свой домик, сравнивая свою геометрическую 
фигуру с той, что находится в домике. Игра повторяется несколько раз, при 
этом воспитатель каждый раз меняет домики местами. 
Игра «Найди пару». На столе лежат вырезанные из бумаги рукавички, на 
одной из которых изображены, например, круг и треугольник, на другой — 
круг и квадрат, на третьей — два треугольника и т. д. У каждого из детей 
тоже по одной рукавичке, они должны найти себе парную рукавичку, 
ориентируясь по рисунку. 

 
 
Эта игра полезна также и тем, что предполагает живое общение детей, при 
котором активизируется речь. 
Игра «Что изменилось?». Воспитатель выставляет на доске или 
фланелеграфе круг, квадрат, треугольник в ряд и предлагает детям 
рассмотреть фигуры на доске и запомнить их расположение. Затем просит 



детей закрыть глаза, а сам в это время убирает одну из фигур. Открыв глаза, 
дети должны сказать, что изменилось. Игра повторяется несколько раз. 
Подобные игры и упражнения можно подбирать и варьировать в 
зависимости от степени подготовленности детей данной группы. 

 


