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От автора

Развитие речи и мышле�
ния — один из важнейших

разделов педагогики раннего дет�
ства, направленный на умственное раз�

витие ребенка, которому предстоит жить в
XXI в., в третьем тысячелетии. Это ко многому нас

обязывает: мы должны обеспечить ребенку возможности
для овладения технологиями, базирующимися на новей�
ших достижениях науки и рассчитанными на развитый
человеческий интеллект.

Следует помнить, что формирование мышления начи�
нается с первых лет жизни ребенка. Это непрерывный
процесс, в котором первые три года играют стратегически
важную роль как стартовый период, период интенсивного
развития мозга ребенка.

Данное пособие базируется на современных знаниях о
ребенке раннего возраста. «Человеку о человеке» — так
можно было бы назвать книгу, потому что в ней раскрыва�
ются особенности познания ребенком окружающего мира,
прежде всего человека, его действий, мотивов и потребнос�
тей. Это познание происходит на эмоциональной, чувствен�
ной, ориентировочной основе, доступной маленьким детям.

Гуманизация педагогического процесса и направлен�
ность на развитие мышления выстраивают работу с
детьми раннего возраста в стройную систему, в которой
занятиям с использованием изобразительных средств уде�
лено особое внимание: картинка способна «мягко» вывес�
ти ребенка на  уровень символического  замещения и тем
самым способствовать формированию мышления и речи.
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Этот этап в развитии мышления важен, так как он за�
кладывает основу способности к абстрагированию.

В книге наряду с теоретическими выкладками есть чи�
сто практический материал, необходимый для работы вос�
питателя групп раннего возраста. В ней дан программный
материал, примерные планы и конспекты занятий с деть�
ми 2�го и 3�го года жизни. По объему содержащейся в ней
научной информации книга близка к монографии, а по
практическим «выходам» является методическим пособи�
ем. Она будет полезна преподавателям и студентам педаго�
гических вузов, практическим педагогам, методистам до�
школьных учреждений, психологам.

Большую помощь книга окажет родителям детей, не
посещающих дошкольные учреждения: они смогут само�
стоятельно заниматься с ребенком.

Существенно поможет в организации занятий по
данной книге одноименное иллюстративное приложение в
виде системы картинок и картин для игр�занятий с деть�
ми 1–3 (4) лет1.

Амплификация (обогащение) умственного и речевого
развития с первых лет жизни — основная идея предлагае�
мого вниманию читателей пособия для работы с детьми
раннего возраста в условиях как дошкольного учрежде�
ния, так и семьи.

ß

1 Ранний возраст: развитие речи и мышления: Наглядное пособие. — М.: Мозаика�
Синтез, 2000.
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Уровень современных науч�
ных знаний о ребенке ран�

него возраста позволяет судить о
младенчестве с точки зрения уникаль�

ности этого периода, а не с точки зрения его
несовершенства. Не случайно в последние десятиле�

тия во всем научном мире появился особый интерес к
раннему периоду жизни ребенка. Человечество как будто
заново открыло его величайшую «тайну»: его слабость и
несовершенство по сути являются его силой и предостав�
ляют безграничные возможности для духовного и физиче�
ского совершенствования, для формирования основ буду�
щей взрослой личности. Начинать следует с первых шагов
ребенка, двигаясь целенаправленно и обдуманно.

Особый интерес представляет интеллектуальное и по�
знавательное развитие маленьких детей. Вспомним, что
они овладевают речью за какие�нибудь 2–3 года. В год ре�
бенок произносит примерно 10 слов, в 2 года — 300–400, а
к 3 годам в его активном словаре уже 1500 и более слов.
Ребенок познает грамматический строй языка, от простых
предложений переходя к сложным, в том числе к сложно�
подчиненным. Он употребляет слова, обозначающие не
только предметы и действия, но и признаки предметов, их
количество и т. д. Значительные изменения происходят и
в мышлении: дети начинают решать несложные практи�
ческие задачи, порой проявляя завидную смекалку.

Было бы ошибкой предполагать, что все это приходит к
ребенку спонтанно, само собой. Чтобы он развивался, не�
обходимо общение со взрослым, который способствует
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формированию мышления и речи, развитию познаватель�
ной активности.

Усилия взрослого попадают на благодатную почву, по�
тому что именно в ранние годы происходит интенсивное
развитие мозга, т. е. увеличение мозгового вещества. Та�
кого не будет ни в один последующий период жизни. Так,
например, к семи месяцам после рождения мозг ребенка
увеличивается в два раза, к полутора годам — в три раза,
а к трем годам составляет уже три четверти массы мозга
взрослого. И происходит это не спонтанно, не само собой,
а, как уже говорилось выше, под влиянием окружающей
среды и развивающего общения. Не случайно ранние годы
называют сензитивным периодом развития, когда закла�
дываются основы интеллекта и мышления, высокой умст�
венной активности во взрослом состоянии. Именно поэто�
му ранний возраст — важнейший стартовый период жиз�
ни человека.

Вместе с тем следует признать, что педагогика раннего
детства требует специальных знаний, методов и подходов,
необходимых для реализации задач развития и воспита�
ния самых маленьких и основанных на их возрастных воз�
можностях. Необходимо знать, что в первые годы жизни
ребенок живет по особым психическим законам и позна�
ние окружающего мира, развитие речи, формирование
мышления имеют свои специфические особенности.

Известно: чем меньше ребенок, тем больше он отлича�
ется от взрослого в физическом и психическом отноше�
нии. Как писал Л.С. Выготский, душевная жизнь малень�
кого ребенка «отличается самым серьезным образом от
психической жизни, возможной при развитой и зрелой
центральной нервной системе»1.

В ранний период жизни ведущим видом деятельности
ребенка является предметная деятельность. Именно она
оказывает наибольшее влияние на его развитие, поэтому и
называется ведущей.
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1 Выготский Л.С. Младенческий возраст // Собр. соч. Т. 4 — М., 1984.
С. 281.



На первый взгляд примитивные действия, которыми
занят ребенок (бросает кубики, что�то строит из них, пы�
тается большой шарик втолкнуть в малое отверстие, вы�
сыпает песок из ведра, надевает кольца на пирамидку и
т. д.), имеют исключительное значение для его интеллек�
туального развития. Благодаря этим действиям, ребенок
познает свойства предметов (большой–маленький; твер�
дый–мягкий; легкий–тяжелый), их количество (один,
много, мало), форму (шар, куб, круг, кольцо). Он узнает,
что предмет не может одновременно обладать взаимоис�
ключающими свойствами (например, быть сухим и мок�
рым), что свойства его относительны: большой мяч «ста�
новится» маленьким, если его сравнивать с еще большим.
Так происходит накопление чувственного опыта, который
ребенок еще не может выразить словами, но он практиче�
ски осваивает окружающую его действительность, и это
очень важно.

Следовательно, понимание и освоение мира происходят
сначала через решение практических и — позднее —логи�
ческих задач, и эта последовательность объективна: чело�
век не сразу овладевает высшими формами мышления.

У двух�, трехлетних детей анализ, синтез, сравнение и
другие мыслительные операции еще неотделимы от прак�
тических действий с предметом, с реальным расчленением
его на части и соединением элементов в одно целое и т. д.

В раннем детстве мышление носит наглядно�действен�
ный характер, но постепенно формируется наглядно�об�
разное мышление, свойственное дошкольному периоду
детства, а затем — отвлеченное, логическое. При этом
ранние формы мышления не исчезают, а как бы свертыва�
ются, но в нужный момент взрослый извлекает их из глу�
бин своего сознания.

Какова связь между развитием речи и мышлением ре�
бенка? Каждый из нас встречал детей смышленых, но еще
плохо говорящих. Действительно, в раннем возрасте, на
2–3�м году жизни, наблюдаются большие индивидуаль�
ные различия в освоении речи: одни начинают говорить
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рано, при этом четко произносят слова; другие хорошо по�
нимают речь, но сами говорят мало. Постепенно — в про�
цессе роста ребенка и его развития — эти различия
сглаживаются. Свою роль играют и специальные занятия
по развитию речи.

Речь — это деятельность, в процессе которой люди об�
щаются друг с другом при посредстве родного языка.

Важно различать понимание речи (пассивный словарь)
и произнесение слов — активная речь (активный сло�
варь). Понимание речи приходит раньше активного ее ос�
воения. Пассивный словарь всегда значительно шире, чем
активный.

Задачами первых лет жизни являются, во�первых, рас�
ширение понимания речи взрослых и, во�вторых, форми�
рование активного словаря ребенка. Это важно, потому
что в процессе речевого общения ребенок, как и взрослый,
обогащает свои знания не только путем индивидуального
практического опыта, но и путем усвоения общественного
опыта, накопленного многими поколениями. Итак, речь
имеет прямое отношение к познавательному развитию: с
ее помощью ребенку сообщаются определенные знания,
передаются умения и навыки. Как считают психологи, ре�
бенок присваивает общественно�исторический опыт чело�
вечества, «застывший» в предметах материальной и ду�
ховной культуры, а речь, родной язык относятся к эле�
ментам духовной культуры.

Речь не только служит познанию, но и является необхо�
димым средством, орудием человеческого мышления. Че�
ловек мыслит словами, произнося их громко или про себя
(внешняя и внутренняя речь). Вместе с тем речь и мышле�
ние — не одно и то же, потому что мышление — отраже�
ние в мозгу предметов и явлений в их закономерных свя�
зях и отношениях. Поясним сказанное.

Нельзя ставить знак равенства между умением го�
ворить и умственным развитием ребенка, но речь тем не
менее имеет прямое отношение к развитию мышления.
Какая между ними связь? Каждое слово — это речевой
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знак. Ребенок очень рано понимает, что все можно обозна�
чить словом. И, произнося сакраментальное «Это что?»,
требует, чтобы взрослые называли все, что он видит во�
круг: предметы, их признаки, действия с ними.

Итак, в слове заложено знаковое обозначение всего ок�
ружающего. Но люди не могли бы выразить ни одной мыс�
ли, если бы язык не обладал обобщающей функцией. Ина�
че все на свете, например каждый листочек на каждом де�
реве, имело бы свои названия. Однако, когда мы произно�
сим слово «лист» (не важно, какой — кленовый, березо�
вый), мы понимаем, что речь идет не о дереве в целом, не о
кроне и не о корнях. Эту закономерность языка малыш
усваивает особенно интенсивно и четко на третьем году
жизни.

Как с этим связано мышление, можете спросить вы.
Вспомним сказанное выше: мыслительные операции (ана�
лиз, синтез, сравнение, обобщение) возможны только с по�
мощью речи, внешней или внутренней. При этом в процес�
се анализа и синтеза человек задает себе вопросы, строит
различные предположения, рассуждает, приходит к опре�
деленным суждениям и понятиям. В процессе этой мысли�
тельной деятельности он прибегает к сравнениям (сопос�
тавление объектов с целью выявления сходства или разли�
чия между ними), что является важной предпосылкой
обобщения (умозаключения, суждения и понятия). Поня�
тие — одна из форм отражения мира в процессе познания,
связанная с применением языка, форма (способ) обобще�
ния предметов и явлений. (Понятием называют мысль,
представляющую собой обобщение — и мысленное выде�
ление — предметов некоторого класса по их специфичес�
ким признакам.)

Таким образом, с помощью речи в мышлении формиру�
ются понятия, являющиеся единицами мыслительного
процесса.

Ко всему этому ребенок начинает приобщаться уже с
первых лет жизни, постепенно овладевая речью и опреде�
ленным типом мышления: вначале, как уже говорилось,
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наглядно�действенным (раннее детство), затем образным
(дошкольное детство) и, наконец, логическим (школьное
детство).

Первые обобщения ребенок начинает делать по несуще�
ственным признакам. Так, например, все мягкое — это
«киса» (кошка), а все круглое — «лябико» (яблоко).

Овладение обобщениями по существенным признакам
на 2–3�м году жизни является необходимым условием
развития мышления и интеллектуальной компетентнос�
ти этого возраста1.

Интеллектуальная компетентность ребенка 2–3 лет вы�
ражается прежде всего в развитии восприятия, символи�
ческой (знаковой) функции мышления (замещения) и ос�
мысленной предметной деятельности. Развитие символи�
ческой функции опирается на опыт использования выра�
зительных жестов, предметов�заместителей (например,
вместо «мыла» — кубик; вместо «градусника» — высох�
ший фломастер и т. п.), картинок (замещающих реаль�
ный предмет) и языковых знаков в игре и общении. В
практической деятельности на занятиях и в игре малыш
познает свойства предметов (цвет, форма, величина, фак�
тура, масса, положение в пространстве, строение — целое
и часть его), опираясь на зрительное восприятие и нако�
пившийся опыт их использования. Он активно интересу�
ется окружающим его миром, задает вопросы, из расска�
зов взрослого узнает новое о явлениях, которые им непо�
средственно не воспринимаются.

Последнее говорит о возросшей языковой компетенции
ребенка, при этом, даже если он не владеет полностью ак�
тивной речью, он пользуется невербальными (неречевыми)
способами общения (взгляды, мимика, выразительные же�
сты и движения). Как правило, к 3 годам в речи ребенка
уже представлены основные грамматические категории.

Развитие функции обобщения в речи, начинающееся в
раннем детстве, продолжается и в дошкольном, и в школь�
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ном возрасте: ребенок переходит ко все более сложным
обобщениям и понятиям. Так от простого к сложному
формируется абстрагирование — наиболее сложная мыс�
лительная операция, представляющая собой выделение
какого�либо свойства или признака предмета, которые
мыслятся обособленно от самого предмета, от других его
признаков. Так, например, если ребенок подбирает пред�
меты, или группирует флажки, или сортирует картинки
по цвету и пр., это значит, что цвет понимается им на уров�
не отвлечения от всех других признаков и в мышлении на
основе обобщения сформировалось понятие «цвет».

Таким образом, обобщение и отвлечение — это две сто�
роны процесса мышления, которое осуществляется с по�
мощью речи.

Обобщение ребенок учится делать через слово, по его
существенному признаку. Например, словом «дом» мож�
но обозначить и дом человека, и дупло белки, и сквореч�
ник, и аквариум для рыбы и т. п., но главное, дом — это
«крыша над головой», где кто�то живет. Или, скажем,
стул. Он может быть большой, маленький, мягкий, но
главное — это предмет, на котором сидят.

Обобщение — это новый, более высокий уровень мыс�
лительной деятельности, на который ребенок, как мы уже
сказали, выходит через речь. Обобщение является мыс�
ленным объединением предметов и явлений действитель�
ности, имеющих общие свойства. Это переход от одиноч�
ного к общему, ко все более высокому уровню обобщений.
Например, от одиночного понятия «огурец» (или «поми�
дор») к понятию «овощ», а затем к более высокому уровню
обобщения — «продукт огородничества» и еще более высо�
кому — «продукт труда» и т. п. С развитием функции
обобщения связан процесс развития мышления человека
на протяжении всей его жизни. Уровень обобщений и от�
влечений (абстрагирование) в речевом мышлении, по сути
дела, и определяет интеллектуальную развитость. Начало
же формирования речевого мышления закладывается уже
в раннем возрасте.
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Вот почему и педагогам, и родителям очень важно не
оставлять без внимания развитие речевых навыков у де�
тей, являющихся основой развития их мышления и ин�
теллекта.

Основоположник отечественной детской психологии
Л.С. Выготский писал: «Слово всегда относится не к одному
какому�нибудь отдельному предмету, но к целой группе
или к целому классу предметов. В силу этого каждое слово
уже обобщает, и с психологической точки зрения значение
слова прежде всего представляет собой обобщение. Но обоб�
щение, как это легко видеть, есть чрезвычайный словесный
акт мысли, отражающий действительность совершенно
иначе, чем она отражается в непосредственных ощущениях
и восприятиях… Что оно представляет собой? Речь или мы�
шление? Оно есть речь и мышление в одно и то же время,
потому что оно есть единица речевого мышления»1.

Если это так, то очевидно огромное значение этого раз�
дела работы с детьми в педагогике раннего возраста,
понятна необходимость специальных занятий, которые
следует проводить и в условиях общественного воспита�
ния, и в семье.

Итак, на третьем году жизни ребенка начинается, как
уже говорилось выше, сензитивный период, благоприят�
ный для развития речи. И это время нельзя упустить. Не�
обходимо особое внимание уделять развитию активного
словаря, т. е. побуждать ребенка выражать свои мысли
словами. Как это делать? На что обратить внимание?

Прежде всего следует продолжать развивать способ�
ность понимать речь окружающих, расширять ориенти�
ровку ребенка в окружающем, воспитывать внимание и
интерес к явлениям природы и разнообразным предме�
там, учить находить их изображения на картинках и обо�
значать словом. Это способствует формированию первич�
ных представлений об окружающем, установлению про�
стейших связей между предметами и явлениями.
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Кроме того, необходимо активизировать словарь ребен�
ка, для чего следует учить его повторять названия предме�
тов, их изображений на картинках, действий и качеств, а
также назначения предметов.

Необходимо развивать разговорную речь ребенка: ис�
пользовать любые поводы для разговора с ним, побуждать
его к высказыванию своих мыслей, своего мнения; учить
отвечать на вопросы; обращаться с вопросами к взрослому;
поддержать желание общаться со сверстниками. Следует
учить выражать мысли, строя предложения из 2–3 слов.

Необходимо также совершенствовать грамматическую
структуру речи: побуждать ребенка использовать в пред�
ложениях разные части речи, правильно употреблять
имена существительные, глаголы (их разные формы).
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Окружающий мир привлекает ребен�
ка новизной непознанного и побуж�

дает к первым самостоятельным шагам.
В начале второго года жизни ребенок практически осва�

ивает все, что находится в пределах досягаемости и попа�
дает к нему в руки. Предметы ближайшего окружения яв�
ляются для него источником любопытства и первой сту�
пенью познания мира.

Особый интерес дети проявляют к людям, действую�
щим в окружающем мире, выполняющим какую�то рабо�
ту, разговаривающим и общающимся друг с другом. На�
блюдая действия взрослых, малыш не только познает дей�
ствительность, но и приобретает необходимые ориенти�
ровки в окружающем.

На протяжении второго–третьего года жизни соверша�
ется переход от внешней, эмоциональной стороны позна�
ния мира к приобретению более содержательных сведений
о предметах ближайшего окружения и жизни людей.

К концу третьего года жизни ознакомление с окружаю�
щим приобретает ярко выраженный познавательный ха�
рактер. Дети сознательно стремятся получить информа�
цию об окружающем их мире, задавая взрослому множе�
ство вопросов (например, «Где ночует солнышко?», «Как
зовут козлят, которые не пустили волка?», «Где живет ли�
са?», «Что ест слон?» и т. п.). Их начинает интересовать
внутренняя, т. е. содержательная сторона предметов и яв�
лений окружающего мира.
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РАЗВИТИЯ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ

В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

Ознакомление с окружающим



Задачи развития

Ознакомление с окружающим в ранние годы носит си�
туативный характер, а первые знания о нем являются
элементарными (о домашней среде, о близких, предметах
домашнего обихода и т. п.), но перед детьми этого возрас�
та все же разворачивается целостная картина мира, в ко�
тором они живут. Именно поэтому познавательное разви�
тие маленького ребенка при ознакомлении с окружаю�
щим не следует упрощать — все, что раскрывается перед
его взором, достоверно и сохраняет свою практическую и
познавательную значимость на долгие годы.

Системное ознакомление с окружающим является пер�
вым условием развития детей. При этом ставится задача
формирования достоверного и целостного восприятия ок�
ружающего.

С этой целью в системе ознакомления с окружающим
следует выделить стержневое звено. Таким звеном явля�
ются сведения о человеке и гуманистической направ�
ленности его действий. Предметная среда, животный и
растительный мир раскрываются детям в связи с чело�
веком и его жизнью.

При этом гуманизация процесса воспитания осуще�
ствляется целенаправленной организацией развивающей
предметной среды, обеспечением познавательного обще�
ния со взрослым, активным и деятельностным участием
самого ребенка в процессе освоения первых знаний об ок�
ружающем.

Программное содержание

Формировать у детей 2�го года жизни элементарные
знания о ближайшем окружении.

О близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат,
сестра) и их участии в жизни ребенка («Мама кормит Ва�
сю»; «Папа гуляет с Васей»; «Сестренка играет с Васей»;
«Бабушка поет Васе песенку» и т. п.).
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О самом себе:

•о своем имени («Кто у нас Вася?», «Ты кто, как тебя
зовут?», «Да, ты — Вася!);

•о внешнем виде («Где у Васи ручки? Где глазки? Где
носик?» и т. п.);

•о действиях в окружающем («Что Васенька делает?
Моет руки, ест, играет, одевается, купается» и т. п.);

•о самочувствии («Вася хочет есть»; «Вася устал, хочет
спать» и т. п.);

•о желаниях («Пойдем гулять»; «Буду играть»; «Дай
конфетку» и т. п.).

О пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т. п.); о блю�
дах (суп, каша, кисель и т. п.).

Об игрушках (мишка, зайка, кукла, машина, мяч, мат�
решка, пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, катал�
ка�гремушка и т. п.).

О предметах быта (стол, стул, кровать, чашка, лож�
ка, одеяло, подушка и т. п.).

О личных вещах (полотенце, рубашка, штанишки,
платье, туфли, ботики, платок, шапка и т. п.).

О животных и птицах, живущих рядом (собака, кош�
ка, рыбка, попугай и т. п.).

О растениях дома (цветы в горшках, цветы в вазе, по�
садки в ящиках и т. п.) и вблизи дома (трава, цветы, де�
ревья и т. п.).

О погодных явлениях на чувственном уровне (солнце —
тепло; дождь — мокро, сыро; ветер — холодно и т. п.).

О некоторых конкретных ситуациях общественной

жизни (например, «тетя�продавщица», «дядя�шофер»;
«дядя�доктор» и т. п.).

Расширять знания детей 3�го года жизни об окружа�
ющем мире.

О человеке:

•его внешних физических особенностях (у каждого
есть голова, руки, ноги, лицо; на лице — глаза, нос,
рот и т. д.);

•его физических и эмоциональных состояниях (прого�
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лодался – насытился; устал – отдохнул; заболел – вы�
лечился; опечалился – обрадовался; заплакал – засме�
ялся и т. д.);

•деятельности близких ребенку людей («Мама моет
пол»; «Бабушка вяжет носки»; «Сестра делает уроки»;
«Дедушка читает газету»; «Брат рисует»; «Папа помогает
маме» и т. д.).

О предметах, действиях с ними и их назначении:
•предметы домашнего обихода (одежда, посуда, мебель

и т. д.);
•игрушки;
•орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и

т. д.).
О живой природе:

•растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи,
фрукты и т. д.);

•животный мир: домашние животные (кошка, собака,
корова, лошадь, коза, свинья, петушок, курочка, гусь и
т. д.); их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок,
поросенок, цыпленок и т. д.); животные — обитатели леса
(лиса, заяц, медведь, волк, белка и т. д.); птицы (воробей,
ворона, голубь и т. д.).

О неживой природе:

•о воде (льется, теплая – холодная; в воде купаются,
водой умываются, в воде стирают и т. д.);

•о воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река,
пруд).

О явлениях природы:

•времена года (осень, зима, весна, лето) и их особенно�
сти (зимой — холодно; летом — жарко; весной — светит
солнце, бегут ручьи, весенняя капель; осенью — ветер,
холодный дождь; зимой — метель, снег, лед);

•сезонные изменения в живой природе (Осенью на де�
ревьях листья желтеют и опадают, листопад, вянет трава.
Зимой деревья без листьев. Весной трава начинает зеле�
неть, распускаются первые цветы — подснежники; на де�
ревьях появляются первые листья);

19



•погодные явления и отношение к ним людей
(Дождь — сыро, гулять нельзя; ветер — необходимо теп�
лее одеваться; летом при жарком солнце надевают пана�
му; осенью, если идет холодный дождь, необходимо взять
зонт. Летом — теплый дождь, бывает радуга, теплой
одежды не надевают, потому что жарко. Зимой холодно.
Люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги,
меховые шапки, чтобы не замерзнуть и т. д.).

Развивать в детях гуманные чувства: доброжелатель�
ное и бережное отношение ко всему живому.

Знакомить с явлениями общественной жизни и некото�
рыми профессиями (доктор лечит, шофер ведет машину,
парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, двор�
ник подметает и т. д.).

Педагогические условия

Итак, у детей раннего возраста следует формировать си�
стему знаний об окружающем, ведя их от простого к слож�
ному, последовательно и постепенно расширяя круг зна�
комых предметов, явлений и ситуаций: от конкретных к
более обобщенным знаниям и представлениям об окружа�
ющем.

В связи с этим вначале осуществляется целенаправлен�
ное ознакомление с домашним (дети 1 года–1,5 лет), а за�
тем и более широким кругом людей (дети от 1,5 до 3 лет),
принимающих участие в их жизни повседневно (близкие
взрослые) в бытовых ситуациях (например, «мама стира�
ет», «папа красит», «тетя шьет» и т. д.), а затем эпизоди�
чески и в других ситуациях (например, «дядя�доктор ле�
чит», «тетя�повар готовит», «шофер ведет машину», «поч�
тальон разносит почту», «дворник подметает» и т. д.).

Нужно помочь ребенку «открыть себя», привлекая вни�
мание к нему самому (например, «Где у Саши глазки? Уш�
ки? Носик? Кто у нас Саша? Кого зовут Саша?»). Особое
внимание надо обращать на лицо человека («А где у мамы
глаза, уши, нос?» и т. д.) и вести к первым элементарным
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обобщениям: у всех людей есть лицо, глаза, рот, нос и т. п.
(дети 1 года–1,5 лет) и более детально: губы, зубы, брови,
щеки и т. д. (дети 1,5–3 лет). Позднее дети узнают и запо�
минают названия частей тела: голова, руки, ноги
(1,5–2 года); живот, спина, шея, пальцы, ногти и т. д.
(2–3 года). Дети постепенно начинают понимать, что час�
ти тела имеют свое назначение (функции): уши слушают,
глаза смотрят, ноги ходят и т. п. К трем годам они способ�
ны заметить, что у всех живых существ имеются такие
же, как у человека, или подобные части тела (например, у
людей — руки, у петуха — крылья, у зайца — лапы; у
всех есть глаза, уши, нос, рот). Эти знания по�новому оп�
ределяют отношение ребенка к кукле как живому сущест�
ву (имитация человека) и игрушкам�животным, стилизо�
ванным под человека (слон в фартуке, мишка в штаниш�
ках и т. д.).

Взрослый может использовать конкретные ситуации
для раскрытия ребенку его собственных физических (про�
голодался, устал, заболел и пр.) состояний и эмоциональ�
ных (обрадовался, испугался, засмеялся, заплакал, оби�
делся и пр.) переживаний (дети 1 года–2 лет). Учит заме�
чать и соответствующим образом реагировать на физичес�
кие и душевные состояния других людей — взрослых и
детей (например, «Пожалей маму — она устала» или
«Дай Оле конфетку, видишь, она плачет» и т. п.), сочувст�
вовать им (дети 1,5–3 лет).

Взрослый помогает ребенку понять причину и след�
ствие эмоционального состояния (например, мальчик за�
плакал, потому что упал; девочка смеется, потому что ей
подарили шарик и пр.) как результата каких�либо собы�
тий (дети 1,5–2 лет) или удавшейся/неудавшейся дея�
тельности (дети 2–3 лет).

Особое значение в познании окружающего отводится
предметам и действиям с ними. Непосредственные кон�
такты с предметами ближайшего окружения способству�
ют накоплению чувственного опыта об их свойствах (дети
1 года–1,5 лет), способах действий с ними. В более раннем
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возрасте детей привлекает в основном внешняя сторона
предметов — яркость, необычность формы, звучание и
т. д. После 2 лет особую значимость приобретают способы
действий с ними. Взрослый подводит детей к первым «от�
крытиям»: каждый предмет имеет не только название, но
и назначение (например, ложкой едят, а расческой приче�
сываются; на стуле сидят, а на кровати спят; из тарелки
едят, а из чашки пьют; шапку надевают на голову, а сапо�
ги — на ноги и т. п.); знакомит с совокупностью предметов
по их функциональному использованию: «игрушки», «ме�
бель», «посуда», «одежда» и пр.

Главенствующую роль в ознакомлении с окружающим
детей 2–3 лет приобретают сведения о людях и их дея�
тельности. Принимая непосредственное участие в дея�
тельности взрослых в качестве участников (1,5–2 года), а
затем и помощников (2–3 года), дети знакомятся с пред�
метами, необходимыми для выполнения той или иной де�
ятельности, овладевают соответствующими навыками
(кистью рисуют, лопатой копают, веником метут, мячом
играют и т. д.).

По аналогии со знаниями о людях (все животные, как и
люди, имеют глаза, уши, ноги; едят, пьют, передвигаются
в пространстве) происходит накопление представлений о
растительном и животном мире (1,5–2 года). После 2 лет
детей знакомят не только с животными, но и с их детены�
шами (собака со щенком, кошка с котенком, свинья с по�
росенком и т. д.). Для этого используют наблюдения за ре�
альными объектами, игрушки, изобразительный матери�
ал. Так, например, дети в конце 3�го года жизни не только
узнают животных на картинах, но и могут составить по
картине рассказ (например, «Кошка�мама наблюдает за
тем, как играют ее дети�котята», «Петух нашел зерна и зо�
вет курочку» и т. п.).

При ознакомлении с животным миром желательно ис�
пользовать фольклорные тексты (потешки, песенки,
подговорки, небылички, присказки и сказки), в которых
ярко, эмоционально отражены его характерные особен�
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ности (например, коровушка�матушка; синичка — воро�
бью сестричка; петушок золотой гребешок; курочка�хох�
латочка и т. п.).

В течение 2–3�го года надо расширять представления о
животном мире, последовательно усложняя содержание:
что едят животные (кошка — молоко, корова и лошадь —
траву, куры — зернышки), их «голоса», животные — по�
мощники людей (лошадь перевозит грузы, корова дает мо�
локо, курица несет яйца и пр.).

К концу 3�го года следует познакомить детей с экзоти�
ческими животными: слоном, обезьяной, крокодилом. Де�
ти учатся узнавать их в игрушках и по словесному описа�
нию, а также в иллюстрациях и на картинках.

Мышление и воображение детей развиваются, поэтому
есть смысл расширить знакомство с миром, выйти за пре�
делы их непосредственного окружения (например, в лесу
живут зайцы, лисы, белки; в реке плавают рыбы, живут
головастики, лягушки; птицы летают в небе и обитают на
деревьях).

Мир растений раскрывается детям 2–3�го года жизни с
ориентацией на сезонные изменения в природе. Следует
обратить их внимание на изменения в живой и неживой
природе в разные времена года, отметить зависимость
жизни людей от сезонных изменений (изменения в одеж�
де, в труде на огороде и в саду, в играх); воспитывать эсте�
тические чувства при встрече с прекрасным в ближайшем
природном окружении, пробуждать чувство любви к род�
ному краю, улицу, дому.

В этой связи особое значение отводится темам: «Малыш
у себя дома», «Мой дом», «Моя улица», «Транспорт на мо�
ей улице», «Праздники» (иллюминация; украшение ули�
цы флагами, гирляндами огней; новогодние елки, народ�
ные гуляния, фейерверки, салют).

Детей начинают знакомить с явлениями общественной
жизни и трудом взрослых, используя «случайные»
(например, дети наблюдают работу дворника или маляра,
стекольщика, плотника, шофера во время прогулок) и
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специально организованные ситуации (посещения кухни,
кабинета врача, прачечного блока, столярной мастерской
и пр.). Это позволяет подвести детей третьего года жизни
к пониманию того, что есть разные профессии. 

Знакомя детей с окружающим, воспитатель использует
различные наблюдения, инсценировки с помощью игру�
шек, наборы картинок и т. д.

Используются также различные пособия, тематические
панорамы («Скотный двор», «Птичий двор», «Транспорт»
и пр.), реалистические игрушки из папье�маше, тематиче�
ские плакетки (например, животные и их детеныши), те�
матические «живые картины» (например, «Зимние заба�
вы»; «Что выросло на огороде»; «Занимательная корзин�
ка» и т. п.), дидактические куклы (одетые в нижнее белье
и верхнюю одежду для разных сезонов), куклы в нацио�
нальных костюмах.

Большое значение имеет подбор художественной лите�
ратуры (фольклор, детская классика, произведения совре�
менных авторов). Необходимо иметь красочные книги�па�
норамы, книги с сюрпризами, книги�ширмы. Из игрушек
предпочтение отдается игрушкам�забавам (например, ша�
гающий пингвин, танцующий мишка, заяц, играющий на
барабане и пр.) и народным (например, курочки, клюю�
щие зернышки, дровосеки, зайки на качелях).

Развитие речи

В первой половине 2�го года жизни особое внимание
уделяется формированию понимания речи взрослого. В
этот период ребенок осваивает слова, обозначающие пред�
меты и действия с ними, овладевает смысловой стороной
речи. Особую роль играет чувственный опыт, возникаю�
щий при непосредственном контакте с предметами обихо�
да, игрушками, при совместных действиях со взрослым и
т. п. Ребенок начинает понимать, на что направлены уси�
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лия взрослого, знакомящего его с таким заманчивым ок�
ружающим миром. Он слышит названия предметов, ха�
рактеристику их свойств, относящихся к цвету, форме,
величине, положению в пространстве, фактуре, массе, ко�
личеству, соотношению частей, действиям с ними, а так�
же результатов последних и многое другое. Однако это
обилие информации перевести в активную речь пока не
удается: к 1,5 годам активный словарь составляет всего
30–40 слов. В становлении активной речи большую роль
играет формирование способности подражать и осваи�
вать общение всеми доступными средствами (выразитель�
ный взгляд, указательный жест, «облегченные» слова,
звукоподражания и т. п.). Итак, одновременно с главной
задачей развития понимания речи решаются задачи осво�
ения активной речи.

Во второй половине 2�го года жизни ребенок интенсив�
но овладевает активной речью. Чувственный опыт, накоп�
ленный ранее, постепенно переводится в речевой план, но
только при условии целенаправленной педагогической ра�
боты. К концу 2�го года активный словарь ребенка насчи�
тывает уже 300–400 слов, из которых он строит простые
предложения из 2–3 слов.

Каковы же методические приемы ознакомления с окру�
жающим и развития речи ребенка 2�го года жизни?

В работе с детьми до 1,5 лет, как уже говорилось выше,
на первый план выступает развитие понимания речи
взрослого. Детей учат понимать слова, обозначающие лю�
дей, предметы (одежда, мебель, посуда, шапка, шуба,
стул, стол, чашка, ложка и т. п.) и элементарные дейст�
вия, а также понимать простейшие фразы, с помощью ко�
торых взрослый раскрывает содержание сюжетов, дает
поручения, учит понимать их и выполнять. Расширяется
запас понятий, связанных с простейшими бытовыми си�
туациями. Ребенок должен знать свое имя, имена близких
людей, названия наиболее часто употребляемых предме�
тов обихода, средств передвижения (коляска, машина),
несколько известных ему животных и растений, находя�
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щихся в ближайшем окружении. Его следует учить пони�
мать слова, обозначающие части тела человека (руки, но�
ги, голова, рот, глаза, уши) и животных, бытовые процес�
сы (умываться, одеваться, есть, пить, спать, идти гулять),
игровые действия (покатай, сними, закрой и т. п.), а так�
же слова, обозначающие признаки предметов (большой
мяч, красный цветок, маленький цыпленок и т. д.). Необ�
ходимо учить понимать слова, а затем и простые предло�
жения, с которыми взрослый обращается к ребенку, пере�
давая смысловые отношения между предметом и действи�
ем, предметом и его свойством и т. д. Необходимо учить
обобщать предметы по существенным признакам.

Воспринимаемые слова дети должны воспроизводить
не только после того, как услышат их в речи взрослого, но
и по собственной инициативе. С этой целью следует по�
буждать детей в возрасте от 1 года до 1 года 3 месяцев к ле�
пету, а также произнесению отдельных «облегченных»
слов; от 1 года 4 месяцев до 1 года 6 месяцев учить назы�
вать «облегченными» словами (например, би�би, га�га) и
произнесенными правильно предметы и действия, исполь�
зуя «стихийные» и специально создавая ситуации заинте�
ресованности в них. Необходимо формировать умение
подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам;
воспроизводить некоторые интонации (удивление, ра�
дость, неудовольствие и т. д.).

Воспитатель использует режимные моменты с целью
пополнения активного словаря ребенка словами, обозна�
чающими близких ему людей и знакомые предметы и иг�
рушки (чашка, кровать, мишка, кукла, мяч и т. д.). Рас�
ширяет речевое общение детей, побуждая их к диалогу
всеми доступными для него средствами. Следует также
побуждать их переходить от общения с помощью жестов и
мимики к использованию речевых средств: слов и звуко�
сочетаний. С этой целью в процессе общения следует во�
влекать в диалог детей, владеющих речевыми навыками,
и детей, которым активная речь не дается или дается с
большим трудом. Необходимо выразить радость от диало�
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га с активным в речевом отношении ребенком, тем самым
создавая ситуацию возможного подражания ему со
стороны других детей.

Взрослый формирует у детей умение вслушиваться в
обращенную к ним речь, в которой присутствуют не толь�
ко информация познавательного характера, но и установ�
ки к действиям, побуждения к поступкам. Так ребенок
учится воспринимать поручения «со словами» и отвечать
на них адекватными действиями и словами. Таким
образом начинает развиваться как инициативная, так и
ответная речь ребенка, а его поведение начинает регу�
лироваться словом.

К 1,5 годам связи между предметом и словом становят�
ся более прочными. Дети начинают точнее обобщать
предметы, группируют по просьбе взрослого однородные
объекты.

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев у детей возника�
ет понимание речи взрослого, не подкрепленной ситуаци�
ей. Однако роль наглядности в развитии речи в этот пери�
од еще очень велика.

Во второй половине 2�го года жизни задача развития
понимания речи взрослых остается актуальной. Следует
расширять пассивный запас слов, обозначающих людей
(девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка); неко�
торых животных и растения, их части и свойства; дейст�
вия людей и животных; назначение комнат жилого поме�
щения и способ ориентировки в них.

Необходимо так строить фразу, обращенную к ребенку,
чтобы он приобретал навык понимать, а затем и строить
предложение из 2–3 слов, используя предлоги и наречия,
наиболее часто употребляемые в повседневной жизни (на�
пример, «Леша сидит на стуле»; «Молоко в чашке»;
«Здесь шарики, а там кубики» и т. д.).

С 1,5 лет воспитатель обязан больше внимания уделять
развитию активной речи. Вначале малыша побуждают
произносить те слова, которые он не только понимает, но
и наиболее часто использует: названия предметов, дейст�
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вий с ними, их качества и др. Взрослый дает образец пост�
роения фразы из слов, которыми владеет ребенок. Таким
образом, он учится пользоваться словами для выражения
желаний и налаживания взаимоотношений с окружаю�
щими (хочу, дай, пусти и т. п.), правильно называть неко�
торые трудовые действия (подметать, мыть, гладить, чи�
нить и т. п.).

Во второй половине 2�го года жизни воспитатель посте�
пенно в общении с ребенком все реже употребляет «облег�
ченные» слова, поощряя замену звукоподражательных
слов общеупотребительными (вместо «тик�так» — часы;
вместо «ав�ав» — собака и т.д.).

В 1 год 9 месяцев–2 года дети почти перестают пользо�
ваться «облегченными» словами. Развивается умение
обобщать предметы по существенным признакам. Речь
становится не только средством общения со взрослым в са�
мых различных ситуациях, но и средством познания: при
наблюдении окружающего, в игре, при режимных момен�
тах, при возникновении потребности в чем�либо. Все чаще
звучат вопросы: где? Что там? Кто пришел? Куда пойдем?
Значит, ребенок начинает устанавливать связи и взаимо�
зависимости между объектами в различных ситуациях.

К концу 2�го года жизни дети повторяют за взрослым
целые предложения. Они уже способны употреблять сло�
ва, относящиеся к разным частям речи, понимать смысл
предложений, описывающих настоящее, прошедшее или
будущее событие и т. п. Их речь становится более вырази�
тельной интонационно.

Одним из условий развития речи является воспитание
потребности в речевом общении со взрослым. Успешность
решения этой задачи зависит от умения педагога заинте�
ресовать ребенка, найти живой, доступный ему повод для
общения. Наиболее удачными являются ситуации дейст�
вий с предметами обихода и игрушками.

В процессе непосредственного общения с ребенком, в
игре, в режимных процессах педагог не ставит задачи пря�
мого обучения речи, как это происходит на занятиях. Он
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организует совместные действия и наблюдения, стремясь
вызвать детей на речевой контакт, использовать любые
конкретные поводы, побуждающие их к разговорам.

Одним из приемов активизации речи ребенка второго го�
да жизни является прием поручений. После того как ребе�
нок выполнил конкретное поручение, необходимо (особен�
но после 1 года 6 месяцев) спрашивать: «Что ты принес? Ку�
да положил? Что у тебя в руках? Где ты взял?» и т. д.

Обучение названиям действий происходит в процессе
показа способов действий с предметами и игрушками с
помощью вопросов типа: «Что ты делаешь? Что ты будешь
делать?» и т. д.

Воспитатель, стремясь поддержать любое обращение
ребенка к нему, переводит эмоциональные, двигательные,
мимические реакции в речевые. Иногда имеет смысл ра�
зыграть ситуацию непонимания, чтобы ребенок повторил
просьбу: «Что тебе дать? Скажи: «Дай куклу».

Побуждая ребенка к речевому подражанию, воспита�
тель отчетливо, выразительно произносит слово, фразу с
целью активизации слуховой ориентировочной реакции.

Итак, вопросы (особенно после 1,5 лет) являются осо�
бенно действенным приемом, так как они активизируют
мыслительную деятельность детей.

Вместе с тем взрослый варьирует приемы развития ре�
чи детей раннего возраста. Это, как уже говорилось, могут
быть и вопросы, и просьбы, и повторения, и поручения.
Необходимо сделать режимные моменты и все виды само�
стоятельной деятельности детей содержательными, раз�
вивающими, а следовательно, результативными для раз�
вития активной речи.

Один из приемов активизации речи — раскрытие не
только способов действий с предметами, но и их мотива�
ции («Будем одеваться, чтобы идти гулять»; «Моем руки,
потому что будем обедать» и т. п.).

Систематические целенаправленные речевые контакты
взрослого с детьми способствуют тому, что во втором полу�
годии 2�го года жизни изменяется характер общения меж�
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ду ними — оно становится обоюдным. Ребенок активно за�
дает вопросы «Ляля бай? Киса ам?», на которые воспита�
тель отвечает. Так создаются предпосылки для развития
диалогической речи. Постепенно взрослый расширяет
представления детей об окружающем, вводя в речь допол�
нительную, уточняющую информацию: не просто «Да, ля�
ля спит», а «Ляля спит в кроватке».

Показывая детям какие�либо объекты во время режим�
ных моментов, воспитатель называет их, а иногда, эмоци�
онально обыгрывая ситуацию, задает вопрос и дает обра�
зец ответа, отвечая за ребенка (например, «Что пьет Оля?
— Молоко. Вкусное молоко? — Очень вкусное! Оля любит
молоко»). Слова взрослого совпадают с ощущениями ре�
бенка, становятся ему понятными, а ответы создают опре�
деленное эмоциональное отношение к происходящему,
объясняют ситуацию в целом.

В ситуациях, когда взрослый уверен в том, что ребенок
может ответить на поставленный вопрос, он терпеливо
ожидает его, при необходимости подсказывая, помогая.

Воспитатель продолжает развивать способность детей к
сравнениям и обобщениям. Умение ребенка обобщать в
понимаемой, а затем в активной речи во многом зависит от
умения воспитателя подбирать объекты для сравнения.
Вначале детей учат выделять привычные предметы, ви�
деть различия между ними, а затем находить общие при�
знаки. С этой целью вначале подбирают знакомые, но рез�
ко контрастирующие предметы, затем незнакомые, но
также резко контрастирующие, после этого — внешне
сходные по одному признаку и, наконец, сходные по мно�
гим признакам.

На протяжении 2�го года жизни у детей развивается
способность выражать словом свои чувства, мысли, впе�
чатления, а также возможность понимать речь взрослого
на более высоком уровне, воспринимая его пояснения,
требования, объяснения и т. д.

Постепенно речь становится также важнейшим сред�
ством познания. Развитие детей невозможно без приобре�
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тения ими достаточных знаний об окружающем. Многие
знания о предметах они получают практическим путем.
Однако без конкретизации и уточнения на занятиях эти
знания останутся неполными, тем более что предметы
ближайшего окружения становятся привычными, теряют
элемент новизны, а значит, и интереса к ним. Следова�
тельно, на занятиях закрепляются знания, полученные
практически. Чем богаче, содержательнее впечатления
повседневной жизни детей, тем большие познавательные
возможности имеются для занятий.

С детьми второго года проводятся занятия четырех
видов:

•наблюдения реальных объектов и предметов ближай�
шего окружения (живых и неживых объектов);

•инсценирование с помощью игрушек реальных и ска�
зочных ситуаций;

•рассматривание изображений знакомых предметов на
картинках (узнавание, называние, составление рассказов);

•чтение художественной литературы (рассказов, ска�
зок и т. д.)

В качестве наглядных средств на занятиях фигурируют
предметы домашнего обихода, живые и неживые объек�
ты, игрушки, картинки, книги.

Занятия планируются для двух возрастных подгрупп:
от года до полутора лет и от полутора лет до двух.

Занятия, представленные в вышеуказанной последова�
тельности, отражают разные уровни отвлеченности мыш�
ления, которыми ребенок постепенно овладевает на вто�
ром году жизни.

Познание окружающего начинается с ознакомления с
реальной действительностью. Вторая, более отвлеченная
категория — отражение реального мира в игрушке. Так,
например, кукла — предмет, изображающий ребенка, иг�
рушечная лошадка — живую лошадь и т. п. Это относится
ко всем предметам игрушечного хозяйства малыша. А
картинки — плоскостное изображение реальных предме�
тов и игрушек, т. е. более отвлеченная форма отражения
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реальной действительности. И, наконец, художественные
произведения представляют наиболее высокую форму от�
ражения и познания окружающего через слово.

Следовательно, занятия с включением вышеперечис�
ленных наглядных средств являются необходимыми  для
развития речи и мышления маленького ребенка.

Занятия с детьми носят игровой характер. Однако они
имеют определенные цели, задачи, средства осуществле�
ния и тем самым принципиально отличаются от игры.
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КАРТИНЫ И КАРТИНКИ

НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ





Занятиям, на которых исполь�
зуется иллюстративнный ма�

териал, отводится особая роль в пе�
дагогике раннего детства. Они способст�

вуют развитию речи и мышления,расширя�
ют знания об окружающем мире. О познавательной

ценности таких занятий писали выдающиеся педагоги про�
шлого, например Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский,
Е.И. Тихеева и многие другие.

Так, Е.И. Тихеева подчеркивала, что картинкам и кар�
тинам «как фактору умственного развития ребенка долж�
но быть отведено почетное место с первых лет его жизни.
Мы уже знаем, какое громадное значение имеют опыт и
личное наблюдение ребенка для развития его мыслитель�
ной способности и речи. Картины раздвигают поле непо�
средственного наблюдения. Образы представления, ими
вызываемые, конечно, менее ярки, чем те, которые дает
реальная жизнь, но во всяком случае они несравненно бо�
лее ярки и определенны, чем образы, вызываемые голым
словом. Видеть жизнь во всех ее проявлениях собственны�
ми глазами нет никакой возможности. Потому картины
так ценны и значение их так велико»1.

Уникальность и ценность таких занятий в нагляднос

ти, сочетающейся со словом, что особенно значимо для
маленького ребенка. Каждая картинка (картина) отража�
ет реальный предмет или явление, имеет определенное
словесное выражение�название. Следовательно, чувствен�
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ные образы реальной действительности находят отраже�
ние в изобразительном материале и опосредуются словом.
Поэтому такой вид деятельности особенно необходим в
раннем детстве, когда формируются высшие психические
функции (восприятие, память, речь и мышление, вообра�
жение).

Способность воспринимать изображение приходит к ре�
бенку постепенно, по мере развития высших психических
функций. Вначале он учится рассматривать изображение,
узнавать в нем знакомый предмет и называть его, а затем
выполнять дидактические задания, например, на выбор,
группировку или дифференциацию. Обозначенная после�
довательность действий отвечает психологическим осо�
бенностям зрительного восприятия и речевого развития
ребенка. Эти особенности необходимо знать педагогам и
родителям, которые заинтересованы в интеллектуальном
развитии детей.
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Как уже отмечалось, позна�
ние начинается с ощу�

щений и восприятий окружающих
предметов, образы которых сохраня�

ются в представлении и памяти. Оно проис�
ходит в процессе активного взаимодействия ребен�

ка с действительностью, в процессе т. н. практических
проб, которые позволяют ему лучше познакомиться с осо�
бенностями предметов ближайшего окружения.

Трудно переоценить особую роль наблюдений и дей�
ствий с предметами. Вот почему замечательное «Я сам!»
звучит как победный клич в устах малыша: ему необхо�
дим собственный, непосредственный опыт в познании ок�
ружающего и опыт в действиях с предметами. Только в
этом случае у детей может возникнуть образ самого пред�
мета, который позволит узнать его изображенным на кар�
тинке (картине).

Действительно, прежде чем узнать изображение и обо�
значить его словом, например мяч (бом�бом), матрешка
(ба�ба) или уточка (га�га), ребенок должен неоднократно
видеть их и действовать с ними, обследовать их свойства
(двигать, стучать, бросать, пробовать разделить на части,
полизать и т. д.).

Поэтому занятиям с картинками (картинами) должны
предшествовать наблюдения и действия с реальными
предметами.

В педагогическом процессе это воплощается через озна

комление с окружающим, задачи которого и содержание
рассматривались выше. При этом чем богаче опыт практи�
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ческого освоения действительности, тем интереснее и пло�
дотворнее ребенок сможет «работать». Ведь картинка
(картина) — это лишь «знак» самого предмета, его плоско�
стное изображение. Сам предмет отсутствует, есть лишь
его изображение. Да и оно не всегда совпадает с тем, с чем
малыш встречался в реальной жизни. Например, его ча�
шечка или чашка его мамы не похожи на ту чашку, что
нарисована на картинке, но ребенок узнает предмет и на�
зывает его, вытягивая губы трубочкой (имитирует про�
цесс питья).

О чем это говорит? У ребенка сформировались обоб

щенный образ предмета и обобщенное представление о
его назначении и способе использования. Это сложный
мыслительный процесс, включающий сенсорную па�
мять, т. е. представление об особенностях внешнего вида
предмета и его функциональном назначении. (Вспом�
ним: представление — это возникающие в мозгу нагляд�
ные образы воспринимавшихся ранее предметов и явле�
ний.) Итак, у ребенка должно возникнуть представление
о предметах, что делает возможным их узнавание на кар�
тинке (картине).

Следует учитывать, что восприятие предметов (предме�
ты быта, игрушки и пр.) на 2–3�м году еще очень поверх�
ностно, но чем чаще и разнообразнее малыш действует с
предметом, тем легче узнает его на картинке. Это неслу�
чайно: будучи во многом сходными с образами восприя�
тия, представления все�таки существенно от них отлича�
ются, так как представления о хорошо известных предме�
тах и явлениях возникают в результате многочисленных
восприятий этих предметов и явлений в различных усло

виях и в разное время.

По сравнению с образами восприятия представления
являются более обобщенными. Это значит: чтобы ребенок
узнал предмет на картинке, у него вначале должен воз�
никнуть образ восприятия предмета, а затем и представле�
ние о нем. Только после этого возможно узнавание пред

мета на картинке.
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Как уже говорилось, необходима предметная деятель�
ность, при этом детей 1 года–3 лет следует учить ориенти�
ровочно�исследовательским действиям с целью выявле�
ния свойств и особенностей предметов. Например, пред�
мет следует повернуть разными сторонами, постучать им,
обвести пальцем по контуру, приложить к уху — послу�
шать и т. п.

Прежде чем приступить к занятиям, необходимо нау�
чить детей рассматривать изображение (рисунок, карти�
ну, картинку), т. е. понимать особенности плоскостного
изображения. Установлено, что маленькие дети еще не
умеют последовательно «изучать» изображения предме�
тов по контуру взглядом. Они «выхватывают» наиболее
яркую часть рисунка и акцентируют внимание на ней, «не
видя» изображение в целом. 

Вот почему рассматриванию изображения следует
учить, как и обследованию с помощью руки объемного
предмета (ощупать, обвести по контуру). Обучение этим
действиям ориентировочного и исследовательского харак�
тера должно идти параллельно, потому что «глаз учит ру�
ку, а рука учит глаз» (И.П. Павлов).

Исходя из вышесказанного, становится понятным, по�
чему детям раннего возраста для рассматривания вначале
следует давать изображения отдельных предметов (пред�
метные картинки), простых по форме (легко «обтекае�
мых» взглядом), без лишних отвлекающих внимание де�
талей (например, мяч, яблоко, огурец, матрешка, лопата,
ведро и т. п.).

При рассматривании картинок взрослый обводит паль�
цем ребенка изображение по контуру, называя изобра�
женный предмет, побуждает к повторению. Так с по�
мощью фиксирующего действия происходят зрительный
анализ рисунка, а затем синтез, т. е. умение видеть пред�
мет в целом, с деталями и особенностями.

Если такую работу начать с ребенком в конце 1�го
или в начале 2�го года жизни, то уже с 2,5–3 лет (не го�
воря о 4–5 годах) он может не только продуктивно рас�
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сматривать достаточно сложные сюжетные картинки и
картины, замечая детали изображения, описывать изоб�
раженное, но и выполнять более сложные умственные
действия на подбор, группировку, классификацию изоб�
ражений по словесной инструкции взрослого. Такая ум�
ственная активность имеет прямое отношение к анали�
тико�синтетической деятельности коры больших полу�
шарий. Иными словами, она развивает мышление (ребе�
нок умнеет).

Изображение, используемое в качестве дидактического
материла по развитию речи и мышления, поистине уни�
кально, так как является, если можно так выразиться,
двойной знаковой системой: с точки зрения зрительного
восприятия, изображение — знак предмета (при его от�
сутствии как такового); с точки зрения слова, изображе

ние — «сигнал сигналов» (И.П. Павлов). А это способст�
вует развитию символической функции мышления, фор�
мированию интеллекта, так как информация об окружаю�
щем мире поступает к нам в символической форме (заме�
щение, свертывание, унификация значений). На этом
основаны все компьютерные системы и современные спо�
собы кодирования и обобщения информации. Мозг ребен�
ка должен быть подготовлен к столь сложной мыслитель�
ной деятельности. Этому и способствуют занятия с кар�
тинками и картинами.

Набор картинок для занятий с детьми раннего возраста
не следует рассматривать как средство художественного
воспитания. Они выполняют другую функцию: выступая,
как уже говорилось, в качестве знаковой системы, способ�
ствуют развитию речи и мышления, а в итоге — умствен�
ному развитию.

В этой связи следует подчеркнуть: набор картинок и
картин, подобранных в определенной последовательнос�
ти, представляет модульную (целостную) систему зна

ков — реалистических рисунков для развития речи и мы�
шления детей. Это важно, так как изображения должны
быть узнаваемыми детьми раннего возраста, не имеющи�
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ми достаточных знаний об окружающем и развитого вооб�
ражения1.

Работа с картинками строится на основе принципов от
простого к сложному и от частного к общему. Вначале де�
тям предлагаются изображения тех предметов, которые
наиболее часто встречаются в их повседневной жизни, с
которыми они действуют в разных ситуациях и видят их в
разных сочетаниях. Это прежде всего изображения от�
дельных предметов одежды, посуды, мебели, игрушек,
предметов домашнего обихода, животных (живущих ря�
дом) и др. Далее изображения подбираются как серии
обобщений: «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Животные»
и т. п. Затем следуют серии на основе дальнейших обобще�
ний: «Посуда столовая» и «Посуда чайная»; «Животные
домашние» и «Животные дикие»; «Птицы», «Насеко�
мые» и др.

Как уже говорилось, в начале 2�го года к детям прихо�
дит понимание того, что каждый предмет имеет свое на�
звание. «Это что?» — спрашивает маленький исследова�
тель, совершая первое открытие в своей жизни. Таким же
откровением становится картинка, на которой изображен
предмет. И вновь мы слышим «Это что?».

Картинка является уменьшенной копией реального
предмета, поэтому предоставляется возможность исполь�
зования — на небольшом пространстве (стол) — большо�
го количества изобразительного материала.

Как же проходит первая встреча ребенка с картин�
кой? Замечено, что он еще в самом младенчестве спо�
собен «рассматривать», например, рисунок на обоях, но
по�настоящему он начинает осваивать изображение с
начала 2�го года жизни, вначале воспринимая его как
обыкновенный предмет, обладающий комплексом физи�
ческих свойств: цветом, формой, величиной, массой,
фактурой, положением в пространстве и пр. Не случайно
маленькие дети рвут и обои на стенах, и иллюстрации,
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причем тем с большим удовольствием, чем красочнее и
привлекательнее для глаза изображения. Ребенок
поступает так потому, что еще не понимает функцио�
нального назначения картинки как предмета, который
предназначен не для манипулирования, а для рассматри�
вания.

Когда и как ребенок получает информацию о картинке
как особом предмете, как об изобразительном средстве?
Это невозможно без участия взрослого.

Во�первых, взрослый не должен позволять ребенку
рвать картинки: следует отобрать их, сказав: «Этого де�
лать нельзя!», и отдать только в том случае, если ребенок
прекращает нежелательные действия.

Во�вторых, ребенка следует неоднократно привлекать к
рассматриванию картинки, называя то, что на ней изобра�
жено.

И, наконец, пожалуй, самое главное — это одновре�
менное рассматривание предмета и его изображения, что
и «открывает» ребенку функциональное назначение кар�
тинки как предмета для рассматривания.

В этот период жизни ребенок познает мир по�своему —
на эмоционально чувственной, ориентировочной основе.
Прежде всего он усваивает то, что лежит «на поверхнос�
ти» и поэтому доступно его пониманию. Однако первые
знания являются стержневыми в познании окружающего
мира. Дети не только накапливают впечатления и расши�
ряют свой чувственный опыт. Главное, они учатся ориен

тироваться в окружающем мире, у них начинает форми�
роваться система знаний, которые, образно говоря, рас�
кладываются по полочкам.

Как же детям удается ориентироваться в этих пер�
вых, обрывочных знаниях? Что позволяет им уже в ран�
ние годы упорядочить их в систему? Как уже говорилось,
познание мира происходит через познание человека. Это
центральное звено, которое «держит» весь познаватель�
ный процесс. Все прочие сведения об окружающем при�
сваиваются через понимание человека в его связях с ми�
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ром: человек и его жилище, человек и результаты его
труда, человек и домашние животные и т. д. При этом
все предметы относятся к одному из четырех видов дея�
тельности человека: бытовой, трудовой, игровой, худо

жественной. При ознакомлении с окружающим и в ра�
боте с картинками действует один и тот же принцип
обобщения и группировки предметов и их изображений
в соответствии с обозначенными выше видами деятель�
ности человека.

Взаимосвязь предметного мира с разными видами дея�
тельности представлена в содержании ознакомления де

тей с предметами в процессе различных видов деятель

ности.

Бытовая деятельность. Знакомство с действиями и
предметами, необходимыми для удовлетворения потреб�
ности в пище (хлеб, молоко, яблоко и другие продукты;
тарелка, ложка, чашка и другая посуда); в чистоте (мыло,
мочалка, губка, полотенце и другие предметы туалета); в
тепле (сапоги, рубашка, платье, шапка и другие предметы
одежды и обуви); в сне (подушка, матрас, одеяло и другие
постельные принадлежности).

Трудовая деятельность. Ознакомление с некоторыми
трудовыми действиями во дворе, в саду, на огороде, а так�
же с предметами, необходимыми для их выполнения (ло�
пата, грабли, ведро, метла, лейка и другой садово�огород�
ный инвентарь), трудовыми действиями, связанными с
уборкой помещения; починкой, стиркой, глажением
одежды; мытьем посуды; приготовлением пищи и т. п., а
также с предметами, необходимыми для их выполнения
(веник, щетка, утюг и т. п.).

Эстетическая (художественная) деятельность.

Знакомство с элементарными действиями, относящимися
к художественной и музыкальной деятельности (игра на
музыкальных инструментах, пение, рисование и т. п.), а
также с необходимым оборудованием для их осуществле�
ния (металлофон, бубен, колокольчики и т. п.; краски,
кисти, карандаши и т. п.).
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Игровая деятельность. Ознакомление с некоторыми
действиями, выполняемыми с помощью игрушек, пред�
назначенных для отражения бытовых ситуаций (кормле�
ние, укладывание куклы спать и т. п.); трудовых дейст�
вий (стирка и глажение кукольного белья и т. п.), художе�
ственной деятельности (пение, танец куклы и т. п.), а так�
же для выполнения игровых действий двигательного ха�
рактера (катание машин, ловля шаров и т. п.) или дейст�
вий с дидактическими игрушками: подбор, группировка,
классификация предметов по различным и общим призна�
кам (матрешки, пирамидки, шары и т. п.).

Нравится ли ребенку заниматься с картинками? Что он
испытывает, когда видит красочное изображение знако�
мого или незнакомого предмета? Одинаково ли реагирует,
к примеру, на яркую полоску бумаги и изображение на
картинке? Чем отличается восприятие картинки ребен�
ком одного года и детьми двух�трех лет?

Ответы на эти вопросы были получены в результате на�
учных исследований с помощью специальной аппарату�
ры. Изучались зрительные ориентировочные реакции, ис�
следовательские действия руки, эмоциональное реагиро�
вание, особенности речи, время действия, при этом фикси�
ровались вегетативные компоненты ориентировочных ре�
акций детей (дыхание, сердцебиение, электромиография
ладоней левой и правой рук, общая двигательная актив�
ность) с помощью записи на электроэнцефалографе (с от�
меткой начала показа картинки). Такие исследования
позволили выявить степень напряженности внутреннего
состояния ребенка, глубину его эмоциональных реакций
на картинку. (В исследовании участвовали 232 ребенка от
1 года до 3,5 лет, им предъявлялось красочное изображе�
ние петушка, результаты представлены табл.1.)

Исследования показали: для ребенка в самом раннем
возрасте значимой является семантическая сторона зри�
тельной информации. Это значит, что ребенок 1 года выде�
ляет изображение из цветового фона, который не несет
никакой информации.
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Компоненты
познавательной

деятельности
Ребенок 1 года Ребенок 3 лет

1 2 3

Общение
с взрослым

Общение ярко выра�
женного эмоцио�
нального характера:
поиск сопережива�
ний с взрослым.

Общение носит «де�
ловой» характер по
поводу рассматрива�
емого: ребенок ищет
контакт с взрослым с
целью познания.

Речь Мимика, жест, вока�
лизации. Конста�
тация появления
картинки.

Речевое общение с
взрослым. Стремле�
ние к диалогу по по�
воду изображения на
картинке.

Обращение
к опыту

Конкретные прояв�
ления личного опыта
отсутствуют.
Идет накопление
чувственного опыта.

Наблюдается обра�
щение к впечатле�
ниям, предшествую�
щим восприятию
картинки. Опыт ис�
пользуется для осво�
ения новой информа�
ции.

Инициативные
действия руки

М а н и п у л я т и в н ы е
действия с картин�
кой (стучит, хочет
смять, царапает и
т. п.).
Отсутствует целена�
правленное воспри�
ятие изображения.
Петушок восприни�
мается как яркое
цветное «пятно».

Кладет ладонь на
изображение, гла�
дит, пальцем фикси�
рует яркие части ри�
сунка.
Имеются поисковые
исследовательские
действия руки.
Устойчивое рассматри�
вание рисунка. Внима�
ние акцентируется на
наиболее ярких де�
талях (гребень, бо�
родка, перья).

Таблица 1
Сравнительная характеристика познавательной

активности, проявляющейся у детей 1 года и 3 лет при
рассматривании картинки (петушок)
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Существенная разница во времени реагирования на
изображение обнаруживается к 1 году 6 месяцам и значи�
тельно увеличивается к 3 годам: к 2 годам это время уве�
личивается в 1,5 раза; к 2 годам 6 месяцам — в 2 раза; к
концу 3�го года жизни — почти в 4 раза. Это значит, что
на протяжении раннего детства у ребенка развивается
способность к зрительному восприятию картинки, что он
начинает «работать» с нею, выделяя компоненты для ана�
лиза и синтеза. Чем меньше ребенок, тем меньше вероят�
ность, что он сумеет включиться в рассматривание кар�
тинки сразу, при первом ее предъявлении. К этому выво�
ду мы пришли на основе фиксации времени реагирования
на картинку детьми разных возрастных групп. До 1 года
и в 1 год большинство детей реагируют на первое предъ�
явление картинки в течение 5 секунд, в 1 год 3 меся�

1 2 3

Отвлечения Отвлечения связаны
с текущей деятель�
ностью — с рассма�
триванием.

Продуктивность
рассматривания
картинки

При первом предъя�
влении картинки не
наблюдается устой�
чивого целенаправ�
ленного рассматри�
вания.

Яркий целенаправ�
ленный познаватель�
ный интерес при
первом предъявле�
нии изображения.
Возможно доминант�
ное торможение.

Эмоции Яркие эмоциональ�
ные реакции на но�
визну, не связанные
с содержанием изо�
бражения.

Эмоциональная сдер�
жанность (внешняя) и
глубокая реактив�
ность (внутренняя)
по вегетативным ком�
понентам.

Уровень
активности

Ситуативная, поис�
ковая, «глобальная»
ориентировка (1�й
уровень активности).

Избирательная ак�
тивная ориентиро�
в о ч н о � и с с л е д о в а �
тельская деятель�
ность (2�й уровень
активности).

Частые отвлечения.



ца — уже не менее 20 секунд. Количество детей, пока�
завших время реагирования до 1 минуты, увеличивается
к 1 году 6 месяцам и интенсивно «нарастает» к 2 годам
6 месяцам (57%). К 3 годам большинство детей (60%) по�
казали время реагирования до 1,5 минут, 14% детей — до
2 минут и более.

Следовательно, в самом раннем возрасте ребенок не
умеет рассматривать изображение, его нужно неодно�
кратно привлекать к этому, организуя сам процесс рас�
сматривания. На протяжении 2–3�го года эта способность
возникает и совершенствуется во многом под влиянием
воспитания и обучения. Зрительный анализ при рассмат�
ривании картинки отличается устойчивостью. К 2–3�м
годам складывается умение «работать» с картинкой, не
отвлекаясь, уже при первом ее предъявлении (непрерыв�
но до 1,5–2 минут).

Важно отметить также следующее: при первом воспри�
ятии новой картинки эмоциональное состояние ребенка
таково, что у него может возникнуть так называемое до�
минантное торможение, т. е. ребенок будет целиком по�
гружен в созерцание и спрашивать его о чем�либо не име�
ет смысла: он «не слышит» взрослого. Ему необходимо
дать возможность эмоционально «пережить» впечатле�
ние, которое эмоционально выражено тем сильнее, чем
красочнее картинка и чем больше она затрагивает его
чувства. Что же должен в это время делать взрослый? Он
может давать общие пояснения, ни о чем не спрашивая
ребенка. Затем изображение необходимо убрать на 30–40
секунд и спросить ребенка о том, кто был на картинке.
Попросить петушка «прийти» еще раз. Так снимается до�
минантное торможение, и ребенок начинает отвечать на
вопросы взрослого. Наибольшего внимания к яркой, кра�
сочной и новой для ребенка картинке можно добиться
только ко 2�му, а часто и к 4�му ее предъявлению на од�
ном занятии.

Формы и характер общения по поводу изображенного
на картинке также меняются с возрастом (табл. 2, 3).
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Таблица 2
Различные формы общения ребенка с взрослым в

процессе рассматривания картинки (петушок)
(в %)

Таблица 3
Характер общения с взрослым в процессе

рассматривания картинки
(в %)

Дети 1 года в основном пользуются доречевыми форма�
ми (мимика и жест) и вокализацией (80%), и только 20%
детей могут что�то выразить словом, например «Пух!» (пе�
тушок) или «Ко�ка!» (ку�ка�ре�ку). В конце 2�го года 60%

20
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Возраст ребенка

Формы общения

Доречевые Речевые

Мимика Жест Вокал. Речь

К концу 1
го года 80 73 80

60 60

К концу 3
го года 40 7 93

Возраст ребенка
Характер общения

Эмоциональный
контакт

«Деловой»
контакт

К концу 1
го года 80 20

К концу 2
го года 60 40

К концу 3
го года 20 80

40К концу 2
го года 67

60



детей уже пользуются речью, но мимика и жест еще игра�
ют особую роль в передаче информации. К 3�м годам речь
становится приоритетной формой общения при рассмат�
ривании картинки (93%).

Эмоциональный контакт с ребенком заменяется «дело�
вым» общением. Значит, с возрастом ребенку недостаточ�
но только констатации того, что он видит на картинке.
Ему необходима дополнительная информация о предмете,
изображенном на картинке. Он хочет, чтобы взрослый
что�нибудь о нем рассказал, и ребенок что�то хочет расска�
зать, т. е. возникает принципиально иное, чем прежде, об�
щение — общение «по делу».

Из табл. 4, 5 видно, что инициативные высказывания,
выражающие познавательный интерес при рассматрива�
нии картинок, с возрастом начинают отражать не только
прошлый опыт, но и причину или следствие событий, свя�
занных с изображением. Например, ребенок 3 лет, глядя
на петушка, говорит: «Красивый! Его лиса утащила,
съесть хотела!» Итак, с возрастом наблюдается переход от
констатации изображенного на картинке к получению со�
держательной информации об изображении. Следователь�
но, ребенок уже опирается на определенные формы анали�
за и синтеза при восприятии рисунка.

В динамике реагирования на изображение (по всем па�
раметрам) качественный скачок происходит к 1 году 6 ме�
сяцам–1 году 9 месяцам. Именно в этом возрасте можно
начинать использовать изображения с определенным ко�
личеством деталей, которые дети уже замечают и выделя�
ют, удерживая в восприятии и всю картинку в целом.
Именно в этом возрасте интенсивно формируется образ
предмета, изображенного на рисунке, и представление о
нем. Ребенок начинает действовать с сюжетными картин�
ками более широкого содержания, а способность к анали�
зу и обобщению достигает такого уровня развития, что ре�
бенок способен не только выбрать нужную картинку по
показу («Дай такую же!»), но и осуществить выбор, ориен�
тируясь на одно свойство («Дай большой мяч, а теперь по�
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кажи, где нарисован мяч маленький»). Чуть позднее ребе�
нок сможет «работать» с картинками, ориентируясь на
два свойства одновременно («Покажи, где нарисована
большая красная лопата, а где зеленая маленькая»). Он

Таблица 4
Количество инициативных высказываний (в %),
выражающих познавательный интерес детей при

рассматривании картинок

Возраст
детей

Тип инициативных высказываний

К
он

ст
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т
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Выражают желание
познавать

п
р

и
ч

и
н

у,
сл

ед
ст

ви
е

ц
ел

ь

р
аз

н
ое

До 1 года 7* 3* — — — —

1 год 1 мес.–
1 год 3 мес. 15,5* 12,8* — — — —

1 год 4 мес.–
1 год 6 мес. 25,9 15 3 2,2 — 4,8

1 год 7 мес.–
1 год 9 мес. 40 25,5 4,9 2,2 — 5,1

1 год 10 мес.–
2 года 45,9 25,9 5 2,9 — 6

2 года 1 мес.–
2 года 3 мес. 31,2 30,7 10,5 4,5 3,5 6

2 года 4 мес.–
2 года 6 мес. 18,5 36,2 17,8 4,6 3,9 6,1

2 года 7 мес.–
2 года 9 мес. 18,6 39,2 17,9 5,2 4,8 6,5

2 года 10 мес.–
3 года 19 40 18,1 7 6,2 7,1

* Четко выраженные по своей направленности вокализации и речевые реакции.
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уже не просто рассматривает картинки, но и решает про�
стые умственные задачи.

Исследование показало: у детей к 1 году 9 месяцам в ра�
боте с картинками возникает способность, которая делает
понятным быстрый качественный скачок в их развитии.
Если дети «работают» с обедненным демонстрационным
материалом, если в течение длительного периода на заня�
тиях используются одни и те же картинки, дети демонст�
рируют «выход» из ситуации обучения, т. е. теряют инте�
рес к занятиям и переключаются на другие, более интерес�
ные для них виды деятельности.

Таблица 5
Возрастные показатели (в %) инициативной речи

при восприятии картинки

Возраст 
детей

Типы инициативной речи

Обращенная
речь

Необращенная
речь

Косвенное
обращение

1 год–
1 год 3 мес. 22,5 77,5 *

1 год 4 мес.–
1 год 6 мес. 25 75 *

1 год 7 мес.–
1 год 9 мес. 49 44,9 6,1

1 год 10 мес.–
2 года 54,5 35,3 10,2

2 года 1 мес.–
2 года 3 мес. 58 29,4 12,6

2 года 4 мес.–
2 года 6 мес. 63,4 24 12,6

2 года 7 мес.–
2 года 9 мес. 72 15,9 12,1

2 года 10 мес.–
3 года 78,9 9,1 12

* Данные отсутствуют из�за трудности косвенных обращений в этом возрасте.



Это ставит перед современной педагогикой определен�
ные задачи: занятия могут стать развивающими только в
том случае, если они трудны для детей и дети преодолева�
ют трудности шаг за шагом. Именно тогда у ребенка 2–3
лет возникает потребность в интенсивной умственной де

ятельности.

Главное, что показало исследование: занятия с картин�
ками должны постепенно усложняться («от простого — к
сложному»), что диктуется самой природой мозга, законы
развития которого необходимо учитывать1. 

Так нравится ли ребенку «работать» с картинками?
Если занятия неинформативны, скучны, «заезжены», в

них отсутствует принцип усложнений, — нет. И, наобо�
рот, эта деятельность исключительно интересна, если
взрослые, воспитатели и родители, владеют методикой ее
организации.

Итак, картины и картинки, как показали исследова�
ния, оказывают на детей глубокое эмоциональное воздей�
ствие, о чем свидетельствует анализ записи вегетативных
компонентов (дыхание, сердечный ритм и пр.) с помощью
точной аппаратуры. При рассматривании изображения
ребенок находится в состоянии радостного возбуждения,
что сопровождается учащением или замедлением сердеч�
ного ритма и дыхания (это зависит от того, на каком фоне
двигательной активности проходит восприятие картин�
ки). Взрослые должны знать об этом, чтобы отнестись к
подбору и подаче изобразительного материала со всей
серьезностью.

Установлено, что состояния, сопровождающиеся радо�
стным подъемом, положительной эмоциональной напря�
женностью, необходимы для роста ребенка и его разви�
тия. Вот почему занятия с картинками и картинами по�
лезны не только для умственного развития, но и для фи�
зического совершенствования и здоровья детей раннего
возраста.
1 В приложении 1 приведена динамика развития мыслительных операций и речи
детей раннего возраста (на занятиях с картинками).



Мы уже говорили о том, что
многие знания о предметах

дети получают практически, в быту,
однако без конкретизации и уточнения

на занятиях они останутся неполными, тем
более что предметы домашнего обихода быстро ста�

новятся привычными, теряют новизну. А вот занятия с
картинками, на которых отображены знакомые детям
предметы, воспринимаются ими с интересом. Такие заня�
тия делают педагогический процесс более содержатель�
ным и разнообразным, давая возможность развивать речь
и мышление ребенка.

Занятия рекомендуется начинать с конца 1�го года
жизни. Сначала они проводятся индивидуально, после
полутора лет можно организовать небольшие группы
(4–5 человек). Взрослый показывает картинку, на кото�
рой изображена кукла: «Вова, посмотри, вот кукла —
ляля. Покажи, где ляля — кукла. Скажи: «Ля�ля». При
необходимости воспитатель делает указательный жест
рукой ребенка. Затем дает картинку малышу, через неко�
торое время прячет ее, показывает соответствующую иг�
рушку: «Вот она, кукла Ляля. Как Ляля поет? Ля�ля�ля�
ля» (вокализация). Прячет куклу и вновь показывает
картинку. Повторяет первую часть занятия, просит ре�
бенка назвать картинку. Затем игрушка и картинка
предъявляются одновременно: «Где Ляля (кукла)?» —
спрашивает педагог (чуть выдвигая вперед игрушку).
«Где Ляля (кукла) на картинке?» (Картинку дает в руки
ребенку.) «Вот картинка!»
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ

С КАРТИНКАМИ (КАРТИНАМИ)



Задача педагога не только показать предмет на картин�
ке, но и перевести в понимаемую ребенком речь слово
«картинка» (предмет, на котором что�то изображено).

В табл. 6 дано программное содержание занятий с ис�
пользованием иллюстративного материала. Как видно
из представленного программного материала, на протя�
жении раннего детства в работе с картинками интенсив�
но меняются задачи, увеличиваются требования к умст�
венной деятельности детей. При этом одни и те же кар�
тинки в разных сочетаниях и группировках использу�
ются для обучения анализу, синтезу, сравнению и более
широким обобщениям (см. в табл. 7 тематический под�
бор картин и картинок для занятий с детьми раннего
возраста).

Детей до полутора лет учат находить изображения
предметов или объектов по вопросам («Где кошка? Собач�
ка? Петушок?»), по просьбе («Найди куклу. Найди собач�
ку. Дай мишку. Дай кошечку»). На одном занятии ис�
пользуется до 8 картинок.

После 1 года 6 месяцев внимание детей обращают не
только на объект, но и — в основном — на изображение
действий («Что кошка делает?» — «Пьет молоко». «Что
собачка делает?» — «Спит» и т. п.).

Затем дети учатся передавать основное смысловое со�
держание изображенного, раскрывать сюжет. Воспита�
тель вначале рассказывает о том, какие персонажи изо�
бражены на картинке, что они делают, каковы взаимо�
отношения между ними. («Девочка кормит собачку. Со�
бачка радуется, встает на задние лапки, машет хвости�
ком» и т. п.).

После 1 года 9 месяцев детям раздают картинки (они
используются как при игре в лото). Дети подбирают кар�
тинки по просьбе, ориентируясь на цвет или величину
изображений. Например, «Дай мне картинку, где красная
лопаточка, а теперь — где зеленая... Это яблочко. Какое
оно румяное! На этой картинке яблоко большое, а на
этой — маленькое!»
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Воз�
раст

Программное содержание занятий с картинками и
картинами для детей 2–3 (3,5) лет

1 2

Учить узнавать изображения знакомых предметов. Для
рассматривания предлагать картинки, на которых изоб�
ражен один предмет, без дополнительных деталей, в ста�
тическом положении (кукла «ляля», собачка «ав�ав»,
утка «га�га» и т. д.).

1
 г

од
–

1
 г

од
 3

 м
ес

.

Закреплять умение узнавать знакомый предмет на кар�
тинке. К 1 году 4 месяцам учить находить изображение
предмета, выбирая его из 6–8 картинок. К 1 году 5–6 ме�
сяцам предлагать картинки, на которых предмет изобра�
жен с достаточным количеством понятных детям дета�
лей (мальчик с барабаном, девочка с дудочкой и т. д.).
Учить внимательно всматриваться в изображение, запо�
минать и различать отдельные детали.

1
 г

од
 3

 м
ес

.–
1

 г
од

 6
 м

ес
.

Таблица 6

Знакомить с изображением известных детям животных
и птиц. Учить находить их изображения среди 4–5 кар�
тинок, отвечать звукоподражанием на вопросы: «Как
лает собачка?», «Как кудахчет курочка?» и т. д. Учить
узнавать по картинке состояния�действия предметов
(кошка лежит, ест, сидит и т. д.).1

 г
од

 6
 м

ес
.

Учить рассматривать картинки с простым сюжетом
(кукла сидит на стуле, мишка спит в кроватке, кошка
играет с мячом и т. д.). (Можно использовать «живые»
картины, в которых по ходу рассказа изображение меня�
ется.) Закреплять и расширять представления о действи�
ях и состояниях предмета, учить устанавливать по изоб�
ражению предметов простейшие причинно�следствен�
ные отношения. Проводить занятия с парными картин�
ками с целью закрепления представлений о величине,
форме, цвете предметов (мячи — большой и маленький;
ведра — красное и желтое; кубик и шарик красного цве�
та и т. д.).

1
 г

од
 6

 м
ес

.–
1

 г
од

 9
 м

ес
.
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1 2

Продолжать расширять представления о предметах и их
свойствах, закреплять понимание простейших причин�
но�следственных отношений при рассматривании пред�
метных и сюжетных картинок. Рассматривать на�
стенные картины (это новое), отражающие знакомый
развернутый сюжет (дети гуляют в лесу, собирают грибы
и ягоды, играют в кубики и т. д.). Учить понимать близ�
кий к жизни детей сюжет на картинке, оживляя в памя�
ти ситуации, аналогичные изображенным. Развивать
потребность выражать свои впечатления словом, внима�
тельно слушать пояснения воспитателя. Учить расска�
зывать об изображенном на картине.

1
 г

од
 9

 м
ес

.–
2

 г
од

а

Продолжать знакомить детей с предметными картинка�
ми. Учить группировать картинки по назначению изоб�
раженных на них предметов, опираясь на собирательные
(обобщающие) имена существительные (одежда, обувь,
посуда, игрушки, животные, птицы и т. д.) на основе
обобщений в понимаемой и активной речи.
Учить находить на картинках не только знакомых жи�
вотных и птиц, но и их детенышей. Учить обозначать
доступными ребенку речевыми средствами наиболее за�
метные отличительные особенности (у коровы — рога,
у лошади — грива, у свиньи — пятачок, у кошки —
усы и т. п.).
Учить понимать более широкие обобщения: живот�
ные — живущие рядом с человеком (домашние); жи�
вотные — обитатели леса. Учить узнавать и называть на
картинке зайца, лису, волка, медведя. Формировать их
реалистический образ, используя картинки, а также
сказки и иллюстрации к ним.
Продолжать формировать знания о человеке, его дея�
тельности в окружающем, отношении к животному и
растительному миру, используя сюжетные картины
знакомого содержания («Дети кормят курицу и цып�
лят», «Врач осматривает ребенка», «Дети поливают цве�
ты» и т. д.).

2
 г

од
а–

2
 г

од
а 

6
 м

ес
.
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1 2

С помощью картинок познакомить детей со средствами
передвижения, введя в активный словарь существитель�
ное «транспорт», учить находить и группировать кар�
тинки, изображающие машины (грузовая и легковая),
автобус, троллейбус, самолет и т. д.

2
 г

од
а

6
 м

ес
.

Использовать картинки для формирования и уточнения
более обобщенных понятий: «Чайная посуда», «Столо�
вая посуда», «Предметы обуви», «Предметы одежды»,
«Игрушки�животные», «Игрушки�транспорт» и т. д.
Учить узнавать на картинках и называть животных и их
детенышей; узнавать на картинках насекомых (бабочка,
стрекоза, кузнечик). Формировать с помощью картинок
и картин обобщенные понятия: «Домашние животные»,
«Дикие животные». С помощью картинок познакомить
детей с животными, живущими в других (жарких) стра�
нах: слоном, обезьяной, черепахой, львом и т. д. Форми�
ровать понятия «Большие и маленькие» в животном ми�
ре по аналогии «Взрослые и дети».
Учить находить и группировать картинки, обозначаю�
щие транспортные средства. Ввести более точную клас�
сификацию их использования: машина «скорой помо�
щи», «пожарная машина», «грузовая машина» и т. д.
С помощью картин закрепить и расширить знания детей
о профессиях людей, о пользе их труда («Доктор лечит»,
«Дворник подметает двор», «Маляр красит» и т. д.).

С помощью картинок, наблюдений и сравнений подвести
к пониманию живого и неживого предмета (люди, жи�
вотные, насекомые, рыбы — живые; игрушки, изобра�
жающие их, — неживые).
Учить узнавать на картинках и картинах разные време�
на года. Уметь рассказывать по картине о сезонных из�
менениях в природе, одежде взрослых и детей, деятель�
ности людей, поведении животных и птиц, детских заба�
вах и т. д.
Использовать на занятиях с детьми разрезные предмет�
ные картинки: уметь составить предмет по его части (ве�
дро, мяч, яблоко, матрешка и т. п.).

2
 г

од
а 

6
 м

ес
.–

3
 г

од
а

3
 г

од
а
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Воз�
раст Содержание Педагогическая

задача

1 2 3

1
 г

од
–

1
 г

од
 3

 м
ес

. Предметные картинки.
Картинки, на которых изо�
бражен один предмет в ста�
тическом положении (со�
бачка «ав�ав», уточка «га�
га» и т. п.)

Учить узнавать изображе�
ния знакомых предметов

Таблица 7
Тематический подбор картинок и картин для

ознакомления с окружающим и развития речи
детей 2–3�го года жизни

1
 г

од
 3

 м
ес

.–
1

 г
од

 6
 м

ес
. Предметные картинки.

Учить находить изображе�
ние предмета, выбирая его
из 6–8 картинок

Учить внимательно всмат�
риваться в изображение,
запоминать и различать от�
дельные детали

Предметные картинки.
Картинки, изображающие
знакомых животных и
птиц. Находить изображе�
ние среди 4–5 картинок.
Парные картинки («Дай
такой же...»)

Отвечать звукоподражани�
ем на вопросы: «Как мяука�
ет кошечка?», «Как мычит
коровка?» и т. д.

1
 г

од
 6

 м
ес

.

Сюжетные картинки знако�
мого содержания: кошка
играет с мячом, девочка
рассматривает картинки в
книге, мальчик играет с ма�
шинкой и пр.

Закреплять и расширять
представления о действиях
людей и состояниях пред�
мета

Сюжетные картины средне�
го размера, отражающие
знакомый, наиболее развер�
нутый сюжет: мама купает
ребенка в ванне; дети иг�
рают в кубики; дети сидят
за столом —едят и пр.

1
 г

од
 6

 м
ес

.–
1

 г
од

 9
 м

ес
.

1
 г

од
 9

 м
ес

.

Учить устанавливать по
изображению предметов
простейшие причинно�
следственные отношения
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1 2 3
1

 г
од

 9
 м

ес
.–

2
 г

од
а

Парные картинки: мяч
большой — мяч малень�
кий; лопата красная — ло�
пата зеленая; ведерки —
красное и желтое и пр.

Закреплять представления
о величине, форме, цвете
предметов

Настенные картины, отра�
жающие знакомый, но ши�
роко развернутый сюжет:
«Дети пускают лодочки по
весеннему ручейку» и т. п.

Учить понимать жизненно
близкий сюжет, показан�
ный на картине. Учить вы�
ражать свои впечатления
словом. Учить из 2–3 слов
строить предложения, от�
ражающие содержание
картины

Серии предметных карти�
нок, составленных по прин�
ципу функционального ис�
пользования предметов:
«Что люди надевают?»;
«Для чего нужны тарелки,
ложки, чашки?»; «На чем
люди ездят?» и т. п.

Расширять представления
о предметах ближайшего
окружения. Развивать фун�
кцию обобщения с ориен�
тацией на функциональное
использование предметов в
бытовой, трудовой, худо�
жественной и пр. деятель�
ности человека

2
 г

од
а–

2
 г

од
а 

3
 м

ес
.

Серии картинок–«лото» по
темам: «Одежда» (рубашка,
платье, кофта и т. п.); «Ме�
бель», «Посуда», «Игруш�
ки», «Транспорт», «Живот�
ные», «Птицы», «Овощи»,
«Фрукты» и пр.

Формировать понимание
собирательных существи�
тельных

Серия картин среднего раз�
мера «Животные и их дете�
ныши» (собака со щенком;
кошка с котятами; корова с
теленком; лошадь с
жеребенком; коза с коз�
ленком; овца с ягненком;
курица с цыплятами; утка с
утятами; гусыня с гуся�
тами)

Закреплять знания о до�
машних животных. Забота
о животных, их значение в
жизни людей. Знакомство с
названиями детенышей
животных: отличительные
признаки, звукоподража�
ние их голосам. Воспитание
добрых чувств
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От 1 года 9 месяцев до 2 лет дети углубляют представле�
ния о предметах и их свойствах, начинают понимать про�
стейшие причинно�следственные отношения при рассмат�
ривании предметных и сюжетных картинок. Рассматри�
вая новый для них вид картин — настенных, отражаю�
щих знакомый, но широко развернутый сюжет («Дети
кормят курицу и цыплят»; «Дети играют в кубики» и
т. д.), дети учатся опираться на жизненные ситуации,
аналогичные изображенным, оживляя их в памяти. При
рассматривании картинок и картин у детей развивают по�
требность выражать свои впечатления словом, вниматель�
но слушать пояснения воспитателя, рассказывать об изоб�
раженном.

На 3�м году работа с картинками значительно усложня�
ется. Расширяются решаемые познавательные задачи: в
речевую практику вводятся существительные с собира�
тельным значением (одежда, игрушки, посуда и т. п.).
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Серия картинок «Обитате�
ли леса»: реалистическое
изображение животных,
обитающих в лесу: заяц,
лиса, волк, медведь, белка,
еж и пр. Птицы: сова, дя�
тел, соловей, сорока и пр.
Серия картинок «Экзотиче�
ские животные, живущие в
жарких странах» (слон,
обезьяна, крокодил и пр.)

Формировать реалистичес�
кие представления о диких
животных (их повадки и
отличительные признаки)

Серия картин среднего раз�
мера «Кто что делает?» Сю�
жетные картины, дающие
представление о работе
врача, парикмахера, пова�
ра, дворника, шофера, ма�
ляра, продавца и пр.

Ознакомление с профессия�
ми, с процессом труда и его
результатом, с социальной
направленностью профес�
сий: врач вылечил боль�
ного, повар сварил обед и
т. п.

Серия картин среднего
размера «Времена года»

Формировать представле�
ния детей о сезонных изме�
нениях в природе
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Уточняются такие обобщающие понятия, как живот�
ные — теперь дети учатся различать домашних животных
и животных — обитателей леса.

Дети 3�го года жизни знакомятся не только с животны�
ми, в том числе экзотическими, но и их детенышами. Рас�
ширяются и уточняются представления о растительном
мире, в частности, формируется понимание таких собира�
тельных существительных, как овощи и фрукты. Для это�
го используются картинки�лото «Что растет на огороде?»,
«Что растет в саду?» Дети углубляют знания о профессиях
(доктор, парикмахер, дворник, шофер и т. п.), о труде
взрослых. В ходе бесед воспитатель подчеркивает направ�
ленность различных трудовых действий людей, их соци�
альную значимость, а главное, результат: например, док�
тор лечит, в результате больной поправляется; дворник
подметает, в результате — чистый двор и т. п.

Воспитатель обращает внимание детей на отличитель�
ные особенности транспортных средств, изображенных на
картинках (например, легковой автомобиль легко отли�
чить от грузовой машины, у которой есть кузов, куда на�
гружают песок, кирпич, бревна и др.). Эти картинки осо�
бенно интересны мальчикам. Наблюдения показывают:
после рассматривания картинок на тему «Транспорт» у де�
тей возникает желание перевести свои впечатления в иг�
ровые действия с развернутым сюжетом: шофер ведет ма�
шину или автобус, в котором сидят пассажиры; «скорая
помощь» едет к больной кукле и т. п.

Ознакомление с окружающим, наблюдения, рассма�
тривание картин и картинок, чтение художественной ли�
тературы и пр. повышают и уровень компетенции ребен�
ка, что находит отражение в развитии ролевой игры.

Особо следует выделить серию картин, изображающих
времена года. Понятие «времена года» детям еще не очень
доступно: опыт пережитых «лет и зим» у них невелик. По�
этому на прогулках взрослый обращает внимание детей на
сезонные изменения в природе и дает пространные ком�
ментарии («Трава пожелтела. Засохли цветы на клумбах.
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Птицы улетают в теплые страны, потому что им холодно.
Но они вернутся весной. Мы будем их встречать и т. п.»),
обращая внимание на отношение людей к происходящему
(например, сочувствие замерзающим птицам и желание
помочь им — покормить, согреть, защитить), а также на
одежду людей и их труд в природе.
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Исследование особенностей
восприятия изобразитель�

ного материала детьми 2�го и 3�го
года жизни позволило на научной осно�

ве разработать систему работы. При этом
стало очевидно, что и в восприятии изображения, и

в умственной активности, и в речевой деятельности в про�
цессе «работы с картинкой» у детей на протяжении пер�
вых лет жизни происходят значительные изменения. Они
соответствуют их возрастным возможностям. Так, напри�
мер, переход от предметных картинок, на которых изоб�
ражены предметы простой формы (мяч, яблоко, матреш�
ка, огурец, и т. п.), к сюжетным связан с формированием
восприятия и совершенствованием зрительных ориенти�
ровочных реакций.

При этом в плане мышления происходит переход от чи�
сто «внешней» стороны воспринимаемого изображения к
поиску его «внутреннего» содержания, т. е. возникает
стремление понять ситуацию, понять причинно�следст�
венные отношения, изображенные на ней.

В речевом плане ребенок переходит от констатации
изображения на картинке к высказываниям, которые об�
наруживают уже имеющийся у него опыт и знания, а
также потребность в дополнительной информации от
взрослого о том, что изображено. От необращенной речи,
косвенных высказываний — в основном с помощью доре�
чевых форм (мимика, жест) и эмоциональных вокали�
заций — дети переходят к инициативной речи, обращен�
ной к взрослому.
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Начало «работы с картинкой», как уже отмеча�
лось, — это ознакомление с ней как с предметом, не�
сущим зрительную информацию. Ребенок на занятии
должен понять, что слово «картинка» относится имен�
но к изображению предмета. Тогда он начинает при�
общаться к пониманию изобразительных жанров
(картины, картинки, рисунки, иллюстрации) как осо�
бой формы познания, раздвигающей рамки окружаю�
щего мира.

Столь сложные закономерности познаются детьми в
процессе практического действия, на эмоционально�чув�
ственной ориентировочной основе.

На первых занятиях сопоставляются реальный предмет
и его изображение на картинке. При этом целесообразна
следующая последовательность.

1. Показ предмета и непосредственный контакт с ним
(например, ребенок берет куклу в руки; взрослый обраща�
ет внимание на ее особенности и помогает «обследовать»
части игрушки, называя их: «Голова, руки, ноги»).

2. Показ картинки.
3. Сопоставление картинки и предмета. При этом сна�

чала картинка и предмет показываются одновременно, а
затем последовательно с называнием того и другого.

Следующий этап работы — показ картинки без предме�
та с целью его узнавания и называния. Этот этап также ос�
нован на определенной последовательности.

1. Показ одной картинки с называнием ее.
2. Последовательный показ двух картинок с их назы�

ванием.
3. Одновременный показ двух картинок с их назы�

ванием.
4. Выбор одной из двух по показу («Дай такую же») с

называнием; выбор по слову («Дай мне мяч, а теперь дай
мне матрешку. Где нарисована матрешка?»).

5. Идентификация (т. е. подбор по тождеству) двух
одинаковых картинок самим ребенком по просьбе взрос�
лого: «Дай мне картинку с мишкой. А где еще такой же
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мишка? Правильно! Два мишки. Скажи «мишка». Где
мишка, а где мишки?»

6. Идентификация картинок из множества, представ�
ленных в разных плоскостях: в горизонтальной (на столе)
и вертикальной (на подставке) на расстоянии.

Важно научить ребенка находить нужную картинку не
только при непосредственном контакте с ней, но и на опре�
деленной дистанции. Такие занятия доступны детям в
возрасте 1 года 4 месяцев–1 года 6 месяцев (см. далее
конспект «Магазин игрушек»).

Эти занятия могут носить игровой характер, например,
ребенок для двух одинаковых кукол — сестер Маши и Да�
ши — «покупает» две одинаковые картинки и «дарит»
каждой из них.

Занятие можно усложнить, например, подбирать изо�
бражения в одном месте, а распределять в другом.

После идентификации картинок по изображению и на�
званию взрослый вводит подбор картинок на дифферен�
циацию с ориентировкой вначале на один признак, а за�
тем на два одновременно. Детям легче вначале осуществ�
лять подбор, ориентируясь на величину предмета. Напри�
мер, «Найди мне картинку с большой матрешкой. Пра�
вильно, а где такая же, но маленькая?» При этом воспи�
татель акцентирует внимание ребенка на словах «боль�
шая», «маленькая», произнося их чуть замедленно, вы�
деляя голосом.

Затем дети подбирают картинки, ориентируясь на цвет.
Например, «Найди мне красную лопатку, а теперь такую
же, но зеленую».

И, наконец, подбор производится с ориентировкой на
два признака одновременно: «Выбери маленькую зеле�
ную лопатку, а теперь большую красную лопатку».

Такие задания доступны детям в возрасте от 1 года
7 месяцев до 1 года 9 месяцев. Вначале подбор с ориенти�
ровкой на два признака одновременно ребенок делает по
показу при непосредственном участии взрослого, а затем
только по словесному указанию. Это задание относится к
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трудным, потому что у детей должны быть сформирова�
ны достаточно точные представления о свойствах пред�
мета (его цвете, форме, величине, положении в простран�
стве и т. п.), которые он должен воспроизвести по памя�
ти, обращаясь к образу называемого предмета. Это слож�
ная аналитическая работа, которая становится доступ�
ной к концу 2�го года жизни лишь при условии целена�
правленной педагогической деятельности взрослых, вос�
питателя или родителей. Заметим, что усвоение этих на�
выков ребенком свидетельствует о высоком уровне его
умственного развития.

Занятия следует облекать в сюжетную форму, потому
что, как показали исследования, ребенку уже с 1 года
7 месяцев–1 года 9 месяцев необходима мотивация дей�
ствий, которые он должен выполнить по просьбе взросло�
го. И успешность занятий во многом зависит от того, на�
сколько взрослый сумеет донести до сознания ребенка,
для чего он должен совершать подбор, группировку, вы�
бор картинок. Действительно, столь сложная для ребенка
деятельность должна иметь логику и цель, а не выпол�
няться лишь по велению взрослого. Например, малень�
кую зеленую лопатку ребенок ищет для маленькой кук�
лы, а большую красную — для большой. Ребенку логика
при этом очевидна: во�первых, сам подбор он совершает
для кукол; во�вторых, выбор обусловлен тем, что малень�
кая кукла не сможет играть большой лопатой.

Подбор картинок, облеченный в сюжетную, игровую
форму, может проходить в сочетании: вначале «игруш�
ка–картинка», потом «картинка–картинка». Поясним
это. Вначале ребенок подбирает картинки для игрушки,
которая действует, например, сама «просит» (голос воспи�
тателя) принести ей то�то и то�то, благодарит за выполне�
ние, пляшет, поет, обсуждает картинку и т. п. В сочета�
нии «картинка–картинка» ребенок действует только с
картинками. Для этого вначале выбираются две картин�
ки, изображающие двух кукол, отличающихся лишь по
величине, а затем подбираются изображения предметов,
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также отличающихся по величине (см. далее конспект за�
нятия «Картинки для Миши и Мишутки»).

Когда дети познакомятся с достаточным количеством (не
менее 5–6) изображений знакомых им предметов и смогут
находить их по просьбе взрослого, целесообразно рассмот�
реть несколько картинок, предварительно закрепив узнава�
ние и называние: «Где мячик нарисован? А где зайчик? По�
кажи! Молодец, правильно. Здесь что нарисовано? Пра�
вильно, мячик! А на этой картинке что ты видишь?». И т. д.

Усложненный вариант этого задания связан с сопостав�
лением близких по форме предметов, например изображе�
ния куклы и Петрушки; яблока и апельсина; моркови и
огурца; шара и мяча и т. п.

Далее можно поупражняться в узнавании и назывании
изображений предметов, названия которых близки по зву�
чанию, например стол и стул; мишка и мышка; коза и
стрекоза и т. п. Такие задания способствуют развитию
точности зрительного анализа при рассматривании кар�
тинки и запоминанию названий предметов, а также фор�
мированию речевых и артикуляционных навыков.

Взрослый не должен торопить ребенка, когда он вы�
полняет задания на узнавание или на выбор по слову, по�
тому что в этот момент ребенок производит в голове слож�
ную аналитическую работу. Поставив перед ним задачу,
педагог может ее повторить, выждав паузу. Зачем? Ла�
тентный (скрытый) период «приема» информации у ма�
леньких детей занимает больше времени по сравнению со
взрослыми. Тем более, после постановки задачи перед
ребенком не следует обрушивать на него поток наводящих
слов: это не приблизит его к решению, а только отвлечет,
потому что детям в раннем возрасте трудно удерживать в
памяти вербальную информацию, т. е. словесную поста�
новку задачи. Итак, вопрос, являющийся основной фор�
мой речевого взаимодействия взрослого с ребенком, дол�
жен быть лаконичным.

Очередной этап работы с картинками — рассматрива�
ние и называние картинок (2–3) с рядом отличительных,
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но характерных для данного изображения деталей. Жела�
тельно при этом рассматривание и сравнение картинок
проводить с последующим сюжетным пояснением или
рассказом. Педагог побуждает ребенка к обсуждению де�
талей рисунка, к диалогу на определенную тему, к воспо�
минаниям и высказываниям.

На этом этапе педагогической работы необходимо со�
блюдать следующую последовательность.

1. Вначале провести рассматривание одной картинки с
последующим обсуждением всех деталей изображения.
При этом можно использовать стихотворения С. Марша�
ка, А. Барто, К. Чуковского и других классиков детской
литературы. Это сделает занятие более интересным и по�
лезным для развития речи. (Литературный текст целесо�
образно вводить после рассматривания и обсуждения, как
завершающий этап занятия.)

2. Далее целесообразно сопоставить и сравнить две раз�
ные картинки (например, кукла и Петрушка; мишка и
зайчик и т. п.): «Где нарисована кукла? Какое у нее
платье, какого цвета? А что на голове? Правильно, шапоч�
ка! А где же Петрушка? Что у него на голове? Да, колпа�
чок» (так воспитатель побуждает ребенка к диалогу).

3. После того как дети «поработают» с двумя картинка�
ми, можно обогатить занятие каким�либо рассказом,
«объединив» изображения в сюжет. Например, кукла со�
бралась в гости к Мишке и решила «купить» ему подарок.
Пошла в магазин и увидела много красивых вещей (карти�
нок). Что же ей выбрать? Ребенок из представленных кар�
тинок выбирает то, что хочет. Петрушка тоже собрался в
гости и тоже решил купить подарки. Второй ребенок отби�
рает то, что решил подарить Петрушка. Затем организует�
ся сравнение подарков, их рассматривание и называние.
(Забавной можно считать ситуацию, когда два ребенка вы�
бирают одно и то же. Важно обратить на это внимание де�
тей.)

В дошкольном учреждении обычно имеется не менее
3–5 наборов картин и картинок в одной группе. Это дает
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возможность подбирать и рассматривать одинаковые и
различные изображения несколькими детьми одновре�
менно. Последнее имеет особое значение: ребенку важно
не только самому рассмотреть картинку и рассказать о
ней, но и послушать, посмотреть, как действуют с анало�
гичным материалом другие дети.

Интересны также занятия на группировку и обобщение
однородных предметов, вернее — их изображений на кар�
тинках. Например, все дети выполняют одно задание: вы�
брать только то, «что растет на огороде», т. е. изображе�
ние овощных культур. После выполнения этого задания
проводится дифференциация последних, например, огур�
цы отбираются от помидоров, картошка от редиса и т. п.
Такие занятия, как мы уже сказали, возможны только
при наличии нескольких наборов картин и картинок.

Но и один набор картинок и картин, например, в усло�
виях семейного воспитания, делает возможным проведе�
ние занятий разной тематики и разных по степени слож�
ности, что определяется системой подбора картинок.

На 2�м году жизни ребенка больше внимания следует
уделять рассматриванию, выбору, сопоставлению карти�
нок; на 3�м году на первый план выступают группировка и
классификация этих же картинок, при этом внимание ак�
центируется не на отдельном изображении, а на быстром
узнавании предмета по изображению и отнесении его в
представлении к группе не только однородных предметов,
но и предметов, объединяемых по их функциональной
принадлежности к какой�то деятельности человека. На�
пример, если ребенок 2 лет узнает и называет предметы
(лейка, лопата, грабли, ведро и т. д.), то в возрасте 3 лет он
сгруппирует эти картинки, если его спросят: «Что ты
возьмешь с собой на огород, чтобы выращивать морковь,
капусту, огурцы и помидоры?» А ребенок чуть старше
способен выбрать дополнительные картинки, если его
спросить: «Какие предметы для труда на огороде нужны
людям (человеку)?» (Этот принцип действует в работе со
всеми картинками, которые объединяются в серии: «Ово�
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щи», «Фрукты», «Игрушки», «Одежда», «Посуда»,
«Предметы быта» и т. п.)

Одним из приемов активизации выступает прием  «лич�
ного» вхождения ребенка в фабулу сюжета: «Что любит
Леша? Что мы купим Леше в магазине? Леша любит ябло�
ки? Отбирай картинку, где нарисовано яблоко. Посмотри,
какое оно красивое и, наверное, вкусное! Да? Ну, а что же
еще Леше купить? Виноград? Где он? Арбуз? А где он?»

Аналогично выбираются тематические картинки дру�
гого содержания: «Что Леше купим в магазине, чтобы он
был нарядным? Что нужно Леше (тебе), чтобы есть суп? А
что Леше необходимо, чтобы пить чай?» и т. п.

Для ребенка 3�го года жизни эти же картинки предста�
нут в более обобщенном виде, потому что взрослый позна�
комит его с собирательными именами существительными:
овощи, фрукты, мебель, одежда и т. п. И занятие пойдет
уже по другой фабуле: нужно осуществить выбор по пред�
ставлению об изображенном на картинке предмете, отно�
сящемся к определенной категории, по принципу, кото�
рый в игровой форме обозначит взрослый, выделяя наибо�
лее существенные признаки. Например, занятие «Что ку�
пили на рынке?» строится следующим образом. Оно начи�
нается с предваряющего рассказа: мама на рынке купила
овощи и фрукты (картинки). Они лежат в одной большой
сумке, и все перемешались. Необходимо картинки «Ово�
щи» отделить от картинок «Фрукты», а внутри этих групп
картинок выделить подгруппы: огурцы, помидоры и т. п.
(среди овощей); яблоки, груши и т. п. (среди фруктов), а в
подгруппах картинки разделить по величине (огурец
большой, огурец маленький; яблоко большое, яблоко ма�
ленькое и т. п.).

Следует отметить, что изображения овощей и фруктов
нравятся детям, и они с большим удовольствием вступают
в контакт со взрослым, откликаясь на предлагаемый им
знакомый сюжет, потому что у детей 2,5–3,5 (4) лет уже
есть воспоминания об эпизодах из своей жизни, связан�
ных с садом и огородом и с людьми, имеющими отношение
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к их выращиванию. Главное, они понимают, что овощи и
фрукты — это не просто отдельные предметы, а продукты
труда людей (человека) на огороде и в саду. И это необхо�
димо подчеркнуть на занятиях с картинками, такими как
«Покупка овощей», «Наш огород», «У бабушки Арины на
огороде», «Овощи» (по Юл. Тувиму) (см. далее конспек�
ты). В активный словарь детей переходят не только соби�
рательные существительные типа овощи, фрукты, но и бо�
лее широкие обобщающие понятия (урожай, урожай ово�
щей, урожай фруктов).

Ребенок начинает очень многое видеть «за картинкой».
Поэтому следует включать представления об уже знако�
мых предметах и явлениях в более сложные причинно�
следственные связи, отражающие эпизоды жизни челове�
ка, в которые они вплетены. Так, например, у ребенка
3–3,5 лет понятия «овощи» и «фрукты» сочетаются с оп�
ределенным временем года — осенью. Картинки этой се�
рии целесообразно сочетать с рассматриванием сюжетной
картины «Осень».

Следует отметить, что на занятиях с тематическими
картинками любой серии (для детей 3�го года, а особенно
3,5–4 лет) обязательно «присутствует» человек, даже если
об этом не говорится прямо. Назначение предметов, кото�
рые группирует ребенок, и воображаемая ситуация, в ко�
торой они используются, дети связывают с потребностями
людей (человека).

Это необходимо, потому что перед детьми раскрывается
единая картина мира; ребенок — на эмоционально�чувст�
венной и ориентировочной основе — усваивает диалекти�
ку: все развивается, все имеет начало и конец. Обратимся
к вышеприведенному примеру. К концу 3�го года, а осо�
бенно на 4�м году жизни понятия «овощи» и «фрукты» об�
растают содержанием, в котором просматривается пони�
мание их, как говорилось выше, в качестве результата
труда, т. е. их выращивали, ухаживали (кстати, с по�
мощью предметов труда: лейки, лопаты, граблей и т. п.).
Что значит ухаживали? Рыхлили, поливали, пололи. Для
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чего? Чтобы овощи выросли. Значит, они были вначале
маленькими? И росли, потому что человек этого хотел и
это осуществлял? Для чего? Чтобы получить урожай? Для
чего урожай? Люди (человек) употребляют овощи в пищу,
хотят поделиться урожаем со своими друзьями. Овощи
нужны человеку, ими он питается, в них много полезного
для здоровья и т. п.

Представления о картинках и картинах на 3�м и особен�
но 4�м году жизни детей, как мы уже говорили, «обраста�
ют» связями и отражают реальные впечатления. Это есте�
ственно, потому что, как показали исследования, у детей
3–4 лет выражена потребность в установлении причинно�
следственных отношений. Не случайно детей 3–4 лет на�
зывают «почемучками». Установлено, что ребенок в этом
возрасте задает ежедневно в среднем 427 вопросов и три
четверти из них начинаются словом «почему». Это гово�
рит о возрастающей аналитической способности мозга ре�
бенка и о том, что психическая жизнь обогащается за счет
осознания причинно�следственных отношений в окружа�
ющем и поиска закономерностей.

Все это и должен обеспечить взрослый, построив за�
нятия с картинками на определенном содержании, чему
помогает литература, способная «перевести» обыкновен�
ные картинки в художественные образы. Особую эмоцио�
нальность и теплоту придают занятиям фольклорные тек�
сты. На занятиях с картинками должно присутствовать
«чувство», только тогда «немой» дидактический матери�
ал «заговорит», воздействуя на мышление и речь ребенка
и, конечно, на его познавательное развитие в целом.

Занятия с картинками на 3�м году жизни детей полезно
обогатить образами людей (см. далее конспекты «У бабуш�
ки Арины на огороде», «Волшебная дудка пастушка Ле�
ля» и др.), позволяющими показать отношение человека к
окружающей действительности, что оказывает влияние
на воспитание нравственно�этических чувств ребенка, ко�
торый учится любить окружающий мир, оберегать его, гу�
манно относиться ко всему живому.
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На протяжении 2�го года ребенок знакомится с кар�
тинками, изображающими животных и птиц, живущих
рядом с человеком и обитающих в лесу. Несомненно, ма�
лыш каких�то животных уже видел в натуре. Ознакомле�
ние с картинками должно проходить по принципу «от
близкого — к дальнему». Например, вначале показать
кошку или собаку, петуха и курицу, а затем — лошадь и
корову, утку и гуся. Вначале ребенок рассматривает каж�
дую картинку отдельно, затем, начиная с 1 года 6 меся�
цев – 1 года 9 месяцев, целесообразно рассматривать по
две одновременно, чтобы научиться не только узнавать
домашних животных, но и, сопоставляя их, находить об�
щее и различное. Различие ребенку установить легче, чем
найти общее, поэтому вначале следует давать явно разли�
чающиеся картинки, например петух и гусь, а затем уже
гусь и утка.

С животными, обитателями леса, ребенок знакомится
по рассказам взрослого, близким к сказкам, но только
близким. Рассказы взрослых — это цепь встреч, участни�
ком которых является сам ребенок (дети), например, дети
пошли с мамой гулять в лес и встретили зайца, лисичку,
доброго волка, медведя, белочку, сову и т. п. В соответст�
вии с логикой рассказа ребенку предлагаются картинки,
которые он рассматривает вместе со взрослым и называет.
На первом занятии присутствуют не более двух персона�
жей, на втором–третьем — 3–4 картинки. При этом по�
следующее занятие обязательно включает повтор того, что
было на предыдущем, и преподносится как продолжение
уже знакомой ситуации. Отличие от сказок в том, что де�
ти приобретают знания о реальных животных; вместе с
тем общение с ребенком проходит в занимательной форме,
близкой к рассказыванию сказки. Реалистические кар�
тинки позволяют формировать реалистические образы
животных (см. далее конспект занятия «Кого мы встрети�
ли в лесу?»).

Аналогично дети по картинкам знакомятся с животны�
ми дальних стран.
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Уже на 3�м году жизни дети пытаются найти и назвать
то, что объединяет, и то, что отличает лесных обитателей
и экзотических животных («Как ты узнал, что это слон?
Правильно, у него есть хобот» и т. д.).

На 3�м году жизни детям предлагаются сюжетные кар�
тинки (среднего размера) из серии «Животные и их дете�
ныши». Они не только учатся узнавать и называть детены�
шей знакомых животных, но и получают обобщенное зна�
ние обо всех живых существах, а именно: «У всех есть ма�
ма: и у теленка, и у жеребенка, и у поросенка и т. п. У всех
есть мама, так же как у меня».

На занятиях с этими сюжетными картинами можно ис�
пользовать художественную литературу (см. далее кон�
спект занятия «У кого какая мама»).

Закрепляя знания детей о домашних животных, пока�
зывая им картинки (отдельные и из серии «Животные и
их детеныши»), можно предложить дать животным име�
на. Например, «Правильно, вы нашли на картинке ло�
шадку, а как ее зовут? Как вы думаете? Зоренька!» и т. п.
(см. конспект занятия «Как зовут лошадку?»).

Такие занятия развивают воображение детей, они начи�
нают по аналогии, более детально, познавать окружаю�
щий их мир, находя внутренние взаимосвязи не только на
основе наблюдений или рассказов, но и прибегая к первым
умозаключениям, например: если у лошади есть имя, то
имя должно быть и у коровы. Обобщенные знания начина�
ют подкрепляться особенными — ребенок постепенно вы�
ходит на уровень наглядно�образного мышления.

Углубить знания о животных, живущих в других стра�
нах, на 3–4�м году жизни детей можно проведя занятие
«На экскурсию в зоосад». (см. ниже конспект). Дети этого
возраста уже понимают юмор, поэтому в занятие можно
ввести шутливые нотки. Например, обезьянку надо угос�
тить. «Чем мы ее угостим? — Бананом! — А слона чем
угостим? — Яблоком! И ежа угостим яблоком, а зайца —
морковкой! А лисичка будет есть банан? — Нет! Она лю�
бит курочку, но мы ей ее не дадим!» И т. д. Главное, чтобы
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ребенку было интересно заниматься с картинками, а для
этого требуется педагогическое искусство обнаружить но�
вое в знакомом, что является одним из приемов активиза�
ции умственной и познавательной деятельности ребенка.

Особенностью работы с картинками на 3�м году жизни
ребенка можно считать формирование более широких
обобщений на примере понятий, связанных со средствами
передвижения человека. Так, например, если раньше дети
узнавали и называли отдельные изображения (машина,
самолет, автобус и т. п.), то теперь они называют их одним
словом — «транспорт». Самолет от машины отличить лег�
ко, а вот отличить автобус от троллейбуса значительно
труднее. Еще больше умственных усилий требуется для
различения картинок, на которых изображены специаль�
ные машины. Ребенок находит «скорую помощь» и по�
жарную машину, вглядываясь в изображения. «На этой
машине красный крест, на ней приезжает доктор. Я ви�
дел», — говорит один ребенок. «Нет, эта машина — по�
жарная, потому что на ней приезжают пожарные, когда
горит дом», — утверждает другой. Так дети приобщаются
к обобщениям внутри выделенных групп. Это значит: ес�
ли в жизни ребенок увидит машину с крестом, другого
цвета и формы, он все равно скажет: «На этой машине едет
доктор лечить людей (человека)».

С картинками, изображающими транспортные сред�
ства, можно провести ряд увлекательных занятий. Напри�
мер, на тему «Кто на чем поедет?» Предлагается следую�
щий сюжет: ребенок выбирает легковую машину, автобус,
самолет, поезд для своих друзей: куклы, мишки, Петруш�
ки, матрешки. Кто на чем отправится в путь? Ребенок со�
относит изображение каждого путешественника с изобра�
жением транспортного средства. Но могут возникнуть не�
ожиданные коллизии: друзья не хотят расставаться. Зна�
чит, они все вместе вначале поедут на машине, потом по�
летят на самолете и т. п.

Такие сюжеты полезно сочетать с чтением небольших
стихотворений или пением. 
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«Работая» с картинками, ребенок открывает для себя
социальный мир, человеческие отношения в обществе
(существуют разные средства передвижения, которые
служат разным целям: помогают лечить, перевозят гру�
зы и т. д.).

В раннем возрасте начинается социализация ребенка. В
этом ему помогают картинки, на которых изображаются
средства передвижения, о чем мы уже сказали, а также сю�
жетные картинки среднего размера из серии «Профессии
людей» («Ребенок на приеме у доктора», «Ребенок с мамой
в магазине», «Дворник подметает улицу», «Ребенок в па�
рикмахерской» и др.). Эти сведения ребенку уже известны
из практики, поэтому взрослый, составляя рассказ о про�
фессиях, обращается к воспоминаниям детей. Сюжетные
картины, с помощью которых воспитатель учит восприни�
мать изображение знакомых ситуаций, помогают детям со�
ставлять 2–3�словное предложение, отвечая на вопросы
взрослого («Кто нарисован на картине? Где доктор? Что он
делает?» и т. п.). Затем взрослый побуждает ребенка к ди�
алогу («А ты с мамой ходил к доктору? Доктор тебя выле�
чил?» и т. п.), а на последующих занятиях — к рассказу
по картинке из 3–4 предложений; учит замечать детали
одежды, профессиональные предметы труда (у доктора —
трубочка для прослушивания, у дворника — метла, у ма�
ляра — кисть или валик, у столяра — рубанок и т. п.).

И наконец, особо следует выделить работу с настенны�
ми картинами, в частности относящимися к различным
временам года. Их особенность состоит в том, что наряду с
сюжетом, изображающим сезонную трудовую деятель�
ность или игры, на картинах находит отражение все, что
связано с определенным временем года (пейзаж, неживая
природа, одежда и т. д.).

Цель этих картин — научиться рассказывать о том, что
делают люди, чем они заняты (это доступно уже детям
2–2,5 лет); научиться связывать действия людей с опреде�
ленным временем года. Сезонным изменениям в природе
(зимой — снег; весной — ручьи; осенью — листопад,
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дождь; летом — солнце) соответствуют и одежда, и пред�
меты (зимой — лопата, санки; весной — лодочки; ле�
том — сачок, осенью — корзина для грибов и т. п.). Спо�
собность понимать эту связь обнаруживается у детей к
2 годам 7 месяцам–3 годам, а в конце 4�го года жизни де�
ти не только узнают времена года по картине, но и сравни�
вают их (что было зимой и что стало весной).

Позже дети смогут рассказать о своих впечатлениях,
связанных с разными сезонами, а затем «помечтать», на�
пример, о том, как они будут отдыхать летом на даче.
(Картины серии «Времена года» целесообразно использо�
вать в соответствующее время года.) 

Эти картины можно время от времени выставлять в
уголке природы, чтобы дети рассматривали их на досуге.
Иногда в зимнее время, когда за окном бушует ветер, мож�
но достать летнюю картину и вспомнить лето и летние за�
бавы. (Последнее целесообразно проводить с детьми 3–4
(5) лет, потому что в этом возрасте у них уже достаточно
развита долговременная память.)

Рассматривание картины следует начинать с человека
(людей), изображенного на ней. Отмечаются его действия,
одежда, настроение; особое внимание обращается на сов�
местные действия с определенной целью (например, дети
скатывают снежный ком, чтобы сделать снеговика). Затем
отмечается второй план картины — явления природы, по
которым и определяется время года. И, наконец, дети, на
основе уже замеченного и сказанного, описывают время
года. И тогда им становится ясно, почему именно так, а не
по�другому одеты дети; почему у них в руках именно эти,
а не другие предметы; почему они действуют (играют)
именно так, а не иначе и т. п.

Итак, при рассматривании картины соблюдается оп�
ределенная последовательность; в связи с этим и вопро�
сы, обращенные к детям, выстраиваются определенным
образом.

Следует отметить, что методика рассматривания на�
стенных картин достаточно описана. Предваряющий рас�
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сказ проводится перед рассматриванием. Затем детям
дают возможность рассмотреть изображение, а педагог
рассказывает о содержании картины. В конце дается за�
вершающая часть: из нее ребенок понимает отношение пе�
дагога к тому, что он рассказал и показал, а также
установку к действиям самого ребенка (детей). Картина
остается на мольберте и после занятия — для рассматри�
вания ее во второй половине дня или в течение последую�
щих нескольких дней.
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Цель. Знакомить с изображениями известных детям
предметов и игрушек на картинках. Учить запоминать их
названия, повторять за взрослым. При повторном рассма�
тривании учить узнавать знакомые картинки, называть
их. Развивать функции сравнения и обобщения в мышле�
нии детей. Учить понимать слово «картинка» и правильно
реагировать на него.

Материал. Картинки знакомых предметов, предметы (иг�
рушки), которые дети сопоставляют с их изображением.

Ход занятия
1�й вариант. Детям раздают картинки, которые рас�

сматриваются и называются; ребенок предъявляет кар�
тинку взрослому, называет изображение, и ему выдается
соответствующая игрушка, с которой он играет.

2�й вариант. Дети приходит в «магазин» и «покупают»
любую картинку, которая им нравится.

Часть I. В магазине. Воспитатель предлагает детям
пойти в магазин, где много различных картинок («мага�
зин» оформляется в другой части комнаты в виде экспози�
ции знакомых картинок на подставках: «Кукла», «Пет�
рушка», «Чашка», «Платье», «Шапка», «Шарик»,
«Мишка» и т. д.). «Вот какой магазин! А я буду прода�
вец!» — поясняет взрослый.

Часть II. Покупка. Воспитатель предлагает детям сесть
на стулья и понаблюдать, что будет покупать Петрушка
(так воспитатель делает понятным ход игрового взаимо�
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действия). Петрушка, к примеру, «выбирает» машину.
Дети рассматривают, что «купил» Петрушка.

Примечание. Для детей конца 2�го года можно ввести
«деньги», которыми они расплачиваются в магазине.

Часть III. Выбор картинок по названию. Воспитатель по�
очередно каждого ребенка просит назвать или показать кар�
тинку, которую тот хочет купить. Если ребенок затрудняет�
ся, взрослый просит указать на картинку и называет ее.

Часть IV. Рассматривание «купленных» картинок. Де�
ти показывают свои картинки, покупки обсуждаются.

«Игрушки для Маши и Даши»
(От 1 года 6 месяцев до 2 лет)

Цель. Среди множества картинок (10–15 шт.) выбрать
идентичные (одежда, посуда, мебель, игрушки). Попол�
нять активный словарь детей, побуждать детей старше 1,5
лет называть изображения общеупотребительными слова�
ми, постепенно вытесняя облегченные (лепетные) слова.
Развивать восприятие детей, умение рассматривать изоб�
ражения, идентифицировать по абсолютному тождеству.
Развивать функцию обобщения в мышлении.

Примечание. Занятие проводится с двумя наборами
картинок из иллюстративного пособия: «Раннее детство:
развитие речи и мышления».

Материал. Две одинаковые куклы (сестры) Маша и Да�
ша (среднего размера, 40–45 см). Идентичные картинки (по
2 шт.): «Платье», «Чашка», «Яблоко», «Мяч», «Шарик
воздушный», «Кровать», «Кукла», «Петрушка» и т. п.

Примечание. Для первого занятия достаточно 4–5 изо�
бражений.

Ход занятия
Часть I. Знакомство с сестрами Машей и Дашей. Пе�

дагог привлекает внимание детей к двум одинаковым кук�
лам. Подчеркивает, что они сестры. Дети запоминают их
имена (можно ввести условные различия, например раз�
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ные фартучки). Предлагает подобрать для Маши и Даши
одинаковые игрушки (картинки) и подарить их.

Часть II. Рассматривание картинок. На отдельном столе,
в стороне от кукол, располагается экспозиция картинок на
подставке (в вертикальной плоскости). Картинки смешаны.
Педагог подчеркивает: необходимо выбирать одинаковые,
чтобы сестры были довольны. Дает образец решения задачи.

Часть III. Идентификация картинок. Педагог предла�
гает ребенку (детям) подобрать определенное изображе�
ние, например платье для Маши, и поясняет: «Такое же
нужно и для Даши». Выбранные картинки сопоставляют�
ся, затем распределяются между куклами.

«Игрушки для Миши и Мишутки»
(От 1 года 7 месяцев до 2 лет)

Цель. Учить подбирать картинки (по словесному указа�
нию) на основании величины изображенного предмета,
называть изображение, понимать сочетания слов, указы�
вающих на  величину изображенного предмета (например,
«маленький Мишутка», «маленькое яблочко», «малень�
кая куколка» и «большой Миша», «большой мяч» и т. д.).
Побуждать детей к использованию общеупотребительных
названий предметов, постепенно вытесняя ими облегчен�
ные (лепетные) слова.

Материал. Парные картинки, отличающиеся лишь ве�
личиной изображения: «Мишка», «Кукла», «Мяч», «Ма�
трешка», «Петрушка», «Морковь», «Огурец», «Поми�
дор», «Яблоко» и т. д. (16 шт.).

Примечание. Для первого занятия достаточно 2–3 пар�
ных изображений. На последующих занятиях количество
картинок увеличивается, что определяется индивидуаль�
ными возможностями ребенка (детей).

Ход занятия
Часть I. Знакомство с Мишкой и Мишуткой. Педагог

привлекает внимание детей к двум картинкам: на одной
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изображен большой Миша (игрушка), на другой — Ми�
шутка (та же игрушка, но маленькая). Разыгрывает сцен�
ку встречи, говорит (разным по высоте голосом) за Мишу
и Мишутку. Предлагает угостить их. Ставит изображения
на два стола.

Часть II. Рассматривание картинок. Изображения Ми�
ши и Мишутки располагаются вертикально на подстав�
ках, на разных столиках, хорошо видны детям. Педагог
начинает парами показывать отобранные для занятий
картинки, подчеркивая величину изображений. Называет
изображения. Организует их рассматривание, дает пояс�
нения, побуждая к диалогу.

Часть III. Соотнесение картинок по величине. Педагог
подчеркивает, что большому Мише нужно дать большое
яблоко, большую морковку, а маленькому Мишутке —
маленькие. Дети выполняют задание. Затем также рас�
пределяются и другие изображения.

«Кто с нами рядом живет?»
(От1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев)

Цель. Учить узнавать на картинках животных и птиц,
живущих рядом с человеком («Кошка», «Собака», «Пе�
тушок»), запоминать общеупотребительные слова, обо�
значающие животных и птиц. Учить умению подражать
голосам животных. Постепенно вытеснять из активной
речи облегченные (лепетные) слова, заменяя их обще�
употребительными. Использовать фольклорные сюже�
ты, отражающие отношение человека к братьям нашим
меньшим.

Примечание. Данное занятие имеет много вариантов,
его ход постепенно усложняется на протяжении года: де�
ти знакомятся со всеми домашними животными (ло�
шадь, корова, коза, свинья, овца) и птицами (петух, кури�
ца, утка, гусь).

Материал. Картинки «Собака», «Кошка», «Петух» из
серии «Домашние животные и птицы».
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Ход занятия

Часть I. Разговор о собаке, кошке и петухе. Воспита�
тель, не показывая детям изображения, рассказывает о со�
баке. Задает конкретные вопросы: «Кто «ав�ав» (лает), чу�
жих в дом не пускает? Ав�ав! Кто же это? Правильно, соба�
ка! (Показывает картинку.) Кто же на картинке? Это на�
ша Жучка–хвостик закорючкой! Мяу�мяу! Кто это? Ко�
тик! (Показывает картинку.) Мяу�мяу! А у котика
усы — удивительной красы! Глазки смелые! Зубки белые!
А кто же на этой картинке? Ку�ка�ре�ку! Кур стерегу! Пра�
вильно, Петушок золотой гребешок! Что так рано вста�
ешь, деткам спать не даешь?» и т. д.

Часть II. Повторный показ картинок. Воспитатель по�
очередно показывает картинки и просит назвать, кого де�
ти видят на них. Отмечаются некоторые детали изображе�
ний (например, цвет шерсти у собачки и у котика; разно�
цветный хвостик у петушка и т. п.).

Часть III. Кто к нам пришел? Воспитатель предлагает
детям по звукоподражанию узнать, кто нарисован на кар�
тинке, и назвать, после этого показывает картинку.

Примечание. На повторном занятии можно использо�
вать стихотворения «Собачка» Н. Комиссаровой или «Ко�
шечка» Н. Найденовой.

«Кто как кричит?»
(по произведению Агнии Барто)

(От 1 года 7 месяцев до 2 лет)

Цель. Закрепить знания детей о знакомых животных и
птицах. Учить находить их на картинках, называть, подра�
жать их голосам. Продолжать развивать операции сравне�
ния и обобщения при рассматривании и выборе картинок.

Примечание. Использовать картинки из набора «Ран�
нее детство: развитие речи и мышления» в качестве иллю�
страций.

Материал. Картина (среднего размера) из серии «Жи�
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вотные и их детеныши»: «Петушок и его семья» (петух,
курица, цыплята). Картинки из серии «Домашние живот�
ные и птицы»: «Кошка, «Утка», «Корова».

Ход занятия
Часть I. Рассматривание картины «Петушок и его се+

мья». Педагог предлагает посмотреть, кто нарисован на
картинке (петушок, курочка, цыплята). Дети называют
персонажей картины, подражают голосам («Ку�ка�ре�
ку!», «Кудах�тах�тах!», «Пи�пи�пи!»).

Часть II. Чтение стихотворения (первые 6 строчек) с
показом картины. Педагог подкрепляет впечатления от
картины чтением произведения с показом только что рас�
смотренной картины. «Кто же так кричит? Правильно,
петушок, курочка и цыплятки».

Часть III. Показ других картинок: «Кошка», «Утка»,
«Корова». Воспитатель поочередно показывает картинки,
просит назвать и сам называет животных и птиц, изобра�
женных на них, побуждает вспомнить их голоса («Мур�
мур! Кря�кря�кря! Му�му�му!»)

Часть IV. Чтение последующих 6 строк стихотворения с
показом картинок. Педагог читает и демонстрирует кар�
тинки. Спрашивает: «Кто это был?» (Кошка, утка, корова).

Часть V. Чтение стихотворения целиком. Педагог чи�
тает все стихотворение и показывает картинки.

«Кого мы встретили в лесу?»
(От 1 года 8 месяцев до 2 лет)

Цель. Учить узнавать животных на картинках и назы�
вать их. (В начале занятия последовательное предъявле�
ние картинок,  если дети помнят и называют живот�
ных,  в  конце  занятия — выбор картинки из двух.)

Продолжать учить рассматривать изображения, заме�
чать отличительные признаки.

Материал. Картинки из серии «Дикие животные и пти�
цы»: «Заяц», «Лиса», «Медведь».
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Примечание. Данное занятие постепенно обогащается
дополнительной информацией и дополнительными кар�
тинками: «Белка», «Волк», «Филин», «Дятел» и др.

Ход занятия
Часть I. «Заяц». Воспитатель рассказывает: «Пошли

мы с детьми в лес погулять. Идем, вдруг видим под елоч�
кой кто�то сидит — серенький, ушки длинные. Кто же
это? (Показ картинки.) Зайчик! (Рассматривание с пояс�
нением.) Пойдем с нами, зайчик!» (Предлагает детям по�
вторить.)

Часть II. «Лисичка». «Идем дальше. Видим, из леса
выбегает рыженькая, с длинным хвостом, пушистая. Кто
же это? Лисичка. (Показ картинки.) Пойдем с нами, ли�
сичка!» (Предлагает детям повторить.) (Рассматрива�
ние картинки с пояснением).

Часть III. «Лисичка» и «Зайчик». В этой части занятия
педагог в игровой форме проводит сравнение двух карти�
нок. «Где же лисичка? Вот она, с пушистым длинным хво�
стом! А где же зайчик? Вот он! Длинные ушки и короткий
хвостик!»

Часть IV. «Медведь». «Идем, гуляем. С нами лисичка и
зайчик–длинные ушки. Вдруг из леса вышел медведь. (По�
каз картинки.) Медведь большой, лохматый. Увидали ли�
сичка и зайчик медведя — испугались! И в лес убежали!
(Педагог разводит картинки в стороны и закрывает изоб�
ражение.) Будем мишку приглашать? Нет? Не будем».

Часть V. Заключительная. «А мы пошли домой. Всем
расскажем, кого встретили в лесу».

Примечание. Первое занятие можно построить на одной
картинке.

«Покупка овощей»
(От 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев)

Цель. Закреплять знания об огородных культурах,
учить узнавать их на картинке, выбирать из большого чис�

85



ла (20–30 шт.) картинок, относящихся к игрушкам, посуде
и пр. Формировать операции сравнения и обобщения, ана�
лиза и синтеза в восприятии картинки. Развивать речевые
навыки, активную речь. Учить называть изображенные на
картинках предметы, формировать понятие «овощи».

Материал. Картинки, на которых изображены овощи:
картошка, капуста, редис, свекла, огурец, помидор, репа,
горох. Картинки, на которых изображены различные
предметы, относящиеся к игрушкам, посуде и др.

Ход занятия
Часть I. Рассматривание картинок. Воспитатель пред�

лагает поиграть в магазин. Дает предварительные поясне�
ния: в магазине продается много различных предметов
(товаров). «Давайте посмотрим, что продается в магази�
не». Расставляет картинки на столе и предлагает пооче�
редно рассмотреть и назвать, что изображено на них. По
ходу рассматривания, после называния изображения,
предлагает назвать детали в рисунке. Например: «Да, это
платье. А какого оно цвета?» Или: «Что у куклы на голо�
ве? Правильно, шапочка (бантик)». И т. п.

Часть II. Выбор картинок по желанию ребенка. Воспи�
татель предлагает каждому ребенку что�то «купить» в ма�
газине. Для этого нужно назвать предмет, изображенный
на картинке, с помощью взрослого уточнить, что это: иг�
рушка, посуда, мебель и т. п.

Часть III. Выбор тематических картинок «Овощи».
Воспитатель обращается к детям с просьбой помочь ему:
«Вы купили в магазине то, что вам понравилось, а теперь
помогите мне. Я хочу купить овощи: картошку, капусту,
морковь, свеклу, репу, лук, горох, помидор, огурец, но не
могу их найти среди других вещей (картинок). Помогите
мне отобрать овощи».

Примечание. Если у детей эта просьба вызывает затруд�
нения, то следует изменить мотивацию действий: предло�
жить вместе с ними «купить» овощи. При этом обязатель�
но вспомнить, какие они знают овощи. Необходимо «при�
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норавливаться» к возможностям детей: то снижать слож�
ность задания, то повышать.

Дети вместе со взрослым отбирают картинки, на кото�
рых нарисованы овощи.

Часть IV. Закрепление понятия «овощи». Воспитатель
благодарит детей за помощь. Выкладывает все картинки в
ряд и еще раз констатирует: «Овощи — это то, что растет
на огороде».

Часть V. Закрепление представления о том, что «ово+
щи — продукты питания». «Для чего же нам нужны ово�
щи? Правильно, чтобы их можно было есть, употреблять в
пищу».

В конце занятия воспитатель угощает детей овощами,
заранее приготовленными на тарелке, при этом просит по�
пробовать овощ, назвать его, а затем найти его изображе�
ние на картинке.

Примечание. Последняя часть проводится как дидакти�
ческая игра с целью узнавать овощи на вкус. Если это про�
исходит впервые, то имеет смысл на тарелку положить
один овощ, например морковку.

В последующем можно задание усложнить, взяв для раз�
личения два овоща (морковь и капуста), затем три (морковь,
репа, капуста); можно довести количество овощей до 8.
Каждый ребенок находит «свой» овощ и «свою» картинку.

«У бабушки Арины на огороде»
(От 2,5 лет до 3,5 (4) лет)

Цель. Закрепить знания детей об овощах как результа�
те труда людей на огороде. Повторить названия знакомых
овощей, учить узнавать их в натуре и на картинке.

Расширять представления об окружающем, в частнос�
ти об осеннем периоде в жизни людей и проявлениях при�
роды (на огороде поспевают овощи: капуста, морковь,
свекла, репа, редис, помидоры, огурцы, картошка, горох;
люди хорошо потрудились и собирают урожай).

Развивать речь и мышление детей, умение сравнивать и
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обобщать по существенным признакам, выражать словом
свои впечатления, желания. Ввести в активный словарь
слова (понятия) «овощи», «урожай».

Занятие проходит в форме сюжетной игры.
Материал. Картина «Осень»; тематические картинки

«Овощи» (8 шт.); домик бабушки Арины (условно); набор
овощей, соответствующих картинкам: картофель, морковь,
свекла, редис, огурцы, помидоры, капуста, репа; тарелка с
очищенными овощами («угощение» бабушки Арины).

Участники: воспитатель, дети, взрослый, исполняю�
щий роль Арины.

Ход занятия
Часть I. В гости к бабушке Арине. «Дети, какое сейчас

время года? Правильно, осень. Что же бывает осенью? Ли�
стья желтеют на деревьях, солнышко реже светит, дует ве�
тер, дождь идет часто. Ну а что еще? Не знаете? Я вам ска�
жу: осенью на огороде поспевают овощи. А что такое ово�
щи? Правильно, это все, что растет на огороде. Какие вы
знаете овощи? (Дети перечисляют. Если они затрудняют�
ся, то воспитатель поочередно показывает картинки, на
которых дети узнают известные им овощи.) Давайте по�
едем в деревню к бабушке Арине. У нее поспели на огороде
овощи, у нее хороший урожай овощей. Овощи поспевают
осенью. Бабушка приглашала нас в гости посмотреть, ка�
кой у нее урожай овощей. Хотите поехать? Что мы приве�
зем ей в подарок? Подарим ей эту картину «Осень».

Дети садятся на стульчики, поставленные с интервалом
друг за другом, — это «поезд».

Часть II. В гостях у бабушки Арины.
Дети подходят к домику. Воспитатель стучит, спраши�

вает: «Дома ли бабушка Арина? К ней внучата приехали».
Из домика выходит бабушка Арина: «Здравствуйте, как я
рада вам!» (Обнимает детей.) «Дети, какой подарок мы
привезли бабушке Арине?» Дети: «Мы привезли карти�
ну». Воспитатель: «Как она называется? Да, она называ�
ется «Осень». (Передает картину бабушке Арине.)
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Часть III. Рассматривание картины «Осень»
(2–3 мин.).

Б а б у ш к а. Ой какая картина! Что же на ней нари�
совано?

Садится. Дети окружают ее. Она предлагает рассмот�
реть картину. Во время рассматривания подчеркивается,
что на картине изображена осень, отмечаются признаки
этого времени года, делается акцент на сборе урожая (на
огороде поспевают овощи).

Примечание. Эта часть занятия должна пройти непри�
нужденно, без излишнего дидактизма, главное — рассмо�
треть на картине осенние признаки — времени года, ког�
да поспевают овощи и люди собирают урожай. Бабушка и
воспитатель побуждают малышей к диалогу по поводу сю�
жета картины.

Часть IV. На огороде.
Б а б у ш к а. Спасибо, дети, за такую интересную и кра�

сивую картину.
В о с п и т а т е л ь. Бабушка, а что у тебя выросло на ого�

роде? Ай, тюшки, тюшки — вырастали лопушки!
Б а б у ш к а. Нет, уж не лопушки у Арины на огороде!

Овощи разные! Урожай хороший!
Д е т и. Бабушка, покажи, что выросло на твоем огороде!
Б а б у ш к а. А знаете ли вы, что такое овощи? А знае�

те ли, как они называются? Вот я и проверю вначале.
(Достает из фартука пачку картинок.) На грядках у
меня столбики с такими же картинками — все видят,
что растет в земле! Вот и вас я спрошу, что нарисовано,
какой овощ?

Бабушка Арина поочередно показывает картинки,
ожидая от детей ответа. В конце раздает все картинки
детям.

Примечание. Если дети затрудняются, то в диалог ак�
тивно вступает воспитатель, побуждая их к ответам. Если
же дети узнают овощи на картинках, то дает им полную
самостоятельность проявить свои знания, суждения, мыс�
ли, впечатления, но в случае ошибок мягко поправляет,
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уточняет, спрашивает еще раз. Исключается излишний
дидактизм.

Б а б у ш к а. Молодцы, ребятки, знают все овощи! Ну
что же, смотрите, что выросло на моем огороде! Какой мой
урожай!

Бабушка ставит корзину перед детьми, предлагает сесть
на коврик, обтянутый зеленой тканью («лужайка»). Пооче�
редно достает из корзины овощи и читает о них потешку.

Б а б у ш к а. Вот морковка: оранжевый носик — зеле�
ный хвостик!

Дети рассматривают.
В о с п и т а т е л ь. У кого картинка, где нарисована мор�

ковка? Покажите бабушке Арине!
Примечание. Идет как бы «перекличка». Бабушка по�

казывает натуральный предмет, а ребенок — его изобра�
жение. Эта часть занятия основная, и она должна прохо�
дить занимательно, со смехом, шутками, а главное — в
системе двусторонней связи «взрослый–ребенок», дина�
мично, с высокой активностью детей.

Б а б у ш к а. А вот и репка: желта, да крепка! (Показ
картинки.) Вот редис: ешь, не ленись! (Показ картин�
ки.) Ну а это помидор: словно красный светофор! (Показ
картинки.) Ешь зеленый огурец: малый смелый, уда�
лец! (Показ картинки.) И малиновая свекла: так толста,
как тетка Фекла! (Показ картинки.) Вот и сочная ка+
пуста: зайке было б здесь не пусто! (Показ картинки.) Ну
а это что? Картошка: где моя большая ложка? (Показ
картинки).

Примечание. Показав картинку, ребенок отдает ее вос�
питателю.

В о с п и т а т е л ь. Это чудо–урожай! С осенинами встре�
чай и капустку, и морковку; помидор и огурец; свеклу,
репку — все в шинковку: ешь досыта, молодец.

Б а б у ш к а. Угощайтесь, детвора, это все с моего двора.
С огорода урожай! Осень с песнями встречай! Если летом
потрудился, собирай урожай, гостей созывай, всех
угощай!

90



Бабушка угощает детей овощами (заранее нарезаны на
кусочки и разложены на блюде).

Часть V. Проводы.
В о с п и т а т е л ь. Бабушка Арина, спасибо тебе за уго�

щение. Нам пора в детский сад.
Б а б у ш к а. Вот подарок мой возьмите: здесь корзина

овощей. Приготовите, ребята, и салат, и вкусных щей!
Ешьте, не ленитесь, с друзьями веселитесь! Арину вспоми�
найте, к Арине приезжайте!

Д е т и. Бабушка, мы к тебе еще приедем!
Часть VI. Отъезд.
В о с п и т а т е л ь. Бабушка, а твои картинки? Вот они!
Б а б у ш к а. И картинки дарю вам! На картинку посмо�

трите — каждый овощ назовите! Ну, а ваш подарок мне
укреплю я на стене. Вам картинки — мне картину! Вот ка�
кие осенины на дворе у нас сейчас, будем вспоминать не
раз! До свидания!

«Наш огород»
(От 2,5 до 4 лет)

Цель. Закрепить знания об отдельных огородных куль�
турах (капуста, морковь, картошка, огурец, помидор, ре�
дис, репа, горох). Показывать натуральные овощи и кар�
тинки соответствующего содержания.

Примечание. Если есть возможность, целесообразно по�
казать овощи в естественных условиях (на грядках), по�
знакомить детей с особенностями их произрастания.

Ввести в активный словарь понятие «овощи» (обобще�
ние 1�го порядка).

Сформировать представление об овощах как предметах
труда на огороде, как результатах труда человека. Ввести
в активный словарь слово «урожай» (обобщение 2�го
порядка).

Расширять знания детей о пользе овощей (для чего
нужны овощи).

Познакомить с орудиями труда на огороде (лопата, лей�
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ка, грабли, ведро), которые нужны людям, чтобы вырас�
тить хороший урожай.

Примечание. Желательно показать орудия труда в
естественных условиях, на огороде. Если такой возмож�
ности не имеется, то показать орудия труда в натуре, со�
четая рассматривание их с показом соответствующих
картинок (можно использовать детские орудия труда на
огороде).

Сформировать у детей обобщенные понятия: «овощи»,
«урожай». Побуждать узнавать предметы на картинках.
Побуждать к диалогу со взрослым по поводу изображений
знакомых овощей на картинках и обобщенных понятий
(«овощи», «урожай овощей», «урожай»).

Материал. Натуральные овощи (по 1 шт.): капуста,
морковь, картошка, огурец, помидор, редис, репа, горох.
Картинки, на которых изображены вышеперечисленные
овощи. Предметы — орудия труда на огороде: лопата,
грабли, лейка, ведро (детский комплект для труда на ого�
роде). Картинки, на которых изображены эти орудия (ло�
пата, грабли, лейка, ведро).

Ход занятия
Часть I. Закрепление знаний об отдельных огородных

культурах. Воспитатель рассаживает детей полукругом.
«Я вам что�то покажу». Достает из корзины, стоящей на
табурете рядом, поочередно: картофелину, вилок капус�
ты, свеклу, огурец, помидор, редис, репу, горох. «Что
это?» — спрашивает взрослый, беря в руки картофелину
(помидор, огурец и пр.). Поясняет: «Это картошка, она
выросла на огороде». Педагог передает ее поочередно каж�
дому ребенку, давая возможность потрогать, подержать в
руках, покатать; обращает внимание на особенности
(круглая, коричневая, твердая). Затем показывает кар�
тинку, на которой нарисована картофелина.

Аналогично проходит рассматривание всех овощей и
картинок. Даются пояснения: «Капуста — кочан, листи�
ки крупные, зеленые (картинка); морковь — оранжевая,
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с зеленым хвостиком (картинка); редис — круглый, ма�
ленький, с зелеными листиками; огурец — зеленый, про�
долговатый (длинный), с бугорками на кожице; поми�
дор — красный, блестящий, гладкий» и т. п.

Все овощи выкладываются в ряд на столе, в поле зрения
малышей.

Часть II. Нахождение отдельных огородных культур по
картинке. Воспитатель раздает детям картинки, просит
выбрать предмет, который нарисован на картинке, а затем
назвать его.

Часть III. Введение собирательного существительного
«овощи», формирование обобщенного понятия с помо+
щью картинок.

«Все эти предметы, все, что лежит перед вами на столе,
можно назвать одним словом — «овощи». Они выросли на
грядках, на огороде. Что же такое овощи? Это картошка,
морковь, помидоры, огурцы и т. п. (перечисляет) — все
то, что растет на огороде. Вот эти овощи (еще раз все пере�
числяет). Как же назвать одним словом все, что растет на
огороде? Правильно! Овощи».

Часть IV. Введение обобщенного понятия «урожай
овощей». Знакомство с предметами (орудиями труда) на
огороде.

«Чтобы овощи выросли, люди трудятся на огороде: ло�
патой вскапывают землю, граблями ее рыхлят, затем в
землю сажают семена, а потом приносят в ведре воду, из
лейки поливают огород. Если ухаживать за овощами,
можно получить хороший урожай: овощей будет много,
они будут крупные, вкусные, полезные и красивые. Что
же необходимо людям для того, чтобы был хороший уро�
жай овощей? Что нужно для работы на огороде?» Показы�
вает малышам лопату, лейку, грабли, ведро.

Примечание. Если есть возможность, эту часть занятия
следует провести на огороде, показав орудия труда в дей�
ствии, а может быть, и привлечь малышей к поливу или
сбору урожая.

Затем педагог показывает картинки, на которых
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нарисованы орудия труда. Называет их и побуждает
повторить.

Часть V. Заключительная часть — закрепление по+
лученных знаний. Угощение. Взрослый раздает кар�
тинки и просит ответить на вопрос: какие овощи нарисо�
ваны на них? Предлагает детям угощение (заранее очи�
щенные и помытые, нарезанные овощи). «Вот они —
овощи! На блюде: морковь, капуста, огурец, помидор
(нет только сырого картофеля) и т. д.» Каждый ребенок
берет то, что ему хочется, называет овощ и показывает
его на картинке.

Взрослый помогает в случае затруднений. В заключе�
ние подчеркивает: «Овощи нужны для еды, их варят, жа�
рят, из них готовят салаты и т. п.»

Примечание. Данное занятие может быть проведено
как с одним ребенком в условиях семьи (родителями),
так и с группой в условиях дошкольного учреждения (пе�
дагогом). Ход занятия определяется индивидуально �
стью ребенка (детей), его развитостью, практическим
опытом и т. д.

В процессе работы с детьми (ребенком) каждая часть
занятия может выступать как отдельное занятие со
своими целями и задачами. Это актуально для детей
2–2,5 лет. Такой же подход можно применить в работе со
старшими детьми, если с ними ранее не проводилась сис�
тематическая работа по ознакомлению с окружающим и
развитию речи, мышления, если они отстают в познава�
тельном и речевом развитии, если у них отсутствует опыт
работы с картинкой.

«Овощи»
(по произведению Юлиана Тувима)

(От 2 лет 6 месяцев до 4 лет)

Цель. Закрепить знания детей об овощах. Ввести в ак�
тивную речь детей существительное «овощи». Развивать
мыслительные операции анализа, синтеза и сравнения.
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Учить рассматривать картинки и называть, что на них на�
рисовано. Использовать картинки в качестве наглядного,
иллюстративного материала в процессе прослушивания
художественного произведения.

Материал. Картинки «Овощи» (8 шт.): огурец, поми�
дор, редис, картошка, горох, капуста, репа, морковь. Пла�
ток и сумка для «хозяйки» (роль хозяйки исполняет вос�
питатель).

Ход занятия
Часть I. Вводная. Разговор о том, что растет на огороде.

Воспитатель оживляет в памяти детей знания и представ�
ления об огородных культурах, подчеркивает их необхо�
димость для людей, спрашивает, какие блюда готовят из
овощей.

Часть II. Игровая. Воспитатель предлагает детям поиг�
рать. («Я буду хозяйкой, которая пошла на рынок за ово�
щами»), показывает сумку, в которой в последовательнос�
ти, соответствующей стихотворению, лежат тематические
картинки. Покрывает голову платком, берет сумку: «Пой�
ду на рынок за овощами». (Выходит на 20 сек за дверь.)
Возвращается, несет сумку, делая вид, что ей тяжело:
сумка «полна» (игровой момент).

Часть III. Чтение стихотворения с показом картинок и
выкладыванием их на стол.

Хозяйка однажды с базара пришла,
Хозяйка с базара домой принесла:
Картошку,
Капусту,
Морковку,
Горох,
Петрушку и свеклу.
Ох!…

Примечание. Название огородной петрушки дети пута�
ют с названием куклы. Поэтому вместо картинки этот
овощ представлен в натуральном виде.
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Вот овощи спор завели на столе —
Что лучше, вкусней и нужней на земле.
Картошка?
Капуста?
Морковка?
Горох?
Петрушка иль свекла?
Ох!
Хозяйка тем временем ножик взяла
И ножиком этим крошить начала:
Картошку,
Капусту,
Морковку,
Горох,
Петрушку и свеклу.
Ох!

Далее по ходу чтения воспитатель складывает картин�
ки в игрушечную кастрюльку.

Накрытые крышкою, в душном горшке
Кипели, кипели в крутом кипятке:
Картошка,
Капуста,
Морковка,
Горох,
Петрушка и свекла.
Ох!
И суп овощной оказался не плох!

«Курочка+пеструшечка»
(по потешке)

(От 2 лет до 2 лет 6 месяцев)

Цель. Расширять представления детей о домашних жи�
вотных и птицах. Развивать умение узнавать, а затем
сравнивать животных и птиц на картинках, вначале по
различным признакам. Используя произведение фолькло�
ра, активизировать речь, побуждать к высказываниям, к
повторению фольклорных текстов по частям, к звукопод�

96



ражанию голосам животных. Формировать реалистичес�
кое представление о домашних животных, эмоциональ�
ное, гуманное отношение к ним. В доступной форме, на
конкретных примерах показать значение животных в
жизни людей. Для расширения речевой практики исполь�
зовать вопросы, чтение потешки сочетать с краткими по�
яснениями и обращениями к детям. Учить узнавать жи�
вотных в реалистическом изображении на картинке и в
игрушке (объемное и плоскостное пособия).

В конце занятие должно плавно перейти в игру.
Материал. Набор тематических картинок «Домашние

животные и птицы». Дидактический набор «Скотный
двор» или «Птичий двор» (фигурки домашних животных
из папье�маше фабричного производства). Детали мел�
кого строительного набора. Стол, на котором последо�
вательно, в ряд расположены 7 подставок для картинок.

Ход занятия
Перед детьми на столах в линейку, слева направо, рас�

положены 7 подставок для картинок. За спиной детей на
других столах из кубиков сложен домик и загончики для
животных (вольеры для птиц). В них — фигурки лоша�
дей, коров, свиней, овец, коз, кур, уток, гусей.

Воспитатель садится перед детьми, держа в руках стоп�
ку картинок.

Часть I. Разговор о животных, знакомых детям. Воспи�
татель предлагает вспомнить животных, которых дети зна�
ют. Если они молчат, задает наводящие вопросы: «Кто ку�
дахчет: кудах�тах�тах? Кто цыплят водит за собой? (Отве�
ты детей.) Правильно, курочка�хохлаточка, курочка�пес�
трушечка. Вот какие ласковые слова мы знаем про куроч�
ку. А кто кричит: кря�кря�кря? Кто умеет плавать? Куроч�
ка с цыплятами умеет плавать? Нет! Так кто же утяток по
воде водит за собой? Правильно, утка! Как она крякает? А
кто мычит: «Му�му�му — молока кому?» Правильно, коро�
ва. Что у коровы на голове? Правильно, рога. Как она мы�
чит? Скажи, Оля (Таня, Алеша и др.)».
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Далее воспитатель задает аналогичные вопросы о
свинье, козе, овце, лошади.

Часть II. Рассматривание картинок. Педагог предлага�
ет рассмотреть картинки. Их показ сопровождается чте�
нием потешки по частям. Кратко обсуждаются все кар�
тинки, на которых изображены перечисленные выше жи�
вотные и птицы.

Используется прием разговора с персонажем. При по�
казе каждой картинки задается вопрос: «Что мы скажем
свинье? Корове?» Ответ на каждый вопрос дается соответ�
ствующей строчкой из текста. Например, показывая ку�
рочку и спросив о том, что дети хотят ей сказать, воспита�
тель выразительно читает: «Курочка�пеструшечка, цып�
ляток води!»

Так идет «разговор» с каждым персонажем потешки.
После прочтения соответствующей строчки картинка рас�
полагается на подставке, и постепенно все картинки выст�
раиваются в линейку.

Часть III. Повторное рассматривание картинок и чте+
ние всей потешки целиком. Воспитатель предлагает посмо�
треть на картинки, стоящие на столе, поочередно назвать
животных. Читает всю потешку от начала до конца, не
прерывая текст пояснениями, но показывая картинки:

«Курочка�пеструшечка, цыплят води!
Уточка�водоплавочка, по воде плыви!
Гусочка�краснолапочка, по лугу ходи!
Свинка�белоспинка, земельку копай!
Козочка�брыкалочка, по горке скачи!
Овечка, у речки травку щипи!
Коровка�буренка, молочка неси!
Лошадка�пегашка, беги, беги!
Нашего Ванюшку вези, вези!»

Затем воспитатель предлагает подойти к столу и взять
картинки в руки, рассмотреть их.

Часть IV. Беседа о животных, изображенных на кар+
тинках. Дети садятся на стульчики, держа в руках какую�
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либо картинку. Воспитатель предлагает тем, у кого нари�
сована лошадь (корова, свинья, овца, курочка и т. п.), по�
казать картинку. Задает вопросы, стараясь вызвать детей
на разговор о внешних особенностях животных. Просит
повторять звукоподражания. Всем задает вопрос: «Что
скажем курице (утке, свинье и т. д.)?» В ответе звучит со�
ответствующая строчка потешки. Если дети молчат, отве�
чает сам воспитатель, привлекая их к повторению за ним.

Часть V. Игра с фигурками животных. Воспитатель об�
ращает внимание детей: все домашние животные и пти�
цы — друзья человека, люди о них заботятся, кормят, по�
ят, ухаживают; животные приносят пользу. «Пойдем по�
смотрим, как они живут на скотном дворе?» — предлага�
ет воспитатель и приглашает перейти в другую часть ком�
наты, где на столах заранее разложены игрушки. От об�
щих разговоров педагог постепенно переключает детей на
игру, давая каждому ребенку возможность играть по свое�
му замыслу.

Примечание. Это конспект наиболее сложного варианта
занятия. Его можно упростить за счет сокращения числа
персонажей: можно не проводить сравнений по сходству и
беседы о пользе животных. Решить этот вопрос должен
сам воспитатель, учитывая уровень подготовленности и
развитости детей.

Вместе с тем представленный вариант занятия дает воз�
можность дифференцированно подойти к детям в зависи�
мости от их индивидуальных возможностей. Упрощенный
вариант целесообразен для детей 2,5–3 лет в начале года.
В конце года для детей 3,5–4 лет данный конспект можно
использовать полностью.

«Животные и их детеныши»
(От 2 лет до 2 лет 6 месяцев)

Цель. Познакомить детей с животными и их детеныша�
ми. Расширить представления о них. Закрепить знания о
домашних животных. Развивать операции сравнения и

99



обобщения в понимаемой речи. Ввести в понимаемую, а
затем и активную речь существительное с обобщающим
значением: «детеныш» и «детеныши». Учить строить про�
стые предложения из 3–4 слов. Побуждать к диалогу по
поводу изображенного на картинке. Использовать худо�
жественную литературу для ознакомления и запомина�
ния слов: «щенок», «котенок», «жеребенок» и т. д.

Материал. Картинки из серии «Домашние животные»:
«Кошка», «Собака», «Лошадь», «Корова». Картинки из
серии «Животные и их детеныши»: «Кошка с котенком»,
«Собака со щенком», «Лошадь с жеребенком», «Корова с
теленком».

Ход занятия
Часть I. Узнавание и называние знакомых детям жи+

вотных на картинках: «Кошка», «Собака», «Лошадь», «Ко+
рова». Воспитатель показывает детям знакомые им картин�
ки и спрашивает, какие животные на них изображены. Де�
ти узнают и называют их; если они затрудняются, напоми�
нает, сам называет животных. Спрашивает о том, помнят ли
дети голоса животных. Побуждает к звукоподражаниям.

Часть II. Знакомство с детенышами животных. Педа�
гог рассказывает о «больших» и «маленьких» в животном
мире, сравнивая их с человеком.

Кто ребенка нежно любит?
Кто малышку приголубит?
Кто от ветра защитит?
Поругает и простит?
Кто укроет одеяльцем?
Кто напоит молочком?
Кто расскажет сказку на ночь
Тихим, добрым шепотком?
Ты, конечно, догадался — это мамочка твоя!
Ну, а как же у других —
Братьев меньших, дорогих:
У КОТЕНКА, У ТЕЛЕНКА,
У ЩЕНКА И ЖЕРЕБЕНКА?
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У всех ли есть мамы? Вот о чем мы поведем разговор.
Часть III. Животные и их детеныши. Воспитатель по�

очередно показывает картины (среднего размера), на кото�
рых изображены взрослые животные и их детеныши. «По�
смотрите, кто же на картинке нарисован? Правильно, со�
бака, а кто рядом с нею? Это ее детеныш — щенок. Кто же
это? Повторите: собака со щенком». Аналогично рассмат�
риваются и другие картины.

Педагог дает картинки детям, организует их рас�
сматривание и обсуждение того, что дети видят. Отме�
чаются особенности детенышей: например, у котенка —
усы и круглая мордочка, пушистые лапки, коготки�
царапки; у щенка — вытянутая мордочка, нет усов, ви�
сячие ушки и хвостик�закорючка; у теленка — хвост с
метелочкой на кончике, отсутствует грива; у жеребен�
ка — челочка (холка) на лбу и грива на шее, а хвост весь
метелочкой» и т. п.

Педагог еще раз повторяет название каждого детеныша
и его принадлежность к взрослой особи.

Часть IV. О больших и маленьких. Воспитатель рас�
сказывает детям о том, как взрослые животные забо�
тятся о своих детенышах: вылизывают, защищают,
оберегают и даже… учат. Например, кошка учит котенка
ловить мышей, лошадка учит жеребенка быстро бегать и
т. п. Побуждает еще раз повторить, кого же малыши
видят на картинках. (Картинки выставляются в ряд, по
одной линии, перед детьми, на столе на специальных
подставках.)

В непринужденном диалоге закрепляются слова: «ще�
нок», «котенок», «жеребенок», «теленок», «детеныш» и
«детеныши».

Часть V. Воспитатель переносит изображения живот+
ных и их детенышей на мольберт (рядом с природным
уголком). Говорит, что животные будут «наблюдать», как
живут дети в детском саду, а дети тоже смогут не только
еще раз посмотреть картинки, вспомнить, как они назы�
ваются, но и «поговорить» с ними и даже поиграть.
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Примечание. Занятие имеет несколько вариантов (на
протяжении года прибавляются новые животные). Первое
занятие может быть проведено с одной картинкой.

«У кого какая мама»
(От 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев)

Цель. Закрепить и расширить знания детей о домаш�
них животных и их детенышах.

Продолжать развивать мышление, в частности опера�
ции сравнения и обобщения в понимаемой и активной ре�
чи. Учить запоминать названия детенышей животных,
продолжать учить сравнительным характеристикам (вна�
чале отличительные признаки, затем общие).

Используется одноименное литературное произведе�
ние (автор Л.Н. Павлова).

Материал. Картины (среднего размера) из серии «Жи�
вотные и их детеныши»: «Собака со щенком», «Кошка с
котенком», «Лошадь с жеребенком», «Корова с телен�
ком», «Коза с козленком», «Овца с ягненком», «Свинья с
поросенком» и т. п.

Ход занятия
Часть I. Показ знакомых картин. Воспитатель обраща�

ется к воспоминаниям детей о том, что в прошлый раз они
уже рассматривали картины, на которых были изображе�
ны животные и их детеныши. Демонстрирует детям по�
очередно две картины «Собака со щенком» и «Кошка с ко�
тенком». Спрашивает: «Кто здесь нарисован?» Подсказы�
вает, если дети затрудняются, но вначале все же дает воз�
можность вспомнить (делает паузу). Далее обсуждается
рисунок, выделяются характерные особенности изобра�
жения, например, щенка: рыжая шерстка, мягкие ушки,
хвостик закорючкой и т. п.

После того как дети назовут животных на картинах, их
ставят вертикально на мольберте или на столе с под�
ставкой.
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Часть II. Сравнение картин. Воспитатель обращает
внимание на общие признаки щенка и котенка (тело по�
крыто шерстью, есть глаза, уши, лапы; любят молоко и
мясо, любят играть с мячом и шариком, много бегают, а
иногда и проказничают: что�нибудь уронят, что�нибудь
закатят под диван, например карандаши). Говорит, что
люди их любят, жалеют, оберегают и заботятся. Предлага�
ет помяукать, как большая кошка (низкий голос) и ма�
ленький котенок (высокий голос). Аналогично воспроиз�
водятся голоса собаки и щенка.

Часть III. Рассматривание картин с чтением художест+
венных текстов. Воспитатель предлагает детям прослу�
шать стихотворения про кошку и котят, а также про со�
бачку и щенка.

«Посмотри, играют в прятки
Шаловливые котятки.
Притаилась у окошка
Тихо�тихо МАМА�КОШКА,
Учит деточек играть:
Мячик по полу катают,
Мышкой мяч воображают.
То подбросят, то поймают!
Из угла следит ЩЕНОК,
Так играть он тоже б смог,
Но СОБАКА�МАМА рядом,
Не теряет время даром:
Учит милого сыночка —
Вислоухого ЩЕНОЧКА —
Быть опрятным, есть из миски
И похлебку, и сосиски».

После прочтения педагог поясняет прочитанный текст
и дает дополнительную информацию, например, о повад�
ках животных, о том, почему они необходимы людям (че�
ловеку) и т. п.

Примечание. Занятие повторяется в течение года. До�
бавляют все новые и новые картины. Первое занятие мо�
жет быть проведено только с одной картиной. При рассма�
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тривании других картин воспитатель использует соответ�
ствующие тексты, которые приводятся ниже.

У коровы — теленок.
На лугу ТЕЛЕНОК скачет,
«Му�у�у» кричит,
Но он не плачет,
МАТЬ�КОРОВУШКУ зовет,
Молоком поит она
И ТЕЛЕНКА, и тебя.

У лошади — жеребенок.
Выгнул шейку ЖЕРЕБЕНОК —
Сильной ЛОШАДИ ребенок,
Только на копытца встал,
Вслед за мамой побежал.

У овцы — ягненок.
Блеет ласково ОВЕЧКА,
Видя сына у крылечка,
Белокурого ЯГНЕНКА —
Очень нежного ребенка.

У козы — козленок.

У КОЗЛЕНКА МАТЬ — КОЗА,
Лижет рожки дереза,
Рожки милого ребенка —
Крутолобого КОЗЛЕНКА.

У свиньи — поросенок.
Толстый�толстый ПОРОСЕНОК
Хрюкнул весело спросонок,
Пятачком прижался к СВИНКЕ,
К маме�СВИНКЕ, белоспинке.

У курицы — цыплята.
Желторотые ЦЫПЛЯТА —
Пестрой КУРОЧКИ ребята:
Многодетная мамаша —
КУРОЧКА, пеструшка наша.
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У утки — утята.
УТКА�мама любит воду
И в холодную погоду
Водит на реку УТЯТ:
Плавать деточки хотят!

У гусыни — гусенок.
У ГУСЕНКА — мать ГУСЫНЯ,
Моет лапки крошке сыну
На зеленой травке,
В луже, у канавки.

У индюшки — индюшонок.
ИНДЮШАТА на дворе —
Перья будто в серебре,
Мать�ИНДЮШКА их жалеет,
И ласкает, и лелеет.

«Как зовут лошадку?»
(От 2 лет до 2 лет 6 месяцев)

Цель. Продолжать знакомить с домашними живот�
ными, их детенышами. Продолжать учить рассматривать
картинки. Отмечать особенности изображений. Учить вы�
ражать словом свои впечатления. Ввести в активный
словарь слова: «лошадь», «лошадка», «жеребенок».

Материал. Картина (среднего размера) «Лошадь с же�
ребенком».

Ход занятия
Часть I. Рассматривание картины «Лошадь с жеребен+

ком». Воспитатель привлекает внимание к картине, про�
сит назвать изображение. Отмечает, что лошадь не одна.
«Кто же еще изображен? Правильно, ее ребенок. Как мы
его называем? Правильно, жеребенок! Посмотрите, какой
он красивый. У жеребенка на голове что? Правильно, гри�

105



ва. А есть хвост у лошади? А у жеребенка? Правильно,
есть хвост! У лошади длинный хвост, а у жеребенка коро�
тенький. Лошадь большая! А жеребенок? Правильно, ма�
ленький. А что еще есть у жеребенка? Правильно, ножки
на копытцах! Как он копытцами цокает, когда бежит:
«Цок�цок�цок!» А когда большая лошадь бежит, как цока�
ют ее копыта? Громко, да? Давайте поцокаем вместе!» (Пе�
дагог побуждает детей к звукоподражанию.)

Аналогично проходит та часть занятия, в которой дети
подражают голосам лошади (громко) и жеребенка (на бо�
лее высоких нотах и тише).

Часть II. Как зовут лошадь и жеребенка? «Как вас зо�
вут? Тебя — Оля, а тебя — Игорек (каждого ребенка по
имени называет). А как зовут лошадку? Как зовут жере�
бенка? Давайте еще раз посмотрим на картину и назовем
лошадку и жеребенка именами, которые им подходят. Ка�
кого цвета лошадка? Правильно, черного! А что у нее на
лбу? Белое пятнышко, да? Назовем ее Звездочкой, потому
что у нее на лбу звездочка. А как жеребенка назовем? На�
зовем его Ветерок, потому что он быстро бегает».

«Выгнул шейку жеребенок —
Сильной лошади ребенок,
Только на копытца встал,
Вслед за мамой побежал».

Примечание. Аналогичные занятия следует провести
со всеми картинками из серии «Животные и их дете�
ныши». В результате дети овладевают именами собст�
венными.

«Волшебная дудка пастушка Леля»
(От 2 до 3 лет)

Цель. Закрепить и расширить знания детей о домаш�
них животных. Учить находить их на картинке и на�
зывать (корова — коза; коза — овца). Детям старше
2,5 лет рассказать об их детенышах (ягненок, теленок,
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козленок). Учить находить детенышей животных на
картинках, называть.

Примечание. Занятие провести на фольклорном сю�
жете: пастух и его стадо. Если занятие организуется с
группой детей, желательно иметь картинки из 2–3 на�
боров «Раннее детство: развитие речи и мышления».

Материал. Картинки: «Корова», «Коза», «Овца», а так�
же «Животные и их детеныши»: «Корова с теленком»,
«Овца с ягненком», «Коза с козленком». Игрушка — кук�
ла мальчика в русском национальном костюме с дудочкой.

Ход занятия
Часть I. Знакомство с пастушком Лелем. Воспитатель

показывает детям куклу — пастушка Леля. Говорит, что у
Леля есть дудочка, на которой он играет (показывает). Ис�
полняет песенку:

«На зеленом лугу, их! вох!
Раз нашел я дуду, их! вох!
То не дудка была, их! вох!
Веселушка была, их! вох!
Стал я в дудочку играть, их! вох!
Стали все подпевать, их! вох!
Стали все подпевать, их! вох!
Да под дудку плясать, их! вох!»

Воспитатель обращает внимание на дудочку Леля, по�
ясняет: «Очень любят дудочку коровы, овцы и козы, теля�
та, ягнята, козлята. Как услышат дудочку, идут к Лелю,
на лужок».

Часть II. «Стадо». Показ картинок «Животные и их де�
теныши». Воспитатель показывает детям знакомые им
картинки. Дети рассматривают их, называют, взрослый
обращает внимание на их особенности: например, у козы
рога, а у овечки нет рожек; у коровы рога, и у козы рожки,
коза маленькая, а корова — большая и т. д.

Часть III. «Дудочка Леля». Педагог раздает картинки
детям (коровка, козочка, овечка или эти же животные с
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детенышами). Педагог поясняет: «У каждого из вас есть
картинка, и у каждого теперь коровка, козочка или овеч�
ка. Как только Лель заиграет на дудочке, вы приведете к
нему на лужок животных».

Далее игровой сюжет разворачивается непроизвольно.
Педагог побуждает детей к диалогу, игровым действиям.

«На экскурсию в зоосад»
(От 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев)

Цель. Учить узнавать знакомых животных на кар�
тинке, называть их. Учить правильно строить пред�
ложение из 3–4 слов, употреблять сложноподчиненные
предложения («потому что», «когда» и т. д.). Например:
«Я видел слона, когда ходил с мамой в зоосад», «Обезьян�
ки живут в жарких странах, потому что им зимой хо�
лодно» и т. д.

Материал. Картинки из серии «Экзотические жи�
вотные»: «Слон», «Обезьяна», «Лев», «Черепаха» и из се�
рии «Дикие животные»: «Медведь», «Лиса», «Волк», «За�
яц» и т. д.

Ход занятия
Часть I. Беседа о животных, живущих в зоосаде. Воспи�

татель оживляет в памяти детей знания о диких и экзоти�
ческих животных. Выясняет диапазон имеющихся у них
представлений, выясняет, кто был в зоопарке, кто видел
экзотических и диких животных. Побуждает детей к вы�
сказываниям, описанию некоторых характерных особен�
ностей животных (например, у черепахи — панцирь, у
слона — хобот, у медведя — короткий хвост, у лисы —
хвост длинный и пушистый и т. п.).

Часть II. Рассматривание картинок. Педагог предлага�
ет поиграть в зоосад. Сдвигает торцевыми сторонами два
стола, накрывает их зеленой тканью («травка»), на рав�
ном расстоянии вдоль столов расставляет длинные бруски
(из строительного набора) — это «вольеры» для живот�
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ных. Далее педагог берет стопку картинок и расставляет
их на подставках внутри «вольеров».

Примечание. Педагог может заранее приготовить всю
экспозицию в какой�то части комнаты и обратиться к ней
после разговора о животных.

Детей приглашают в зоосад. Педагог эмоционально
обыгрывает эту ситуацию: дети могут на чем�то ехать, мо�
гут взять «гостинцы» для животных — картинки из серий
«Овощи» и «Фрукты».

Часть III. В зоосаде. Дети рассматривают картинки.
Импровизированный разговор о животных, «угощение»
их, плавный переход занятия с картинками в игру по
замыслу детей.

«Что для чего нужно?»
(От 2 до 3 лет)

Цель. Формировать обобщенное представление о функ�
циональном назначении предметов. Побуждать детей
строить предложения из 3–4 слов, грамматически пра�
вильно употребляя существительные.

Материал. Тематические картинки из серии «Предме�
ты быта»: «Утюг», «Часы», «Щетка», «Телефон» (для де�
тей старше 2,5 лет добавить картинки из серии «Предме�
ты труда»: «Лопата», «Лейка», «Грабли», «Ведро»).

Ход занятия
Часть I. Рассматривание картинок. Воспитатель пока�

зывает картинки поочередно. Спрашивает: что изображе�
но? Дети называют предметы. Далее педагог просит на�
звать детали изображения (например, у часов — стрелки;
у щетки — щетинки; у телефона — трубка, в которую го�
ворят и т. п.).

Часть II. Повторное рассматривание картинок с обсуж+
дением.

Воспитатель спрашивает, для чего людям необходим
тот или иной предмет, например, для чего нужен телефон?
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Чтобы по нему разговаривать. (Показ картинки.) Педагог
берет игрушку�телефон, ставит рядом с картинкой и спра�
шивает: «Кому позвоним?» Далее следует импровизиро�
ванный разговор: педагог предлагает детям по очереди по�
говорить по телефону.

Таким же образом и другие изображения сопоставля�
ются с соответствующей игрушкой. При этом обязательно
дается показ действий с этим предметом.

Часть III. Отгадай, что за картинка. В этой части заня�
тия педагог предлагает «угадать», что нарисовано на кар�
тинке, обозначая действие с предметом. Например: «Здесь
нарисован предмет, который нужен, чтобы узнать время.
Что это? (Подносит картинку к уху.) Тик�так, тик�так.
Правильно, часы!»

Примечание. Последняя часть занятия проводится с
детьми 3–3,5 лет.

«Что подарим маме?»
(От 2 до 3 лет)

Цель. Закрепить знания о знакомых предметах (посу�
да, игрушки, предметы быта и т. д.). Связать выбор кар�
тинки — подарка маме с праздником 8 Марта («мамин
праздник»).

Развивать речь. Учить строить предложения, грамма�
тически правильно употребляя существительные.

Материал. Серии картинок: «Игрушки», «Предметы бы�
та», «Фрукты», «Овощи», «Одежда», «Посуда» (32 шт.).

Ход занятия
Часть I. Беседа о «мамином празднике».

«Кто вас, детки, крепко любит?
Кто вас нежно так голубит?
Не спуская ночью глаз,
Все заботится о вас?»
— Мама дорогая!
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Воспитатель побуждает детей рассказать о своей маме,
о том, что она любит, что ей нравится и т. п. У каждого ре�
бенка выясняет имя его мамы. В процессе диалога подво�
дит детей к пониманию смысла праздника 8 Марта как
«маминого дня».

Часть II. Подарки. Воспитатель расставляет картинки
на подставках, на столе. Говорит о том, что это выставка
картин. Дети могут выбрать любую картинку для мамы
(по желанию).

Дети выбирают картинки.
Часть III. Рассматривание «подарков». Воспитатель по�

буждает каждого ребенка показать, какую картинку он
выбрал. Используя вопросы, побуждает детей к диалогу, к
рассказу о том, почему выбрана именно эта картинка, а не
другая. Например, «Ты выбрал красивую чашку. Поче�
му? Твоя мама любит посуду?» и т. д. Стремится в диалог
включить знакомые детям собирательные имена сущест�
вительные: посуда, фрукты, одежда, игрушки.

«Зайчик и кошечка»
(От 2 лет 6 месяцев до 3 лет)

Цель. Учить узнавать и называть животных, изобра�
женных на картинках, сравнивать, находить различия, а
затем и общее. Дать представление о диких и домашних
животных (заяц живет в лесу, а кошка в доме; кошка —
домашнее животное, человек заботится о ней).

Воспитывать гуманное отношение к животным.
На занятии используются стихотворения А. Блока

«Зайчик» и О. Высотской «Холодно».
Материал. Картинки «Заяц» и «Кошка».

Ход занятия
Часть I. Рассматривание картинки «Заяц». Воспитатель

показывает картинку. Спрашивает, кто на ней нарисован.
«Правильно, зайчик! А как вы узнали? Правильно, у зайчи�
ка длинные ушки, мягкие лапки, короткий хвостик».
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Часть II. Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Пе�
дагог читает стихотворение. В процессе чтения детям де�
монстрируется картинка, на которой изображен зайчик.

Хмурая, дождливая
Наступила осень,
Всю капустку сняли,
Нечего украсть.
Бедный зайчик прыгает 
Возле мокрых сосен,
Страшно в лапы волку
Серому попасть.

Педагог рассказывает о зайце — обитателе леса. Вызы�
вает сочувствие к животным, живущим в лесу. Дети отме�
чают, что заяц любит капустку и морковку.

Часть III. Рассматривание картинки «Кошка». Воспита�
тель показывает детям картинку. Если они затрудняются
назвать ее, дает подсказку: «Кто мяукает: «мяу�мяу?»

Дети отмечают особенности кошки (короткие ушки,
длинный хвост). Воспитатель подчеркивает, что кошка —
домашнее животное, живет рядом с человеком, он о ней
заботится.

Часть IV. Чтение стихотворения О. Высотской «Холодно».

Кто мяукнул у дверей?
— Открывайте поскорей! —
Очень холодно зимой,
Мурка просится домой.

Часть V. Cравнение картинок «Зайчик» и «Кошечка».
Педагог показывает две картинки. Дети вместе с ним
называют общие и различные признаки зайца и кошки.

«На чем люди ездят?»
(От 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев)

Цель. Закрепить и расширить знания детей о транспор�
те. Учить понимать обобщенное значение слова «транс�
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порт», пользоваться им в активной речи. Понимать, что
относится к транспортным средствам (самолет, поезд, ав�
тобус, автомобиль, троллейбус).

Материал. Картинки из серии «Транспорт»: «Само�
лет», «Поезд», «Автобус», «Автомобиль», «Троллейбус».
Картинки из серии «Игрушки»: «Кукла», «Мишка», «Пе�
трушка».

Ход занятия
Часть I. Беседа о транспорте. Показ картинок. Воспи�

татель спрашивает детей: «Вспомните, на чем вы ездили
куда�нибудь с мамой или папой? На чем люди ездят?»
(Показ картинок.) Дети узнают на картинках знакомые
им средства передвижения: автобус, троллейбус, авто�
мобиль, самолет, поезд и т. д.; отмечаются особенности
каждого средства передвижения, например, самолет
летит, поезд едет, у троллейбуса есть дуги, а у автобуса
их нет и т. д.

Часть II. Разговор о путешествии. Воспитатель показы�
вает картинки, на которых изображены знакомые детям
игрушки: «Кукла», «Мишка», «Петрушка». Вводит детей
в игровой сюжет: «Кукла, Мишка, Петрушка решили пу�
тешествовать. Петрушка решил поехать на автомобиле.
Кукла сказала, что хочет ехать на поезде, а Мишка решил
поехать на автобусе».

Часть III. Путешествие. Педагог расставляет картинки
«Автомобиль», «Поезд», «Автобус» на подставках на сто�
лах, стоящих по квадрату или по кругу (замкнутая ли�
ния). На самой дальней от детей точке располагается кар�
тинка «Самолет».

Примечание. По ходу перемещения картинок все они
должны «сойтись» у картинки «Самолет». Обыгрывается
каждая картинка (воспитатель разговаривает за каждого,
меняя высоту голоса и тембр). Дети поочередно подносят
картинки «путешественников» к тем транспортным сред�
ствам, которые ими избраны (куклу — к поезду, Петруш�
ку — к автомобилю, Мишку — к автобусу). Поочередно
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картинки перемещаются по столам (с внешней их сторо�
ны) и сходятся у «самолета».

Часть IV. Возвращение. Разыгрывается сценка встречи
всех путешественников. (Перемещение над столами.) Все
путешественники на самолете летят к детям.

ß
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. Различение и сопоставление изображения (картинки) с
реальным предметом. Первое ознакомление с картинкой
как средством познания.
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Узнавание знакомого предмета на картинке и обозначе�
ние его словом (называние). Формирование образа зна�
комого предмета. Нахождение его по слову среди 3, а за�
тем 5–6 знакомых картинок.

Анализ
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Формирование зрительных ориентировочных действий
при рассматривании картинки. Ориентировка на наибо�
лее заметные детали изображения (например, ведерочко
с цветочком или матрешка в платочке и т. п.).
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Узнавание, называние и выбор изображений (предмет�
ные картинки) по просьбе взрослого (из 5–6 — одну).
Дальнейшее формирование образа знакомого предмета.
Детализация его (например, матрешка с цветочком и ма�
трешка с грибочком; маленькая и большая — все равно
матрешка).

Приложение 1

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ И РЕЧИ

(занятия с картинками)



118

2
 г

о
д

а
–

2
 г

о
д

а
 6

 м
е

с
.

Группировка картинок — выбор из множества, по ка�
кому�то одному принципу, заданному взрослым.
Например, ребенок выбирает только то, «что растет на
огороде»; животных, «живущих рядом с человеком»
(домашних), или животных и их детенышей: бельчо�
нок — у белки; котенок — у кошки и т. д. Введение в
активный словарь собирательных имен существитель�
ных — формирование понятий «овощи», «животные»,
«фрукты».

Классификация картинок, выделение подгрупп: напри�
мер, обитатели леса — живущие в лесу; экзотические
животные — в жарких странах (слон, обезьяна и т. д.):
группировка картинок–животных по месту их обитания.
Выбор рисунка по существенному признаку, исходя из
дополнительных знаний и сведений (от взрослого). Пере�
ход от «внешнего» к «внутреннему» анализу — выбор по
представлению.2
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Выделение предметов и явлений на картинке, основыва�
ясь на знании не только видимых признаков, но и скры�
тых свойств предметов, исходя из рассказов и пояснений
взрослого. Более детальная классификация: например,
дикие животные и птицы, насекомые. Они сами о себе за�
ботятся и пр.
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Выделение картинок, на которых изображены предметы
и явления в причинно$следственных отношениях. Обра$
щение к памяти и личному опыту. Узнавание ситуации,
изображенной на картинке, с описанием многих дета�
лей, имеющих прямое или косвенное отношение к ее со�
держанию. Например, рассматривание картины «Вес�
на»: солнце — ручьи — вода — лодочки и т. д.3
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Синтез

Сопоставление предмета с картинкой в системе последо�
вательных действий: нахождение предмета по картинке.
Называть изображение и реальный предмет одним сло�
вом (лепетный вариант, например, мяч и его изображе�
ние — «бом�бом» и т. д.).1
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д

–
1
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1
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. Группировка знакомых картинок, обозначение каждой

словом (допустим лепетный вариант, например, «ля�
ля» — кукла, «баба» — матрешка и т. д.). Выбор знако�
мой картинки среди незнакомых и присоединение ее к
знакомым.

Восприятие на сюжетной картинке двух объектов, объ�
единенных одним содержанием. (Например, мама купа�
ет ребенка; мальчик играет с кошкой; доктор лечит ре�
бенка и т. д.) Синтез в изображении через воспоминание
о знакомой ситуации, бывшей в опыте ребенка и отра�
женной на картинке.1
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Обращение к воспоминаниям и знакомым образам, пока�
занным на картинке и обнаруживающим в ее сюжете
причинно�следственную связь. Например, «зима — хо�
лодно — девочка в шубе». Простейший «синтез», исхо�
дящий из содержания изображения на картинке.
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Группировка картинок по существенным признакам;
формирование понятий по наиболее общим признакам:
одежда — то, что носят, надевают на себя; обувь — то,
что надевают на ноги; посуда — то, что необходимо для
приготовления и приема пищи и т. п. Группировка по
функциональному назначению (более детальная).
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Группировка предметов по наиболее существенным при�
знакам; обращение к более широкому кругу предметов и
их отображению в рисунке, например средства передви�
жения человека, профессии людей, явления природы,
времена года и т. п.
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Сопоставление предметов и явлений, отраженных в ри�
сунке, исходя из умозаключений и знаний. Например,
«На рисунке девочка набрала много грибов. Но их при�
дется выбросить, потому что они все мухоморы (красная
шляпка и белые крапинки на них). А под деревом на ри�
сунке хороший гриб. Грибы на картинке съедобные и
ядовитые», — говорит ребенок.
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Группировка и классификация картинок исходя из об�
щепринятых категорий: например, картинки, на кото�
рых обитатели моря — рыбы, медузы, дельфины и пр.
Среди них: класс рыб и класс морских животных.
«Кит — не рыба, а морское животное и т. п.», — говорит
ребенок. Анализ на основе знаний и простейших умоза�
ключений.

Сравнение

Сравнение объемного предмета и его плоскостное отобра�
жение в рисунке, на картинке.
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Сравнение и узнавание знакомого предмета на картинке:
выбор вначале из двух в сочетании «знакомая» и «незна�
комая», а затем из 3–5; далее — одну «незнакомую» из
5–6 знакомых и называемых.
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Сравнение с ориентировкой на один признак однород�
ных предметов, показанных на 2 картинках: лопаты
красная и зеленая; яблоко — большое, яблоко — ма�
ленькое и т. п.
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Сравнение предметов по функциональному использова�
нию: во что одет мальчик на картинке (шапка, шубка,
валенки), а во что девочка (платочек, пальто, ботинки) и
т. п.
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Сравнение картинок не только по внешнему сходству
или различию, но и по функциональному назначению.
Например, яблоко и помидор — круглые, но первый —
фрукт, второй — овощ, а главное то, что их употребляют
в пищу. Шарик тоже круглый, но это игрушка и в пищу
не годится.
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Сравнения более детальные, исходя из наблюдений и
знаний. Например, на картинке нарисована корова, а не
лошадь, потому что у нее рога. А это коза, а не корова. У
нее тоже есть рога, но корова большая, а козочка ма�
ленькая.

Сравнения более обобщенного значения. Например, по�
нимание живого и неживого в окружающем. Ребенок от�
бирает картинки, где изображены животные реалистич�
но: они живые. Игрушки�животные, изображенные на
картинке, неживые, потому что они не требуют пищи,
тепла.3
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На основе сравнений дальнейшее формирование поня$
тий, умозаключений, обобщений, суждений. Ребенок
многое видит «за картинкой», дорисовывая ее в своем во�
ображении.
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Обобщение

Обобщение по несущественным признакам, обобщает
вначале предметы, несколько позже их изображения на
картинках: начинается узнавание их.
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Обобщение предметов по существенным признакам, за�
тем идентификация двух картинок, т. е. подбор по тож$
деству: дай такую же. (Две одинаковые картинки назы�
ваются одним словом — «мишки», «куклы» и т. п.)
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Обобщение сюжетных картинок, на которых изображен
один и тот же предмет, но в разных состояниях. Напри�
мер, собака ест, собака спит, собака бежит и т. п. Форми�
рование простейших понятий. Начало формирования об$
разов предметов и действий с ними. Обобщение карти�
нок, на которых изображены одни и те же предметы, но
разные по цвету или величине. Например, мяч большой
и мяч маленький.

Обобщение сюжетных картинок по какому�то заданному
принципу. Например, подбор по теме «Кто что делает».
Мальчик играет на барабане, девочка поет, мама стира�
ет, папа чинит игрушку и т. п. Дальнейшее формирова�
ние образа предметов, представлений и более точных по$
нятий.
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Формирование обобщенных понятий первого порядка
типа «одежда», «игрушка», «посуда», «мебель», «ово�
щи», «животные» и т. п. из числа личных предметов ре�
бенка и его ближайшего окружения. Выполнять задания
с картинками на выбор и группировку их на основе вы�
шеуказанных обобщенных понятий.2
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Формирование обобщенных понятий второго порядка на
основе классификации типа «животные домашние»,
«животные дикие», «птицы домашние» и «птицы
дикие»; «посуда чайная» «посуда столовая», «белье» и
«верхняя одежда»; «обувь летняя» и «обувь зимняя» и
т. п. Выполнять задания с картинками на выбор и груп�
пировку их на основе обобщений второго порядка.

Формирование обобщений на основе внутренних зако�
номерностей�отвлечений (абстракции) — обобщения
третьего порядка типа «птицы дикие перелетные и не�
перелетные»; «живые и неживые объекты» и т. п. С по�
мощью картинок�лото выполнять задания на подбор и
группировку их, исходя из простейших отвлеченных
понятий.
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Продолжать развивать понятийное мышление на основе
более широких обобщений, используя картины и кар�
тинки типа «лото» для формирования знаний, которые
ребенок может получить опосредованно, например через
рассказ взрослого или художественную литературу (жи�
вотные Севера и жарких стран и т. п).

Речь

Понимание речи формируется на основе усиленных ори�
ентировочных реакций, направленных на ознакомление
с окружающим; происходит интенсивное нарастание за�
паса понимаемых слов, что обеспечивает развитие функ�
ции обобщения на уровне понимания. Узнает изображе�
ния знакомых предметов на картинках, использует ука�
зательный жест. В активном словаре 10–15 лепетных
слов.

Понимание смысла целых предложений, подкреплен�
ных показом. Картинка помогает развитию более точно�
го понимания. В активной речи 30–40 слов. Первые сло�
ва–«фразы»: ребенок одним словом выражает целое
предложение. Например, «никак», т. е. не получается,
помогите. Начинает пользоваться двусловными предло�
жениями, включая облегченные (лепетные) слова. На�
пример, ляля бах (кукла упала).

Понимание речи взрослого, не подкрепленной ситуаци�
ей. Речь активная начинает носить инициативный ха�
рактер.

Понимание речи значительно развивается. Дети не толь�
ко понимают сюжет, изображенный на картине, но и в
состоянии ответить на некоторые вопросы взрослого. В
активной речи появляются предложения из 2–3 слов.
Активный словарь — до 300 слов.
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. В понимаемой речи ребенка способствовать расширению

словаря понимаемых слов, относящихся к существи�
тельным собирательного значения: «мебель», «игруш�
ки», «одежда», «посуда», «животные», используя ситуа�
ции ближайшего окружения. С помощью серии темати�
ческих картинок способствовать введению собиратель�
ных имен существительных в активную речь.

Продолжать расширять понимаемую речь, обогащая по�
нятийное мышление за счет обобщений второго порядка.
Ввести в активный словарь собирательные существи�
тельные, относящиеся к обобщенным понятиям второго
порядка, используя художественную литературу. С по�
мощью тематических картинок формировать более обоб�
щенное представление об окружающем и речевое мыш�
ление.2
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Расширять понимаемую и активную речь на основе от�
влеченных понятий, доступных ребенку, раскрывающих
причинно�следственные связи на основе «внутренних»
закономерностей. Использование картинок и картин для
формирования наглядно�образного мышления.
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Продолжать расширять понимаемую и активную речь
на основе более широких обобщений. Использовать кар�
тинки и картины для уточнения представлений о пред�
метах и явлениях.
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Игры�занятия с картинками представлены с постепен�
ным усложнением.

Система подачи материала для детей 2�го года жизни
несколько отличается от аналогичной системы для детей
3�го года жизни. Так, например, на 2�м году занятия ори�
ентированы на возраст ребенка, а не на календарный ме�
сяц года, что имеет место на 3�м году. Это обусловлено
тем, что сезонные изменения недоступны детям 2�го года
жизни, они их еще не осознают, так как не имеют доста�
точного жизненного опыта.

Педагог должен учитывать индивидуальные возможно�
сти каждого ребенка, найти ту «точку отсчета», с которой
можно войти в систему. Это значит, что если в группе есть
дети от 1 года 6 месяцев до 1 года 7 месяцев, не имеющие
представления о занятиях с картинками, то их следует
включить в занятия сразу же.

До 1,5 лет занятия в основном проходят индивидуаль�
но или небольшими подгруппами. Одно и то же занятие
можно повторить 2–3 раза, в зависимости от того, как де�
ти усваивают программный материал. Не стоит стремить�
ся обязательно провести все предложенные в плане заня�
тия, но если ребенок быстро осваивает новую информа�
цию, не следует долго останавливаться на старом матери�
але. Имеет смысл даже забежать несколько вперед, если
ребенок успешно справляется с заданием, опережая сво�
их сверстников.

Следовательно, в работе необходимо ориентироваться
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на психологический возраст ребенка, т. е. уровень его ум�
ственного развития.

Сказанное выше относится и к детям 3�го года жизни,
но существуют и различия. Во�первых, занятия с детьми
3�го года жизни представлены календарно, т. е. ориенти�
рованы на определенный месяц года; во�вторых, имеется
разница в подаче одного и того же материала для детей
первой половины и второй половины 3�го года жизни. Пе�
дагог проводит занятия, исходя и из физиологического, и
из психологического возраста воспитанников группы,
т. е. реальных возможностей детей, их развитости и
опыта.

Следует добавить, что картинки могут оказать помощь
в диагностической и коррекционной работе психолога и
логопеда (как прекрасный материал для работы над зву�
копроизношением).

План занятий с детьми
2"го года жизни

От 1 года до 1 года 2 месяцев

Занятия 1–10

Тема занятий 1–2. Занятия с матрешкой (мячом); с
предметной картинкой «Матрешка» («Мяч») и соответст�
вующей ей игрушкой.

Тема занятий 3–4. Занятия с куклой (собачкой); с пред�
метной картинкой «Кукла» («Собачка») и соответствую�
щей ей игрушкой.

Тема занятий 5–6. Занятия с уточкой (пирамидкой); с
предметной картинкой «Уточка» («Пирамидка») и соот�
ветствующей ей игрушкой.

Тема занятий 7–8. Занятия с мишкой (машиной); с
предметной картинкой «Мишка» («Машина») и соответ�
ствующей ей игрушкой.
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Тема занятий 9–10. Занятия с Петрушкой (шариком);
предметной картинкой «Петрушка» («Шарик») и соответ�
ствующей ей игрушкой.

Цель занятий 1–10. Продолжать последовательно зна�
комить ребенка с окружающими предметами (игрушка�
ми), их особенностями. Учить пользоваться облегченны�
ми (лепетными) словами (мяч — «бом�бом», матрешка —
«ба�ба», собачка — «ав�ав», кукла — «ля�ля», уточка —
«га�га», пирамидка — «так�так», машина — «би�би»,
Петрушка — «Бим�бом» и т. п.).

Дать общеупотребительные названия указанных выше
игрушек, сочетая их с облегченными вариантами названий.

Провести сопоставление игрушки и ее изображения на
картинке. Учить узнавать предмет на картинке, назы�
вать его.

Формировать понимание слова «картинка» на эмоцио�
нально�чувственной, ориентировочной основе как предме�
та, несущего изображение.

От 1 года 2 месяцев до 1 года 3 месяцев

Занятие 11

Тема занятия 11. Занятие с двумя знакомыми картин�
ками, предъявляемыми одновременно, например «Мат�
решка» и «Мяч», далее варианты: а) «Уточка» и «Пира�
мидка»; б) «Машина» и «Мишка»; в) «Кукла» и «Собач�
ка»; г) «Петрушка» и «Шарик».

Цель занятия 11. Продолжать учить называть знако�
мую игрушку (предмет) облегченным словом и находить
соответствующее изображение на картинке.

Находить нужное изображение среди двух знакомых
картинок, предъявляемых одновременно. Соотносить с
реальным предметом, называя тем же словом. («Где мат�
решка «ба�ба», а на картинке? А где мяч «бом�бом», а на
картинке?»).

Продолжать формировать понимание слова «картин�
ка» и учить правильно на него реагировать.
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От 1 года 3 месяцев до 1 года 4 месяцев

Занятие 12

Тема занятия 12. Занятия с двумя знакомыми картин�
ками, предъявляемыми последовательно, а затем парой в
различных сочетаниях, например, а) «Уточка» и «Маши�
на»; б) «Пирамидка» и «Мяч»; в) «Матрешка» и «Ша�
рик»; г) «Петрушка» и «Кукла» и т. д.

Цель занятия 12. Побуждать называть изображение об�
легченным словом; показывать, «отвечая» на вопрос
«где?» Например, «Где Ляля — кукла, а где Бим�бом —
Петрушка, — покажи пальцем на картинке». И далее:
«Это кто? — Ляля. А это кто? — Бим�бом. Кукла, Пет�
рушка!» Последние слова выделить голосом.

От 1 года 4 месяцев до 1 года 5 месяцев

Занятия 13–15

Тема занятия 13. «Оденем куклу Катю» — занятие с
картинками, относящимися к предметам одежды и лич�
ного пользования ребенка (платье, колготы, носки, ту�
фельки и т. п.).

Тема занятия 14. «Кукла Катя идет на прогулку» — за�
нятие с картинками, относящимися к верхней одежде ре�
бенка (шапка, пальто, шарф, сапоги).

Тема занятия 15. «Что купим Леше (тебе) в магазине,
чтобы ты был нарядным?» — занятие с картинками, отно�
сящимися к предметам одежды мальчика (рубашка, брю�
ки, ботинки или сапоги; пальто, шарф, шапка).

Цель занятий 13–15. Расширять представления
детей о предметах одежды и их изображении на кар�
тинках. Учить называть предметы общеупотребитель�
ными словами. Понимать назначение отдельных пред�
метов и их изображений на картинках (одежда маль�
чика и девочки в последовательном предъявлении).
Понимать слово «картинка» и правильно на него реаги�
ровать.
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Занятие 16

Тема занятия 16. «Магазин игрушек» — занятие со
знакомыми картинками («Мяч», «Матрешка», «Кукла»,
«Машина», «Петрушка», «Уточка», «Шарик», «Пира�
мидка», «Собачка», «Мишка») и новыми («Кошечка»,
«Слон», «Петушок», «Зайчик» и др.).

Цель занятия 16. Учить находить знакомые картинки
по слову (просьбе) взрослого, называть изображения до�
ступными речевыми средствами (облегченные и лепетные
слова, звукоподражания).

Познакомить с новыми картинками, расширять пред�
ставления детей об окружающем. Продолжать учить рас�
сматривать изображение. Использовать игровые приемы.

От 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев

Занятие 17

Тема занятия 17. «Комната для куклы Кати» — занятие
с картинками из серии «Мебель» («Стол», «Стул», «Кро�
вать», «Кресло», «Буфет», «Гардероб», «Книжная полка»).

Цель занятия 17. Расширять представления детей о
предметах мебели, их назначении (функциональном ис�
пользовании).

Учить находить изображения знакомых предметов, соот�
нося их с реальными (игрушечными) объектами; называть
доступными речевыми средствами, в случае необходимости
указывать на картинку, названную взрослым («На чем Ка�
тя будет спать? Покажи. Да, на кроватке. Вот картинка! Что
на ней нарисовано? Правильно, кроватка» и т. д.).

Занятие 18

Тема занятия 18. «Кто с нами рядом живет?» — заня�
тие с картинками, изображающими знакомых детям до�
машних животных и птиц («Кошка», «Собака», «Пету�
шок», «Утка»).

Цель занятия 18. Учить узнавать на картинке знако�
мых животных и птиц.
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Активизировать речь детей, используя облегченные
слова и звукоподражания.

Продолжать учить рассматривать изображения, обра�
щая внимание на характерные особенности животного
(птицы).

Учить замечать некоторые детали на картинке (напри�
мер, состояние животных: стоит, лежит, смотрит и т. п.).

Формировать умение сравнивать изображения при пар�
ном предъявлении в сочетании: «Собака»–«Кошка», «Пе�
тух»–«Утка».

От 1 года 6 месяцев до 1 года 7 месяцев

Занятие 19

Тема занятия 19. «Посуда для куклы Кати» — занятие
с картинками из серии «Посуда» («Тарелка», «Чашка»,
«Ложка») и «Кухонная утварь» («Кастрюля», «Миска»,
«Сковорода», «Чайник»).

Цель занятия 19. Обогащать детей игровыми сюжета�
ми, отражающими знакомые бытовые ситуации, связан�
ные с приемом пищи и необходимой для этого посуды.
Находить знакомые предметы посуды на картинках.
Дать представление об их использовании (функциональ�
ном назначении). Пользоваться доступными речевыми
средствами, в случае необходимости прибегать к указа�
тельному жесту (например, «Что же Кате нужно, чтобы
попить (молоко, чай)? Чашка! А что нужно, чтобы есть
суп? Тарелка и ложка! Где же нарисована чашка? А где
тарелка?»).

Учить находить нужную картинку по слову (просьбе)
взрослого из предъявленных в паре: «Тарелка» и «Чаш�
ка»; «Ложка» и «Вилка»; «Кастрюля» и «Сковорода»;
«Сковорода» и «Чайник» и т. д.

Занятие 20

Тема занятия 20. «Кто с нами рядом живет?» — заня�
тие с картинками, изображающими хорошо знакомых
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животных и птиц («Кошка», «Собака», «Петух», «Утка»),
а также других (домашних) животных и птиц («Лошадь»,
«Корова», «Коза», «Овца», «Свинья», «Гусь»).

Цель занятия 20. Учить узнавать на картинках живот�
ных, называть их, прибегая к звукоподражаниям. Запом�
нить общеупотребительные слова, обозначающие живот�
ных и птиц.

Использовать фольклорные сюжеты (например, «Кто
же здесь нарисован? Да, Петушок Золотой гребешок. А
как он кричит? Ку�ка�ре�ку!»).

Занятие 21

Тема занятия 21. «Что купили на базаре?» — занятие с
картинками, изображающими овощи («Огурец», «Поми�
дор», «Капуста», «Морковь»).

Цель занятия 21. Показать настоящие овощи и со�
отнести их с соответствующими картинками. Учить
сравнивать предметы и их изображения на картинках.
Познакомить с названиями отдельных овощей. Исполь�
зовать игровые приемы и фольклорные сюжеты (на�
пример, «Огуречик�огуречик», «Морковь — девица в
темнице, а коса на улице», «Капуста — много одежек и
все без застежек», «Помидор — словно красный свето�
фор» и т. п.).

Примечание. Фольклорные тексты не рассчитаны на
запоминание. Они создают лишь эмоциональный фон
общения.

Занятие 22

Тема занятия 22. «Игрушки для Маши и Даши»
(«Найди такую же картинку») — занятие с парными
картинками.

Цель занятия 22. Среди множества (10–15) картинок
найти две идентичные (одежда, посуда, мебель, игрушки,
овощи). Использовать игровой сюжет (двух одинаковых
кукол Машу и Дашу).

Учить сопоставлять и сравнивать изображения пред�
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метов (идентифицировать) по просьбе взрослого. Назы�
вать изображения, используя единственное и множест�
венное число имен существительных (например, мяч и
мячи; кукла и куклы; матрешка и матрешки и т. п.). За�
менять облегченные слова общеупотребительными.

Продолжать развивать функцию обобщения в мышле�
нии ребенка.

Примечание. Занятие проводится с использованием
картинок двух наборов «Раннее детство: развитие речи и
мышления».

От 1 года 7 месяцев до 1 года 8 месяцев

Занятие 23

Тема занятия 23. «Кто как кричит?» — занятие по про�
изведению А. Барто с использованием предметных карти�
нок, изображающих животных и птиц.

Цель занятия 23. Закрепить и расширить знания детей
о животных, используя соответствующие картинки.
Учить находить знакомых животных на картинках, по�
буждая называть их, подражать голосам.

Продолжать развивать функции сравнения и обобще�
ния при рассматривании и выборе предметных картинок,
изображающих животных и птиц.

Занятие 24

Тема занятия 24. «Игрушки для Миши и Мишутки» —
занятие на подбор картинок по словесному указанию.

Цель занятия 24. Учить группировать картинки по од�
ному признаку — величине изображенного предмета
(«Дай такую же картинку с машинкой, но с машинкой ма�
ленькой. Большую машинку отдадим большому Мише, а
картинку с маленькой машинкой — маленькому Мишут�
ке»). Учить узнавать одинаковые изображения, называть
одним и тем же словом.

Примечание. Миша и Мишутка, как и другие парные
картинки, отличающиеся величиной изображения
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(«Мяч», «Кукла», «Автомобиль» и т. д.), — картинки из
набора «Раннее детство: развитие речи и мышления».

Занятие 25

Тема занятия 25. «На чем ты ездил с мамой?» — заня�
тие по картинкам, изображающим средства передвиже�
ния людей («Автомобиль», «Автобус», «Поезд», «Трол�
лейбус» и др.).

Цель занятия 25. Познакомить со средствами передви�
жения, используя картинки. Учить узнавать знакомые
транспортные средства, обозначать их словами. Развивать
функцию сравнения и обобщения в речи. Использовать
стихотворения классиков детской литературы (А. Барто,
С. Маршак, С. Михалков и др.), в которых рассказывает�
ся о транспорте.

От 1 года 8 месяцев до 1 года 9 месяцев

Занятие 26

Тема занятия 26. «Картинки для кукол Любы (в крас�
ном платье) и Люды (в зеленом платье)» — занятие с ис�
пользованием изображений, отличающихся лишь цветом
(«Лопатка красная» и «Лопатка зеленая»; «Шарик крас�
ный» и «Шарик зеленый»; «Телефон красный» и «Теле�
фон зеленый»; «Ведро красное» и «Ведро зеленое» и др.).

Цель занятия 26. Учить выбирать изображения по по�
казу и слову с ориентировкой на цвет: зеленая лопатка
для куклы в зеленом платье, красная лопатка для куклы в
красном платье и т. д.

Развивать цветовое восприятие, функцию сравнения по
цвету и обобщения (независимо от цвета) по функциональ�
ному назначению предметов («Для чего нужна лопатка (и
красная, и зеленая)? Чтобы копать»). Учить понимать
слово «цвет» и правильно на него реагировать.

Занятие 27

Тема занятия 27. «Лото» (дидактическая игра) — заня�
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тие с использованием знакомых детям парных картинок,
отличающихся величиной или цветом.

Цель занятия 27. Учить узнавать на картинках и
называть знакомые предметы и игрушки независимо от
цвета или величины. Учить составлять простую фразу из
2 слов (например, «Это шарик. Шарик красный»; «Здесь
кукла»; «Маленькая машина. Тут — большая» и т. п.).

Учить обобщать предметы, изображенные на картинке,
по существенному признаку — по назначению и исполь�
зованию.

Занятие 28

Тема занятия 28. «Кого мы встретили в лесу?» — заня�
тие с предметными картинками, изображающими обита�
телей леса («Заяц», «Лиса», «Медведь»).

Цель занятия 28. Познакомить с изображениями зверей
(персонажей знакомых потешек, прибауток, песенок).
Продолжать учить рассматриванию изображений. Обра�
тить внимание на отличительные признаки (заяц малень�
кий — медведь большой; заяц белый — лиса рыжая; у зай�
ца короткий хвостик — у лисы длинный и т. д.).

Учить узнавать зверей на картинке и называть (вна�
чале при последовательном предъявлении изображений,
а затем при попарном — в наиболее контрастном
сочетании).

Примечание. Целесообразно использовать игровой ска�
зочный сюжет, но в отличие от сказки давать реалистиче�
ское изображение животных как на картинках, так и в
описании.

Занятие 29

Тема занятия 29. «На приеме у доктора» — рассматри�
вание сюжетной картинки. 

Цель занятия 29. Учить восприятию сюжетной кар�
тинки, отражающей знакомую ребенку ситуацию. Разви�
вать зрительное восприятие: учить замечать дополни�
тельные детали на рисунке (например, «У доктора тру�
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бочка, он слушает ею. Где трубочка у доктора? Покажи на
картинке»).

Обращать внимание на людей, изображенных на кар�
тинке, раскрывая ее сюжет, и на доступные пониманию
ребенка причинно�следственные связи («Мальчик забо�
лел, поэтому доктор его лечит. Доктор вылечит ребенка, и
он будет здоров. Доктор помогает всем, кто болеет»).

От 1 года 9 месяцев до 1 года 10 месяцев

Занятие 30

Тема занятия 30. «Подарки для куклы Ляли и Петруш�
ки» — занятие с использованием большого набора знако�
мых детям предметных картинок (мебель, одежда, посу�
да, игрушки, животные).

Цель занятия 30. Предложить выбрать картинку по же�
ланию ребенка (подарок для куклы и для Петрушки).
Учить называть «подарок», изображенный на картинке.
Закрепить представления о знакомых предметах и их изо�
бражениях на картинках.

Занятие 31

Тема занятия 31. «Что купили на рынке?» — занятие с
предметными картинками из серии «Фрукты» (яблоко,
груша, виноград, банан, апельсин и т. п.).

Цель занятия 31. Узнавать в изображении на картинке
знакомые предметы из числа фруктов, называть их. Раз�
вивать мыслительные операции сравнения и обобщения.

Занятие 32

Тема занятия 32. «Угощаем зверей» — занятие с пред�
метными картинками, изображающими экзотических
животных (слон, черепаха, обезьяна, лев).

Цель занятия 32. Учить узнавать на картинках и назы�
вать животных, которых дети видели среди игрушек или
в кинофильмах.

Продолжать учить рассматривать изображение, отме�
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чать особенности (например, у слона — длинный хобот; у
черепахи — панцирь; у обезьяны — шерсть и т. п.).

Ввести игровой прием «угощение», используя предмет�
ные картинки из серии «Фрукты» (например, обезьяне —
банан; слону — яблоки, груши, виноград и т. п.).

Занятие 33

Тема занятия 33. Рассматривание сюжетной картинки
(среднего размера) «На приеме у доктора» (повторно).

Цель занятия 33. Закрепить представление об окружа�
ющем, обратившись к знакомым сюжетам. Учить заме�
чать на картинке детали. Учить составлять предложения
из 2–3 слов.

Примечание. Аналогично проводится рассматривание
и других картинок: «Дворник метет двор», «Мальчик с
мамой в магазине» и т. п.

Занятие 34

Тема занятия 34. «Кого мы встретили в лесу?» — заня�
тие с предметными картинками, изображающими обита�
телей леса.

Цель занятия 34. Учить узнавать знакомые картинки:
«Заяц», «Медведь», «Лиса» — и новые: «Белка»,
«Волк».

Закрепить представление о знакомых животных. Рас�
смотреть новые картинки. Учить отмечать их особенности
и называть их.

Занятие 35

Тема занятия 35. «На чем ты поедешь?» — занятие с
использованием предметных картинок из серии «Транс�
портные средства» («Машина», «Автомобиль», «Само�
лет», «Поезд», «Автобус», «Троллейбус).

Цель занятия 35. Закреплять представления о сред�
ствах передвижения. Учить выбирать знакомые картинки
(по просьбе взрослого): «Автомобиль», «Автобус»,
«Поезд». Учить называть словом знакомые изобра�
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жения. Ввести новые картинки («Самолет», «Машина
грузовая»).

От 1 года 10 месяцев до 1 года 11 месяцев

Занятие 36

Тема занятия 36. «Кто с нами рядом живет?» — заня�
тие с использованием предметных картинок из серии «До�
машние животные и птицы».

Цель занятия 36. Закреплять и расширять знания о
животных, живущих рядом с человеком. Учить называть
животных, изображенных на картинках, уметь отличать
животных по их характерным признакам (например, у ко�
ровы рога; у козы тоже, но она маленькая).

Учить находить картинку по просьбе взрослого, звуко�
подражанию животному, изображенному на ней.

Занятие 37

Тема занятия 37. Дидактическая игра «Для чего нам
это нужно?» (использование картинок «Утюг», «Щетка»,
«Часы», «Телефон» и пр.).

Цель занятия 37. Учить узнавать знакомые предметы на
картинке, называть словом, понимать их функциональное
назначение. Продолжать учить строить фразу из 2–3 слов.

Занятие 38

Тема занятия 38. Дидактическая игра «Найди такой
же. Найди такой же, но маленький. Найди такой же, но
другого цвета» (использование картинок «Лото»).

Цель занятия 38. Закреплять представления о различ�
ных свойствах предметов.

Учить выбирать предмет по словесному указанию.
Продолжать развивать функции сравнения и обобще�

ния в понимаемой и активной речи.

Занятие 39

Тема занятия 39. Рассматривание настенной картины
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из серии «Времена года» (соответственно текущему време�
ни года; использовать сюжет, связанный с играми�забава�
ми детей).

Цель занятия 39. При рассматривании акцентировать
внимание на детей (людей), их действия. Продолжать
учить строить предложение из 2–3 слов.

От 1 года 11 месяцев до 2 лет

Занятие 40

Тема занятия 40. Занятие «Курочка�пеструшечка» (ис�
пользование предметных картинок «Домашние животные
и птицы»: «Корова», «Лошадь», «Коза», «Овца», «Утка»,
«Гусь» и др.).

Цель занятия 40. Развивать умение узнавать, а затем
сравнивать знакомых животных и птиц на картинках в
реалистическом изображении. Продолжать учить стро�
ить фразу из 2–3 слов. Побуждать детей к диалогичес�
кой речи.

Занятие 41

Тема занятия 41. «Что возьмем для работы на ого�
роде?» — занятие с предметными картинками («Лопата»,
«Лейка», «Грабли», «Ведро»).

Цель занятия 41. Расширять представления детей о
предметах труда на огороде и их функциональном на�
значении. Активизировать речь и мышление, включая
картинки в качестве наглядных средств при прослуши�
вании коротеньких рассказов на тему «Что растет на
огороде?»

Занятие 42

Тема занятия 42. Занятие с разрезными картинками
(«Матрешка», «Мяч», «Ведро», «Шарик» и т. д.).

Примечание. Используются те же картинки, что и
ранее, но разрезанные симметрично — вдоль, по се�
редине.
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Цель занятия 42. Учить составлять знакомые изо�
бражения по принципу «часть и целое». Развивать мысли�
тельные операции анализа и синтеза, сравнения и обобще�
ния, т. е. наглядно�действенное мышление.

Занятие 43

Тема занятия 43. Занятие (повторно) с картиной из се�
рии «Времена года» (соответственно текущему времени
года).

Цель занятия 43. При повторном рассматривании по�
буждать детей к более детальному рассматриванию и обо�
значению словом того, что они видят на картине. Разви�
вать воображение и память детей. Продолжать учить стро�
ить фразу из 3–4 слов. Побуждать к диалогу.

Примечание. Можно рекомендовать сюжетные карти�
ны и настенные картины большого размера на разные те�
мы из набора «Картины для развития речи» Радиной и
Езикеевой.

ß
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От 2 лет до 2 лет 6 мес. От 2 лет 6 мес. до 3 лет

1 2

1. «Овощи» — занятие с пред
метными картинками, на ко
торых изображены: капуста,
морковь, лук, помидор, огу
рец, свекла и др.
Цель. Продолжать учить рас
сматриванию предметных кар
тинок.
Познакомить с собирательным
значением существительных
«овощи», «овощ».
Учить узнавать овощи на кар
тинках в последовательном и
парном предъявлении: поми
дор–огурец, свекла–лук и т. д.
Провести сопоставление нату
ральных овощей и их изобра
жений на картинке.

1. «Наш огород» — занятие с
тематическими картинками
серии «Овощи»: капуста, мор
ковь, картошка, огурец, поми
дор, редис, репа, горох.
Цель. Ввести в активный сло
варь детей слова «овощи»,
«овощ».
Формировать представление
об овощах как результатах
труда человека на огороде.
Расширять знания детей о
пользе овощей в качестве про
дуктов питания людей (чело
века).
Учить узнавать овощи, выби
рая нужную картинку из мно
жества изображений по слову
(просьбе) взрослого.
Познакомить с орудиями тру
да на огороде, используя кар
тинки: «Лопата» и «Грабли»,
«Лейка» и «Ведро».
На повторных занятиях ввес
ти обобщенные понятия: «уро
жай», «урожай овощей».

План занятий с детьми
3�го года жизни

Сентябрь

2. «Что купили на база�
ре?» — занятие с предмет
ными картинками из серии
«Овощи».

2. «У бабушки Арины на ого�
роде» — занятие с предмет
ными картинками из серии
«Овощи».
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1 2

Цель. Закрепить понимание
собирательных существитель
ных «овощи», «овощ».

Цель. Развивать речь и мыш
ление, умение сравнивать и
обобщать предметы по сущест
венным признакам. Ввести в
активный словарь слова «ово
щи», «урожай», «осень».

3. «Кто как кричит?» — заня
тие по произведению А. Барто
с использованием предметных
картинок животных и птиц.
Цель. Продолжать развивать
операции сравнения и обобще
ния при выборе знакомых кар
тинок.
На повторных занятиях вво
дить новые картинки.
Формировать понятие «живот
ные», подчеркнуть их значе
ние для человека.

3. «Кто с нами рядом жи�
вет?» — занятие с тематичес
кими картинками из серии
«Домашние животные».
Цель. Узнавать знакомых жи
вотных на картинках. Ввести
в активную речь собиратель
ное существительное «живот
ные».
Развивать функцию обобще
ния в речи и мышлении.
Формировать понятие «до
машние животные». Воспиты
вать добрые чувства (забота о
животных).

4. «Фрукты» — занятие с
предметными картинками из
серии «Фрукты»: «Яблоко»,
«Груша». «Банан», «Вино
град», «Апельсин», «Лимон»
и др.
Цель. Познакомить со зна
чением собирательных су
ществительных «фрукты»,
«фрукт».
Учить узнавать фрукты на
картинках в последователь
ном и парном предъявлении:
«Яблоко» и «Груша», «Апель
син» и «Банан» и т. д.

4. «Наш сад» — занятие с те
матическими картинками се
рии «Фрукты»: «Яблоко»,
«Груша», «Вишня», «Слива»
и др.

Цель. Ввести в активный сло
варь детей слова «фрукты»,
«фрукт». Формировать пред
ставление о фруктах как ре
зультатах труда в саду.

Учить узнавать фрукты, выби
рая нужную картинку из мно
жества по просьбе взрослого.

Связать понятие «Фрукты» с
осенью — временем года, ког
да в саду поспевает урожай
фруктов.
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5. «Осенние забавы» — рас
сматривание картины «Осень»
из серии «Времена года».

Цель. Учить рассматривать
картины, акцентируя внима
ние на сюжете.

Обратить внимание на детей,
их действия. Формировать по
нимание причинноследствен
ных связей.

5. «Осень» — рассматривание
картины из серии «Времена
года».

Цель. Учить рассматривать
картины с развернутым сюже
том, замечать детали рисунка.

Связать сюжет картины с
текущим временем года.

Ввести в активный словарь
слово «осень», сочетания слов
«осеннее время года».

Октябрь

6. «Покупка овощей» — с те
матическими картинками из
серии «Овощи».

Цель. Закрепить знания об от
дельных огородных культу
рах.

Формировать понятие «овощ»
и «овощи», учить находить по
просьбе взрослого соответству
ющую картинку.

Использовать фольклорные
произведения, связанные с те
матикой занятия.

6. «У бабушки Арины на ого�
роде» (повторно, см. заня
тие 2) — с тематическими кар
тинками из серии «Овощи».

Цель. Продолжать формиро
вать представление об огород
ных культурах, овощах как
результатах труда человека на
огороде.

Закрепить знания о предметах
труда на огороде: лейка, лопа
та, грабли и пр.

Закрепить понятие «урожай
овощей».

Побуждать употреблять в ак
тивной речи слова «овощи»,
«овощ», строя предложение из
3–4 слов, согласуя их в числе и
падеже.
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7. «Кого мы встретили в ле�
су?» — занятие с тематичес
кими картинками из серии
«Дикие животные».

7. «Кого мы встретили в ле�
су?» — занятие с тематичес
кими картинками из серии
«Дикие животные и птицы».
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1 2

Цель. Познакомить детей с
изображением зайца, лисы,
медведя, белки (если детей не
знакомили ранее с реалисти
ческими картинками на тему
«Обитатели леса»).
Если дети имеют представле
ния о названных животных,
провести рассматривание кар
тинок в плане сравнений.
Учить узнавать и называть
животных. Ввести обобщаю
щее понятие «дикие живот
ные».

Цель. Продолжать знакомить
с обитателями леса — живот
ными и птицами («Заяц»,
«Лиса», «Медведь», «Волк»,
«Дятел», «Сова» и пр.).
Формировать понятие «дикие
животные».
Учить узнавать животных на
картинках при последователь
ном и парном предъявлении.
Формировать реалистическое
представление о диких живот
ных. Уметь рассказывать о
зайце, медведе, белке и пр.,
строя предложение из 3–4
слов, согласуя их в роде, чис
ле, падеже.

8. «Фрукты» (повторно, см. за
нятие 4). Дидактическая игра
«Узнай на вкус» (яблоко, ба
нан, апельсин).
Цель. Учить узнавать по вкусу
фрукты, называть их, подби
рать соответствующие картин
ки.

8.«Наш сад» (повторно, см. за
нятие 4). Дидактическая игра
«Узнай по вкусу».
Цель. Учить узнавать по вкусу
фрукты (яблоки, груши, сли
вы, вишни и пр.), учить подби
рать соответствующие картин
ки.

9. «Курочка–пеструшечка» —
занятие с тематическими кар
тинками и игрушками «До
машние животные и птицы».

Цель. Закрепить знания о до
машних животных, используя
потешки.

Учить узнавать животных на
картинках, показываемых
воспитателем по ходу прочте
ния произведения.

9. «Курочка–пеструшечка» —
занятие с тематическими кар
тинками «Домашние живот
ные и птицы».

Цель. Побуждать детей к вы
сказываниям, используя
фольклорный текст, знако
мый им.

Учить при прочтении соот
ветствующей строчки потешки
показывать картинку, выби
рать ее соответственно тексту.
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10. «Осенние забавы» (повтор
но, см. занятие 5) — рассмат
ривание картины «Осень» из
серии «Времена года».
Цель. Продолжать учить рас
сматривать картины, обращая
внимание на основной сюжет,
связанный с действиями пер
сонажей.

10. «Осень» (повторно, см. за
нятие 5) — рассматривание
картины из серии «Времена
года».
Цель. Продолжать учить рас
сматривать картины с развер
нутым сюжетом. Учить обра
щать внимание на детали ри
сунка (например, во что одеты
дети, чем они заняты).
Связать наблюдаемый на кар
тине сюжет с текущим време
нем года.
Обобщенное понятие об осени
соотнести с личным опытом
детей.

Ноябрь

11. «Комната для куклы» —
занятие с тематическими кар
тинками серии «Мебель».
Цель. Закрепить знания детей
об отдельных предметах мебе
ли (стол, стул, кровать, крес
ло, диван).
Ввести собирательное имя су
ществительное «мебель».
С помощью игрового сюжета
закрепить представление о
функциональном назначении
каждого предмета мебели.
Учить строить предложения,
используя картинки и имею
щиеся знания о предметах ме
бели.

11. «Магазин мебели» — за
нятие с тематическими кар
тинками серии «Мебель» (на
основе игрового сюжета — по
купка мебели).
Цель. Продолжать развивать
речь и мышление, знакомя де
тей с понятием «мебель».
Учить называть предметы ме
бели.

12. «Овощи» и «Фрукты» —
занятие с тематическими кар
тинками из одноименных се
рий.

12. «Овощи» и «Фрукты» —
занятие с тематическими кар
тинками из одноименных се
рий.
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Цель. Учить группировать и
выбирать картинки соответст
венно их принадлежности к
овощам или фруктам.

(Выбор из 8 картинок: «Огу
рец», «Помидор», «Морковь»,
«Капуста», «Яблоко», «Гру
ша», «Банан», «Апельсин».)

Цель. Учить группировать и
выбирать картинки соответст
венно их принадлежности к
овощам или фруктам.

(Выбор из 16 картинок: допол
нительные — «Лук, «Горо
шек», «Картошка», «Свекла»
и «Виноград», «Лимон»,
«Вишня», «Слива».)

13. «Магазин игрушек» — за
нятие с использованием тема
тических картинок из серии
«Игрушки».

Цель. Повторить названия
знакомых игрушек (кукла,
Петрушка, мяч, шарик, пира
мидка, матрешка, мишка, со
бачка и пр.).

Ввести в речевую практику
слово «игрушки», раскрыв его
смысл как существительного с
собирательным значением.

13. «Магазин игрушек» — за
нятие с использованием тема
тических картинок из серии
«Игрушки» и предметов игру
шечного хозяйства: телефон,
часы, щетка, утюг (игровой
сюжет: кукла играет).

Цель. Развивать речь и мыш
ление.

14. Занятие по произведению
Юл. Тувима «Овощи» с ис
пользованием тематических
картинок из одноименной се
рии.

Цель. Закреплять знания де
тей об овощах, учить называть
изображения на картинках.

Познакомить с новым словом
«петрушка». Активизировать
слова «овощи», «овощ».

14. Занятие по произведению
Юл. Тувима «Овощи» с ис
пользованием тематических
картинок из одноименной се
рии.

Цель. Учить детей восприни
мать текст без опоры на на
глядные средства.

Использовать картинки для
формирования образной памя
ти («Найдите картинки, на ко
торых нарисованы овощи, о
которых говорилось в стихо
творении»).
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Продолжать развивать обоб
щение в активной речи. Учить
строить предложение из 3–4
слов, из 2–3 предложений
составлять небольшое повест
вование.

15. «Что для чего нужно?» —
занятие с использованием те
матических картинок «Утюг»,
«Часы», Щетка», «Телефон».
Цель. Формировать обобщен
ное представление о функцио
нальном назначении предме
тов.
Используя картинки, побуж
дать детей строить предложе
ние, описывая предмет и дей
ствия с ним (по изображению).

15. «Что для чего нужно? —
занятие с использованием те
матических картинок «Утюг»,
«Часы», «Щетка», «Телефон»,
а также «Лопата», «Лейка»,
«Ведро», «Грабли».
Цель. Продолжать формиро
вать обобщенное представле
ние о функциональном назна
чении предметов и их  принад
лежности к определенному ви
ду деятельности человека (на
пример: «Для чего нужна ло
пата?» и т. п.).

Декабрь

16. «Одежда для Маши и Ми�
ши» — занятиеигра с картин
ками из серии «Одежда»:
«Платье», «Рубашка», «Брю
ки», «Носки», «Колготы»,
«Туфли».
Цель. Формировать понима
ние собирательного существи
тельного «одежда». Продол
жать развивать функцию обоб
щения в понимаемой и актив
ной речи.
Ввести сочетания слов: «одеж
да для мальчика», «одежда
для девочки», развивать
функцию сравнения.

16. «Магазин одежды» — за
нятиеигра с картинками из
серии «Одежда»: «Платье»,
«Рубашка», «Брюки», «Нос
ки», «Колготы», «Туфли»,
«Сапоги», «Пальто», «Шарф»,
«Шапка» и пр.
Цель. Продолжать формиро
вать функцию обобщения. За
крепить понимание слова
«одежда», формировать более
обобщенное понятие: «одежда
для улицы (верхняя)».
Учить находить предметы
верхней одежды, называть их,
группировать.
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17. «На чем люди ездят?» —
занятие с тематическими кар
тинками из серии «Транс
порт».

Цель. Продолжать формиро
вать обобщение предметов по
существенному признаку
(«Автобус», «Троллейбус»,
«Автомобиль», «Машина»,
«Поезд», «Самолет») при по
следовательном предъявлении
картинок.

17. «Транспорт» — занятие с
тематическими картинками
из серии «Транспорт».

Цель. Формировать понятие
«транспорт».

Ввести сравнения и обобще
ния в понимаемой и активной
речи на основе последователь
ного и попарного предъявле
ния картинок: «Автобус» и
«Троллейбус», «Машина» и
«Автомобиль», «Поезд» и «Са
молет».

18. «Кого мы встретили в ле�
су?» — занятие с тематичес
кими картинками из серии
«Дикие животные»: «Заяц»,
«Лиса», «Медведь», «Белка»,
«Волк».

Цель. Продолжать формиро
вать обобщенные знания о ди
ких животных, предлагая вы
бор одной из двух картинок в
сочетании: «Заяц» — «Бел
ка», «Лиса» — «Волк», «Мед
ведь» — «Волк» (использовать
русскую народную потешку
«Теньтеньпотетень»).

Рассказать о повадках зайца,
лисы, медведя.

18. «Кого мы встретили в ле�
су?» — занятие с тематичес
кими картинками из серии
«Дикие животные и птицы»:
«Заяц», «Белка», «Лиса»,
«Волк», «Сова», «Дятел».

Цель. Закрепить знания о зна
комых диких животных.

Учить выбирать на картинках
(по слову взрослого) медведя,
зайца, лису, волка.

Учить называть изображения
на картинках. Познакомить с
двумя новыми картинками:
«Сова» и «Дятел» и учить рас
сматривать их в сравнитель
ном плане (сова большая, у нее
круглая голова, видны ушки;
дятел маленький, с красной
грудкой и длинным клювом).
Рассказать о повадках этих
птиц.
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20. «Зимние забавы» — рас
сматривание картины «Зима»
из серии «Времена года».

Цель. Продолжать учить рас
сматривать картины, акценти
руя внимание на сюжете.

Обратить внимание на детей,
их действия. Продолжать фор
мировать причинноследст
венные связи.

20. «Зима» — рассматривание
картины с развернутым сюже
том из серии «Времена года».

Цель. Учить рассматривать
картины с развернутым сюже
том, замечать детали в изобра
жении людей (детей) и живот
ных.

Связать сюжет картины с те
кущим временем года.

Ввести в активный словарь
слово «зима» и сочетание слов
«зимнее время года».

19. «Угадай, что принес Дед
Мороз?» — дидактическая иг
ра с предметными картинками
из серии «Игрушки» (8 шт.).
Цель. Развивать образную па
мять и представления о знако
мых игрушках.
Учить узнавать картинку по
нескольким характерным осо
бенностям изображения (на
пример, «веселый человечек в
ярком колпачке — это Пет
рушка» и т. п.).
Учить строить предложение из
3–4 слов.

19. «Угадай, что принес Дед
Мороз?» — дидактическая иг
ра с предметными картинками
из серий «Игрушки», «Пред
меты быта», «Экзотические
животные» (14–16 шт.).

Цель. Продолжать развивать
образную память и  представ
ления о знакомых предметах.
Учить узнавать их на картин
ке, отгадывать, что нарисова
но на картинке по словесному
описанию (например, «В меш
ке у Деда Мороза очень инте
ресный предмет (игрушка).
Если на него посмотришь, то
узнаешь, сколько сейчас вре
мени. Что это? — Часы!»).

Побуждать детей к диалогу.
Учить выражать мысль не
сколькими предложениями,
грамматически правильно.



149

1 2

Январь

21. «Что в буфете у куклы Ка�
ти?» — занятиеигра с пред
метными картинками из серии
«Посуда» (кукла Катя прини
мает гостей).

Цель. Познакомить детей с су
ществительным с собиратель
ным значением «посуда».

Учить узнавать на картинке
знакомые предметы, назы
вать их.

21. «Магазин посуды» — за
нятиеигра с предметными
картинками из серии «Посу
да» (покупка посуды в мага
зине).

Цель. Закрепить знания детей
о предметах посуды. Продол
жать формировать функцию
обобщения в понимаемой и ак
тивной речи.

Ввести понятия «чайная посу
да», «столовая посуда».

22. Рассматривание знакомых
картинок из серий «Домашние
животные» и «Дикие живот
ные»: «Собака», «Кошка»,
«Лошадь», «Корова» и «Ли
са», «Заяц», «Медведь».

Цель. Учить узнавать знако
мых животных на картинках,
называть их.

Развивать функции сравнения
и обобщения на основе группи
ровок картинок.

Учить строить предложения
из 3–4 слов, употребляя суще
ствительное с собирательным
значением «животные».

22. Беседа на тему «Домашние
и дикие животные» с исполь
зованием тематических карти
нок соответствующего содер
жания: «Собака», «Кошка»,
«Лошадь», «Корова», «Коза»,
«Свинья», «Овца» и «Лиса»,
«Заяц», «Медведь», «Белка».

Цель. Учить узнавать знако
мых животных и зверей на
картинках, называть их, отме
чать характерные особеннос
ти, отличительные признаки.

Продолжать развивать сравне
ние и обобщение, умение груп
пировать картинки.

Рассказывать о домашних и
диких животных, отвечая на
вопросы взрослого. Ввести
значения слов «животные»,
«звери».
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24. Занятие по произведению
Юл. Тувима «Овощи» (повтор
но, см. занятие 14).

24. Занятие по произведению
Юл. Тувима «Овощи» (повтор
но, см. занятие 14).

25. «Зимние забавы» (повтор
но, см. занятие 20).

25. «Зима» (повторно, см. за
нятие 20).

Февраль

26. Чтение стихотворения
А. Блока «Зайчик» и стихо�
творения О. Высотской «Хо�
лодно» (картинки «Кошка» и
«Зайчик» для рассматривания
и сравнения).
Цель. Развивать умение рас
сматривать изображения, на
ходить внешние различия, вы
сказывать свои впечатления и
замечания по поводу карти
нок.
Вызвать сочувствие к живот
ным. Объяснить: различное
поведение животных связано с
тем, что кошка живет в доме, а
зайчик в лесу.

26. Чтение стихотворения
А. Блока «Зайчик» и стихо�
творения О. Высотской «Хо�
лодно» (картинки «Кошка» и
«Зайчик» в качестве иллюст
раций).
Цель. Учить рассматривать
изображения, находить разное
и общее, выражать свои заме
чания словом.
Учить делать простейшие умо
заключения, исходя из текста
произведений (например,
«Кошка просится в дом к лю
дям, потому что она домашнее
животное. О ней заботится хо
зяин (человек). Зайчик от всех
прячется, потому что живет в
лесу, у него много врагов:
волк, лиса и пр.»).
Воспитывать гуманное отно
шение к животным.

23. «Игрушки для Маши и Да�
ши» — занятие с предметны
ми картинками из серии «Иг
рушки» (8 шт.).
Цель. Развивать зрительное
восприятие, идентифициро
вать картинки («Найди такую
же»).
Учить выражать словами об
щие признаки предметов, изо
браженных на картинках.

23. «Игрушки для Маши и Да�
ши» — занятие с предметны
ми картинками из серий «Иг
рушки», «Предметы быта»,
«Предметы труда» (16 шт.).
Цель. Развивать зрительное
восприятие при иденти
фикации картинок («Найди
такую же»).
Учить словесно аргументиро
вать, почему выбранная кар
тинка «такая же».
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27.«Подарки для Миши и Ми�
шутки» — занятие с использо
ванием парных предметных
картинок, различающихся ве
личиной изображенного, из
серии «Игрушки» (8 шт.).
Цель. Учить выбирать изобра
жения знакомых предметов и
соотносить их по величине,
выражать словом свои мысли.

27. «Подарки для Миши и Ми�
шутки» — занятие с использо
ванием парных предметных
картинок, различающихся ве
личиной изображенного, из
серий «Игрушки», «Предметы
быта», «Транспорт», «Предме
ты труда» (выборочно).
Цель. Учить выбирать изобра
жения знакомых предметов и
соотносить их по величине
(«Для Мишки — большие, а
для Мишутки — маленькие»).
Учить объяснять назначение
предметов 2–3 предложе
ниями.

28. «Как зовут лошадку?» —
занятие с предметными кар
тинками из серии «Домашние
животные».

Цель. Учить узнавать знако
мых животных на картинке,
называть их.

По аналогии («Как тебя зо
вут?») дать представление об
именах собственных (напри
мер, лошадка Звездочка; ко
ровка Зорька, собачка Дру
жок; кошка Мурка и т. п.).

Продолжать развивать речь и
мышление детей.

28. «Как зовут лошадку?» —
занятие с предметными кар
тинками из серии «Домашние
животные».

Цель. Учить узнавать знако
мых животных на картинке,
называть их.

Предложить детям дать имена
всем домашним животным,
исходя из их изображений на
картинках (например, бурую
коровку назвать Буренкой, пу
шистую собачку назвать Пу
шком, белую кошечку назвать
Белянкой и т.п.).

Развивать речь детей. Предло
жить рассказать о животных,
которые живут у них дома (по
хожи ли они на тех, что нари
сованы на картинках).

Развивать образную память и
мышление.
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30. Рассматривание сюжет�
ных картин (среднего размера)
«Дети моют руки» и «Дети
обедают».
Цель. Рассмотреть каждую
картинку отдельно. Учить от
вечать на вопросы: «Что дела
ют дети на этой картинке? А
что на той?» Учить логично
выражать свои мысли, обле
кая их в предложения из
3–4 слов.

30. Рассматривание сюжет�
ных картин (среднего размера)
«Дети моют руки» и «Дети
обедают».
Цель. Продолжать учить рас
сматривать картины, объеди
нив две картины в один сю
жет. Формировать понимание
причинноследственных отно
шений (например, моют руки,
чтобы сесть за стол, обедать).
Учить выражать словом сю
жет, изображенный на карти
не, понимать мотивацию дей
ствий людей (детей), изобра
женных на картине. Правиль
но отвечать на вопросы: поче
му? зачем? что будет? (исходя
из сюжета картины).

Март

31. «Животные и их детены�
ши» — занятие по картинкам
из одноименной серии «Собака
со щенком», «Кошка с котен
ком», «Лошадь с жеребен
ком», «Корова с теленком».
Цель. Закрепить и расширить
знания детей о домашних жи
вотных, познакомив с их дете
нышами (щенок, котенок, же
ребенок, теленок) с помощью
картинок среднего размера.
Развивать функции сравнения
и обобщения в понимаемой ре
чи.
Ввести в активную речь суще
ствительные обобщающего
значения «детеныш», «дете
ныши».

31. «Животные и их детены�
ши» — занятие по картинкам
из одноименной серии «Собака
со щенком», «Кошка с котен
ком», «Лошадь с жеребен
ком», «Корова с теленком»,
«Коза с козленком», «Овца с
ягненком», «Свинья с поро
сенком».
Цель. Узнавать на картинках
знакомых животных и их де
тенышей, называть их (щенок,
котенок, теленок, жеребенок).
Познакомить с новыми кар
тинками и расширить понима
емую речь, введя названия но
вых картинок и животных,
изображенных на них (козле
нок, ягненок, поросенок).

29. «На чем люди ездят?» (по
вторно, см. занятие 17).

29. «Транспорт» (повторно,
см. занятие 17).
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Развивать воображение, по
буждая к рассказу по картине
(1–2 простых предложения).
Побуждать к диалогу.

Учить строить небольшой рас
сказ (из 3–4 предложений) о
животном и его детеныше, в ак
тивной речи употреблять слова
«детеныш», «детеныши».
Развивать функции сравнения и
обобщения в мышлении и речи.

32. «У кого какая мама» — за
нятие с использованием сю
жетных картин (среднего раз
мера) из серии «Животные и
их детеныши» (по книге
Л.Н. Павловой «У кого какая
мама» (фрагменты).
Цель. Закрепить знания детей
о животных и их детенышах с
помощью сюжетных картин и
литературных фрагментов:
«Щенок у собаки», «Котенок у
кошки», «Теленок у коровы»,
«Жеребенок у лошади».
Создать радостное настроение
от встречи со знакомыми жи
вотными и их детенышами.

32. «У кого какая мама» — за
нятие с использованием сюжет
ных картин (среднего размера)
из серии «Животные и их дете
ныши» (по книге Л.Н. Павло
вой «У кого какая мама» (фраг
менты).
Цель. Закрепить знания  детей о
животных и их детенышах.
Учить узнавать животных и их
детенышей на картинках, назы
вать их (котенок, щенок, жере
бенок, теленок, козленок, ягне
нок, поросенок).
Продолжать формировать обоб
щенное понятие «детеныши»,
«детеныш». Ввести в активный
словарь слова «щенок, «коте
нок», «жеребенок», «теленок».
Формировать понятие о том, что
у всех есть мама.

33. «Что подарим маме?» —
занятие с набором картинок из
серий «Игрушки», «Фрукты»
(16 шт.).
Цель. Учить узнавать и назы
вать изображения знакомых
игрушек и фруктов.
Развивать активную речь,
умение строить предложение
из 4–5 и более слов.

33. «Что подарим маме?» —
занятие с набором картинок из
серий «Игрушки», «Предметы
быта», «Фрукты», «Овощи»,
«Одежда», «Посуда» (32 шт.).
Цель. Закрепить знания о зна
комых детям предметах (по
суда, игрушки, предметы быта
и т. п.).
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Учить умению объяснить,
почему маме выбран тот или
другой предмет (картинка)
(например, «Моя мама любит
яблоки и груши. Вот они на
картинках. Я их выбираю»
и т. п.).

Учить грамматически пра
вильно использовать в речи су
ществительные (род, число,
падеж) и глаголы (время).

34. «Комната для куклы» —
занятиеигра с картинками из
серии «Мебель»: «Стол»,
«Стул», «Кровать», «Пиани
но», «Гардероб».

Цель. Закреплять представле
ние о предметах мебели.

Учить понимать обобщенное
значение слова «мебель».

34. «Комната для куклы» —
занятиеигра с картинками из
серии «Мебель»: «Стол»,
«Стул», «Буфет», «Гардероб»,
«Книжная полка», «Кресло».

Цель. Учить находить знако
мые картинки и называть их,
называть предметы (мебель) в
последовательном и парном
предъявлении в сочетании:
«Стул» — «Кресло», «Кро
вать» — «Стол», «Стол» —
«Стул», «Пианино» — «Пол
ка» и т. п.

Побуждать к употреблению в
активной речи названий от
дельных предметов, а также
собирательного существитель
ного «мебель».

35. Рассматривание сюжет�
ных картин (среднего размера)
«Дети моют руки» и «Дети
обедают» (повторно, см. заня
тие 30).

35. Рассматривание сюжет�
ных картин (среднего размера)
«Дети моют руки» и «Дети
обедают» (повторно, см. заня
тие 30).
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36. «У кого какая мама» (по
вторно, см. занятие 32).

36. «У кого какая мама» (по
вторно, см. занятие 32).

1 2

Апрель

37. «Волшебная дудка Ле�
ля» —  занятие с предметны
ми картинками из серии «До
машние животные»: «Корова»
«Коза», «Овца»; с сюжетными
картинками из серии «Живот
ные и их детеныши»: «Корова
с теленком», «Коза с козлен
ком», «Овца с ягненком».

Цель. Закреплять и  расши
рять знания детей о домашних
животных и их детенышах в
сравнительном плане: «Коро
ва — коза», «Коза — овца» и
«Теленок — козленок», «Коз
ленок — ягненок».

Учить узнавать животных и
их детенышей и называть их,
выделять отличительные при
знаки.

Расширить знания о живот
ных с помощью игрового сю
жета: пастух и его стадо.

37. «Волшебная дудка Ле�
ля» — занятие с предметными
картинками из серии «Домаш
ние животные»: «Корова»,
«Коза», «Овца»; с сюжетными
картинками из серии «Живот
ные и их детеныши»: «Корова
с теленком», «Коза с козлен
ком», «Овца с ягненком».

Цель. Закреплять знания о де
тенышах домашних живот
ных. Учить находить их на
картинке по просьбе взросло
го, указывать на отличитель
ные признаки, называть сло
вом.

Учить употреблять в активной
речи названия взрослых жи
вотных и их детенышей, поль
зоваться обобщенными сло
вами «детеныш», «детены
ши».

Дать детям некоторые знания
о пользе домашних животных,
воспитывать гуманное отно
шение к ним.

В занятии широко использо
вать фольклорный образ пас
тушка Леля, оберегающего
своих питомцев. Дудочка Ле
ля — предмет ряда потешек,
песенок и игровых сюжетов
фольклора.
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39. «Что мы купим в магази�
не» — занятие с набором кар
тинок из серий «Игрушки»,
«Овощи», «Фрукты», «Пред
меты быта» (28 шт.).

Цель. Учить узнавать и назы
вать изображения знакомых
игрушек и предметов (предме
ты быта, фрукты и овощи).
Развивать активную речь,
уметь строить предложение из
4–5 слов, аргументировать
свой выбор.

39. «Что мы купим в магази�
не» — занятие с набором кар
тинок из серий «Игрушки»,
«Овощи», «Фрукты», «Пред
меты быта», «Предметы тру
да», «Одежда», «Посуда»,
«Мебель» (56 шт.).

Цель. Учить узнавать и назы
вать изображения знакомых
предметов (предметы быта, по
суда, мебель, игрушки, фрук
ты и овощи).

Учить строить 2–3 предложе
ния, объединенные одним сю
жетом. Развивать умственную
активность детей, побуждать к
диалогу.

38. «Покупка овощей и фрук�
тов» — занятие с предметны
ми картинками из серий «Ово
щи» и «Фрукты».

Цель. Закреплять знания де
тей об овощах и фруктах.

Учить находить знакомые ово
щи и фрукты в последователь
ном и парном предъявлении,
сортировать и группировать
картинки по принципу при
надлежности к овощам или
фруктам.

Объяснять свой выбор предло
жением из 3–5 слов (выбор из
8 картинок: 4 овоща и 4 фрук
та).

38. «Покупка овощей и фрук�
тов» — занятие с предметны
ми картинками из серий «Ово
щи» и «Фрукты».

Цель. Закреплять знания де
тей об овощах и фруктах.

Учить находить знакомые ово
щи и фрукты на картинках,
называть их, сортировать и
группировать картинки по
принципу принадлежности к
овощам или фруктам (выбор
из 16 изображений: 8 овощей и
8 фруктов).

Ввести фольклорные мотивы:
например, «Морковкадевица
сидит в темнице, а коса на ули
це» и т. п.
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40. «Весенние забавы» — рас
сматривание картины «Весна»
из серии «Времена года».

Цель. Учить рассматривать
картины, акцентируя внима
ние на сюжете.

Обратить внимание на детей,
изображенных на картине, на
их действия.

Продолжать формировать при
чинноследственные связи, ис
ходя из сюжета картины, вы
ражать их доступными рече
выми средствами.

40. «Весна» — рассматрива
ние картины с развернутым
сюжетом из серии «Времена
года».

Цель. Учить рассматривать
картины с развернутым сюже
том, замечать некоторые дета
ли в изображении людей (де
тей), в частности, обратить
внимание на одежду, игры де
тей, их настроение.

Связать сюжет картины с те
кущим временем года, обра
щая внимание на признаки
весны.

Детям 3–3,5 лет можно пред
ложить вспомнить, что было
зимой и что стало теперь (при
шла «весна», наступило «ве
сеннее время года»).

Учить понимать явления при
роды в их развитии, обраща
ясь к образной памяти детей.

Продолжать развивать речь и
мышление.

1 2

Май

41. «Весенние забавы» (по
вторно, см. занятие 40).

41. «Весна» (повторно, см. за
нятие 40).

42. Дидактическая игра «Кто
к нам пришел?» с использова
нием сюжетных картинок
«Животные и их детеныши».

42. Дидактическая игра «Кто
к нам пришел?» с использова
нием сюжетных картинок
«Животные и их детеныши» и
предметных картинок из се
рии «Домашние птицы».



43. «На чем люди ездят?» (по
вторно, см. занятие 17).

43. «Транспорт» (повторно,
см. занятие 17).

44. «Что для чего нужно?» —
занятие с предметными кар
тинками из серий «Предметы
быта» и «Предметы труда на
огороде».
Цель. Учить узнавать знако
мые предметы и объяснять их
назначение.
Развивать речь, учить согла
совывать слова в предложении
в роде, числе и падеже.

44. «Что для чего нужно?» —
занятие с предметными кар
тинками из серий «Предметы
быта» (утюг, часы, щетка, те
лефон) и «Предметы труда на
огороде» (лопата, грабли, лей
ка, ведро).
Цель. Учить сортировать и
группировать изображения
знакомых предметов, исходя
из задачи, поставленной взрос
лым: что нужно для работы на
огороде и что необходимо в до
ме. Развивать связную речь, со
ставляя 2–3 предложения, объ
единенные одним сюжетом.
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Цель. Учить по звукоподража
нию узнавать животных, на
рисованных на картине (на
пример, «Игогого!» — Кто
так кричит? — Правильно!
Лошадь с жеребенком. Она
пришла к нам. А как кричит
жеребеночек? — Правильно,
также, но только тоненько «И
гого!» и т. д.).
Учить более четко произносить
звуки «м», «б» («мь», «бь»),
исходя из игровой задачи.

Цель. Учить по звукоподража
нию узнавать животных и
птиц, изображенных на кар
тинках, называть их.
Дать элементарные представ
ления о характерных особен
ностях и повадках животных,
изображенных на картинках.
Учить менять высоту голоса,
подражая взрослому животно
му или его детенышу.
Развивать элементы образного
мышления, прибегая к выра
зительным игровым движени
ям при изображении собаки,
кошки, петуха (курицы), козы
и т. п.
Широко использовать в заня
тии фольклорные образы жи
вотных, узнаваемых в голо
сах, движениях и изображе
нии на картинке.

1 2
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45. «Подарки для Миши и Ми�
шутки» (повторно, см. заня
тие 27).

45. «Подарки для Миши и Ми�
шутки» (повторно, см. заня
тие 27).

Июнь

46. «Волшебная дудка Леля»
(повторно, см. занятие 37).

46. «Волшебная дудка Леля»
(повторно, см. занятие 37).

47. «На экскурсию в зоо�
сад» — занятие с использова
нием предметных картинок из
серий «Экзотические живот
ные» и «Дикие животные»:
«Слон», «Обезьяна», «Заяц»,
«Волк», «Медведь», «Лиса»
(7–8 шт.).

Цель. Оживить знания детей о
диких животных и животных,
живущих в других (жарких)
странах. Учить находить на
картинке изображение на
званного животного.

Рассказать о диких животных
других стран (слон, обезьяна,
лев); показать их изображение
на картинке.

Развивать речевые навыки.
Продолжать формировать
функции сравнения и обобще
ния.

47. «На экскурсию в зоо�
сад» — занятие с использова
нием предметных картинок
из серий «Экзотические жи
вотные» и «Дикие живот
ные»: «Слон», «Обезьяна»,
«Лев», «Черепаха», «Мед
ведь», «Лиса», «Заяц», а так
же «Дикие птицы»: «Фи
лин», «Дикий гусь», «Дикая
утка» (11–12 шт.).

Цель. Расширить представле
ния детей о диких животных
и птицах. Рассказать о диких
животных, живущих в дру
гих странах, их повадках.
Рассмотреть картинки, на ко
торых изображены назван
ные животные. Рассказать об
их повадках.

Учить узнавать названных
животных и птиц на кар
тинках (подчеркнуть, что
утки и гуси бывают домаш
ние и дикие, акцентировать
разницу).

Расширять функции обобще
ния и сравнения.
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49. Дидактическая игра «Ло�
то»: «Подбери по цвету» с ис
пользованием картинок набо
ра (красного, зеленого, желто
го и синего цветов).
Цель. Продолжать формиро
вать понимание слова «цвет»,
подбирая изображения раз
личных предметов, но одина
ковых по цвету.
В активной речи закрепить
употребление слов, обознача
ющих цвет: «красный», «зеле
ный», «желтый», «синий», а
также слова «цвет» в обобщен
ном, собирательном значении.
Учить выбирать картинки с
ориентировкой на одно свойст
во — цвет.

1 2

48. «Кто что делает?» — заня
тие с сюжетными картинками
из серии «Профессии людей»:
«Доктор», «Дворник», новая
картинка «Повар».
Цель. Рассматривать картины
«Доктор» и «Дворник». Ожи
вить представления об этих
профессиях.
Учить отвечать на вопрос:
«Что делает врач?» (Лечит);
«Что делает дворник?» (Под
метает).
Познакомить с новой картин
кой «Повар», рассказать об
этой профессии. Связать с впе
чатлениями от посещения
кухни детского сада.

48. «Кто что делает?» (профес
сии) — занятие с сюжетными
картинками из серии «Про
фессии людей» (новая картина
«Повар») и с предметными
картинками «Кухонная ут
варь»: «Кастрюля», «Чай
ник», «Сковорода».
Цель. Рассмотреть сюжетную
картинку «Повар», напомнить
об экскурсии на кухню дет
ского сада. Учить отвечать
правильно на вопрос: «Что де
лает повар?» (Готовит завтра
ки, обеды, полдники, ужины,
т. е. пищу).
Учить узнавать на картинках
предметы труда повара, стро
ить небольшой рассказ (2–3
предложения).

49. Дидактическая игра «Ло�
то»: «Подбери по цвету» с
использованием всех карти
нок набора (красного, зелено
го, желтого, синего, оранже
вого, фиолетового, черного
цветов).
Цель. Продолжать развивать
восприятие предметов на кар
тинке, в частности умение
выделять цвет как признак.
Учить сортировать и группи
ровать изображения знако
мых предметов, ориентиру
ясь на их цвет (например,
красные шар, машина, лопат
ка, ведро и т. п.; оранжевые
апельсин, платье, кастрюля и
т. п.; фиолетовые слива, ша
рик, автомобиль и т. п.).
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Развивать обобщение, подводя
к пониманию отвлечений (про
стейших абстракций), таких
как цвет, величина (в понима
емой речи). Учить понимать
постановку задачи типа: «Дай
мне все картинки красного
цвета. Какие из них малень
кие, а какие большие?» (выбор
с ориентировкой на 2 свойст
ва — цвет и величину).

50. «Летние забавы» — рас
сматривание картины «Лето»
из серии «Времена года».
Цель. Учить рассматривать
картины, акцентируя внима
ние на сюжете.
Обратить внимание на  дейст
вия детей, изображенных на
картине. Учить отвечать на во
просы: «Что делает мальчик?»
(Загорает, купается в реке, ло
вит рыбу и т. д.); «Что делает
девочка?» (Собирает на полян
ке цветы, ловит бабочек и
т. п.).
Через действия детей, изобра
женных на картине, подвести
к пониманию летнего времени
года (тепло, светит солнце,
много зеленой травки и цве
тов, летают бабочки и стреко
зы и т. п.).
Продолжать формировать по
нимание причинноследствен
ных связей в окружающем че
рез восприятие картины. На
эмоциональночувственной,
ориентировочной основе фор
мировать первоначальные
представления о лете.

50. «Лето» — рассматривание
картины с развернутым сюже
том (сюжет картины связать с
летним периодом жизни детей
на природе).
Цель. Отметить состояние жи
вой и неживой природы, отра
женное на картине (светит солн
це, много воды, зелени, цветов.
Все живое радуется солнышку.
Дети одеты так, чтобы им не бы
ло жарко. Так можно одеваться
только летом).
На эмоциональночувственной,
ориентировочной основе форми
ровать представления о време
нах года (о лете) как объектив
ной реальности.
Подчеркнуть, что игры детей
летом особенные, потому что
только летом можно ловить ба
бочек, собирать цветы, загорать
и т. п.
Развивать понимание более ши
роких причинноследственных
связей, уметь выразить их в сло
ве. Учить грамматически пра
вильно строить фразу, выразить
свои впечатления 2–3 предло
жениями.
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Июль

51. «У кого какая мама» — за
нятие с использованием сю
жетных картин (среднего раз
мера) из серии «Животные и
их детеныши» (по книге
Л.Н. Павловой «У кого какая
мама», все произведения).
Цель. Закрепить знания о жи
вотных и их детенышах, об их
особенностях (на основе худо
жественного текста). Воспи
тывать гуманное отношение к
животным.

51. «У кого какая мама» — за
нятие с использованием сю
жетных картин (среднего раз
мера) из серии «Животные и
их детеныши» (по книге
Л.Н. Павловой «У кого какая
мама», все произведения).
Цель. Учить узнавать детены
шей и взрослых животных на
картинках, называть их.
Рассказать об особенностях и
повадках домашних живот
ных, пользуясь собирательны
ми именами существительны
ми «детеныш», «детеныши».
Продолжать формировать по
нятие о том, что у всех есть ма
ма.
Формировать гуманное отно
шение ко всему живому. Пока
зать необходимость заботы о
животных, подчеркнуть осо
бое значение животных для
человека и т. д.

52. «У бабушки Арины в са�
ду» — занятие с тематически
ми картинками из серии
«Фрукты»: «Яблоко», «Гру
ша», «Виноград», «Вишни»,
«Сливы».
Цель. Повторить названия
знакомых фруктов. Учить уз
навать их на картинках, назы
вать.
Формировать представление о
фруктах как садовых культу
рах (растут в саду на деревьях).

52. «У бабушки Арины в са�
ду» — занятие с тематически
ми картинками из серии
«Фрукты»: «Яблоко», «Гру
ша», «Виноград», «Вишни»,
«Сливы».
Цель. Учить узнавать знако
мые картинки, на которых
изображены фрукты, назы
вать их.
Формировать представление о
фруктах как результатах
труда человека в саду.

1 2
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Ввести сочетание слов «уро
жай фруктов», раскрывающее
направленность действий че
ловека в саду. Дать представ
ление о пользе фруктов.

53. «Кто что делает?» («Ма
ляр» («Плотник»), проводится
аналогично занятию 48).

53. «Кто что делает?» («Ма
ляр» («Плотник»), проводится
аналогично занятию 48).

54. «На экскурсию в зоосад»
(повторно, см. занятие 47).

54. «На экскурсию в зоосад»
(повторно, см. занятие 47).

55. «Летние забавы» (повтор
но, см. занятие 50).

55. «Лето» (повторно, см. за
нятие 50).

Август

56.»Как зовут лошадку?» (по
вторно, см. занятие 28).

56.»Как зовут лошадку?» (по
вторно, см. занятие 28).

57. «У бабушки Арины на ого�
роде» (повторно, см. заня
тие 6).

57. «У бабушки Арины на ого�
роде» (повторно, см. заня
тие 6).

58. «Кто летает?» — занятие с
картинками из серии «Насеко
мые».
Цель. Познакомить с картин
ками: «Бабочка», «Стрекоза»,
«Божья коровка», «Кузне
чик».
Учить узнавать насекомых на
картинках и называть (под
черкнуть: бабочки, стрекозы,
божьи коровки летают, а куз
нечик прыгает).

58. «Кто летает?» — занятие с
картинками из серии «Насеко
мые».
Цель. Закрепить знания о ба
бочках, стрекозах, божьих ко
ровках. Учить узнавать их на
картинках. Ввести в понимае
мую речь детей собирательное
существительное «насеко
мые». Связать представления
о насекомых с текущим време
нем года.
Развивать наблюдательность,
способность к простым умоза
ключениям («Летают птицы,
бабочки, стрекозы, жуки —
все, у кого есть крылья. У куз
нечика нет крыльев — он не
летает»).



59. Дидактическая игра «Ло�
то»: «Подбери по цвету» (по
вторно, см. занятие 49).

59. Дидактическая игра «Ло�
то»: «Подбери по цвету» (по
вторно, см. занятие 49).

60. «Специальные маши�
ны» — занятие с картинками
из серии «Транспорт»: «Ско
рая помощь», «Пожарная ма
шина».
Цель. Закрепить представле
ния о транспортных средст
вах.
Используя картинки, расска
зать о специальных машинах;
сюжетную картину «На при
еме у доктора» связать с пока
зом машины «Скорая по
мощь».

60. «Специальные маши�
ны» — занятие с картинками
из серии «Транспорт»: «Ско
рая помощь», «Пожарная ма
шина».
Цель. Закрепить представле
ния о специальных машинах.
Учить отвечать на вопрос:
«Как ты узнаешь, что на ма
шине едет доктор к больно
му?» (на машине «Скорая по
мощь» имеется красный
крест). Учить при рассматри
вании замечать характерные
детали.

1 2
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