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ОснОвные  пОдхОды 
к  прОведению 
интегрирОванных  
занятий

ИнтеграцИя позволяет решить 
поставленные в настоящее время пе-
ред образовательными учреждениями 
задачи. её результаты проявляются не 
только в интенсификации, системати-
зации, оптимизации познавательной 
деятельности, но и в овладении осно-
вами культуры.

Интегрированный подход рассма-
тривается как взаимосвязь специфи-
ческих дошкольных видов деятельно-
сти — игровой, трудовой, предметной, 
изобразительной, музыкальной, рече-
вой и других. В каждом из этих видов 
реализуются задачи умственного, 
нравственного, физического, трудово-
го, эстетического воспитания, причём 
не только на этапе закрепления усво-
енного материала, но и при получении 
новых знаний и представлений, содей-
ствующих формированию целостной 
картины мира.

Сложившаяся к настоящему вре-
мени методика обучения дошколь-
ников направлена на познавательное 
развитие (развитие речи, мышления, 
элементарных математических пред-
ставлений, формирование сенсор-
ных способностей и экологической 
культуры), а также на эстетическое 
и физическое воспитание. наиболее 
часто интегрированные занятия 
рассматриваются в содержательном 
плане, когда под руководством педа-
гога на уровне ассоциаций ребёнок 
переносит знания, сведения, представ-
ления из одной предметной области 
в другую. Поэтому важным условием 
их организации является отбор содер-
жания в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями 
дошкольников, что соответствует ди-
дактическим принципам доступности, 
систематичности и последователь-
ности. такой ассоциативный аспект 

Любовь ДавиДюк, 
зам. зав. по основной деятельности 
яслей-сада № 9 г.кобрина, 
руководитель творческой группы 
заместителей заведующих 
по основной деятельности района 

пО  ступеням 
интегрирОваннОгО
развития

интегрированных занятий отражает 
особенности познавательной сферы 
дошкольника, а именно: особенности 
его внимания, памяти и других по-
знавательных процессов.

Психологические основы организа-
ции интегрированных занятий заложе-
ны в трудах отечественных психологов 
и физиологов. Установлено, что пред-
меты и явления реальной действитель-
ности, связанные между собой цепью 
различных обстоятельств, предстают 
взаимосвязанными и в памяти челове-
ка. Встретившись с одним из предметов 
или явлений, человек по ассоциации 
может вспомнить и другие связанные 
с ним предметы или явления. Успех 
обучения во многом зависит от коли-
чества необходимых взаимосвязанных 
фактов, событий, явлений, помогающих 
развивать способности воспитанников, 
быстро и точно воспроизводить в памя-
ти ранее усвоенные знания. Всякое обу-
чение сводится к образованию новых 
связей, ассоциаций.

новые знания вступают в много-
образные связи (ассоциации) с уже 
имеющимися в сознании сведениями, 
которые были получены в результа-
те обучения и опыта. В своё время 
Л.С. Выготский в работе «Исследо-
вание развития научных понятий в 
детском возрасте» писал, что «всякая 
новая ступень в развитии обобщения 
опирается на обобщение предше-

ствующих ступеней. новая ступень 
обобщения возникает не иначе как на 
основе предыдущей». Он установил, 
что предшествующая мыслительная 
деятельность, способствовавшая 
формированию обобщений, не ан-
нулируется и не пропадает зря, но 
включается и входит в качестве не-
обходимой предпосылки в новую 
работу мысли. таким образом, необ-
ходимость ассоциативных связей за-
ключена в самой природе мышления, 
диктуется объективными законами 
высшей нервной деятельности, зако-
нами психологии и физиологии.

Психологи установили, что воспри-
нимаемое человеком оставляет следы 
в коре больших полушарий головного 
мозга. Эти следы не исчезают. Они 
способствуют возникновению воз-
буждения и тогда, когда раздражитель, 
оставивший след, отсутствует. Следо-
вательно, обучение должно строиться 
таким образом, чтобы сформировать 
у детей способность воспроизводить 
ранее усвоенные знания для лучшего 
запоминания нового материала. Пред-
меты или явления, взаимосвязанные в 
природе, связываются и в памяти чело-
века. Способность памяти запоминать 
новое на основе ранее известного даёт 
возможность взглянуть на предмет 
или явление действительности с раз-
ных сторон и прочнее запомнить его 
на основе межсистемных ассоциаций. 

Опыт практической работы, анализ публикаций в педагогических средствах 
массовой информации и методической литературы прив¸л нас к выводу, что с по-
мощью интеграции всех видов деятельности реб¸нка в дошкольном учреждении на 
качественно новом уровне можно решить задачи обучения, развития и воспитания 
детей. Вместе с тем интегрированный подход к структурированию занятий в детском 
саду разработан недостаточно. Встречается литература, содержащая отдельные 
планы-конспекты таких занятий по экологическому и познавательному развитию 
дошкольников, математике, ознакомлению с художественной литературой, по эсте-
тическому воспитанию (музыке, изобразительной деятельности, ручному труду).
Исходя из вышесказанного, наша творческая группа заместителей заведующих 

по основной деятельности выбрала поиск концептуальных подходов к интеграции 
и разработке системы работы по проведению интегрированных занятий с детьми 
дошкольного возраста на учебный год.
Результат работы творческой группы — брошюра, которая состоит из двух 

частей: в первой части описаны основы интегративного подхода к образованию, 
раскрыты основные подходы к планированию и проведению интегрированных 
занятий; вторая часть — это практическое приложение, в котором дана система 
интегрированных занятий по тематическим блокам. Также прилагается тезаурус, 
список рекомендуемой литературы.
Надеемся, что наш опыт поможет педагогам сознательно и профессионально 

проектировать свою деятельность в решении задач по развитию детей.

l  СучаСная адукацыя: СучаСныя падыходы
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Важнейшими элементами запомина-
ния следует считать приёмы смысло-
вой группировки учебного материала 
и выделение смысловых опорных 
пунктов, смыслового соотношения 
того, что усваивается, с чем-либо уже 
известным.

Использование ранее усвоенных 
знаний об одном предмете при усвое-
нии другого вносит в аналитико-синте-
тическую деятельность детей большую 
целенаправленность в решении позна-
вательных задач, повышает активность 
самостоятельных методов работы, 
обеспечивает лучшую организацию 
мыслительной деятельности и, нако-
нец, вырабатывает логическую после-
довательность в решении как общих, 
так и частных задач. активная работа 
воспитателя по усилению, расшире-
нию и углублению межпредметных 
связей является одним из важных пу-
тей в комплексном решении проблем 
обучения и воспитания дошкольников, 
формирования у них диалектического 
образа мышления. а это приводит к 
необходимости интегрирования не 
только содержания, но и методов, 
приёмов, используемых воспитате-
лем, а также способов познавательной 
деятельности, которыми овладевает 
ребёнок в процессе различных видов 
деятельности на занятиях.

таким образом, интеграция — это 
системное единство определённого 
круга знаний, способов действия и 
взаимосвязанных с ними познаватель-
ных подходов, учебно-познавательных 
проблем, средств и методов обучения. 
Однако в реальной практике работы 
дошкольных учреждений зачастую 
принцип интеграции реализуется 
только в виде комплексных занятий, 
имеющих цель обобщения знаний. 
Комплексности в теории дошкольного 
образования всегда отводилось боль-
шое внимание. По словам н.а. Вет-
лугиной, комплексность подразуме-
вает целостность, образующуюся из 
отдельных частей (искусств, видов 
детской художественной деятель-
ности), утрачивающих в системе 
свою относительную самостоятель-
ность. Интегрированный подход к 
организации занятий, в отличие от 
комплексного, может рассматривать-
ся как формирование совокупности 
способов познания и познавательной 
мотивации, перенос способов позна-
ния из одной предметной области и 
из одного вида деятельности в другие. 
Ведущее внимание в них уделяется 
развитию личности дошкольника в 
разных видах деятельности, которые 
не существуют автономно, диффе-
ренцированно, а взаимодополняют 
друг друга, объединяются в единый 
целостный педагогический процесс. 
Способы познания у дошкольников 
формируются в специфических дет-

ских видах деятельности — игре, рисо-
вании, лепке, аппликации, конструи-
ровании, музыкальной и театральной 
деятельности. ребёнок овладевает 
ими в многообразии, и итогом их 
освоения является совокупный раз-
вивающий эффект.

Сказанное свидетельствует о прин-
ципиальной возможности использо-
вания интегрированного подхода в 
процессе формирования широкого 
спектра умений дошкольников на базе 
различных образовательных сфер.

необходимо подчеркнуть, что 
процесс интеграции представляет 
собой не механическое соединение от-
дельных элементов содержания обу- 
чения, а качественно новый уровень 
их взаимодействия.

анализ литературы показал, что 
существует ряд различных подходов 
и направлений в данной области: ин-
теграция через поиск межпредметных 
связей, тематическое планирование по 
принципу одновременного изучения 
сходных тем; интеграция способов 
познания, познавательной мотивации 
дошкольников; объединение усилий 
педагогов образовательного учреж-
дения и семьи.

Как правило, используются следу-
ющие подходы к разработке интегри-
рованных занятий:

l объединение содержания отдель-
ных предметных областей (занятия 
по познавательному или эстетическо-
му развитию);

l   изучение разных предметных 
областей при помощи одного метода 
(экспериментирование, наблюдение, 
моделирование).

При интеграции возрастает темп 
изложения учебного материала, что 
концентрирует внимание детей и 
стимулирует их познавательную де-
ятельность.

При этом предполагается выполне-
ние трёх условий:

l   объекты изучения должны со-
впадать либо быть достаточно близ-
кими;

l   в интегрируемых предметных 
областях должны использоваться 
одинаковые или близкие методы изу-
чения;

l интегрируемое содержание долж-
но строиться на общих закономер-
ностях, общих теоретических кон-
цепциях.

Соблюдение всех трёх условий 
допускает возможность организации 
интегрированных занятий. Они требу-
ют от педагога дополнительной под-
готовки, большой эрудиции, высокого 
профессионализма.

Интегрированные занятия ре-
комендуется вводить, начиная со 
средней группы. При их разработке 
воспитатель должен учитывать:

1. цель интегрированного занятия 
(необходимость сокращения сроков 

изучения темы, ликвидация пробелов 
в знаниях детей, перераспределение 
приоритетов и др.).

2. Подбор объектов или источников 
информации (они должны отвечать 
целям занятия).

3. Определение системообразу-
ющего фактора, то есть нахождение 
основания для объединения раз-
нопредметной информации (идеи, 
явления, понятия или предмета).

4. Создание новой структуры заня-
тия, то есть обеспечение чередования 
различных видов деятельности детей 
и логическое обоснование их после-
довательности.

5. Подбор содержания, то есть 
создание новых связей между отдель-
ными элементами занятия. 

Чтобы стимулировать чувственное 
познание, составляющее основу содер-
жания познавательной деятельности 
детей, одним из главных условий про-
ведения интегрированного занятия 
является обязательное присутствие 
разнообразной наглядности: картин, 
муляжей, реальных предметов и игру-
шек, карточек, театральных персона-
жей, сказочных героев и т.д.

также важным для проведения 
интегрированного занятия стано-
вится определение соотношения 
знакомого и нового материала. но-
вый материал обязательно должен 
основываться на уже изученном и 
хорошо усвоенном, что будет спо-
собствовать быстрому построению 
ассоциаций, привлечению ребёнка к 
решению проблемной ситуации сво-
его опыта, актуализации имеющихся 
знаний. Занятие должно носить 
игровую форму. Именно она даёт 
глубину восприятия и эмоциональ-
ную окрашенность. Дошкольник, 
увлечённый замыслом игры, не за-
мечает, сталкиваясь с трудностями, 
«скрытой» учебной задачи.

Особенностью данного занятия 
является то, что оно базируется на 
основе одной главной или доминант-
ной деятельности, идее (понятии, 
явлении), являющейся своеобразным 
стержнем. Остальные интегрируемые 
с ней деятельности, упоминаемые 
идеи, понятия, явления лишь помога-
ют глубже понять главное содержание 
занятия, существующие связи, в том 
числе с реальной жизнью, и возмож-
ность применения полученных зна-
ний на практике.

Для целенаправленной органи-
зации системы интегрированных 
занятий целесообразно использовать 
различные циклы, в частности, по вре-
менам года. например, цикл занятий, 
имеющих целью ознакомление детей 
с осенними приметами, составление 
описательных рассказов, отражение 
собственных впечатлений в рисова-
нии, а также ознакомление с поэзией 
и произведениями изобразительной 
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деятельности на осеннюю тематику 
может проводиться в течение двух-
трёх месяцев.

Можно показать ребёнку взаи-
мосвязь разных видов искусства — 
изобразительного, музыкального, 
художественной литературы. Особое 
внимание при этом обращается на 
полноту образного восприятия про-
изведений, а не на детальный анализ 
их содержания. Это делается для того, 
чтобы у дошкольника сформировалось 
целостное впечатление от картины, му-
зыкальной пьесы, стихотворения. так 
дети учатся понимать, что музыка тесно 
связана с поэзией и живописью. Соеди-
нение словесных и зрительных образов 
усиливает эмоциональность восприя-
тия произведения, поэтому они легче 
овладевают навыками монологической 
речи сначала повествовательного, затем 
описательного типа. на таких занятиях 
малыши творят сами: сочиняют сказки 
и стихи, рисуют картины на основе 
своего видения мира.

Как показывает практика, важно 
не отходить от основной темы, т.к. ча-
сто в ходе занятия дети с увлечением 
рассуждают, доказывают, спорят, но 
всё дальше уходят от темы. От воспи-
тателя требуется умение направить 
мысли воспитанников в необходи-
мое русло, отобрать из множества 
возникающих у них ассоциаций не-
обходимые, развивающие основную 
тему. Поэтому все занятия требуют 
не только тщательной подготовки, 
но и высокого эмоционального на-
пряжения. 

таким образом, интегрированные 
занятия, во-первых, выполняют адап-
тивную функцию. В них включается 
содержание, с которым ребёнок будет 
знакомиться в начальной школе, где 
опора на имеющийся запас знаний по-
может первокласснику самоутвердить-
ся в новом коллективе, снимет тревож-
ность, повысит самооценку. Во-вторых, 
реализуют компенсирующую функ-
цию. В случае неусвоения каких-либо 
знаний, умений и способов действий 
ребёнок может заменить их другими, 
известными ему способами познания 
из других областей. В-третьих, такие 
занятия выполняют креативную функ-
цию. Способность переносить знания 
из одной предметной области в другую 
стимулирует поиск нового применения 
имеющихся знаний, представлений и 
способов действий.

Интегрированный подход к прове-
дению занятий помогает решить задачи 
воспитания и развития дошкольников, 
не перегружая их, создаёт положитель-
ный эмоциональный настрой, форми-
рует познавательные интересы.

Следовательно, интегрированные 
занятия в современном дошкольном 
образовании базируются на интегра-
ции сторон воспитания (нравствен-
ного, умственного, трудового, физи-
ческого, эстетического) в различных 
видах деятельности (игровой, трудо-
вой, изобразительной, речевой, пред-
метной, продуктивной, музыкальной 
и др.). главное внимание при этом 
уделяется познавательной мотивации 
и усвоению ребёнком самостоятель-
ных способов познания.
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валентина ДаниЛюк, 
зам. зав. по основной 
деятельности 
яслей-сада № 18 г.кобрина  

программное содержание: за-
крепить знания детей о Беларуси: её 
городах, столице, государственных 
символах; уточнить представления 
дошкольников о богатстве раститель-
ного и животного мира Беларуси, о 
реках и озёрах; закрепить навыки 
ориентировки по карте мира и карте 
Беларуси; воспитывать любовь и 
уважение к своей стране; продолжать 
учить детей строить простые пред-
ложения из кубиков н.а. Зайцева, 
прописывать их по таблице, соблю-
дая правила правописания; учить 
образовывать прилагательные от 
существительных, согласовывая их в 
роде, числе и падеже. 

материал: дидактическое посо-
бие «Карта Беларуси»; аудиозапись 
«государственный гимн республики 
Беларусь»; наглядный материал рас-
тений и животных тундры, пустыни 
и средней полосы; кубики и таблицы 
н.а. Зайцева. 

ход занятия
Воспитатель вносит куклу чер-

нокожего мальчика и рассказывает 
детям историю о том, как мальчик 
оказался на территории детского 
сада. Он пролетал над полями, 
лугами, лесами и очень захотел 
познакомиться с жителями нашей 
красивой страны, побольше узнать 
о ней.

воспитатель (в.). ребята, по-
можем нашему гостю? но вначале 
давайте с ним познакомимся.

игра «назови своё имя».
в. нашего гостя зовут аокубо, он 

живёт в далёкой африке.
Воспитатель предлагает гостю 

поудобнее сесть и внимательно по-

слушать рассказы детей. Дети рас-
сматривают карту и находят нашу 
страну. 

в. Какой главный город Беларуси? 
а как его называют?

дети. главный город Беларуси 
Минск. Он является столицей нашей 
страны. Здесь работает Президент 
республики Беларусь и находится 
правительство. 

в. а наиболее крупные города на-
шей родины являются областными 
центрами. Это Брест, Могилёв, го-
мель, гродно, Витебск. (Показывает 
детям на карте областные центры.)

ребята, посмотрите, пожалуйста, 
на карту и скажите, почему большая 

БеЛарусь  мОя 
синеОкая 

конспект  интегрированного  занятия  
по  познанию  окружающего  мира  и  развитию  речи 
ДЛя  Детей  группы «Фантазёры»
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светлана гЛушко, 
зам. зав. по основной 
деятельности  
яслей-сада № 15 г.кобрина

программное содержание: закре-
пить знания детей о транспорте; по-
знакомить с движением транспорта и 
пешеходов, дать представление о том, 
как важно уметь правильно ходить и 
ездить по городу; закрепить поня-
тия «пассажир», «пешеход»; учить 
дошкольников следовать в игре ин-
струкциям, указаниям воспитателя, 
быстро и правильно выполнять пред-
ложенные задания; закрепить счёт и 
отсчёт предметов, ориентировку на 
листе бумаги; развивать глазомер, 
мышление, внимание, мелкую мо-
торику пальцев, быстроту реакции; 
учить детей делать кораблик, скла-
дывая лист бумаги пополам, сгибая 
и отгибая углы. 

ход занятия
воспитатель (в.). ребята, по-

смотрите, пожалуйста, на картин-
ки (демонстрационный материал 
— плоскостные картинки транспор-

часть её окрашена в зелёный и синий 
цвет.

дети. наша страна богата лесами, 
лугами и полями. В лесах водится 
много разных зверей и птиц. а ещё 
на территории Беларуси протекает 
много рек и озёр.

Воспитатель называет и показы-
вает на карте самое большое озеро и 
самую широкую реку Беларуси. 

в. Самая широкая река нёман. 
Самое большое озеро нарочь. Какие 
ещё реки протекают по территории 
нашей страны? Кто знает? (Если 
дети затрудняются ответить, вос-
питатель помогает им, сопровождая 
рассказ показом на карте.)

дети. Припять, Сож, Западная 
Двина, Днепр, Мухавец. 

Воспитатель читает стихотво-
рение:

Небо чистое и голубое 
И берёзовый тихий рай —
Беларусь моя синеокая,
Беларусь моя, родной край.
подвижная игра «кто живёт в 

лесах Беларуси?». 
Дети делятся на две команды. 

Каждой команде раздают набор 
картинок животных жарких стран, 
севера и животных средней полосы. 
Необходимо расселить на «лесной 
поляне» (обручи) животных только 
лесов Беларуси. В конце игры дети 
объясняют свой выбор.

в. ребята, есть в народе такое 
выражение: «Дерево сильно своими 
корнями...» Каждый человек тоже 

имеет свои корни — это родители, 
родственники. И человек должен 
знать их. У нашей страны тоже 
есть свои корни — это наши люди, 
граждане республики Беларусь. 
Каждая страна, каждое государство 
отличается друг от друга главными 
государственными символами — 
гербом, гимном и флагом. наш 
флаг имеет три цвета. Каждый цвет 
имеет свой смысл. Красный — знак 
мужества, радости, счастья; зелё-
ный — символ богатой природы; 
белый — символ воли, уважения, 
духовной чистоты.

на гербе можно увидеть чёткие 
границы нашего государства. Лучи 
солнца символизируют счастливую 
жизнь. Земной шар на гербе говорит 
о том, что наш народ миролюбивый. 
По обеим сторонам герба — снопы 
ржи, в которые вплетены цветки 
льна и клевера. а обвивает снопы 
красно-зелёная лента с надписью 
«республика Беларусь». Красная 
звезда — символ мужества нашего 
народа.

Затем воспитатель предлагает 
послушать гимн Республики Беларусь 
и напоминает, как это необходимо 
делать.

в. Дети, нам надо разделиться 
на две команды. Каждой команде 
нужно из кубиков н.а. Зайцева 
построить предложения, затем 
прописать их по таблице, соблю-
дая все знаки препинания: «Моя 
родная Беларусь!» «Беларусь моя 
синеокая!»

Воспитатель размещает на на-
борном полотне картинки с изобра-
жением растений, произрастающих 
в лесах Беларуси. Дети называют 
их и образуют прилагательные, со-
гласовывая их в роде, числе, падеже. 
(Берёза — берёзовые, из берёзовых, 
на берёзовом...; осина — осиновый, 
осинового, на осиновом...)

Затем педагог обращается к гостю, 
выясняет, понравился ли ему рассказ 
детей о нашей стране, и предлагает 
Аокубо рассказать друзьям в далёкой 
Африке о том, что он здесь видел и 
слышал.

в. ребята, как вы думаете, что рас-
скажет наш герой своим землякам о 
Беларуси?

Дети пересказывают, что запом-
нили с занятия. На прощание дарят 
чернокожему мальчику картинки с 
изображением растений и животных 
нашего края. Аокубо благодарит их за 
всё, что он увидел, услышал, и обещает 
приехать в следующий раз со своими 
друзьями. 

ЛИтератУра:
Бурляева, О.в. Интегрированные 

занятия в детском саду: история и со-
временный взгляд // Детский сад от а 
до я. — 2006. — № 2. — С. 15.

васюкова, н.е. Чехонина, О.и. Ин-
теграция содержания образования через 
планирование педагогической деятель-
ности // Детский сад от а до я. — 2004. —  
№ 6. — С. 5.

зайцев, н.а. Обучение детей чте-
нию. — СПб., 2000.

дОм  на  кОЛёсах 
конспект  интегрированного  занятия 
по  познанию  окружающего  мира  и  математике 
ДЛя  Детей  группы  «Фантазёры»

та). Как вы думаете, о чём мы сегод-
ня с вами будем говорить? (Ответы 
детей.)

Какие виды транспорта вы знаете? 
(Ответы детей.)

Как вы думаете, от чего зависит 
название транспорта: водный, назем-
ный, воздушный? (Ответы детей.)

автобус — это наземный вид транс-
порта. Он ездит по земле, по шоссе, 
по дороге. автобусы бывают разные: 
большие, маленькие, одно- и двух-
составные. У этого вида транспорта 
есть пассажирский салон, кабина во-
дителя, двери. Люди, которые едут в 
автобусе, называются пассажирами. 
Для проезда надо иметь проездной 
билет или одноразовый талон. Когда 
мы едем в автобусе, можно или нель-

зя становиться на сиденье? (Ответы 
детей.) а громко разговаривать, петь 
песни? (Ответы детей.) 

Можно в автобусе высовываться 
в окно или выставлять руку? (Отве-
ты детей.) а бросать мусор в салоне 
общественного транспорта? (Ответы 
детей.)

Людей, которые идут пешком, на-
зывают пешеходами. Они должны 
ходить по тротуарам и пешеходным 
дорожкам. на проезжей части дороги 
ездят машины, которые могут сбить 
пешехода, поэтому ходить по ней 
нельзя. если нет тротуара, пешеход 
должен идти по краю проезжей части 
навстречу движущемуся транспорту, 
имея на себе светоотражающие эле-
менты — фликеры.
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Физкультминутка.
Дети имитируют движения соглас-

но словам стихотворения:
Мы в автобус дружно сели
И в окошко посмотрели. 
Наш шофёр педаль нажал, 
И автобус побежал.
в. Давайте все вместе поедем на 

автобусе по улицам нашего города. 
На полу, на большом ватмане изо-

бражён план движения городского 
автобуса. На каждой остановке кон-
верт с заданием. 

1-я остановка. «Описание транс-
порта».

По карте-схеме несколько детей 
описывают разные виды транспорта. 

2-я остановка. «поле чудес».
на листе бумаги изображены раз-

ноцветные квадратики. У каждого 
ребёнка маленькая машинка. надо 
поставить её на указанный воспитате-
лем по числовому значению и цвету 
квадрат. 

3-я остановка. «дорисуй».
необходимо обвести по точкам, 

контурам картинки с различными 
видами транспорта.

4-я остановка. «геометрическая 
мозаика».

ребёнок определяет форму, цвет 
(красный, жёлтый, зелёный), величи-
ну геометрических фигур. находит и 
считает большие и маленькие фигуры 
по заданию воспитателя. 

5-я остановка. «сосчитай-ка».
дидактическая игра со словами. 

ребёнок согласовывает существи-
тельное с числительным: одна маши-
на, лодка; две машины, лодки и т.д. 

6-я остановка. «мастерская».
Детям предлагается сделать кора-

блик из бумаги. Обыгрывают поделку 
в тазике с водой, выполняя дыхатель-
ные упражнения (дуют на кораблик, 
перемещая его по воде).

в. наша экскурсия по городу под-
ходит к концу, пора возвращаться в 
детский сад. Давайте ещё раз вспом-
ним и назовём виды транспорта. Кто 
такие пассажиры и пешеходы? где 
ездят машины? Вы знаете, кто помо-
гает машинам и пешеходам избежать 
неприятностей на дороге? (Ответы 
детей.) Послушайте стихотворение 
В.И. Марясова: 

алла конючко, 
зам. зав. по основной 
деятельности  
яслей-сада № 20 г.кобрина

программное содержание: раз-
вивать представления дошкольни-
ков о сезонных изменениях в жи-
вой и неживой природе в летний 
период; формировать целостное 
представление об экологических 
системах леса, луга, водоёма в лет-
ний сезон; знакомить с разнообра-
зием растительного и животного 
мира ближайшего экологического 
окружения; воспитывать культуру 
поведения в природе в летний пери-
од; вызывать желание участвовать в 
природоохранной деятельности; за-
креплять умения измерять вещества 
условной меркой; упражнять детей 
в ориентации на листе бумаги, в со-
отношении изображений цифры с 
количеством предметов.

материал: предметные картин-
ки луговых цветов, насекомых, рыб, 
птиц, животных; карточки с символа-
ми по теме «Защити природу!»; мяч; 
циферблат часов; письмо, картинка 
«Лето»; три конверта с заданиями.

ход занятия
воспитатель (в.). Загадка помо-

жет вам узнать тему нашего занятия:
Солнце печёт, 
Липа цветёт, 
Рожь поспевает —
Когда это бывает? (Летом.)
Какие приметы лета вы знаете? 

(Ответы детей.)

Автобусы, троллейбусы, 
Машины и трамваи 
Бегут, бегут по улицам, 
Друг друга обгоняя. 
Регулировщик — светофор, 
Как дирижёр в оркестре, 
Укажет он, кому идти, 
Кому стоять на месте. 
Наезда можно избежать 
И столкновенья тоже, 
На перекрёстках всех дорог 
Нам светофор поможет.
Со светофором я дружу, 
Внимательным бываю, 
На красный свет я не хожу, 
Зелёный ожидаю.
на какой свет светофора надо пе-

реходить дорогу? (Ответы детей.) 
Дети, мне было приятно с вами об-
щаться. я уверена, что наше путеше-
ствие по городу было поучительным, 
и вы всегда будете правильно вести 
себя в общественном транспорте и 
на улице.

ЛИтератУра:
Фалькович, т.а. Барылкина, Л.п. 

развитие речи, подготовка к освоению 
письма. — М.: ВаКО, 2005.

Объясните поговорки: «Летом 
заря с зарёй встречаются». «В июне 
солнце высоко, а с утра до вечера да-
леко». (Большой световой день.) По-
чему говорят: летом каждый кустик 
ночевать пустит? (Потому что летом 
очень тёплые ночи.)

В группу приносят письмо, в ко-
тором сказано, что пропало изо-
бражение на картинке «Лето». 
Необходимо выполнить все задания 
и собрать картинку лета. За каж-
дое правильно выполненное задание 
дети получают подарок — фраг-
мент картинки. 

задание № 1.
направлено на развитие логиче-

ского мышления, внимания, умения 
ориентироваться на листе бумаги. Де-
тям необходимо зарисовать линии 
по цвету и месту расположения на 
листе.

Воспитатель показывает кар-
точку, на которой изображена либо 
линия, либо геометрическая фигура. 

Дети должны посмотреть минуту 
на карточку и выполнить её по памя-
ти на своём листе. После выполнения 
получают от воспитателя в пода-
рок картинки-изображения солнца и 
цветов.

в. Июнь-«хлеборост». Как вы 
объясните это название? (Ответы 
детей.)

ещё одно название июня — 
«изок», по-древнерусски — «куз-
нечик». Это потому, что одной из 
примет июня является громкое 
стрекотание кузнечиков. а теперь 
отгадайте загадку:

Летом — снег! 
Просто смех!
Снег по городу летает, 
Почему же он не тает? 
дети. Это тополиный пух.
в. Вы правы. так тополь распро-

страняет свои семена. Летом цветёт 
очень много растений. Поэтому июнь 
в народном календаре называют «раз-
ноцвет». Как вы думаете, чем полез-
ны цветы?

ЛетО  краснОе,   
ЛетО  прекраснОе
конспект  интегрированного  занятия   
по  познанию  окружающего  мира  и  математике 
ДЛя  Детей  группы  «Фантазёры»
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дети. Их нектаром питаются на-
секомые. Многие являются лекар-
ственными.

в. Можно ли собирать букеты на 
лугах? Почему? Какие вы знаете ле-
карственные растения наших полей 
и лугов? Что можно сделать, чтобы 
взрослые и дети не рвали цветы? 
(Ответы детей.)

Практическое задание. Дети 
придумывают призы, обращения и 
оформляют сигнальные или пре- 
дупредительные карточки типа «не 
рви цветы!».

задание № 2.
Упражнять в измерении сыпучих 

веществ условной меркой.
Воспитатель просит детей изме-

рить, сколько в тарелочке с пшеном 
чайных ложек и сколько столовых. 

Тарелочек ставится столько, 
сколько детей. Половине детей да-
ются чайные ложки, половине — сто-
ловые.

После измерения под руководством 
педагога дети делают вывод: чайных 
ложек пшена больше, а столовых ло-
жек меньше.

в. ребята, почему чайных ложек 
пшена больше, а столовых меньше?

дети. Потому что чайная ложка 
меньше столовой, и в неё меньше по-
мещается пшена.

в. Правильно. За это вам подарок. 
(Детям даются картинки-изображе-
ния  дерева с дуплом, пчёлок, птиц.)

Послушайте, как в народном ка-
лендаре называли июль. 

Июль-«липец» — цветение липы и 
время пчёл. где живут пчёлы?

дети. Живут они в ульях, дуплах 
и гнёздах.

в. Полезные ли это насекомые?
дети. Да, они собирают нектар и 

делают мёд — очень полезный про-
дукт для людей. И некоторые живот-
ные любят им полакомиться.

в. Что надо знать при общении с 
пчёлами? Опасен ли укус пчелы для 
человека?

дети. не махать руками, не ло-
вить и не убивать пчёл. Укус этого 
насекомого может быть опасным для 
человека, вызывать аллергию, к тому 
же он очень болезненный.

в. Какие литературные герои по-
страдали от незнания правил поведе-
ния при встрече с пчёлами?

дети. Винни-Пух, щенок из сказки 
В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?».

в. Июль — время выводить птенцов, 
ставить на крыло. расскажите, какие 
птицы вывели птенцов? Как называют-
ся птенцы этих птиц (по предметным 
картинкам)? Чем кормят своих птен-
цов разные птицы и как учат их летать? 
Как надо вести себя, если в лесу, на 
лугу или водоёме обнаружили гнездо с 
птенцами? Можно ли их трогать рука-
ми, кормить? Почему? Почему в лесу 
нельзя шуметь? (Ответы детей.)

В июле заготавливают сено. а для 
чего это делают? (Ответы детей.) 
Как называется место, где косят тра-
ву?

дети. Покос.
в. Как называются люди, которые 

косят траву?
дети. Косари или косцы.
подвижная игра «косари». 

задание № 3.
Упражнять в соотношении изобра-

жённой цифры с количеством при-
несённых предметов.

Воспитатель даёт ребёнку кар-
точку с изображением цифры.

в. Посмотри, какая у тебя цифра 
на карточке, и принеси столько зё-
рен.

Дети выполняют, получают в по-
дарок картинки-изображения коло-
сков и облаков.

в. август — «жнивень», «густарь», 
«разносол», «серпень». август под-
нимает птицу на крыло: стаи сквор-
цов первыми с шумом проделывают 
крутые взлёты и виражи. Вечерами 
и по утрам сборища грачей кричат 
на гнёздах, а днём — на добыче. В 
августе лето бежит навстречу осени. 
Щедроты августа несметны: на весь 
год люди запасают хлеб, заготавли-
вают разносолы, добывают корма 
для животных. «У зимы рот велик, 
августу спать не велит». Что именно 
заготавливают люди в августе? Какие 
заготовки делают ваши родители из 
ягод, фруктов и овощей, грибов? Что 
надо знать и помнить при сборе ягод 
и грибов в лесу? (Ответы детей.)

ребята, какие подарки вы получи-
ли за выполненные задания?

дети. Солнце, цветы, дерево с ду-
плом, пчёлок, птиц, колоски и обла-
ка.

в. Хорошо, а теперь вам необходи-
мо составить картинку «Лето».

Детям предлагается на ватман с 
заданным фоном приклеить получен-
ные подарки — коллективная рабо-
та. 

ЛИтератУра:
Бурляева, О.в. Интегрированные за-

нятия в детском саду: история и совре-
менный взгляд // Детский сад от а до я. — 
2006. — № 2. — С. 15. 

Ладутько, Л.к. Шкляр, с.в. ребёнок 
познаёт мир природы. — Мн., 2005.

алёна моЛчина, 
воспитатель Буховичских  
яслей-сада

Цель: учить устанавливать взаи-
мозависимости в группах различ-
ных предметов, сравнивать их; дать 
представление о том, что количество 
предметов не зависит от их величи-
ны; закреплять навыки счёта в преде-
лах 8; развивать пространственные 
представления; интерес и способно-
сти к музыкально-ритмической дея-
тельности, побуждать творческую 
активность и интерес к хороводным 
движениям; совершенствовать уже 
знакомое хороводное движение 
«яблоко».

материал: гномик и Ёж (кар-
тинки или мягкие игрушки), ябло-
ко, цифры 7 и 8, рисунок-план с 
изображением широкой жёлтой и 
узкой зелёной тропинок, несколь-

ко раз изменяющих направление; 
дуб, берёза, 8 грибочков, ореховый 
куст, 8 орехов, большая корзина 
и маленькое ведёрко, яблонька и 
8 яблок, паучок (вырезанные из 
цветной бумаги); пластилин, по-
ловина альбомного листа, цветные 
карандаши (на каждого ребёнка); 
детское маленькое пианино, цим-
балы.

ход занятия
воспитатель (в.) (сопровождает 

рассказ показом на фланелеграфе). 
Однажды, выйдя из домика, гномик 
столкнулся с ежом. 

Гном спросил Ежа-соседа: 
«Ты откуда, непоседа?» 
«Запасаюсь я к зиме, 

видишь, яблоко на мне! 
Собираю их в лесу, 
Шесть принёс, одно несу».
И подумал Гном-сосед: 
«Это мало или нет?»
Сколько всего яблок принёс домой 

Ёжик? (Семь.) ребята, а что связанное 
с цифрой 7 есть в музыке? Правиль-
но, семь нот. Кто мне их перечислит? 
а кто мне сыграет их на пианино? 
Семь нот и семь соответствующих 
звуков. Какой цифрой обозначается 
число семь? (Дети пальцем в воздухе 

у  гнОма  и  ежа
конспект  интегрированного  занятия  по  математике   
и  музыке  ДЛя  Детей  группы  «Фантазёры»
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Лидия войтович, 
воспитатель яслей-сада № 9 
г.кобрина

программное содержание: рас-
ширять и уточнять знания детей об 
окружающем мире; учить применять 
свои знания о растительном и жи-
вотном мире для поиска объекта; со-
вершенствовать умения ориентиро-
ваться в пространстве и на плоскости; 
учить согласовывать свои действия 
в коллективной игровой ситуации; 
развивать логическое мышление, 
фантазию, стимулировать вообра-
жение и творческое восприятие про-
исходящего, стремление переносить 
добрые чувства на другие объекты; 
воспитывать желание прийти на по-
мощь, эмпатию.

материал и оборудование: фигур-
ки животных, кувшин, макет дерева, 
песок, пробирки, рюкзак, природный 
и строительный материал, лист бу-
маги, вырезанные из цветной бумаги 
листья деревьев, костюмы спасателей 
(жилеты, кепки), физкультурное обо-
рудование (шведская стенка, обручи, 
мешок, гимнастические палки).

повторяют начертание цифры 7.) За-
хотелось и гномику набрать лесных 
яблочек. Да не знает он, где же они 
растут. Попросил ежа-соседа помочь. 
нарисовал Ёж план, как добраться к 
яблоньке. Давайте поможем нашему 
гномику в нём разобраться.

Воспитатель предлагает детям 
рисунок-план с изображением широ-
кой жёлтой и узкой зелёной тропинок, 
несколько раз изменяющих направле-
ние: направо, налево, вверх, вниз.

в. Давайте пойдём вместе с гно-
мом. (Дети шагают по нарисован-
ным мелками дорожкам.) По какой 
тропинке мы пойдём? (По широкой 
жёлтой.) Куда нам нужно повернуть? 
(Направо.) Свернём мы направо, 
посмотрите: растут 2 дерева — дуб 
и берёза. Давайте поводим хоровод 
вокруг толстого дерева, как оно на-
зывается? (Дуб.)

Дети водят хоровод вокруг дуба.
в. Давайте сделаем широкий круг, 

разведём широко руки. Ой, а рядыш-
ком стоит берёзка. Какой у неё ствол: 
тонкий или толстый? решил гномик 
отдохнуть под дубом. Крона у него 
большая, тень широкая. Отдохнул 
гномик, встал, зарядку сделал. Давай-
те и мы сделаем с гномом зарядку. 

Физкультминутка.
Дерево кончается где-то в облаках. 
Облака качаются на его руках. 
Эти руки сильные рвутся в вышину, 
Держат небо синее, небо и луну.
в. Пошёл гномик по узкой зелё-

ной дорожке. Куда она ведёт? (Вниз.) 
Шёл, шёл и грибочки нашёл, положил 

их в корзинку. а чтобы нам сосчи-
тать, сколько всё-таки грибов нашёл 
гномик, послушайте звуки природы 
— сколько звуков услышите, столько 
и грибочков нашёл гномик. (Из-за 
ширмы слышатся звуки цимбал.) ну 
что, сколько звуков вы услышали? 
Восемь? ну-ка проверим. 

Воспитатель достаёт по одному 
грибочку, а дети считают.

в. Пойдём с гномиком дальше по 
узкой дорожке. Куда она ведёт? (На-
лево.) Увидел гномик куст ореховый, 
решил орехов набрать и в маленькое 
ведёрко положить. Послушайте, и 
вам опять звуки природы подскажут, 
сколько же орешков гномик положил 
в ведёрко. 

Воспитатель на каждый звук цим-
бал достаёт орешек из ведёрка.

в. Сколько звуков услышали? 
Сколько орешков в ведёрке? (По восемь, 
поровну.) Вспомните, сколько грибоч-
ков было? Правильно 8. Значит и гри-
бочков, и орешков по 8, поровну. Да, их 
одинаковое количество. Подумайте и 
скажите, почему же орехи поместились 
в маленьком ведёрке, а грибы гномик 
сложил в большую корзину? 

Воспитатель подводит детей к вы-
воду: орехи по величине меньше, чем гри-
бы, но на количество это не влияет.

в. Повернула узкая тропинка 
вверх и привела нас с гномиком 
прямо к яблоньке, а яблоки на ней 
наливные, душистые, но не простые, 
а музыкальные. Чтобы их сорвать, 
нужно хороводное движение «яблоч-
ко» станцевать. 

хороводный элемент «яблоч-
ко».

в. ребята, вы в хороводе разде-
лили яблочко наполовину, значит, 
оно имеет 2 равные части. если мы 
целое яблоко разрежем посередин-
ке, то получим 2 одинаковые по-
ловинки. а сейчас идём по кругу, 
яблочки срываем и тут же их счи-
таем. 

Дети идут по кругу, срывают на-
рисованные яблочки, с каждым яблоч-
ком слышен трезвон треугольника. 
Воспитатель в этот момент громко 
считает. Дети складывают яблоки в 
кузовок Гномику.

в. Сколько яблок мы сорвали? 
(Восемь.)

Воспитатель обращает внимание 
на то, что число восемь обозначается 
цифрой 8.

в. У восьмёрки два кольца
Без начала и конца.
гномик. Ой, я теперь и цифру 8 

знаю и до 8 считаю. 
в. ребята, на дереве сидит паучок, 

который сказал:
Восьмёрку знает и паук, 
У паука ведь восемь рук.
Висит на паутинке,
Головка меньше спинки,
Круглый, хороший, на 8 похожий!
Воспитатель предлагает детям 

назвать предметы, похожие на цифру 8. 
В качестве закрепления дошкольники 
обводят контур цифры 8, лепят её из 
пластилина, рисуют урожай, собран-
ный Гномиком.

ход занятия
воспитатель (в.). ребята, у меня 

для вас есть новость. на одной из ска-
зочных планет случилась беда. там 
побывал злой волшебник. Он закол-
довал и зверей, и птиц, и деревья, и 
цветы. Им нужна наша помощь. Что 
будем делать? (Ответы детей.)

ребята, а как называют тех людей, 
которые помогают в таких случаях? 
(Ответы детей.)

Правильно, спасатели. Вот и мы 
сегодня будем командой спасателей. 
(Надевают костюмы спасателей: 
жилеты и кепки.) а на чём мы от-

правимся? (На ракете, космическом 
корабле.)

Дети строят космический корабль 
из гимнастических палок и строи-
тельного материала.

в. нам надо приготовиться к по-
лёту. Что мы возьмём с собой? (Пред-
положения детей.) но прежде чем мы 
отправимся на эту планету, давайте 
освободим себя от грусти, обиды, боли. 
Ведь это всё будет мешать нам в пути. 
Присядьте и представьте себя рас-
писным кувшинчиком с ручками, из 
которого нужно «вылить» плохие по-
ступки, чтобы наполнить его водой. 

спасение 
сказОЧнОй  пЛанеты
конспект  интегрированного  занятия
по  познанию  окружающего  мира  и  Физическому  развитию 
ДЛя  Детей  группы  «Фантазёры»
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Дети присаживаются, медленно 
наклоняются в правую, затем в левую 
сторону.

в. а сейчас найдите своё сердечко 
и послушайте, как оно стучит. Пред-
ставьте, что это кусочек ласкового сол-
нышка. яркий и тёплый свет его разли-
вается по всему телу, по рукам и ногам. 
его столько, что оно уже не вмещается 
в нас. Давайте пошлём этой планете 
свет и тепло, может быть, она оживёт. 
Согласны? (Ответы детей.)

Пускай каждый из вас отдаст ча-
стичку своего тепла и света. Всё это 
мы соберём вот в эту шкатулочку. И 
что мы сделаем дальше? Конечно, 
возьмём с собой. (Кладёт в рюкзак.) 
ну что ж, вы к полёту готовы? Вы — 
команда, а у команды должен быть ко-
мандир. Давайте выберем командира 
спасательного отряда. (Выбирают.)

а меня возьмёте в полёт? (Ответы 
детей.) тогда я буду вашим инструк-
тором. Буду помогать вам в путеше-
ствии. Чтобы попасть на эту планету, 
у нас есть карта нашего полёта. По-
смотрите внимательно и определите 
путь движения.

Командир даёт команду на посадку 
в космический корабль. Корабль продви-
гается в космическом пространстве со-
гласно маршруту и прибывает к другой 
планете (в музыкальный зал). 

в. Вот мы и прибыли на закол-
дованную планету. но прежде чем 
выйти из космического корабля, да-
вайте подумаем, какой может быть 
эта планета.

игра на воображение «какой 
увидели планету?» 

Дети фантазируют и рассказы-
вают, какой они представляют за-
колдованную планету.

в. ребята, сейчас мы покинем наш 
космический корабль и высадимся 
на заколдованной планете. Помни-
те, что мы — команда. И что бы ни 
случилось, всегда придём друг другу 
на помощь. (Покидают космический 
корабль.)

а что это такое? (Достаёт свёр-
ток.) Откроем его? (Да.)

Предлагает детям прочитать на-
писанное. Дети читают: «Вам ничего 
не удастся сделать!»

в. ребята, как вы думаете, кто мог 
это написать? (Ответы детей.)

ну что ж, надо приступать к ре-
шительным действиям. Сначала мы 
будем спасать животных.

дидактическая игра «путани-
ца».

Воспитатель объясняет, что злой 
волшебник сделал так, что животные, 
родиной которых является Север, 
оказались в саванне, попали в жар-
кие страны, а животные наших лесов 
оказались и в холодных, и в жарких 
странах. надо помочь им вернуться 

обратно. (Дети расселяют животных 
по своим природным зонам.)

Молодцы! Животных вы спасли. 
Продолжаем наш путь в глубь планеты. 
Одна маленькая обезьянка уснула, так 
и не найдя своих друзей. но так как мы 
уже помогли животным расселиться по 
своим природным зонам, давайте не бу-
дем будить её, а тихонько перешагнём 
через неё. а когда обезьянка проснётся, 
она легко найдёт своих друзей.

Физкультурное упражнение 
«перешагнём через спящее живот-
ное».

в. ребята, что мы видим? (Под-
ходят к дереву без листьев. Ответы 
детей.)

Правильно. Погибающее дерево. 
надо ему помочь. Посмотрите, здесь 
лежат листочки, а на каждом листике 
вопрос. если наши ответы будут пра-
вильными, то дерево оживёт.

дидактическая игра «Оживим 
дерево». 

Воспитатель читает вопросы и за-
гадки, дети отвечают и развешивают 
листочки на дерево.

Вопросы:
Какие предметы помогают челове-

ку в путешествии? (Карта, компас.) 
Весь мир кормлю, а сама не ем. 

(Земля.)
Что мы видим, взглянув в оконце?
нам ярким светом светит… (солн-

це).
носит серенький жилет,
но у крыльев чёрный цвет.
Видишь, кружит много пар,
И кричат они «кар-кар».
Известные персоны —
Кто они? (Вороны.) 
непоседа пёстрая,
Птица длиннохвостая, 
Очень говорливая, 
Самая болтливая. (Сорока.)
Кто живёт в морских водах? 

(Рыбы, крабы, осьминоги.) 
Синенький звонок висит, 
никогда он не звенит. (Колоколь-

чик.)
в. Видите, какое красочное дерево 

у нас получилось! Оно ожило, а вме-
сте с ним ожили и все другие деревья 
на этой планете.

ну что ж, продолжим путь дальше. 
Впереди у нас топкое болото. Смо-
трите, только кочки видны. нам надо 
пройти через него, чтобы добраться 
до следующего пункта назначения.

Физкультурное упражнение  
«с кочки на кочку». 

На полу разложены деревянные 
кольца-«кочки». Дети перепрыгивают 
из кольца в кольцо.

в. Вот и добрались. Посмотрите, 
ребята, что это такое? (Обращает 
внимание на лист бумаги, на котором 
схематически изображён рисунок.) 

рисунок весь чёрного цвета, вызывает 
чувство грусти. Это злой волшебник 
захотел сделать всё вокруг чёрным 
и мрачным: и деревья, и птиц, и сол-
нышко, и небо, и землю... а давайте 
вы станете весёлыми художниками 
и всё оживите: превратите грустные, 
мрачные краски в яркие и весёлые.

дидактическая игра «весёлые 
художники». 

Выкладывание на листе рисун-
ка, изображённого схематически, из 
цветной бумаги, природного и бросо-
вого материала, счётных палочек.

в. Всё отлично у вас получилось, 
молодцы! а сейчас перед нами встала 
трудная задача. нам предстоит пре-
одолеть горную вершину, пройти че-
рез туннель, что потребует смелости и 
ловкости. И только тогда мы сможем 
добраться до самого важного места на 
этой планете. но помните: мы — ко-
манда, и поэтому все трудности нам 
по плечу.

Физкультурное упражнение «по-
лоса препятствий».

Поднятие и спуск по шведской 
стенке, проползание через длинный 
мешок без дна.

в. ну вот, ребята, мы с вами и по-
добрались до самого опасного места. 
Здесь, в этом вулкане, и затаил злой 
волшебник всё зло, которое распро-
страняет на планете. нам надо его 
уничтожить. Видите, в вулкане есть 
отверстие, а вот и вода. Мы сейчас с 
помощью чистой и прозрачной воды 
потушим этот источник зла.

Эксперимент «затуши вулкан». 
(с использованием воды, соды, ли-
монной кислоты).

«Вулкан» — пробирки, в которых на-
ходится пищевая сода, лимонная кис-
лота и краситель красного цвета. Про-
бирки засыпаны землёй таким образом, 
чтобы были видны только отверстия 
в них. При попадании воды в пробир-
ки, образуется шумовая масса, которая 
имитирует извержение вулкана.

в. а сейчас, дети, пришло время 
достать нашу шкатулочку и отдать 
жителям этой планеты всё тепло и 
свет, исходящий от наших сердец. 
(Открывает шкатулку. Звучит за-
пись голосов птиц.)

Слышите, ребята, как запели пти-
цы? Всё ожило! ну, вот мы с вами и 
помогли жителям этой волшебной 
планеты. теперь пора отправляться 
в обратный путь.

ЛИтератУра:
дошкольникам о земле и космосе / 

авт.-сост. С.И. тарарышко.— Мн.: Зорны 
верасень, 2007.

играя — обучаем, развиваем. Игра в 
разных видах деятельности / В.а. Шиш-
кина, М.н. Дедулевич, О.О. Прокофьева и 
др. — Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер». —  
Ч. 3. — 2004.

методические рекомендации к началу 
2006/2007 учебного года // Пралеска. — 
2006. — № 8.

пралеска: программа дошкольного 
образования / е.а. Панько [и др.]. — Мн.: 
нИО; аверсэв, 2007.



13

l  АдорАныя  дзеціТатьяна Савельева,
доктор психологических наук,  
профессор

(Продолжение. Начало в ¹ 9, 10 за 2008 г.)

АнАлиз мировой психологической литературы по-
казывает, что представители различных психологических 
школ и направлений по-разному характеризуют и рас-
крывают в своих работах возможности ранних периодов 
детства для формирования личности взрослого одарён-
ного человека. Так, в отдельных западных психологи-
ческих подходах игнорируется, например, диалектика 
психического развития ребёнка, в ходе которого на про-
тяжении следующих друг за другом возрастных периодов 
формируются особые психические новообразования. А 
ведь без учёта самой диалектики психического развития 
невозможно решить проблему роли детства вообще и 
особенно его ранних периодов для общего хода форми-
рования личности развивающегося человека.

Центральной проблемой психологии развития чело-
века, как известно, является проблема движущих сил 
и причин развития. В отечественной психологии л.С. 
Выготским (1960), А.н. леонтьевым (1957), С.л. Рубин-
штейном (2002) и их последователями было выдвинуто 
теоретическое положение о роли условий жизни и вос-
питания в психическом развитии ребёнка, при которых 
происходит овладение детьми общественным опытом, 
что приводит не только к накоплению знаний и умений, 
но и к формированию важных качеств личности и способ-
ностей человека.

Опираясь на результаты исследований, проведённых 
отечественными и зарубежными психологами, извест-
ный российский психолог А.В. запорожец отмечает, что 
ребёнок дошкольного возраста обладает большими пси-
хофизиологическими возможностями, чем предполага-
ли некоторые представители психолого-педагогической 
науки. Он пишет, что «…при определённых условиях они 
(дошкольники — курсив наш Т.С.) могут усваивать та-
кие знания, овладевать такими способами умственных 
действий, приобретать такие нравственно-волевые ка-
чества, которые раньше считались недоступными детям 
этого возраста» [10, с. 246].

накопившиеся за многие годы в психологии развития 
данные позволяют утверждать, что врождённые способ-
ности ребёнка (или задатки) «…представляют собой не 
готовые психические качества и способности, а лишь сло-
жившиеся в ходе предшествующего развития ребёнка 
психофизиологические предпосылки, необходимые для их 
формирования, и что для …формирования требуются со-
ответствующие условия». [Там же, с. 246.]

В 70-е годы ХХ столетия  другими российскими пси-
хологами — л.А. Венгером (1969) и н.н. Поддъяковым 
(1977) — было установлено, что до специального обуче-
ния дошкольники действительно обнаруживают те осо-
бенности «дооператорного мышления», о которых писал 
в своих работах Ж. Пиаже (1969).

Однако картина существенно изменялась после про-
ведения обучающих (формирующих) экспериментов. 
несмотря на то обстоятельство, что мышление дошколь-
ников сохраняло некоторые возрастные особенности и 
носило наглядно-образный характер, в формирующихся 
у дошкольников наглядных образах находило обнаруже-

ние не только единичное,  но и общее, не только внешнее 
сходство между предметами и явлениями, но и некоторые 
существенные связи и взаимоотношения между ними.

По результатам исследований н.н. Поддъякова (1977), 
дошкольники могли успешно осмыслить в наглядно-
образной форме связь между температурой и агрегатным 
состоянием вещества, внешними условиями и ростом рас-
тений, образом жизни животного и строением его тела и 
т.д. Это говорит о том, что формирующиеся у ребёнка со-
держательные представления несли в себе своеобразный 
«зародыш» тех научных понятий, которые должны были 
сложиться на следующей возрастной ступени, то есть в 
младшем школьном возрасте.

В исследованиях Я.з. неверович (1965) и Т.А. Мар-
ковой (1968) было также доказано, что при организации 
коллективной деятельности детей, направленной на до-
стижение социально значимого результата и требующей 
сотрудничества, взаимопомощи, у них рано начинают 
формироваться простейшие общественные мотивы по-
ведения, побуждающие соблюдать нравственные нормы 
поведения именно по собственной инициативе и по вну-
треннему убеждению. В связи с этим изменяется характер 
эмоциональных переживаний дошкольника и их регули-
рующая роль в поведении. Так, если более простейшие 
эмоции удовольствия или неудовольствия возникают 
на основе сопоставления существующих условий с ор-
ганическими потребностями и влечениями, то позднее 
появляются более сложные переживания, связанные с 
тем, насколько соответствуют или не соответствуют со-
вершаемые действия и их результаты складывающимся 
у дошкольника социальным мотивам, нравственным и 
эстетическим идеалам, ценностным установкам. Таким 
образом постепенно формируются высшие, специфически 
человеческие нравственные, эстетические и интеллекту-
альные чувства, которые побуждают ребёнка переходить 
к более сложным и более социально значимым видам 
деятельности.

В РАбОТе с одарёнными детьми необходимо разли-
чать процессы функционального и собственно возраст-
ного развития ребёнка.

Процесс функционального развития, который про-
исходит при усвоении ребёнком умственных действий, 
детально исследовался П.Я. Гальпериным [5] и л.Ф. 
Обуховой [14]. По данным этих психологов, после пред-
варительной ориентировки в задании формирование ум-
ственных действий проходило ряд этапов: на первом этапе 
ребёнок осваивал действия в плане внешнего материаль-
ного «действования» с вещами, затем оно переводилось в 
план громкой речи, а потом — в план речи про себя, пока 
не превращалось в действие умственное, осуществляемое 
в идеальном плане.

«Первая самостоятельная форма нового действия, 
— отмечает П.Я. Гальперин, — материальная, оконча-
тельная форма — «умственная», идеальная, а переход от 
первой к последней, процесс в целом — есть не что иное, 
как образование ряда качественно разных отражений 
этого материального действия с последовательным от-
влечением определённой стороны его и превращением, 

Статья 3.
роль  ранних  периодов  детСтва 
одарённого  человека
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таким образом, материального преобразования в способ 
мышления о них, явления материального — в явление со-
знания» [5, с. 199].

из вышеотмеченного следует, что целенаправленное 
поэтапное формирование позволяет в относительно ко-
роткий срок выработать полноценные умственные дей-
ствия со всеми необходимыми, заранее заданными их 
свойствами. Это даёт основание утверждать, что выявлен-
ная П.Я. Гальпериным и подтверждённая в исследовании 
л.Ф. Обуховой закономерность поэтапного формирова-
ния умственных действий носит, по нашему мнению, уни-
версальный характер и проявляется в том или ином виде 
на разных возрастных ступенях при овладении детьми 
различными знаниями и умениями. Данное исследование 
подтвердило правомерность тезиса о том, что функцио-
нальное и возрастное развитие не тождественны, не со-
впадают друг с другом.

Каким же образом возникают новые уровни и новые 
планы отражения действительности, которые оказывают 
влияние на возрастное развитие ребёнка?

Такого рода более общие сдвиги в детской психике, зна-
менующие собой переход на новую, более высокую сту-
пень развития, по данным исследований П.Я. Гальперина и  
л.Ф. Обуховой, происходят при особом (третьем) типе 
учения, когда осуществляется кардинальная перестройка 
ориентировочной основы действия и образуются новые 
«общие схемы», новые структуры детского мышления.

Фундаментальные изменения могут происходить лишь 
на базе существенных изменений деятельности ребёнка в 
целом. Для формирования концептуальной ориентиро-
вочной схемы необходим переход к учебной деятельности 
школьного типа, которая (по данным Д.б. Эльконина и 
В.В. Давыдова) имеет значительно более сложное содер-
жание. Она характеризуется своими особыми способами, 
задачами, мотивами.

Таким образом, в онтогенезе человеческой психики 
могут быть выделены два взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных, но всё же различных процесса развития — 
функционального и общего возрастного.

Возрастное развитие характеризуется не столько 
усвоением отдельных знаний и умений, сколько более 
общими изменениями детской личности, образованием 
психофизиологического уровня, формированием но-
вого плана отражения действительности, связанного с 
коренной перестройкой системы отношений ребёнка 
с окружающими людьми и переходом к новым видам 
деятельности.

По данным исследований известного российского пси-
холога А.н. леонтьева, «каждая стадия психического 
развития характеризуется определённым ведущим на 
данном этапе отношением ребёнка к действительности, 
определённым ведущим типом деятельности. Признаком 
перехода от одной стадии к другой является именно изме-
нение ведущего отношения ребёнка к действительности» 
[13, с. 502].

УСТАнОВленО, что под влиянием ведущей деятель-
ности происходят двоякого рода изменения в психике ре-
бёнка. Так, исследования, проведённые под руководством 
А.н. леонтьева, убедительно доказывают, что в дошколь-
ном возрасте функциональное развитие, формирование 
отдельных действий, переход от выполнения в матери-
альном плане к осуществлению их в плане представлений 
наиболее эффективно происходят в игре и близких к ней 
по своему характеру формах изобразительной деятель-
ности. Кроме того, в психике ребёнка-дошкольника про-
исходят и другие более фундаментальные изменения. Они 
заключаются уже не в овладении отдельными действиями 
в их последовательном выполнении на различных уров-
нях, в различных планах, а в формировании самих этих 
уровней, например, в возникновении на основе внешней 
игровой деятельности внутреннего плана представляе-
мых, воображаемых преобразований действительности.

Теоретические и экспериментальные исследования  
л.С. Выготского (1960), А.н. леонтьева (1959), Д.б. Эль-
конина (1971), В.В. Давыдова (1972) и их последователей  
(В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, е.е. Шулешко, А.л. Вен-
гер, Т.М. Савельева и мн. др.) убедительно доказали, 
что предметные действия ребёнка раннего возраста, игра 
дошкольника, учебная деятельность школьника, которые 
становятся ведущими в ходе психического развития, имеют 
социально-историческое происхождение, культивируются 
обществом в воспитательных целях, приобретают разное 
содержание и различную структуру в разные исторические 
эпохи.

Мы исходим из того, что каждый ребёнок должен овла-
деть исторически сложившимися формами и способами 
такого рода деятельности, прежде чем он начнёт осущест-
влять их самостоятельно, по собственной инициативе и 
творчески их видоизменять в соответствии со стоящими 
перед ними задачами.

из вышеотмеченного следует, что при анализе законо-
мерностей возрастного развития психики, связанного с 
переходом от одного вида ведущей деятельности к друго-
му, выявляется важное значение усвоения общественного 
опыта, накопленного предшествующими поколениями. 
Вот почему психика детей одного и того же возраста, 
живущих в разных социально-исторических условиях и 
подчиняющихся различным воспитательным воздействи-
ям, сохраняя отдельные общие возрастные черты, может 
приобретать различное конкретное содержание и разные 
структурные особенности.

Сопоставление хода возрастного и функционального 
развития даёт основание утверждать, что по сравнению с 
овладением отдельными действиями процесс возрастных 
преобразований детской деятельности носит более фун-
даментальный характер.

Данные исследований российских психологов —  
А.н. леонтьева (1959), л.и. божович (1968) и их после-
дователей — убедительно доказывают, что основой подоб-
ного рода преобразований является не только усвоение 
совокупности знаний и умений, но и кардинальное из-
менение жизненной позиции ребёнка, установление новых 
взаимоотношений с окружающими людьми, переориента-
ция на новое содержание, формирование новых мотивов 
поведения и ценностных установок.

Созревание организма ребёнка и его нервной системы 
носит, как известно, стадиальный характер и создаёт на 
каждой возрастной ступени специфические условия и 
предпосылки для усвоения нового опыта, для овладения 
новыми способами деятельности, для формирования но-
вых психических процессов. 

В частности, многими исследователями уже доказано, 
что интенсивное созревание проекционных зон коры го-
ловного мозга в раннем детстве создаёт известные орга-
нические предпосылки для формирования предметных 
действий и развития предметных восприятий на данной 
возрастной ступени.

начинающееся в дошкольном возрасте созревание 
интегративных, ассоциативных корковых зон создаёт 
необходимую органическую основу для объединения 
отдельных действий ребёнка в целостные системы игро-
вых и продуктивных деятельностей, а также для овла-
дения более сложными комплексами новых знаний и 
умений.

Выявлена и обратная зависимость созревания от разви-
тия, обусловленного условиями жизни и воспитания. Вы-
зываемое этими условиями усиленное функционирование 
определённых систем организма, определённых мозговых 
структур, находящихся на данном возрастном этапе в 
стадии интенсивного созревания, оказывает существен-
ное влияние на биохимию мозга, на морфогенез нервных 
структур, на рост и дифференциацию нервных клеток в 
соответствующих зонах коры головного мозга.
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Стадиальность возрастного развития психики (по 
данным исследований Д.б. Эльконина (1971) является 
центральной проблемой психологии развития и педаго-
гической психологии. От её решения во многом зависит 
не только понимание движущих сил и закономерностей 
онтогенеза человеческой психики, но и оценка значения 
последовательных периодов детства для общего хода фор-
мирования личности одарённого человека.

В нАШей отечественной психологической и физио-
логической литературе были выдвинуты, как известно, 
положения о системном и смысловом строении челове-
ческого сознания (л.С. Выготский, 1960), о многоуров-
невом построении механизмов регуляции поведения 
(н.А. бернштейн, 1966), иерархической соподчинённо-
сти деятельностей как существенной психологической 
характеристике человеческой личности (А.н. леонтьев, 
1975). именно системный подход позволяет представить 
себе психофизиологическую структуру человеческой 
личности как сложную иерархическую систему сопод-
чинённых планов или уровней отражения действитель-
ности и психической регуляции деятельности самого 
субъекта.

Всё вышеотмеченное позволило психологам (А.В. за-
порожец, А.н. леонтьев) выделить ряд уровней отраже-
ния:

l допсихические уровни афферентации и регуляции 
безусловно-рефлекторных функций;

l уровень перцептивных действий, осуществляемый 
в поле непосредственного восприятия окружающей си-
туации;

l уровень воображаемых преобразований действитель-
ности в плане наглядно-образного мышления;

l уровень умственных действий, осуществляемых с 
помощью знаковых систем в плане отвлечённого, поня-
тийного мышления.

Все эти уровни отражения действительности внутренне 
связаны с уровнями мотивации человеческой деятельно-
сти, которые также соподчинены друг другу и характери-
зуются иерархией ценностных ориентаций и установок 
личности.

Важно иметь в виду, что у взрослого человека мно-
гоуровневая система функционирует как единое целое. 
Вот почему при решении сложных практических или 
умственных задач требуется согласованная работа всех 
психофизиологических механизмов, которые осущест-
вляют преобразование получаемой информации на всех 
уровнях этой системы.

В процессе развития человека отдельные уровни всей 
системы формируются «поэтапно». нижележащие уровни 
видоизменяются и проходят путь дальнейшего развития, 
подчиняясь высшему контролю. При этом они не теряют 
своего значения и выполняют свою подчинённую роль 
в общей системе ориентации и регуляции осмысленной 
деятельности.

Тем самым «быстро развивающиеся у ребёнка раннего 
возраста процессы восприятия или интенсивно формирую-
щиеся в дошкольном детстве процессы наглядно-образного 
мышления и творческого воображения играют важную 
роль не только в жизни маленьких детей, но и в деятель-
ности взрослого человека — рабочего, инженера, учёного, 
художника» [12, с. 260].

Эту же особенность выявил в своих исследованиях  и 
известный психолог С.л. Рубинштейн. «Никакое отвле-
чённое познание, — отмечает С.л. Рубинштейн, — невоз-
можно в отрыве от чувственного. Это верно не только в 
том смысле, что любое теоретическое мышление исходит, 
в конечном счёте, из эмпирических данных и приходит к 
самому отвлечённому содержанию в результате более 
или менее глубокого анализа чувственных данных, но и в 
том, более глубоком смысле, что то или иное, пусть очень 
редуцированное чувственное содержание всегда заключено 

и внутри отвлечённого мышления, образуя его подоплёку» 
(17, с. 70—71).

Чувственная основа всякой умственной деятельности, 
как известно, начинает складываться именно в первые 
годы жизни ребёнка. 

Это даёт основание утверждать, что именно раннее 
детство  вносит существенный вклад в общий ход фор-
мирования человеческой личности одарённого челове-
ка. При этом интенсивно развиваются интеллектуаль-
ная и мотивационно-эмоциональная сферы личности 
ребёнка.

В ПСиХОлОГии доказано, что первые эмоциональ-
ные отношения, которые складываются у младенца с ма-
терью и другими окружающими его родственниками, а 
затем и с более широким кругом сверстников и взрослых 
— чувства сыновней и дочерней любви, сочувствия друго-
му человеку, дружеской привязанности и многое другое, 
обогащаются в процессе возрастного развития ребёнка, 
претерпевают глубокие изменения и являются основой 
для возникновения в последующие годы более сложных 
социальных чувств.

С учётом вышеотмеченного, можно утверждать, что ис-
токи высших человеческих эмоций лежат в переживаниях 
именно раннего детства (1—3 годы жизни).

если определённые интеллектуальные и эмоциональ-
ные качества по тем или иным причинам не развиваются в 
раннем детстве, то преодоление в последующие годы всех 
этих недостатков оказывается невозможным, полагает  
Р. заззо [9], который проводил лонгитюдные исследо-
вания с группами детей, воспитывающимися в семье и в 
домах ребёнка.

В экспериментальной психологии доказано также, что 
ум человека, у которого в раннем детстве не сформи-
ровалось непосредственное восприятие окружающего и 
наглядно-образное мышление, может получить впослед-
ствии одностороннее развитие, приобрести чрезмерно 
отвлечённый, оторванный от конкретной действитель-
ности характер.

Важно иметь в виду также, что раннее неблагополучие 
аффективных взаимоотношений с близкими взрослы-
ми и сверстниками или дефектность эмоционального 
общения со всеми окружающими создаёт опасность на-
рушения в последующие годы процесса формирования 
личности одарённого человека. Это может привести к 
тому, что ребёнок, став взрослым, даже при условии 
достижения высокого уровня интеллектуального раз-
вития окажется «сухим» и «чёрствым» человеком, не-
способным чувствовать радости и печали других людей, 
устанавливать с ними дружеские взаимоотношения, что 
также получило подтверждение в лонгитюдном иссле-
довании Р. заззо.

из вышеотмеченного следует, что возникающие на 
ранних возрастных ступенях психологические новообра-
зования имеют чрезвычайно важное значение для раз-
вития индивида и формирования личности одарённого 
человека. Детство даёт широкую возможность ребёнку 
до достижения зрелости овладеть богатством духовной 
и материальной культуры, созданной обществом, приоб-
рести специфические для человека способности и также 
нравственные качества личности, которые с трудом фор-
мируются в более поздних возрастах.

В СВОиХ исследованиях мы исходим из того, что 
сегодня важно не сокращать детство, а совершенствовать 
содержание и технологию обучения с тем, чтобы на каж-
дой возрастной ступени развития ребёнка происходило 
формирование важных качеств и способностей личности 
развивающегося человека.

Повышение эффективности дошкольного образования 
невозможно без учёта возрастных психофизиологических 
особенностей детей. Важно учитывать, что мы имеем дело 
с растущим детским организмом, с растущим детским 
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мозгом, созревание которого ещё 
не закончилось, функциональные 
особенности которого ещё не сло-
жились и работа которого ещё огра-
ничена. Перегрузка и переутомле-
ние несут большую опасность для 
состояния здоровья и дальнейшего 
хода развития человека.

«Подлинно развивающий харак-
тер дошкольное воспитание может 
приобрести, — писал А.В. запоро-
жец, — лишь в том случае, если оно 
строится с учётом того особого 
значения, которое имеет дошколь-
ное детство и интенсивно форми-
рующиеся на данной возрастной 
ступени психические новообразо-
вания для общего хода поэтапно-
го формирования личности» [10,  
с. 264].

Важно иметь в виду, что специ-
фические для дошкольного возрас-
та новообразования — произволь-
ность, синтетические формы вос-
приятия пространства и времени, 
наглядно-образное мышление, твор-
ческое воображение и др. — могут 
формироваться в зависимости от 
условий жизни и воспитания ре-
бёнка.

При стихийном и неорганизо-
ванном формировании наглядно-
образного мышления оно, как 
правило, приобретает черты эго-
центризма, синкретизма, алогиз-
ма, которые хорошо были описа-
ны в работах л.С. Выготского и  
Ж. Пиаже. При систематической 
организации ориентировки ребён-
ка на существенные признаки той 
или иной сферы действительности наглядно-образное 
мышление дошкольника приобретает качественно новые 
черты. В форме наглядных образов получает отражение не 
только внешняя видимость явлений, предметов окружаю-
щей ребёнка действительности, но и простейшие каузаль-
ные, генетические и функциональные взаимозависимости 
между ними.

Так, постепенно начинают складываться в наиболее 
совершенной форме те виды чувственного познания 
действительности, которые имеют особое значение не 
только для настоящего периода возрастного развития 
человека, но и для будущего, поскольку они выпол-
няют затем значимую роль в деятельности взрослого 
человека.

Т а к и м  о б р а з о м ,  о п т и м а л ь н ы е  п с и х о л о г о -
педагогические условия для реализации потенциальных 
возможностей ребёнка раннего и дошкольного периода, 
для его гармонического развития создаются не путём 
форсированного обучения, направленного на сокраще-
ние детства, на преждевременное превращение младенца 
в дошкольника, дошкольника в «маленького школя-
ра» и т.д. Важно развёртывать и обогащать содержание 
специфически детских форм игровой, практической и 
изобразительной деятельности, а также общение детей 
между собой и  со взрослыми. Только на их основе может 
осуществляться целенаправленное формирование тех 
ценнейших душевных свойств и качеств, для возникно-
вения которых создаются благоприятные предпосылки в 
раннем детстве и которые войдут в последующие годы в 
«запасник» (своеобразное хранилище) зрелой личности 
одарённого человека.
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ФарБы  раннЯй  воСені
Свой залаты юбілей адзначыла 

людміла Віктараўна лабынько. І 
гэты яе юбілей напоўнены хараством 
такой шчодрай і сонечнай сёлетняй 
восені. Падсумоўвае свае творчыя 
і працоўныя здабыткі і людміла 
Віктараўна. Яны бачныя, адчуваль-
ныя, грамадска-значныя. на пасадах, 
дзе ёй даводзілася працаваць, усюды 
яна шчыравала і шчыруе сумлен-
на, ініцыятыўна, з ранку да вечара, 
граматна і прафесійна вырашаючы 
пастаўленыя задачы. бо ведае, гэта 
неабходна дзецям, умацаванню іх 
здароўя, усебаковаму развіццю.

л.В. лабынько закончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя 
М.А. Горкага. Працавала выхавальнікам, метадыстам у дашкольных устано-
вах, спецыялістам аддзела адукацыі Першамайскага райвыканкама г.Мінска. 
з 1992 года яна ў Дэпартаменце кантролю якасці адукацыі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі беларусь, зараз — галоўны інспектар упраўлення 
кантролю якасці дашкольнай, агульнай сярэдняй і прафесійна-тэхнічнай 
адукацыі. Менавіта на гэтай пасадзе ў поўнай меры раскрыўся яе талент 
як спецыяліста, кантралёра і дарадчыка па ўсіх пытаннях дашкольнай 
адукацыі. Дзе толькі не давялося людміле Віктараўне пабываць за апошнія 
гады, колькі дашкольных устаноў наведаць! І заўсёды ў яе на першым плане 
— дзеці і людзі, якія з імі поруч. Руплівая працаўніца, адказны спецыяліст, 
чуйная жанчына, надзейны сябра… Колькі яшчэ добрых слоў можна сказаць 
пра людмілу Віктараўну лабынько. І ўсе яны будуць да месца. Дык так 
трымаць і надалей, шаноўная наша калега! няхай золата восені ўпрыгожвае 
Ваш залаты юбілей, дорыць новыя надзеі, цікавыя сустрэчы, мацуе здароўе, 
малодзіць душу! Дзякуем за супрацоўніцтва, дапамогу і адданасць нашай 
агульнай справе.

Упраўленне дашкольнай адукацыі
Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь,

калектыў рэдакцыі часопіса «пралеска»

l  Віншуем!
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l  праграма  «пралеска»:  развіваемся  ў  дзейнасціОльга Терёхина,
педагог-психолог дошкольного центра 
развития ребёнка яслей-сада № 98 г.Гродно

Занятие 1
1. «Будь  внимаТельным»
Цель: развивать устойчивость и рас-

пределение внимания, зрительное вос-
приятие, умение сравнивать и анализи-
ровать.

Воспитатель демонстрирует детям 
сюжетную картинку с изображением 
разных рыб и читает стихотворение. 
Затем просит найти на картинке двух 
одинаковых рыб. В случае затруднения 
задаёт наводящие вопросы. Необходимо 
выделить признаки: цвет, форму, количе-
ство деталей и т.д.

на рыбалке
Петя с удочкой сидит,
Зорко на воду глядит.
В ней малютки карасята
Роют ил, как поросята.
Стая старых карасей
Водяную карусель
Бойко водит у крючка,
Отвлекает рыбачка,

инТеллекТуальная
ГОТОвнОсТь  к  шкОле
КомплеКс  развивающих  занятий 
для  детей  старшего  дошКольного  возраста

Многие родители, а также некоторые педагоги считают, что интеллектуальная 
готовность к школе является главной составляющей психологической готовности, 
а её основа — обучение детей навыкам письма, чтения и счёта. Как показали много-
летние наблюдения, это ошибочное убеждение приводит к тому, что родители 
будущих первоклассников требуют от специалистов обратить особое внимание 
на формирование каких-то определённых знаний или умений у ребёнка, напри-
мер, чтения, а дома превращают занятия в мини-уроки с прописями, букварём и 
оценками.

На самом деле интеллектуальная готовность предполагает не только получе-
ние определённой суммы знаний, но, главным образом, развитие психических 
познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), 
способностей, овладение способами и приёмами познавательной деятельности. 
Лишь в этом случае дети смогут самостоятельно усваивать новые знания и ис-
пользовать их на практике.

Для полноценной подготовки ребёнка к школьному обучению необходимо 
специально организованное, целенаправленное и систематическое взаимодействие 
малышей и взрослого. Наиболее удачной его формой являются развивающие заня-
тия, которые позволяют интересно и занимательно подготовить детей к школе.

Предлагаемый комплекс развивающих занятий направлен на формирование у 
старших дошкольников интеллектуальной готовности к школе. 

Следует подчеркнуть, что развивающие занятия не значат дидактические 
(обучающие). Они помогают на основе имеющихся знаний развивать разные виды 
памяти, внимание, логическое и образное мышление, творческое воображение, 
мелкую моторику руки и др. Занятия проводятся один раз в неделю со всеми 
детьми одновременно, но целесообразнее делить воспитанников на подгруппы на 
основе диагностики. Для наибольшей эффективности занятий взрослый должен 
создать доброжелательную и творческую атмосферу. Обязательной составляю-
щей является проблемная ситуация, требующая от ребёнка интеллектуальных и 
волевых усилий. Если предлагаемое педагогом задание дети выполняют быстро и 
легко, то развивающий эффект занятия практически минимальный. Руководящая 
роль взрослого снимается, тактично и терпеливо он направляет действия детей, 
учитывая индивидуальные особенности каждого. Развивающие занятия требуют 
предварительной подготовки соответствующих материалов и оборудования.

Отвлекает рыбачка,
Чтобы снять червя с крючка.
          Г. ладонщиков
2. «раскрась  кружки»
Цель: развивать слуховую память, 

самоконтроль, умение слушать и точно 
выполнять указания взрослого, ориен-
тироваться в пространстве.

Вместе с воспитателем дети рассма-
тривают круги, изображённые на листе 
бумаги, отмечая величину и простран-
ственное расположение. Им предлага-
ется разукрасить кружки так, чтобы ма-
ленький был между красным и жёлтым, 
а красный — рядом с синим. Проанали-
зировать ошибки нужно вместе с детьми: 
повторить задание, проверить, правильно 
ли разукрашены кружки, обратить внима-
ние на аккуратность штриховки.

3. «не  ОшиБись» (вариант 1)
Цель: развивать понятийный аппа-

рат, способность быстро реагировать на 
сигнал.

Все дети стоят на одной линии. Вос-
питатель по очереди бросает им мяч и на-
зывает слово, например, «платье». Ребёнок, 
возвращая мяч, должен дать обобщающее 
слово «одежда». Каждый раз, обращаясь к 
другому ребёнку, взрослый называет но-
вое слово из другого понятийного рода. 
При правильном ответе ребёнок делает 
шаг вперёд; если ответ неверный — оста-
ётся на месте; подсказка — шаг назад. Кто 
быстрее дойдёт до финиша?

4. «ТреТий  пОдхОдящий»
Цель: развивать понятийный аппарат, 

связную речь, внимание.
Детям последовательно предъявляют-

ся наборы карточек. Перед ними кладутся 
две карточки из каждого набора и пред-
лагается подобрать к ним ещё одну. Дети 
обосновывают выбор. 

Дано: 
заяц, ёж
платье, шорты
капуста, морковь
книга, пенал
бабочка, муха

Выбрать из:
ель, лиса
шуба, девочка
заяц, помидор
ранец, карандаш
птица, паук

5. «недОсТающая  фиГура»
Цель: развивать сосредоточенность, 

умение анализировать, концентрировать 
внимание.

Дети рассматривают рисунок-таблицу 
(квадрат (3х3) из 9 клеток, 8 из которых 
заняты фигурками, а одна пустая; фигуры 
выстоены в горизонтальные и вертикаль-
ные ряды по одному признаку). Вместе 
со взрослым последовательно находят 
отличие одного предмета от другого. Не-
обходимо найти и нарисовать предмет 
в пустой клеточке. Взрослый учит детей 
анализировать и устанавливать законо-
мерность на основе алгоритма действий 
сравнения. В случае затруднения оказы-
вает дозированную помощь. 

Вариант: дети ведут поиск законо-
мерностей по одному признаку.

6. «скОпируй ТОчки»
Цель: развивать мелкую моторику 

руки, глазомер, умение ориентироваться 
на листе бумаги.

Дети копируют узор из точек.
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Занятие 2
1. «Будь  внимаТельным»
Цель: развивать устойчивость и рас-

пределение внимания, зрительное вос-
приятие, умение сравнивать и анализи-
ровать.

Воспитатель показывает детям кар-
тинку с изображением гномов и чита-
ет стихотворение. Далее говорит о том, 
что гномы любят одеваться одинаково, 
предлагает найти гнома, который оделся 
неправильно. Дети обосновывают свой 
выбор. 

Хоровод, хоровод!
Пляшет маленький народ.
Танцевать, дзинь-динь,
Ля-ля-ля,
Мы готовы целый год!
Дзинь-ля-ля,
Дзинь-ля-ля,
Пляшут гномы у ручья.

2. «раскрась  кружки» (см. заня-
тие 1)

Вариант: разукрасьте кружки так, 
чтобы маленький был между зелёным 
и оранжевым, а зелёный — рядом с чёр-
ным.

3. «не  ОшиБись» (см. занятие 1)
4. «какОй из чеТырёх пред-

меТОв  лишний?»
Цель: развивать связную речь, внима-

ние, умение классифицировать и обоб-
щать.

Воспитатель просит найти одну лиш-
нюю картинку из четырёх предложен-
ных. Важно, чтобы дети не только пра-
вильно выбрали предмет, но и смогли 
объяснить свой выбор. Например, среди 
четырёх картинок (помидор, огурец, лук, 
яблоко) лишняя — с изображением ябло-
ка, потому что это фрукт, а остальные 
— овощи. Если дети затрудняются от-
ветить, надо объяснить им взаимосвязь 
предметов. Следует побуждать детей к 
самостоятельному анализу. 

5. «недОсТающая  фиГура» (см. 
занятие 1)

Вариант: дети самостоятельно ведут 
поиск закономерности по одному при-
знаку.

6. «скОпируй  предмеТ  пО  ТОч-
кам»

Цель: развивать мелкую моторику 
руки, глазомер, умение ориентироваться 
на листе бумаги.

Дети копируют предмет (дом) по точ-
кам и разукрашивают его.

Занятие 3
1. «пОсТрОй  дОрОжку»
Цель: развивать устойчивость внима-

ния, самоконтроль, способность обоб-
щать объекты по признаку цвета.

У  каждого ребёнка находится 
карточка-таблица с построчным изобра-
жением разноцветных кружков (десять 
рядов по десять элементов) и фишки. 
Перед тем как дать задание, взрослый 
с детьми рассматривают таблицу, выяс-
няют, что изображено на карточке, чем 
различаются круги.

Далее в игровой форме дошкольникам 
предлагается, например, помочь ежу до-
браться до его норы, закрывая фишками 
все красные (синие, зелёные) круги. Вос-
питатель обращает внимание на то, что 
задание выполняется с верхней строчки 
слева направо. Дети работают в произ-
вольном темпе. Важно вместе проанали-
зировать ошибки: рассмотреть таблицу 
по строчкам слева направо, проверить, 
правильно ли фигуры закрыты фишка-
ми.

2. «не ОшиБись» (см. занятие 1)
3. «запОмни карТинки пара-

ми»
Цель: развивать самоорганизацию, 

смысловое запоминание и припоми-
нание путём установления смысловых 
связей между предметами, умение кон-
центрировать внимание.

Воспитатель выкладывает перед 
детьми картинки в случайном порядке. 
Предлагает запомнить их, обучая приёму 
смыслового соотнесения: «Среди карти-
нок есть такие, которые подходят друг 
другу». Воспроизводить картинки мож-
но в любом порядке. Сначала дети будут 
пользоваться методом механического 
запоминания. Поэтому необходимо про-
демонстрировать картинки повторно и 
подсказать приём логического запомина-
ния на основе смысловых связей, напри-
мер, шишка подходит к ёлке. Следующие 
связи дети находят сами. Необходимо 
хвалить их за сообразительность. Затем 
воспитатель просит назвать все картинки 
парами. По мере усвоения приёма смыс-
лового соотнесения педагог предлага-
ет усложнённые варианты, добивается, 
чтобы свои действия дети объясняли в 
развёрнутой речи.

Картинки для запоминания: шишка, 
ёлка; топор, дрова; ножницы, ткань; кури-
ца, яйцо; бабочка, цветок. 

4. «недОсТающая  фиГура» (см. 
занятие 1)

Вариант с усложнением: дети само-
стоятельно ведут поиск закономерности 
по одному признаку (различные эмоции 
на лицах), заполняют несколько пустых 
клеточек. Важно обратить внимание на 
то, что предметы ни в горизонтальных, 
ни в вертикальных рядах не повторя-
ются.

5. «какОй из чеТырёх пред-
меТОв  лишний?» (см. занятие 2)

6. «скОпируй узОр пО ТОчкам»
Цель: развивать мелкую моторику 

руки, глазомер, умение ориентироваться 
на листе бумаги.

Дети копируют узор по точкам.

7. «вспОмни слОва из задания 
«запОмни карТинки парами»

Цель: развивать долговременную па-
мять.

Занятие 4
1. «пОсТрОй  дОрОжку»
Цель: развивать устойчивость внима-

ния, самоконтроль, самоорганизацию, 
способность обобщать объекты по при-
знаку цвета и формы.

У каждого ребёнка карточка-таблица 
с построчным изображением разно-
цветных кругов, квадратов и треуголь-
ников (десять рядов по десять элементов) 
и фишки. 

Перед тем как дать задание, воспита-
тель с детьми рассматривают таблицу: 
что изображено на карточке; как круги, 
квадраты и треугольники можно назвать 
одним словом; чем различаются геоме-
трические фигуры? (Цвет, форма.) Далее 
педагог предлагает выполнить задание 
на время (как можно быстрее): закрыть 
фишками только синие (зелёные, крас-
ные) треугольники (круги, квадраты). 
Воспитатель напоминает, что задание 
надо выполнять с верхней строчки слева 
направо, анализирует ошибки вместе с 
детьми.

2. «сделай  Так  же»
Цель: развивать двигательную память, 

внимание.
Воспитатель просит детей внима-

тельно следить за его движениями и за-
помнить их очерёдность. После показа 
образца, например, два хлопка — три 
подскока — круговое движение руками 
— покачивание головой, дети по очереди 
воспроизводят очерёдность движения.

3. «запОмни карТинки пара-
ми» (см. занятие 3)

Картинки для запоминания: пуго-
вица, пальто, моряк, корабль, мыло, по-
лотенце, попугай, клетка, огурец, кор-
зина. 

4. «найди  недОсТающий пред-
меТ»

Цель: развивать внимание, связную 
речь, умение обобщать.

Воспитатель просит найти недостаю-
щий предмет для картинки верхнего ряда 
из предметов, расположенных в нижнем 
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ряду. Важно, чтобы ребёнок не только 
правильно выбрал предмет, но и мог вер-
но, грамотно мотивировать свой выбор. 
Если дети затрудняются выполнить за-
дание самостоятельно, необходимо объ-
яснить взаимосвязь между предметами на 
картинке. Например, собаке нужно то же, 
что и птице. Что нужно собаке — будка, 
косточка или щенок? Собаке нужна будка, 
так как у птицы тоже есть дом — гнездо. 
Важно побуждать детей к самостоятель-
ному анализу ошибок. 

5. «ГОлОвОлОмка с палОчка-
ми»

Цель: развивать образное представле-
ние, сообразительность, самоконтроль.

Воспитатель предлагает детям из семи 
палочек составить два квадрата.

6. «дОрисуй»
Цель: развивать творческое мышле-

ние, воображение.
Воспитатель просит дорисовать фи-

гуры так, чтобы получился какой-нибудь 
предмет.

7. «вспОмни слОва из задания 
«запОмни карТинки парами»

Цель: развивать долговременную па-
мять.

Занятие 5
1. «пОсТрОй  дОрОжку»
Цель: развивать устойчивость внима-

ния, самоконтроль, самоорганизацию, 
способность обобщать объекты по при-
знаку цвета и формы.

У каждого ребёнка находится 
карточка-таблица с построчным изо-
бражением разноцветных кругов, ква-
дратов и треугольников разной величи-
ны (десять рядов по десять элементов) 
и фишки. Дети рассматривают геоме-
трические фигуры, находят различия 
(цвет, форма, величина). Воспитатель 
проводит игру «Кто быстрее выполнит 
задание?». Нужно закрыть фишками все 
маленькие (большие) красные (синие, 
зелёные) треугольники (квадраты, кру-
ги). Педагог анализирует ошибки вместе 
с детьми.

2. «узнай  пО  звуку»
Цель: развивать слуховую память, 

концентрацию внимания.
Воспитатель за ширмой производит 

шумы и звуки разными предметами: рвёт 
или мнёт бумагу, стучит в барабан, бро-
сает на пол мяч, переливает из стакана 

в стакан воду и т.д. Звуки должны быть 
ясными и контрастными. Дети по звуку 
угадывают предмет и совершаемое дей-
ствие.

3. «не  ОшиБись» (вариант 2) 
Цель: развивать понятийный аппа-

рат, способность быстро реагировать на 
сигнал.

Дети находятся на одной линии. 
Взрослый по очереди бросает им мяч 
и говорит обобщающее слово, напри-
мер, «украшение». Ребёнок, возвращая 
мяч, должен назвать любой предмет 
из данного понятийного ряда, напри-
мер, «кольцо». Каждый раз, обращаясь 
к другому ребёнку, педагог говорит но-
вое обобщающее слово. Важно проде-
монстрировать разнообразие понятий 
(времена года, части суток, дни недели, 
геометрические фигуры, профессии, 
грибы, техника и др.).

4. «недОсТающая  фиГура» (см. 
занятие 1)

Вариант с усложнением: дети ищут 
закономерность по двум признакам.

5. «найди  недОсТающий  
предмеТ» (см. занятие 4)

6. «дОрисуй»
Цель: развивать творческое мышле-

ние, воображение.
Воспитатель просит дорисовать фи-

гуры так, чтобы получился какой-нибудь 
предмет.

7. «иГра-шуТка»
Воспитатель предлагает вниматель-

но рассмотреть одного из детей. За-
тем просит играющих закрыть глаза, 
а во внешнем виде ребёнка что-нибудь 
изменяет. Просит всех открыть глаза 
и отгадать, что изменилось в их свер-
стнике.

Занятие 6
«чТО изменилОсь?»
Цель: развивать внимание, зритель-

ную память.
Перед детьми в ряд разложены пред-

меты (7—9), например, машинка с куби-
ками, кукла, стаканчик с карандашами, 
матрёшка и т.д. Воспитатель предлагает 
детям внимательно рассмотреть их, за-
помнить месторасположение, внешний 
вид, затем просит детей отвернуться 
(закрыть глаза) и вносит изменения, на-
пример, убирает из машинки кубики, у 
куклы поднимает руку, вместо большой 
матрёшки ставит маленькую и т.д. Детям 
необходимо найти изменения.

2. «БысТрее  нарисуй»
Цель: развивать самоконтроль, са-

моорганизацию, умение переключать 
внимание.

У каждого ребёнка находится кар-
точка-таблица с построчным изображе-
нием различных предметов (2—3 пред-
мета) и карандаш. Перед тем как дать за-
дание, педагог с детьми рассматривают 
таблицу. Далее он предлагает выполнить 
задание: дорисовать к предмету необ-
ходимую деталь, например, к каждому 
шарику — ниточку, на каждой ветке — ви-
шенку. Педагог побуждает детей к само-
стоятельному анализу ошибок.

3. «скажи  наОБОрОТ»
Цель: развивать способность нахо-

дить слова (предметы, признаки, дей-
ствия), противоположные по значению, 
быстроту реакции при подборе нужного 
слова, активизировать словарный за-
пас.

Дети стоят в кругу. Воспитатель по 
очереди бросает им мяч и говорит сло-
во, например, «добрый». Ребёнок, воз-
вращая мяч, должен назвать антоним, 
т.е. противоположное по смыслу слово 
— «злой».

4. «запОминание  карТинОк»
Цель: развивать образную память на 

основе приёма запоминания по функ-
циональным связям, самоорганизацию, 
умение концентрировать внимание.

Воспитатель выкладывает перед деть-
ми картинки в случайном порядке. Пред-
лагает их запомнить, пользуясь уже из-
вестным способом, что к чему подходит. 
Важно, чтобы дети самостоятельно уста-
новили функциональную взаимосвязь 
между двумя картинками. 

Картинки для запоминания: строи-
тель, врач, повар, почтальон, швея, учи-
тель; подъёмный кран, градусник, ка-
стрюля, письмо, ножницы, книга. 

5. «ГОлОвОлОмка с палОчка-
ми»

Цель: развивать образное представ-
ление, конструктивное мышление, сооб-
разительность.

Воспитатель предлагает детям из 
9 палочек составить квадрат и четыре 
треугольника.

6. «прОдОлжи  ряд»
Цель: учить сравнивать и анализиро-

вать, развивать мелкую моторику руки.
Воспитатель просит завершить ри-

сунок. Для этого нужно внимательно 
посмотреть на башни из кубиков и на 
месте точек нарисовать соответствую-
щие рисунки.
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7. «дОрисуй»
Цель: развивать творческое мышле-

ние, воображение.
Воспитатель просит дорисовать фи-

гуры так, чтобы получился какой-нибудь 
предмет.

Занятие 7
1. «Будь  внимаТельным»
Цель: развивать устойчивость и распре-

деление внимания, зрительное восприятие, 
умение сравнивать и анализировать.

Воспитатель показывает детям кар-
тинку с изображением нескольких клоу-
нов и одной тени, читает стихотворение. 
Затем предлагает найти клоуна, которому 
принадлежит тень. Дети обосновывают 
свой ответ.

клоуны
Клоун рыжий,
Клоун белый,
Клоун трус
И клоун смелый,
Клоун Бом
И клоун Бим — 
Клоун может быть любым.
На проделки их глазея,
Мы кричим: — Вот это да!
Только клоуна-злодея
Не бывает никогда!
                         л. яковлев
2. «БысТрее  нарисуй» (см. заня-

тие 6)
3. «сделай  Так  же» (см. заня- 

тие 4)
4. «нарисуй  нужнОе»
Цель: развивать связную речь, само-

контроль, умение анализировать, кон-
центрировать внимание.

Дети вместе с воспитателем рассма-
тривают таблицу с изображением раз-
ноцветных предметов, выявляют зако-
номерность в расположении предметов: 
в вертикальных рядах находятся пред-
меты одного цвета, а в горизонтальных 
— одного вида. Необходимо в пустых 
клеточках таблицы нарисовать нужные 
предметы. Педагог стимулирует детей к 
самостоятельному поиску закономер-
ности, добивается подробного объясне-
ния. 

5. «чТО  сначала,  чТО  пОТОм»
Цель: развивать умение обобщать, 

понимать последовательность сюжета, 
связную речь, самоконтроль, умение кон-
центрировать и переключать внимание, 
устанавливать причинно-следственные 
связи.

Воспитатель просит детей разложить 
картинки по порядку: что было сначала 
и что произошло потом, и объяснить по-
следовательность в развёрнутой речи. 
Если дети затрудняются, выполняет это 
задание вместе с ними, поясняя свои дей-
ствия. Затем предлагает сочинить рассказ 
по картинкам, если требуется, помогает, 

начав или продолжив повествование. 
Важно оценить логичность, развёрну-
тость, последовательность повествова-
ния, выход за пределы изображённого, 
самостоятельность и оригинальность 
рассказа, связность речи, её выразитель-
ность, эмоциональность, наличие описа-
ний, диалогов, запас слов, употребление 
в речи прилагательных, наречий, имён 
собственных, сложных предложений и 
предложений с однородными членами.

6. «ТанГрам»
Цель: развивать пространственное 

воображение, понимать действия расчле-
нения и соотнесения.

У каждого ребёнка находится конверт 
с набором геометрических фигур. Педа-
гог предлагает из геометрических фигур 
составить по образцу кораблик.

7. «вОлшеБнОе мОре»
Цель: развивать воображение, мелкую 

моторику руки.
Каждый ребёнок получает лист бумаги 

и цветные карандаши. На листе — не-
законченные изображения. Взрослый 
предлагает детям нарисовать «волшебное 
море». Незаконченные фигурки можно 
превратить в животных, водоросли, рыб 
и т.д.

Занятие 8
«найди  и  пОкажи»
Цель: учить ориентироваться на листе 

бумаги, развивать внимание, мышление.
Задание 1. Воспитатель показыва-

ет детям картинку и говорит: «Катина 
игрушка нарисована в левом нижнем 
углу листа. Костина — в правом верхнем, 
Машина — в левом верхнем, а Ромина — 
в правом нижнем. Найдите и покажите, 
где чья игрушка». 

Задание 2. У каждого ребёнка чистый 
лист бумаги и карандаш. Взрослый про-

сит нарисовать в левом верхнем углу 
домик, в правом нижнем — цветок, по-
середине — солнышко, в правом верхнем 
углу — мяч, в левом верхнем — флажок. В 
каком углу ничего не нарисовано? Дети 
называют угол и рисуют картинку по 
своему желанию.

2. «ниТка  и  клуБОк»
Цель: развивать мыслительные дей-

ствия, пространственное воображение, 
стимулировать познавательную актив-
ность.

Воспитатель показывает детям две 
нитки одинаковой длины, предлагает им 
убедиться в том, что они действительно 
одинаковые. Затем на глазах у детей сма-
тывает одну из ниток в клубок и задаёт 
вопрос: «Какая из ниток длиннее?» Обыч-
но дети указывают на ту, что размота-
на. В этом случае взрослый спрашивает, 
почему они так думают, что произошло 
с длиной нитки в клубке? Просит раз-
мотать клубок и сравнить длину ниток. 
Важно, чтобы дети убедились в том, что, 
несмотря на форму, длина осталась неиз-
менной. Далее спрашивает: «Что можно 
сделать с нитками, чтобы они стали раз-
ными по длине?» (Разорвать, разрезать.)

3. «лОТО»
Цель: развивать умение анализиро-

вать, распределять и концентрировать 
внимание, связную речь, самокон-
троль.

У каждого ребёнка карта и игральные 
фишки. Педагог предлагает закрыть пу-
стые клетки на карте игральными фиш-
ками, определив их место на перекрёст-
ке двух признаков: цвет и предмет. Дети 
объясняют свои действия в развёрнутой 
речи. Воспитатель поощряет их актив-
ность и самостоятельность. 

4. «на  рыБалке»
Цель: развивать слуховую память, со-

средоточенность.
Дети внимательно смотрят, сколько 

рыб удастся поймать ведущему. Каждый 
из участников выбирает для себя назва-
ние какой-нибудь рыбы, например: щука, 
окунь, карась, ёрш, плотва и др., и гово-
рит ведущему. Ведущий должен запом-
нить. Дети встают в круг и хором поют 
песенку, незаметно передавая друг другу 
камешек (колечко, пуговичку или т.п.):

Гуляй, перстенёк, вкруговую,
Из одной руки в другую.
Вот прогулке вышел срок,
У кого наш перстенёк?
Когда дети заканчивают петь, ведущий 

вспоминает, какую рыбу задумал ребё-
нок, у которого в руке колечко. Если он 
ответил правильно, то рыба «плывёт» к 
нему. В итоге подсчитывается, сколько 
рыб «поймал» рыбак. Выигрывает тот, у 
кого больше рыб.

4. «чТО  сначала,  чТО  пОТОм» 
(см. занятие 7)

5. «дОрисуй  и  раскрась»
Цель: развивать мелкую моторику 

руки.
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На листе в клеточку дети дорисовыва-
ют и разукрашивают светофоры.

Занятие 9
1. «сравни  карТинки»
Цель: развивать зрительное воспри-

ятие, умение сравнивать, анализировать, 
распределять и переключать внимание, 
связную речь, самоконтроль, наблюда-
тельность.

Воспитатель предлагает сравнить два 
изображения, найти различие. Задание 
проводится как игра-соревнование «Кто 
больше назовёт различий?» За каждый 
правильный ответ ребёнок получает 
призовую фишку; выигрывает тот, у кого 
больше фишек. Важно, чтобы дети не по-
казывали, а в развёрнутой речи называли 
различия. 

2. «разрезная  карТинка»
Цель: развивать зрительную память, 

мышление, внимательность. 
У каждого ребёнка цветная предмет-

ная картинка, разрезанная на несколько 
частей (6—8), например, мяч, яблоко, до-
мик и др.

Задание 1. Собрать из частей картин-
ку в одно целое. 

Задание 2. Убрать картинку, по памяти 
нарисовать её.

Если при выполнении задания об-
наружилось хоть одно несоответствие 
оригиналу, то ошибку надо обсудить. Для 
этого можно использовать следующие 
вопросы: «Что изображено на картинке? 
Какой формы предмет? Какого цвета ри-
сунок?» При этом необходимо отметить 
наличие или отсутствие деталей, штри-
ховки и т.д. в рисунке ребёнка.

3. «не ОшиБись» (см. занятие 1)
4. «ГруппирОвка»
Цель: развивать произвольное запо-

минание посредством группировки.
Перед детьми в случайном порядке 

расположены предметные картинки с 
изображением транспорта (трактор, са-
молёт, автобус), мебели (стол, стул, кро-
вать), одежды (платье, брюки, пальто), 
овощей (капуста, помидор, лук). Взрос-
лый предлагает их запомнить, используя 
приём рационального запоминания. 

Алгоритм: 
1) разложить картинки по группам и 

обозначить обобщающим словом; 
2) выполнить игровое упражнение 

«Какой группы не стало?»: дети закры-
вают глаза, педагог переворачивает 
картинки из одной группы изображе-
нием вниз, спрашивает: «Какой группы 
не стало?»;

3) выполнить игровое упражнение 
«Что изменилось в ряду?»: дети закрывают 
глаза, педагог переворачивает отдельные 
картинки из каждого ряда, спрашивает: 
«Какой картинки не стало?»;

4) перевернуть все картинки изобра-
жением вниз; вспомнить и назвать пред-
меты по группам.

5. «недОсТающая фиГура» (см. 
занятие 1)

Вариант с усложнением: дети запол-
няют несколько пустых клеточек, про-
водят анализ закономерности по двум 
признакам. Воспитатель оказывает до-
зированную помощь.

6. «узнай,  кТО  рядОм»
Цель: развивать тактильную память, 

снять утомляемость.
Дети делятся по парам. Затем воспи-

татель разводит их на небольшое рас-
стояние друг от друга, завязывает глаза. 
По сигналу просит найти свою пару, ощу-
пывая друг друга. Повязки снимаются, как 
только дети нашли свои пары.

7. «дОрисуй  и  раскрась»
Цель: развивать мелкую моторику 

руки, координацию движений.
На листе в клеточку дети дорисовы-

вают до конца ряда и разукрашивают 
машины.

8. «вспОмни слОва из зада- 
ния  «ГруппирОвка»

Цель: стимулировать долговремен-
ную память.

Занятие 10
1. «сОБери  Бусы»
Цель: развивать восприятие цвета, 

формы, величины, связную речь, са-
моконтроль, умение анализировать и 
обобщать, концентрировать внима-
ние.

Воспитатель читает стихотворение и 
просит детей выполнить задание. Нужно 
собрать рассыпавшиеся бусы, а именно: 
соединить бусинки одной линией, как 
показано на образце. Если дети затруд-
няются выполнить задание самостоя-
тельно, необходимо рассмотреть рису-
нок вместе с ними, обратить внимание 
на расположение бусинок. Важно, чтобы 
они объясняли последовательность рас-
положения бусинок, контролировали 

и исправляли свои ошибки самостоя-
тельно. 

Бусы
Бусы на пол полетели,
Весело
Затарахтели:
Две — 
Кот Васька закатил,
Восемь бусин потеряли,
Двадцать под столом собрали,
А одну —
Я проглотил.
                                          р. сеф

2. «чайный  сервиз»
Цель: развивать мыслительные дей-

ствия, пространственное воображение, 
стимулировать познавательную актив-
ность.

Воспитатель показывает детям чай-
ный сервиз, красиво расставленный на 
столике. Затем складывает посуду вме-
сте: блюдца к блюдцам, рядом чашка в 
чашке, сахарница и заварник, задаёт во-
прос: «Стало ли посуды меньше?» Обычно 
дети говорят, что посуды стало меньше. 
В этом случае педагог спрашивает, по-
чему они так думают, что произошло с 
количеством посуды, и просит расста-
вить чайный сервиз по-прежнему. Важно, 
чтобы дети убедились в том, что, несмо-
тря на расположение, количество посуды 
осталось неизменным. Далее спрашивает: 
«Что можно сделать с посудой, чтобы её 
действительно стало меньше?» (Убрать 
чашку, разбить блюдце.)

3. «не  прОпусТи»
Цель: развивать понятийный аппарат, 

умение переключать внимание.
Дети стоят возле педагога, который 

предлагает внимательно слушать слова. 
Когда прозвучит слово «одежда», нужно 
хлопать в ладоши, «транспорт» — пры-
гать, «мебель» — кружиться.

4. «ГруппирОвка»
Цель: продолжать развивать произ-

вольное запоминание, используя приём 
группировки.

Перед детьми в случайном порядке 
разложены предметные картинки, ко-
торые можно объединить по группам, 
например, фрукты, цветы, рыбы, ди-
кие животные, посуда (по 3 картинки 
на каждую группу). Дети внимательно 
их рассматривают и называют. Педагог 
предлагает запомнить картинки, в слу-
чае затруднения напоминает о приёме 
группировки. 

5. «лОГическая  задача»
Цель: развивать умение анализиро-

вать, делать умозаключения.
Воспитатель предлагает внимательно 

посмотреть на первые три квадрата и 
решить, что должно быть в пустом. Не-
обходимо побуждать детей к подробному 
объяснению в развёрнутой речи.
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6. «слОжи  квадраТ»
Цель: развивать восприятие формы, 

логическое мышление, самоконтроль, 
умение концентрировать внимание.

Воспитатель предлагает каждому ре-
бёнку набор частей одного квадрата. Выи-
грывает тот, кто сложил квадрат быстрее.

Возможные варианты:

7. «дОрисуй и раскрась» (см. за-
нятие 8)

8. «вспОмни слОва из зада- 
ния «ГруппирОвка»

Цель: стимулировать долговремен-
ную память.

Занятие 11
1. «сОБери Бусы»
Цель: развивать связную речь, са-

моконтроль, восприятие цвета, формы, 
величины, умение анализировать и обоб-
щать, концентрировать внимание.

У каждого ребёнка — рисунок бус. 
Дети внимательно рассматривают на-
чало бус, определяют, какими по цвету 
должны быть следующие бусинки, и рас-
крашивают. Важно, чтобы они объяснили 
свой выбор. 

2. «разрезная  мОзаика»
Цель: развивать образное представле-

ние, умение рассуждать.
Воспитатель заранее выкладывает из 

мозаики картинку, а затем убирает почти 
все элементы, оставив 2—3 наиболее ин-
формативных участка. Предлагает детям 
определить, что изображено на картинке. 
Если они не справляются с задачей, педа-
гог добавляет один элемент и повторяет 
просьбу. Так происходит до тех пор, пока 
кто-нибудь из детей не увидит сюжет.

3. «запОмни и нарисуй»
Цель: развивать слуховую память, 

самоорганизацию, самоконтроль, уме-
ние слушать и точно выполнять указа-
ния взрослого, подчинять свои действия 
определённому правилу.

Педагог предлагает детям нарисовать 
пять мячей разного цвета и величины 
так, чтобы второй мяч был красного 
цвета, а последний — самый малень-
кий. Воспитатель анализирует ошиб-
ки вместе с детьми: повторяет задание, 
дети проверяют, правильно ли нарисо-
ваны предметы, исправляют ошибки. 
Необходимо побуждать воспитанников 

к самостоятельному анализу ошибок в 
развёрнутой речи.

4. «не ОшиБись» (см. занятие 5)
5. «слОжи  квадраТ»
Цель: развивать восприятие формы, 

логическое мышление, самоконтроль, 
умение концентрировать внимание.

Воспитатель предлагает детям сложить 
из нескольких частей квадрат. У каждого 
ребёнка квадрат разрезан по-разному. 
При необходимости стимулировать мыс-
лительную активность детей, оказывать 
дозированную помощь.

6. «шкаТулка сО сказками»
Цель: развивать творческое вообра-

жение, связную речь.
В коробочке лежат разноцветные круж-

ки. Первый ребёнок вынимает из «шкатул-
ки» кружок и придумывает, кто это или 
что это будет в сказке, рассказывает сказку 
про этот предмет. Следующий ребёнок 
вытаскивает другой кружок и продолжает 
сказку с новым сказочным персонажем и 
т.д. Получается одна сказка.

Занятие 12
1. «сОБери  Бусы»
Цель: развивать восприятие цвета, 

формы, величины, связную речь, само-
контроль, умение анализировать и обоб-
щать, концентрировать внимание.

У каждого ребёнка рисунок бус с фраг-
ментарным изображением цветных буси-
нок. Воспитатель предлагает подумать, 
какие по цвету бусинки должны быть на 
месте пропущенных, и нарисовать их. 

2. «узнай  на  вкус»
Цель: развивать образное представ-

ление, вкусовую память, активизировать 
словарь.

На тарелке перед детьми лежат кусоч-
ки продуктов питания (яблоко, хлеб, мор-
ковь, лимон, орехи, изюм, варёный кар-
тофель, шоколад и т.д.). Педагог просит 
ребёнка попробовать любой из кусочков 
и отгадать, что он съел. Затем ребёнок 
находит среди картинок нужную и по-
казывает её детям. Также следует назвать 
не менее 3—5 качеств дегустированно-
го продукта, например: яблоко круглое, 
твёрдое, сочное, сладкое, гладкое; лимон 
кислый, жёлтый, овальный и т.п.

3. «запОмни  и  нарисуй»
Цель: развивать слуховую память, 

самоорганизацию, самоконтроль, уме-
ние слушать и точно выполнять указа-
ния взрослого, подчинять свои действия 
определённому правилу.

Воспитатель предлагает детям вы-
полнить задание: нарисовать пять яблок 
разного цвета и величины так, чтобы 
второе яблоко было зелёного цвета, 
среднее — самое большое, а пятое — с 
листиком. Педагог анализирует ошиб-
ки вместе с детьми: повторяет задание, 
дети проверяют, правильно ли нарисо-
ваны предметы, исправляют ошибки. 
Необходимо побуждать воспитанников 
к самостоятельному анализу ошибок в 
развёрнутой речи.

4. «найди нужнОе в кОмнаТе»
Цель: развивать сообразительность, 

наблюдательность, связную речь, умение 
анализировать.

Каждому ребёнку воспитатель даёт 
какой-нибудь предмет, например, тетрадь, 
карандаш, чашку, кубик и др., и предлага-
ет найти в комнате те предметы, которые 
имеют что-нибудь общее с данным (цвет, 
форма, материал, назначение и т.д.). Дети 
в развёрнутой речи обосновывают свой 
выбор. Например: «Карандаш, стол, дверь 
деревянные», «Тетрадь, линейка, книга, 
цветные карандаши — школьные при-
надлежности» и т.п. 

5. «лОГическая  задача»
Цель: развивать умение анализиро-

вать, делать умозаключения.
Воспитатель предлагает вниматель-

но посмотреть на фигуры в квадратах 
и нарисовать нужную фигуру в пустом 
квадрате.

6. «найди недОсТающий пред-
меТ» (см. занятие 4)

7. «чТО неправильнО?»
Цель: развивать критичность мыш-

ления, связную речь, самоконтроль, 
внимание, умение соотносить усвоен-
ные знания с воспринимаемым мате-
риалом.

Воспитатель медленно и чётко читает 
детям стихотворение-небылицу и пред-
лагает найти ошибки. Просит подробно 
в развёрнутой речи объяснить, что и по-
чему неправильно.

Я видел подснежник в осеннем лесу,
Где заяц тащил по опушке лису.
И волк за охотником крался...
Я слышал — охотник зубами стучал,
Я слышал, как он «Помогите!» кричал
И громко от страха смеялся!
Вчера я поехал пешком по дрова,
Под снегом вокруг зеленела трава.
Из лесу дров не привёз целый воз
И тёр на жаре обмороженный нос!
                                       Т. Белозёров

Занятие 13
1. «сОБери  Бусы»
Цель: развивать связную речь, само-

контроль, восприятие цвета, формы, ве-
личины, умение анализировать и обоб-
щать, концентрировать внимание. 

Педагог демонстрирует картинки с 
изображением разных бус. Просит найти 
ошибку в чередовании и ответить, какие 
бусинки нанизаны неправильно. 

2. «ТреуГОльники»
Цель: развивать зрительную память, 

умение рассуждать.
Педагог просит детей внимательно 

посмотреть на треугольники и запом-
нить, как они раскрашены. Через 2—3 
минуты закрывает рисунок, а дети по 
памяти раскрашивают треугольники в 
своих альбомах. 
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Необходимо, чтобы в развёрнутой 
речи дети объясняли, как они запо-
минали. Взрослый обращает внимание 
на то, что центральный треугольник 
всегда светлый, незакрашенный, верх-
ний треугольник, наоборот, всегда за-
крашен.

3. «не  ОшиБись» (вариант 3)
Цель: развивать понятийный аппа-

рат, способность быстро реагировать на 
сигнал.

Проводится аналогично игре «Не 
ошибись» (см. занятие 5). Дети находят-
ся на одной линии. Взрослый по очереди 
бросает мяч детям и называет слово, на-
пример, «утро». Ребёнок, возвращая мяч, 
должен сказать любое слово из предло-
женного понятийного ряда, например, 
«ночь».

4. «самОе  непОхОжее»
Цель: развивать восприятие цвета, 

формы, величины, умение сравнивать и 
анализировать, концентрировать и рас-
пределять внимание.

Воспитатель показывает детям разные 
по величине (большие и маленькие) и 
цвету (белые и чёрные) круги и квадраты. 
Демонстрируя одну из фигур, например, 
большой чёрный круг, взрослый про-
сит найти среди геометрических фигур 
самую непохожую на большой чёрный 
круг. Дети обосновывают свой выбор.

5. «недОсТающая  фиГура»  
(см. занятие 1)

Дети ведут поиск закономерности по 
двум признакам, заполняют несколько 
пустых клеточек. Обосновывают свои 
действия.

6. «ОТГадай  заГадку»
Цель: развивать логическое мышле-

ние, связную речь, внимание.
Воспитатель загадывает загадки и про-

сит найти отгадки на сюжетной картинке 
(«Хозяйственный двор», «Сад», «Огород», 
«Зима» и др.). Важно, чтобы дети не толь-
ко правильно находили ответ, но и мо-
тивировали отгадки в развёрнутой речи. 
Если они не отгадали загадку, нужно 
рассмотреть с ними картинку, выделить 
важные признаки и снова загадать её. В 
группе можно провести игру «Кто боль-
ше отгадает загадок?».

Занятие 14
1. «найди  пирамидку»
Цель: развивать самоконтроль, на-

блюдательность, умение сравнивать, ана-
лизировать, распределять и переключать 
внимание.

Педагог показывает детям картинку с 
изображением нескольких пирамидок и 
просит найти пирамидку, если известно, 
что в ней шесть колец, нижнее колечко 
красное, а верхнее — жёлтое. 

2. «запОмни  и  нарисуй»
Цель: развивать слуховую память, 

самоорганизацию, самоконтроль, уме-
ние слушать и точно выполнять указа-
ния взрослого, подчинять свои действия 
определённому правилу.

Педагог предлагает выполнить зада-
ние: нарисовать семь облаков разного 
цвета и величины так, чтобы второе об-
лако было голубого цвета, из четвёртого 
шёл дождь, а последнее было похоже 
на животное. Воспитатель анализирует 
ошибки вместе с детьми: повторяет за-
дание, дети проверяют, правильно ли на-
рисованы предметы, исправляют ошибки. 
Необходимо побуждать воспитанников к 
самостоятельному анализу ошибок в раз-
вёрнутой речи.

3. «вОздушный  шарик»
Цель: развивать мыслительные дей-

ствия, воображение, стимулировать по-
знавательную активность.

Воспитатель показывает детям воз-
душный шарик. Затем сжимает его в 
руках, изменяет его форму и задаёт во-
прос: «Больше или меньше стало воздуха 
в шарике?» Просит объяснить свой ответ. 
Важно, чтобы дети поняли, что, несмотря 
на изменение формы, количество воздуха 
(объём) остаётся таким же. Воспитатель 
спрашивает: «Что можно сделать с воз-
душным шариком, чтобы количество газа 
действительно стало меньше; больше?» 
(Можно выпустить немножко воздуха; 
надуть шарик ещё больше.)

4. «Один — мнОГО»
Цель: развивать быстроту мышления, 

умение концентрировать внимание, ак-
тивизировать словарь.

Педагог бросает мяч ребёнку и назы-
вает слово в единственном числе, напри-
мер, «щенок». Ребёнок, возвращая мяч, 
должен назвать это слово во множествен-
ном числе — «щенки».

5. «запОмни карТинки пара-
ми»

Цель: развивать мыслительные дей-
ствия, воображение, стимулировать по-
знавательную активность.

Воспитатель перед детьми в случай-
ном порядке выкладывает картинки и 
предлагает их запомнить, побуждает к 
самостоятельному припоминанию с по-
мощью приёма смысловых связей между 
предметами. В случае затруднения оказы-
вает дозированную помощь: кладёт одну 
картинку из пары, а детям необходимо 
назвать другую.

Картинки для запоминания: замок, 
ключ, дерево, яблоко, хлеб, нож, собака, 
будка, книга, очки, рыба, удочка.

6. «чТО сначала, чТО пОТОм»  
(см. занятие 7)

7. «Графический  дикТанТ»
Цель: развивать мелкую моторику 

руки, самоконтроль, пространственную 
ориентацию, умение концентрировать 
внимание.

Перед тем как работать с детьми над 
этим заданием, педагог объясняет им, 
что любой предмет — дом, дерево, жи-
вотное, транспорт и многое другое — 
можно изобразить линиями, рисуя по 
клеточкам. Даёт словесную инструкцию, 
а дети на листе в клеточку рисуют. На-
пример: «От точки проведи линию на 
4 клеточки вверх, затем на 2 вправо, на 
2 вниз, 2 влево, 1 вверх…» Чтобы облег-
чить детям рисование по клеточкам, на-
чальную точку должен ставить взрослый. 
Необходимо нарисовать по клеточкам 
слона, дорисовать ему глаза, большие 
уши и маленький хвост.

8. «вспОмни слОва из задания 
«запОмни карТинки парами»

Цель: стимулировать долговремен-
ную память.

Занятие 15
1. «назОви  предмеТ»
Цель: развивать целостность восприя-

тия, умение классифицировать, включать 
часть в целое, концентрировать внима-
ние.

Педагог читает стихотворение и пред-
лагает детям выполнить задание само-
стоятельно как можно быстрее. Если они 
не справляются, следует выполнять за-
дание, проводя указкой по контуру каж-
дого предмета. Постепенно дети должны 
научиться следить за контуром предмета 
с помощью движения глаз. 

Вопросы детям: «Что нарисовано на 
картинке? Как можно назвать эти пред-
меты одним словом? Почему эти пред-
меты называют «игрушки»? Какие ещё 
игрушки вы знаете? Сколько игрушек 
нарисовано на картинке?»

пример аккуратности
Пехота, пушки, конники
Штурмуют подоконники, 
Машины ездят по столу,
Плывёт кораблик на полу,
И даже на подушке
Устроились игрушки.
Сестра опять ругается:
«Сложи, как полагается!»
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Примеры аккуратности
Она мне подаёт:
Откроет дверку радостно
И кукол достаёт.
Одетые «с иголочки»,
Причёсаны, умыты,
Они рядком на полочке
В шкафу лежат, закрыты.
Сестра им улыбается,
Зовёт по именам,
И куклы просыпаются,
Садятся тут и там:
Марина, Таня, Маша, Нина
На стул, на стол, на пианино,
Поверх салфеток
и тетрадок...
Игрушки любят беспорядок!
                             в. азбукин

2. «чТО  лишнее?»
Цель: развивать связную речь, внима-

ние, умение классифицировать и обоб-
щать.

Педагог называет слова, просит ука-
зать, кто или что лишнее, и объяснить 
выбор.

Корова, овца, коза, зубр.
Пчела, моль, муха, комар.
Зима, утро, весна, лето.
Автобус, троллейбус, трактор, такси.
Крыжовник, яблоко, апельсин, банан.
3. «пОезд»
Цель: развивать логическое мышле-

ние, связную речь.
Для игры потребуется 12 и более 

предметных картинок. Каждая картинка 
— это вагончик. Педагог говорит: «Мы 
будем играть в поезд. Я кладу первую 
картинку. Потом вы по очереди кладите 
свои. Получатся вагончики у поезда. Но 
у настоящего поезда вагончики крепят-
ся друг с другом, чтобы не отцепить-
ся на ходу. Наши вагончики-картинки 
тоже должны быть скреплены. Вот как 
это делается. Кладём картинку, на кото-
рой нарисована ложка. За ней можно 
положить любую картинку, например, 
ту, на которой нарисована тарелка. Мы 
скрепили ложку и тарелку, потому что 
это посуда. После тарелки кладём кар-
тинку, на которой нарисована ваза для 
цветов. Мы скрепили тарелку и вазу, 
потому что она сделана из стекла. А те-
перь по очереди будем класть картинки 
и объяснять, как их скрепить».

Картинки можно класть в любом по-
рядке, главное, чтобы ребёнок объяснил 
своё скрепление. Когда поезд готов, вос-
питатель вместе с детьми проверяет, как 
скреплены вагоны.

4. «найди неизвесТный рису-
нОк»

Цель: развивать внимание, связную 
речь, умение сравнивать и анализиро-
вать.

Педагог предлагает подумать и найти 
неизвестный рисунок. Дети в развёрну-
той речи обосновывают свой ответ.

?
5. «ГруппирОвка» (см. занятие 10)

6. «Графический дикТанТ» (см. 
занятие 14)

Детям предлагается нарисовать по 
клеточкам зайца, раскрасить.

Занятие 16
1. «назОви предмеТ» (см. заня-

тие 15)

Предлагаемый вариант: «Что нари-
совано на картинке? Как эти предметы 
можно назвать одним словом? Почему 
их называют «овощи»? Какие ещё овощи 
вы знаете? Сколько овощей нарисовано 
на картинке?»

купите лук
Купите лук, зелёный лук,
Петрушку и морковку!
Купите нашу девочку,
Шалунью и плутовку!
Не нужен нам зелёный лук,
Петрушка и морковка.
Нужна нам только девочка,
Шалунья и плутовка.
шотландская народная песенка в 

переводе и. Токмаковой
2. «найди неизвесТный рису-

нОк»
Цель: развивать внимание, связную 

речь, умение сравнивать и анализировать.
Педагог предлагает подумать и на-

рисовать неизвестную фигуру. Дети в 
развёрнутой речи обосновывают свой 
ответ.

?

3. «фрукТОвый  салаТ»
Цель: развивать зрительную память, 

внимание.
Каждый играющий берёт себе по 

1—3 карточки с изображением ягод и 
фруктов. Выбирают ведущего. Дети по-
казывают ему свои картинки, ведущий 
запоминает. Далее он говорит: «Фрукто-
вый салат! Мне для фруктового салата 
нужен... банан! Он у Лизы!» Если ведущий 
угадал, то ребёнок кладёт рядом с ним 
свою карточку. Игра продолжается до тех 
пор, пока ведущий не сможет вспомнить 
ещё один из фруктов или ягоду. После 
этого дети выбирают нового ведущего и 
перемешивают карточки.

4. «пОкажи»
Цель: развивать образное представле-

ние, двигательную память.
Педагог просит детей показать, как 

прыгает щенок за косточкой, ходит ко-
рова, бодается бык, кошка нежится на 
солнышке, бабушка поправляет очки, ма-
шина тормозит у светофора и т.д.

5. «пОезд» (см. занятие 15)
6. «Графический дикТанТ» (см. 

занятие 14)
Детям предлагается нарисовать по 

клеточкам жирафа, раскрасить.

7. «О чём ГОвОриТся?»
Цель: развивать логическое мыш-

ление, связную речь, умение понимать 
содержание литературных текстов, обоб-
щать, сравнивать, анализировать.

Воспитатель читает стихотворение 
(рассказ) и просит объяснить, о чём в 
нём говорится. Важно выяснить, пони-
мают ли дети скрытый смысл произведе-
ния. В случае затруднения педагог задаёт 
наводящие вопросы. Необходимо побуж-
дать детей к подробным объяснениям в 
развёрнутой речи.

почему смеялся ёж?
Пошёл тёмной ночью серый ёжик по 

лесу гулять. Увидел красную клюквин-
ку и наколол на серую иголочку. Увидел 
жёлтые листья и тоже наколол. За-
метил, наконец, в голубой луже звезду. 
Тоже хотел наколоть — да ничего не 
вышло. Подумал ёжик, подумал и на-
крыл её лопушком: пусть до утра по-
лежит. А утром под лопухом вместо 
голубой звезды нашёл большое красное 
солнышко. Вот ёж смеялся очень.

Г. Цыферов

(Продолжение следует.)


