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Введение

Развитие речи дошкольников в детском саду осу
ществляется во всех видах деятельности: на занятиях по ознакомле
нию с художественной литературой, с явлениями окружающей дей
ствительности, по обучению грамоте, на всех остальных занятиях, 
а также вне их —  в игровой и художественной деятельности, в по
вседневной жизни. Однако на специальных занятиях обучение род
ному языку, развитие речи становятся главной задачей.

В настоящем пособии представлены программа развития речи 
детей пятого года жизни, методика диагностики речевого развития, 
конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению детей с ли
тературой, речевые игры и упражнения, методические рекомен
дации.

Основой пособия послужили исследования, проведенные в ла
боратории развития речи Института дошкольного воспитания АПН 
(ныне —  Институт развития дошкольного образования РАО) под ру
ководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. Результаты исследований 
позволили разработать теорию усвоения языка в дошкольном дет
стве и психолого-педагогические основы методики развития речи 
в детском саду, а также принципиально новое программное содер
жание обучения родному языку детей дошкольного возраста (от 
трех до семи лет). Систему занятий по развитию речи в разных 
возрастных группах детского сада разрабатывали научные сотруд
ники: Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, 
А.Г. Тамбовцева, Г.А. Тумакова, Г.П. Белякова, Т.М. Юртайкина. 
В дальнейшем игры и упражнения создавались А.А. Зрожевской, 
А.А. Смагой, Л.Г. Шадриной, Г.И. Николайчук, А.И. Лаврентьевой.

Сотрудниками Института развития дошкольного образования 
получены данные, которые подтверждают, что выпускники детских 
садов, прошедшие обучение по методике, разработанной под руко
водством Ф.А. Сохина, намного успешнее своих сверстников усваи
вают программу школьного обучения родному языку как в отно
шении лингвистических знаний, так и в области развития речи —  
устной и письменной.

Основным принципом разработанной системы является взаимо
связь задач, охватывающих разные стороны речевого развития —  
воспитание звуковой культуры речи, расширение и обогащение
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словаря, формирование грамматического строя речи, ее связности 
при построении развернутого высказывания —  на каждом возраст
ном этапе. Принцип преемственности осуществляется в двух фор
мах: линейной и концентрической. Решение каждой речевой задачи 
осуществляется прежде всего линейно, поскольку от возраста к возра
сту, от г;Л/ппы к группе постепенно усложняется материал, варьируют
ся сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем 
при таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняются прио
ритетные линии развития. В словарной работе это усиленное вни
мание к смысловой стороне слова, в грамматике — формирование 
языковых обобщений, в развитии связной речи —  связывание пред
ложений в высказывание. Последовательное осуществление преем
ственности в обучении дошкольников родному языку позволяет не 
только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее 
развитие речевых умений и навыков. Таким образом, важной стано
вится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой 
речевой задачи на разных возрастных этапах.

Большинство занятий построено по тематическому принципу, 
т. е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают 
и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это 
времена года, мир животных и растений, явления общественной 
жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. 
Со многими темами дети сначала знакомятся на занятиях по расши
рению представлений об окружающем мире, по ознакомлению с ху
дожественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи 
закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления 
и отношение к окружающему в связных высказываниях. И тогда пе
реход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов 
к составлению рассказа или сказки становится естественным.

Речевые игры и упражнения можно проводить со всей группой, 
отдельными подгруппами детей и индивидуально с каждым ребен
ком. Упражнения, связанные с выполнением движений, могут 
использоваться на физкультминутках, на дневной и вечерней про
гулках.

Предлагаемая книга входит в комплект пособий по развитию ре
чи дошкольников от трех до семи лет. Комплект составляют методи
ческие пособия по развитию речи детей в разных возрастных груп
пах детского сада, а также наглядные пособия (наборы предметных 
и сюжетных картинок), необходимые для проведения занятий, и ра
бочие тетради для детей.
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Программа развития речи 
детей пятого года жизни

Характеристика речевого развития
Главное направление развития речи на пятом го

ду жизни —  это освоение связной монологической речи. Происхо
дят заметные изменения и в освоении способов словообразования, 
начинается взрыв словотворчества. Дети получают начальное пред
ставление о слове как звуковом процессе (оно звучит, состоит из 
звуков, звуки произносятся друг за другом, последовательно). У де
тей этого возраста очень велико тяготение к рифме. Они подби
рают слова, порой лишенные всякого смысла. Но само это занятие 
далеко не бессмысленное: оно способствует развитию речевого слу
ха, формирует умение находить слова, близкие по звучанию.

Ребенок учится правильно понимать и употреблять термины 
слово, звучит, звук, вслушиваться в звучащее слово, самостоятель
но находить слова, разные и сходные по звучанию, определять по
ел едовательность звучания звуков в слове, выделять определенные 
звуки. Это период ознакомления детей со словом —  его смысловой 
стороной (оно имеет смысл, обозначает какой-то предмет, явление, 
действие, качество). Активный словарь ребенка обогащается слова
ми, обозначающими качества предметов, производимые с ними 
действия. Дети могут определить назначение предмета, функцио
нальные признаки. (М яч  —  это игрушка: в него играют.) Они 
начинают подбирать слова с противоположным значением, сравни
вают предметы и явления, употребляют обобщающие слова (имена 
существительные с собирательным значением).

Это период практического усвоения правил употребления грам
матических средств. Речь детей изобилует грамматическими ошиб
ками, неологизмами («детскими» словами типа машинский, от- 
кнопил, ползу к). Дети овладевают морфологическими средствами 
языка (согласование слов в роде, числе, падеже; чередование со
гласных в основах глаголов и имен существительных). Ребенок под
водится к пониманию многозначности отдельных грамматических 
форм. Он усваивает способы образования существительных с суф-
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Словарная работа
Особое внимание в словарной работе уделяется 

правильному пониманию слов, их употреблению и дальнейшему 
расширению активного словаря. Продолжается работа по активи
зации словаря детей названиями предметов, их качеств, свойств, 
действий (существ ите л ьн ы е, прилагательные, глаголы), уточняются 
обобщающие понятия ( игрушки, одежда, мебель, овощи, посу
да ). Дети могут назвать действия, связанные с движением игрушек, 
животных, подобрать определения к заданным словам ( снег, сне
жинка, зима). Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать 
предметы по размеру, цвету, подбирают не только действия к пред
мету (лейка... утюг... молоток... нужны для того, чтобы...), но 
и предметы к тому или иному действию (поливать можно... цветы, 
грядки в огороде; гладить можно... платье, брюки, одежду). Одно
временно проводится работа по правильному употреблению слов, 
обозначающих пространственные отношения.

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает 
новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой речи, соста
влять из слов и словосочетаний предложения (игры «Какое что 
бывает?», «Что умеет делать ветер (вьюга, солнце)?»). Одно
временно можно учить детей понимать многозначные слова, соче
таемость разных слов (например, идет можно сказать о человеке, 
автобусе, поезде, часах, мультфильме).

Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противопо
ложные по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети, ребя
та, мальчики и девочки; сладкий  — горький, старый — новый. 
При знакомстве с многозначными словами ( лапка, ручка) необхо
димо использовать наглядный материал (рисунки, иллюстрации), 
например, находить на рисунке предметы, которые называются од
ним словом игла ( швейная, медицинская, игла у ежа, елки, со
сны ). Для закрепления ориентировки в разных значениях много
значного слова можно предлагать доступные детям слова разных 
частей речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, 
слабый, острый).

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением некоторых 
слов. (Почему грибы называют... подберезовиком, подосиновиком, 
лисичкой, мухомором? Почему шапку называют ушанкой, цве
ток —  подснежником?) Дети учатся не только соотносить слова по 
смыслу, но и объяснять их, давать слова и словосочетания в играх:
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«Кто ( что) может быть легким ( тяжелым, добрым, весе
лым...)?», «Как сказать по-другому?», «Почему так называ
ют?», «Продолжи цепочку слов». От объяснения отдельных слов 
дети переходят к составлению словосочетаний, затем предложе
ний, и наконец, они могут составить рассказ с многозначными сло
вами, т. е. перенести усвоенные лексические навыки в связное вы
сказывание.

Формирование 
грамматического строя речи
В средней группе расширяется круг грамматиче

ских явлений, которые дети должны усвоить. Продолжается обуче
ние образованию форм родительного падежа единственного 
и множественного числа существительных (нет шапки, варежек, 
брюк), правильному согласованию существительных и прилагатель
ных в роде, числе и падеже, развивается ориентировка на оконча
ние слов ( добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). Об
разованию форм глаголов в повелительном наклонении (спой, 
спляши, попрыгай) дети учатся в играх, когда они дают поручения 
зверятам, игрушкам, друзьям. Дети также упражняются в правиль
ном понимании и употреблении предлогов пространственного 
значения ( в, под, над, между, около).

В средней группе проводится большая работа по обучению раз
ным способам словообразования разных частей речи. Детей учат 
соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти 
названия в единственном и множественном числе и в родительном 
падеже множественного числа (утенок —  утята  —  не стало 
утят; зайчонок — зайчата — много зайчат; лисенок — лися
та —  нет лисят). Упражняясь в образовании названий предме
тов посуды, дети осознают, что не все слова образуются одинаково 
(сахар —  сахарница, салфетка —  салфетница, но масло —  ма
сленка и соль —  солонка).

Особенное внимание уделяется умению образовывать разные 
формы глаголов, правильно спрягать глаголы по лицам и числам.
(ак, следя за действием игрушки, дети учатся правильному образо
ванию глаголов (лезла  —  залезла —  вылезла; прыгнула —  под
прыгнула — перепрыгнула; несла —  принесла —  унесла). Дети 
также учатся образованию звукоподражательных глаголов (ворона 
карр-карр —  каркает, петух кукареку —  кукарекает, поросенок
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хрю-хрю — хрюкает). Широко используется обучение умению сот- 
носить однокоренные существительные и глаголы (мыло —- мылит, 
звонок — звенит, краска — красит, учитель — учит, строи
тель — строит, но врач лечит, портной шьет).

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элемен
тарные правила синтаксиса. Составляя с глаголами словосочетания 
и предложения, дети учатся строить связные высказывания. Для это
го проводятся специальные игры и упражнения ( «Закончи предло
жение», «Зачем тебе нужны ... ?» ).

В средней группе можно вводить «ситуацию письменной речи», 
когда взрослый записывает то, что диктует ребенок. Это активизи
рует употребление сложносочиненных и сложноподчиненных кон
струкций, что способствует развитию связной речи.

Развитие связной речи
В пересказывании литературных произведений 

дети передают содержание небольших сказок и рассказов, как уже 
знакомых, так и впервые прочитанных на занятии.

В рассказывании по картине дети учатся составлять небольшие 
рассказы и подводятся к составлению рассказов из личного опыта 
(по аналогии с содержанием картины). Рассказывание об игрушке 
проводится сначала по вопросам взрослого, затем вместе со взрос
лым, а после этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания 
предполагают обучение разным типам высказывания: описанию, 
повествованию и некоторым компонентам рассуждения (выявлению 
причинной связи: «М не нравится зима, потому что...»). Чаще всего де
ти составляют контаминированные (смешанные) тексты, когда в по
вествование включаются элементы описания или рассуждения.

В средней группе описанию уделяется особое внимание. Дети 
учатся сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 
игрушки по следующей схеме: 1) указание на предмет, называние 
его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета (или 
с предметом); 3) оценка предмета или отношение ребенка к нему. 
Такое освоение описательной речи развивает у детей умения и на
выки, обеспечивающие общую структурную оформленность текста 
(начальное определение предмета, описание его свойств и качеств, 
конечную оценку и отношение к предмету).

Продолжается формирование навыков повествовательной ре
чи, для чего имеются схемы составления совместного рассказа. В ре
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зультате дети глубже осознают структуру, т. е. композиционное 
строение связного высказывания (начало, середина, конец). Снача
ла закрепляется представление о том, что рассказ можно начинать 
по-разному («Однажды...», «Как-то раз...», «Дело было летом...» 
и т. п.). Взрослый, давая зачин рассказу, предлагает ребенку напол
нить его содержанием, развить сюжет («Как-то раз... собрались зве
ри на полянке. Стали они... Вдруг... Взяли звери... И тогда...»). Запол
нение схемы помогает ребенку закрепить представление о сред
ствах связи между предложениями и между частями высказывания. 
При этом необходимо учить детей включать в повествование эле
менты описания, диалоги действующих лиц, разнообразить дей
ствия персонажей, соблюдать временную последовательность 
событий. Одновременно развивается и интонационный синтаксис —  
умение строить и произносить разные типы предложений (пове
ствовательные, вопросительные, восклицательные). Широко ис
пользуется коллективное составление связного высказывания, 
когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое 
взрослым или другим ребенком.

Такое составление высказываний подводит детей к рассказыва
нию по нескольким сюжетным картинкам, когда один ребенок рас
сказывает начало по первой картинке, другой продолжает разви
вать сюжет по следующей картинке, а третий заканчивает рассказ. 
Взрослый помогает детям при переходе от одной картинки к другой 
словами-связками: и вот тогда, вдруг, в это время. Индивидуаль
ная работа в обучении рассказыванию (при описании игрушки, 
предмета, картинки) способствует подведению ребенка к самостоя
тельному рассказыванию.

Задания по развитию связной речи органически сочетаются 
с лексическими, фонетическими и грамматическими упражнениями.

Обучение связной речи помогает совершенствовать составление 
описательных и повествовательных рассказов, использование эле
ментов рассуждения, развивает умение употреблять в связном вы
сказывании точные и образные слова, включать в текст повествова
ния прямую речь и диалоги действующих лиц.



Методические 
рекомендации

Главное направление развития речи детей на пя
том году жизни —  освоение контекстной речи. Этот процесс начи
нается у некоторых детей уже на четвертом году, но особенно ин
тенсивен он в среднем дошкольном возрасте. Обучение связной 
речи и рассказыванию становится главной задачей специальных 
занятий (как коллективных, так и индивидуальных).

На пятом году жизни значительно прогрессирует речевое разви
тие ребенка: обогащается словарь, совершенствуется речевой слух 
и грамматический строй речи, формируется связная речь. В актив
ный словарь постепенно входят (и специально вводятся) слова, 
обозначающие признаки и качества предметов, производимые 
с ними действия. Появляются высказывания, отражающие попытки 
определить предмет, его назначение, функциональные признаки, 
например: «Мяч — это во что играют»; «Посуда — из чего 
едят». С расширением активного словаря, совершенствованием 
грамматического строя речи ребенок начинает точнее излагать 
свои мысли, более свободно общаться как со взрослыми, так и со 
сверстниками.

В это время активизируется воспитание звуковой культуры речи. 
У детей значительно снижается количество неправильно произно
симых звуков, реже встречаются нарушения в слоговой структуре 
слов. Большинство детей может четко и чисто произносить шипя
щие звуки ш, ж, ч, щ; многие овладевают правильным произноше
нием звуков р,рь, л, ль. Однако, даже умея произносить все звуки 
правильно, дети не всегда верно употребляют их в некоторых сло
вах, иногда смешивают шипящие звуки со свистящими, звуки р, 
рь — со звуками л, ль. Например, ребенок, правильно произнося 
звук р  в слове сарай, может произнести его в слове крыша как л  — 
клыша.

Кроме того, не все дети умеют регулировать дыхание, голос, 
темп речи, правильно ставить ударение в словах; у некоторых недо-
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та точно  развит фонематический слух, интонационная выразитель
ность речи.

Постепенно речь детей становится более связной и выразитель
ной. Это дает возможность учить их составлять небольшое пове
ствование, в котором они используют свой словарный запас, строят 
предложения разных типов, употребляют причастия, наречия и дру
гие части речи. Все еще ориентируясь на образец (рассказ) воспита
теля, дети постепенно отходят от простого подражания, учатся рас
сказывать, выражать свои мысли более самостоятельно.

Занятия по развитию речи проводятся один раз в неделю, каж
дое решает несколько задач, предусмотренных программой (разви
тие связной речи, обогащение и активизация словаря, формирова
ние грамматического строя и воспитание звуковой культуры речи). 
Комплексный подход к построению занятия, т. е. сочетание разных 
задач развития речи, способствует достижению главной цели обу
чения родному языку —  формированию у детей навыков и умений 
использовать все средства языка (фонетические, лексические, грам
матические) в процессе речевого общения со взрослыми и свер
стниками.

При определении содержания занятий необходимо постепенно 
усложнять программные задачи, учитывать их значимость на дан
ном этапе обучения, важность повторения данного материала и т. п.

Воспитание звуковой культуры речи осуществляется в процессе 
всех речевых занятий. Оно включает формирование правильного 
звукопроизношения, умения пользоваться различным темпом ре
чи, интонационными средствами ее выразительности; развитие фо
нематического слуха и восприятия, голосового аппарата, речевого 
дыхания. Основным в этом процессе является формирование пра
вильного звукопроизношения и хорошей дикции.

Важно, чтобы дошкольники четко произносили все звуки родно
го языка. Особое внимание следует уделять звукам с, съ, з, зь, ц, ш,
ж, щ, ч, л, ль, р, рь. Сначала закрепляют произношение каждого 
звука изолированно, затем —  в словах, фразах, при пересказыва
нии сказок, рассказов, описании игрушек, предметов, картин. Отра
батывая дикцию, педагог не только следит за правильностью и чет
костью произнесения слов, но и широко использует специальный 
материал, например, чистоговорки, сложные по звукослоговой 
структуре слова.

Для развития фонематического слуха воспитатель предлагает 
Упражнения, в ходе которых дети на слух определяют наличие того
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или иного звука в слове. Произнося слова, воспитатель выделяет го
лосом отрабатываемые звуки (произносит их громче и дольше, чем 
остальные звуки в слове), а дети определяют, есть в этом слове за
данный звук или нет. Такие упражнения даются в форме игры. На
пример, воспитатель предлагает ребятам покатать в машине толь
ко тех животных, в названиях которых есть звуки с, з, к  и т. д. В даль
нейшем задания усложняются. Воспитатель называет звук, затем 
произносит слово, не выделяя в нем этот звук голосом. Дети опре
деляют, есть в слове названный звук или нет. Или, например, из 
двух разных предметов детям предлагают выбрать тот, в названии 
которого есть заданный звук (показывают две картинки с изобра
жениями животных —  козы и коровы —  и предлагают отобрать кар
тинку с изображением животного, в названии которого есть звук з).

Далее воспитатель дает задания на подбор имен, игрушек, пред
метов, в названии которых есть определенные звуки. Звуки выделя
ются двумя способами: одни произносятся дольше всех остальных 
звуков слова, другие —  громче. Интонационно выделять звуки 
необходимо при слитном проговаривании всего слова. Если ребе
нок плохо выделяет звук, воспитатель должен дать образец произ
несения слова, а ребенок —  воспроизвести его. Звуки нужно назы
вать так, как они слышатся в слове. Например, в слове лиса  первый 
звук —  ль, а в слове лук  —  л.

Для развития слухового внимания проводятся упражнения на 
подбор слов, сходных по звучанию: пушка  —  погремушка —  хло
пушка, на договаривание отдельных слогов, слов, а также произне
сение слов и фраз с различной громкостью и в разном темпе.

Воспитатель продолжает развивать речевое дыхание детей: они 
дуют на «листочки», сдувают с руки «снежинки». Педагог учит ребят 
произносить фразы, состоящие из трех-пяти слов, без дополнитель
ных пауз, на одном выдохе.

Для развития голосового аппарата и умения регулировать гром
кость голоса (произносить звук, слово, фразу то громко, то тихо) ис
пользуются различные игры и упражнения: «Вьюга», «Ауканье», 
«Эхо», «Скажи, как я» и т. д. Совершенствуя у детей произноше
ние звуков, воспитатель учит их говорить слова медленно, протяж
но, выделяя голосом отдельные звуки; двустишия произносить 
в слегка замедленном темпе.

Воспитывая интонационную выразительность речи, взрослый 
демонстрирует образцы выразительного чтения стихов, использует 
инсценировки, в которых животные «говорят» разными голосами,
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предлагает детям произносить фразы то с вопросительной, то с по
вествовательной интонацией.

у воспитанников средней группы значительно возрастает инте
рес к звучанию слова. Они с удовольствием вслушиваются в слова, 
играют ими. Продолжается ознакомление с понятиями слово, звук.

В процессе знакомства со звуковой стороной слова целесообраз
но использовать игровые приемы. Они помогают ребятам услы
шать, как звучит слово, четко произнести его, выделяя все звуки. На
пример, взрослый сообщает, что в гости к детям пришел Петрушка 
с волшебной палочкой. Он хочет поиграть с ними. Петрушка (воспи
татель) обращается к детям: «Ребята, я молчу, вы молчите, и вол
шебная палочка молчит, но как только я дотронусь палочкой до ка- 
кого-нибудь предмета, сразу же нужно назвать его. Только произ
носите слова ясно и громко, чтобы хорошо были слышны все звуки. 
Итак, палочка, начинай!» Петрушка касается палочкой разных 
предметов, а дети (хором или индивидуально по указанию Петруш
ки) произносят слова так, чтобы четко были слышны составляющие 
их звуки (ввааззаа, ззааннааввеессккаа  и т. п.).

Четкое произнесение слов воспитателем является образцом для 
подражания. Проговаривая слово и вслушиваясь в его звучание, де
ти как бы исследуют это слово, знакомятся с ним как со звуковым 
явлением. Полезно использовать упражнения на подбор слов, сход
ных по звучанию, на проговаривание недостающих в слове звуков 
(например, окончаний) и т. п.

Формирование грамматического строя речи. У детей в возра
сте 4-5 лет формирование грамматического строя речи занимает 
значительно больше места, чем у трех-четырехлетних, и служит ос
новой для всего последующего речевого развития.

Расширяется круг грамматических явлений, которые дети усваи
вают в процессе специальных игр и упражнений. Некоторые зада
ния выполняются уже без наглядного материала. Ребятам предоста
вляют большую самостоятельность в образовании грамматических 
форм: предлагают не только воспроизвести услышанное, но и твор
чески применить усвоенное. Педагог воспитывает у них стремление 
говорить правильно. Игры с грамматическим содержанием как 
часть занятия проводятся дважды в месяц, а вне занятий (во второй 
половине дня) —  еженедельно.

С детьми этого возраста наряду с уже известными проводят но
вые игры и игровые упражнения: «Чего не хватает Мише, что
бы пойти на прогулку?»  (упражнение в образовании форм роди
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тельного падежа множественного числа имен существительных) 
«Поручения» (образование форм глаголов повелительного накло
нения), «Магазин» (активизация употребления в речи названий 
предметов посуды), «Вы хотите — мы хотим» (спряжение гла
гола хотеть) и т. д.

Педагог подбирает материал для игр таким образом, чтобы дети 
на интуитивном уровне могли уловить грамматическое правило, 
например, правило выбора окончаний имен существительных в ро
дительном падеже множественного числа в зависимости от оконча
ния в именительном падеже ( полы, столы —  полов, столов, но 
стулья, деревья —  стульев, деревьев). Сами грамматические пра
вила детям не даются, но материал к занятиям подбирается с их уче
том. Так, после неоднократного проведения игры «Магазин», в ко
торой детей учили разным способам образования названий пред
метов посуды {сахарница, салатница, но солонка, масленка 
и т. п.), воспитатель обобщает: «Не все предметы посуды называют
ся похоже».

С детьми также проводятся игровые упражнения, с помощью ко
торых дошкольников учат правильно согласовывать слова в пред
ложении. Например, при выполнении упражнения «Загадка» вос
питанники, определяя родовую принадлежность имени существи
тельного, ориентируются на окончания слов («Отгадай, о ком эти 
слова —  о собаке или щенке: пушистая, добрая, веселая?» и т. д.). 
Подобные задания сложны для детей, особенно на первых порах. 
Поэтому воспитатель доброжелательно относится даже к ошибоч
ным ответам. Важно, чтобы у детей активизировалась поисковая 
деятельность и они получили образец правильной речи (о щенке 
скажем —  веселый, о собаке —  веселая] веселая щенок —  так нель
зя сказать).

Воспитатель должен дифференцированно подходить к детям, 
учитывая задачи обучения и качество усвоения материала. Напри
мер, обучая дошкольников образовывать формы глаголов в пове
лительном наклонении (нарисуй, ляг, поскачи, спой и т. д.), педа
гог предлагает ребятам несколько раз произнести слова в нужной 
форме. Грамматически правильную речь помогают вырабатывать 
специальные игровые приемы. Так, в игре «Чей домик?» двери до
мика откроются, если ребенок правильно согласует окончание гла
гола с именем существительным: пришла лошадка; пришел мед
ведь. В начале года проводят упражнения, которые учат детей пра
вильно соотносить (при восприятии речи взрослого) наименования
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детенышей животных в единственном и множественном числе 
■ изображением одного или нескольких детенышей: «Покажи, где 
утенок, а где утята». При выполнении таких заданий от детей не 
заебуется использовать трудную форму слова в собственной речи. 
Эта задача ставится позже.

Пятый год жизни —  период активного освоения способов слово
образования. Словообразование, словотворчество приобретает 
взрывной характер, охватывает все части речи.

Однако при спонтанном развитии у некоторых детей наблюда
ется запоздалое освоение способов словообразования, они стано
вятся активными словотворцами лишь на шестом году жизни. Такое 
запаздывание не очень желательно, так как в старшем возрасте 
у детей формируется критическое отношение к своей речи —  они 
начинают стесняться экспериментировать со словами. Это неблаго
приятно сказывается на освоении мотивированной лексики (произ
водных слов).

Некоторое запаздывание периода словотворчества нередко яв
ляется не особенностью индивидуального развития, а симптомом 
педагогического неблагополучия, на что необходимо обратить вни
мание и включать в занятия с такими детьми различные игры на 
словообразование.

Ребенок начинает подмечать связь структуры слова и функции 
предмета (человека, объекта), что проявляется в активном экспери
ментировании со словом. Происходит «взрыв» словотворчества: 
узорчивая, угольчатая (снежинка), собачоночка, сынок-слонен- 
чик, я красавлюсъ (примеры К.И. Чуковского из книги «О т  двух до 
пяти»). Ребенок начинает играть словами, получая от этого удо
вольствие, подмечая разнообразие их форм.

В процессе обучения связной речи и рассказыванию совершен
ствуется грамматическая структура предложений, активизируется 
Употребление в речи детей сложносочиненных и сложноподчинен
ных предложений. Этому способствуют проблемные вопросы: «П о 
чему воробей клюет хлеб из собачьей миски и не улетает?»; «Чем 
ак заинтересовался мальчик, что забыл о своей лодочке?» и др.

Словарная работа. Расширению активного словаря способству- 
ет постоянное и целенаправленное использование новых слов 
в Различных видах деятельности. Для того чтобы ребята правильно 
донимали значение употребляемых ими слов, педагог углубляет 
Их знания и представления об окружающем мире. На занятиях 
большое внимание уделяется вычленению в предметах качеств,

• Зйк. 2571 1 7



свойств, деталей и правильному обозначению их соответствующи
ми словами.

Постепенно детей начинают знакомить с синонимами, напри
мер, сравнивая свойства игрушек, предметов. Так как дети пятого 
года жизни чаще всего не могут подобрать нужные слова для проти
вопоставления, педагог использует подсказывающие вопросы: 
«У  Танечки волосы темные, а у Марины?» или «У  Марины волосы 
темные и длинные, а у Тани светлые и ...?» Например, при рассма
тривании картины, на которой изображены петух, куры, цыплята, 
чтобы облегчить детям подбор слов с противоположным значени
ем, задаются вопросы: «Петух —  сильный, а цыплята?» и т. п.

В обучении дошкольников этого возраста все еще значительное 
место занимает наглядность, однако теперь следует шире, чем 
в младшей группе, использовать дидактические игры, лексические 
упражнения (в зависимости от уровня развития группы). Так, для ак
тивизации употребления в речи глаголов полезны упражнения на 
подбор действий к предмету («Для чего нужен утюг?»; «Что можно 
делать веником?»; «Для чего нужна лейка?»); в упражнениях «Кто 
что делает?», «Что делает кошка?» (мяукает, мурлычет, 
подпрыгивает, играет, лакает молоко) ребенок должен на
звать как можно больше действий.

Педагог учит воспитанников употреблять обобщающие слова 
(имена существительные с собирательным значением). У детей уже 
накоплено достаточно знаний об отдельных предметах, входящих 
в определенную родовую категорию (одежда, мебель, посуда), поэ
тому они начинают самостоятельно использовать в своей речи та
кие слова. Для упорядочения знаний об отдельных предметах, акти
визации слов, их обозначающих, можно задавать вопросы типа: 
«Какая мебель стоит у вас дома?»; «Какая одежда надета на вас?»; 
«Как это можно назвать одним словом?».

Формировать умение обозначать качества, свойства предметов, 
игрушек с помощью имен прилагательных помогает прием сравне
ния. Так, например, показывая двух кукол, воспитатель спрашива
ет: «Что у них одинаковое, а чем они различаются?» Ребята рассма
тривают игрушки и определяют сходство и различие: величина, 
цвет, детали одежды (мягкий, пушистый меховой воротник) и т. д., 
в результате чего*в речи детей активизируется употребление имен 
прилагательных, которые делают ее более выразительной, инте
ресной. Для того чтобы усвоенные слова не были пассивным бага
жом ребенка, необходимо создавать условия для их частого употреб-
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I ления и следить за правильностью сочетания этих слов по смыслу, 
Особенно тесно словарная работа переплетается с формированием 
у детей связной речи.

Связная речь. Для детей данного возраста виды заданий по раз
витию связной речи усложняются. Дошкольники учатся пересказы
вать литературные произведения, рассказывать по картине, описы
вать характерные особенности той или иной игрушки, передавать 
своими словами личные впечатления, На этих занятиях ребят под
водят к самостоятельному рассказыванию.

В нашем пособии предлагаются следующие виды занятий по раз
витию связной речи.

1. Пересказ лит ературных произведений  (сказка «Пузырь, 
соломинка и лапоть»; рассказы «Поезд» Я. Тайца, «Курочка» Е. Ча
рушина, «Помощники» Н. Калининой). Дети учатся выразительно 
передавать диалог действующих лиц и пересказывать короткие 
произведения.

2. Рассказывание по картине  («Кошка с котятами», «Собака 
со щенятами», «Таня не боится мороза», «Мама моет посуду»). 
На этих занятиях необходимо подводить детей к сочинению не
большого рассказа, учить составлять короткие рассказы на основе 
личного опыта (по аналогии с содержанием картины). Вначале они 
придумывают маленькую историю (из двух-трех предложений) по 
картине с помощью воспитателя, затем —  по плану; в конце года на
чинают составлять небольшие рассказы самостоятельно.

3. Составление рассказа-описания. Сначала дети с помощью 
вопросов воспитателя учатся описывать игрушку, называя наиболее 
характерные ее признаки; затем им дают задания на описание 
предметов, например в форме дидактической игры ( «Петрушка, 
угадай мою игрушку»); в дальнейшем они учатся описывать 
и сравнивать кукол, называя их характерные признаки, а на завер
шающем этапе —  внешность товарищей, их одежду.

Во всех видах занятий, где от ребенка требуется связно переска
зать прочитанное или сочинить собственный рассказ, можно ис
пользовать наглядный план, составленный с помощью воспитателя. 
В плане отражается последовательность основных эпизодов расска
за (три-четыре ключевых эпизода), в каждом из которых схематиче- 
СКи изображены основные действующие лица, предметы (человек, 
животное, дерево и т. п,). С помощью такого плана ребенку легче 
'Предать логику рассказа и перейти затем к самостоятельному рас
сказыванию.
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Задания на развитие связной речи целесообразно давать в соч$ 
тании со словарной работой или работой по формированию граи 
матического строя речи. Тематически они могут перекликаться 
и служить продолжением друг друга. Например, описание игрушщ 
полностью опирается на словарную работу. Задания по активиза 
ции словаря переплетаются с обучением рассказыванию. На сл<й 
дующих занятиях задания усложняются. Дети подбирают определи 
ния к заданным словам, выполняют упражнения на активизаций 
в речи глаголов. Сначала они рассматривают игрушки, которые crt 
ят на столе (мяч, барабан, мишку, куклу). Воспитатель спрашивав! 
«Что это? (Мяч.)  Какой мяч? (Круглый, красный, резиновый^ 
Для чего он нужен? (Играть, бегать.) Что с мячом можно делать 
(Играть, катать, бросать, ловить.)». Аналогичные вопросы зй 
даются и о других игрушках. После этого проводится игра. Кто-на 
будь из ребят прячет одну игрушку; дети начинают рассказывав 
все, что знают об этой игрушке, не называя ее, и Петрушка (воспй 
татель или кто-то из детей) отгадывает, какую игрушку спрятали.

Здесь задания, активизирующие словарь ребенка, сочетаютс 
с развитием его связной речи. Ребята должны сказать об и груш к 
или предмете то, что слышали на занятии, или рассказать что-то не 
вое, не называя их. В этом состоит сложность задания. Если воспу 
танники неправильно строят предложения, педагог повторяет сво 
рассказ, предлагая внимательно следить за тем, что и какими слова 
ми он рассказывает о предмете, игрушке. В дальнейшем дети уча! 
ся не только описывать, но и сравнивать, сопоставлять предметь 
игрушки; они подбирают слова, противоположные по смыслу.

При рассматривании картины дошкольники выполняют различ
ные словарные упражнения, связанные с содержанием занятия. Гл* 
дя на картину «Таня не боится мороза», они отвечают на вопрось 
«Какой снег? (Белый, пушистый, холодный, мягкий.) Какая ъу 
ма? (Снежная, холодная, морозная.)». Постепенно дети начинг 
ют использовать эти слова в своих высказываниях. Именно в это! 
и заключается смысл упражнений. Словарные упражнения включа 
ются также в занятия по пересказу литературных произведений.

Владение грамматическими формами необходимо для правиль 
ного построения предложений в высказывании, рассказе. Усвоеь 
ные грамматические формы закрепляются в повседневной жизни.

Развитие речи вне занятий. Звуковая культура речи воспитывг 
ется во время речевой гимнастики, в повседневном общении. Р« 
бенку предлагают сначала рассказать стихотворение немного гром
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це обычного (как будто он выступает перед всей группой), затем 
вполголоса (для одного человека), далее с обычной громкостью 

нескольких человек), наконец, шепотом (как бы по секрету). 
Если у большинства детей в группе еще не выработалось четкое зву- 
копроизношение, педагог организует дополнительные индивиду
альные занятия или объединяет воспитанников, имеющих одинако
вые дефекты речи. Для развития связной речи необходимо еже
дневно как можно больше разговаривать с детьми, побуждать их 
самостоятельно общаться со взрослыми и сверстниками. Педагог 
в непринужденной форме расспрашивает ребят, что интересного 
они увидели по дороге в детский сад, чем занимались дома. С инте
ресом выслушивая ребенка, воспитатель побуждает его к разверну
тым высказываниям. При этом не следует делать замечаний, если 
ребенок сказал что-нибудь неправильно. Надо только повторить за 
ним высказывание в правильной форме и задать вопрос таким об
разом, чтобы добиться правильного ответа. На прогулке или в ве
чернее время всегда есть возможность поговорить, например, 
о том, что ребенок задумал нарисовать, во что и с кем любит играть. 
Особое внимание педагог должен уделять детям молчаливым, не
активным на занятиях. Тематика таких бесед может быть самой раз
нообразной.

Вне занятий воспитатель закрепляет знания детей о слове, его 
звучании, широко используя настольные речевые дидактические 
игры, которые очень нравятся детям. То, что в обычной речи могло 
остаться незамеченным, в процессе игры со словом откладывается 
в памяти, запоминается без напряжения. Дети четырех-пяти лет хо
рошо воспринимают ритмические повторы и созвучия. Настольные 
игры «Так ли это звучит?», «Какое это имя?», «Найди пару» 
и другие предполагают небольшое количество участников (от двух 
До четырех человек), давая тем самым возможность уделить внима
ние каждому ребенку. В свободное время желательно проводить 
с небольшими подгруппами детей дидактические игры «Что из
менилось?», «Прятки», «Поручения», «Чудесный мешочек» 
и Другие, чтобы дети упражнялись в использовании трудных грам
матических форм. Следует регулярно организовывать по желанию 
Детей игры-драматизации по русским народным сказкам и автор
ским произведениям («Гуси-лебеди», «Зимовье зверей», «Рукави
чка»; «Поезд» Я. Тайца, «Кто сказал мяу?» 8. Сутеева, «Про глупого 
мышонка» С. Маршака и др.), привлекать ребят к загадыванию и от- 
• эдыванию загадок. Следует побуждать детей и к рассказыванию
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сказок по их выбору. В вечернее время можно рассмотреть альбом! 
словесного творчества, прочитать выборочно рассказы ребят. |

Наряду с сюжетно-ролевыми играми по мотивам фольклорный 
и литературных произведений дети уже способны разыгрывать тЫ 
атрализованные представления для родителей, для воспитанников 
других групп. Но следует заметить, что для переноса речевых уме| 
ний, получаемых в игре, в монологическую речь часто требуются 
определенные условия. Главное из них —  включение в педагогичен 
ский процесс ситуаций устного рассказа, когда перед ребенком сга-1 
вится задача оформить свои мысли в виде рассказа, при этом взро-? 
слый помогает, подсказывая сюжетные ходы, логические связи; 
а нередко и начало каждого предложения.

Другой ситуацией, благоприятной для формирования правиль
ной синтаксической структуры детских высказываний, является так 
называемая ситуация письменной речи, когда ребенок диктует свое 
сочинение, а взрослый его записывает. Письменная речь —  речь 
контекстная. Ее понимание полностью опирается на язык, а не на си
туацию, при письме также замедляется темп речи. Все это создает 
условия для того, чтобы ребенок более правильно оформлял свои 
высказывания. Этот прием может применяться в индивидуальной 
работе, при составлении альбома детского творчества. В рассказах 
дошкольников совершенствуется связная речь, понимание смысло
вой стороны слова и особенно —  синтаксическая структура предло
жений. Методика руководства детским рассказыванием в непосред
ственном общении должна быть неформальной. Воспитатель может 
лично участвовать в сотворчестве, радуясь находкам ребенка.

Особенно широко используются игровые упражнения для обуче
ния детей описанию игрушки, картинки (А.А. Зрожевская). Прежде 
всего необходимо научить их называть предмет, точно и образно 
характеризовать его свойства, качества, действия, т. е. отбирать 
слова для описания. Такие упражнения формируют элементарное 
осознание структуры описания, умение правильно его начать и за
вершить, самостоятельно найти признаки (микротемы) и располо
жить их в определенной последовательности, пользоваться разны
ми способами связи между предложениями и частями высказы
вания. А.А. Зрожевская предлагает для детей пятого года жизни 
использовать игровые ситуации, мотивирующие высказывания- 
описания. Например, дети отправляются в Страну сказок, но по
пасть в нее не могут. Сторож Кот Котофеевич, охраняющий вход 
в эту страну, дает ребятам «волшебные» картинки, и они превраща-
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ртся в зверят, изображенных на них. Волшебные ворота открыва
ется, если желающий попасть в Страну сказок сумеет описать внеш
ность животного, его повадки. Или дети могут оказать помощь ма- 
ше-зайчихе в розыске пропавших зайчат. Им показывают открытки 
(картинки, фотографии) с изображениями зайчат, одетых по-разно- 
му. Дети могут поздравить с днем рождения Петрушку (Незнайку, Че
бурашку) и по телефону описать, какие подарки ему приготовили.

В средней группе речевые игры, упражнения, ситуации, направ
ленные на развитие понимания смысловой стороны слова, помо
гают детям:

—  узнавать значения новых слов —  разных частей речи (имен су
ществительных, прилагательных, глаголов);

—  определять лексическое значение слова в зависимости от кон
текста, понимать оттенки значений некоторых многозначных слов;

—  подбирать к заданным словам синонимы и антонимы, состав
лять с ними предложения и короткие тексты;

—  объяснять эмоциональное состояние человека, подбирая со
ответствующие слова и выражения;

—  понимать и объяснять этимологию (происхождение) некото
рых слов;

—  самостоятельно образовывать новые слова с помощью суф
фиксов и приставок, различать оттенки значений слов, употреблять 
их в соответствии с контекстом;

—  исправлять лексические неточности в разных типах высказы
ваний;

—  овладевать навыками в области речевого этикета, знать глаго
лы общения, слова ласкового обращения;

—  развивать умение составлять разные типы текстов —  описа
тельные и повествовательные.

Слово должно вызывать определенные представления у ребен
ка. Если слово дано в контексте, то оно включено в широкую систе
му связей, помогающую глубже понять его смысл и полнее раскрыть 
содержание. Контекст —  дополнительное средство, помогающее 
вспомнить и уяснить значение слова.

Дошкольники этого возраста могут составлять не только описа
тельные, но и повествовательные тексты как по предметным кар
тинкам, так и по серии сюжетных картин, устанавливая смысловые 
и лексические связи между отдельными частями высказывания. Они 
Уже могут выполнять задание типа «словесное рисование», раскры
тая содержание задуманного.



Конспекты занятий 
по развитию речи

с « Ь

« = 0

е

Условные обозначения

Задача занятия (игры, упражнения)

Наглядный материал

Ход занятия (игры)

Новая часть занятия

Физкультминутка

З А Н Я Т И Е  1 . Составление описательного рассказа

Связная речь. Учить детей составлять рассказ об игрушках 
с описанием их внешнего вида.

Словарь и грамматика. Активизировать употребление 
в речи слов, обозначающих действия и состояния (глаголов); учить 
согласовывать имена прилагательные с именами существительны
ми в роде и числе.

Звуковая культура речи. Закреплять произношение изучен
ных звуков: у, а, г, к, в; учить правильно произносить в словах звуки с, 
сь, выделять в речи слова с этими звуками; закреплять представления 
о значении терминов слово, звук) учить вслушиваться в звучание слова.

Игрушки: кошка, собака, машина, слон, лиса, гусь, лягушка.

*=£ >  Появляется машина с игрушками. Дети рассматривают их, 
отвечают на вопросы педагога.

— Посмотрите, какие гости к нам пож аловали. Кто это? 
(Это кошка.) К акая  она? ( Серая, пушистая, мягкая.) Что уме
ет делать кош ка? (Ловить мышей, мурлыкать, пить молоко.) 
Если мы погладим кош ку, что она будет делать? (Мурлыкать, 
выгибать спину.) А  что делает кош ка, когда видит мы ш ку? 
(Ловит, бежит, тихонько подкрадывается.) Если я  покаж у 
кош ке ниточку с бантиком, что она будет делать? (Играть, под
прыгивать, хватать.) Что еще делает кош ка? (Лакает моло
ко, мурлычет, мяукает.)
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Послушайте» как  я  произнесу слово: коош ш каа. Повторите 
его за мной так ж е. Теперь Валя скаж ет слово кошка, а  мы послу
шаем, как  будет звучать это слово у Вали. А  М арина повторит 
нам, что делает кош ка. Вспомним слова, которые вы назвали.

Воспитатель берет собаку.
— Кто это? (Собака.) П ослуш айте, как  звучит это слово: 

сссоообааакааа. Оля, произнеси это слово так , к ак  я  (обращает
ся с аналогичной просьбой еще к двум-трем детям).

Угадайте, к ак  зовут собаку. (Дети называют различные клич
ки.) Это — Ж учка. Посмотрите, к ак ая  она красивая! Уши 
у нее... длинные, нос... черный, глаза ... блестящие, лапы ... 
толстые, ш ерсть... мягкая, пушистая.

Ребята, что умеет делать собака? (Лаять, кусаться, бегать, 
ходить, сидеть, спать, смотреть, есть, шевелить ушами, ви
лять хвостом.) (Воспитатель на игрушке демонстрирует движе
ния-подсказки; шевелит хвостом, ушами собаки и т. п.)

Что делает собака, когда видит кошку? (Хочет поймать, бе
жит за ней, лает, ловит.) А когда собаке дают мясо, что она дела
ет? (Подпрыгивает, служит, радуется, виляет хвостом, ест.)

Вы сказали  много слов о том, что делает собака. Вспомните 
и назовите эти слова еще раз. Сколько разны х слов вы назвали! 
Кто хочет рассказать о Ж учке, к ак ая  она, что она умеет делать?

В случае необходимости воспитатель подсказывает начало фраз:
— Это... ( собака). Ее зовут ... (Ж учка).  Ж у ч к а  лю бит... 
(грызть косточки). Собака красивая. У нее... (длинные уши, 
черный нос, толстые лапы). Это собака-мама. У нее есть... 
(щеночки). Собака любит своих... ( щенят).

— Сейчас мы с вами поиграем. Это игра на внимание. Я вам 
буду показы вать игруш ечных ж ивотны х, а вы долж ны изобра
зить, к ак  эти ж ивотны е двигаю тся, «разговариваю т».

Воспитатель по одной показывает игрушки, находящиеся в ма
шине. Дети делают различные движения, изображая гусей (ходят по 
комнате приседая, произносят га-га-га), лягушек (прыгают и произ
носят ква-ква-ква), слонов (идут переваливаясь, подняв головы 
вверх, громко произнося ууу).

— А сейчас мы поиграем в игру «Угадай по голосу». 
^Начала вспомним, к ак  мычит корова (м ууу), к ак  пищ ит 
йЩ щка (пиии),  как  гудит м аш ина (биии). К ак стучит моло- 
т°к, звенит колокольчик, лает собака, гогочут гуси?
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Затем педагог произносит звукосочетания, а дети о предел я кг* 
какому животному (или предмету) —  большому или маленькому -  
принадлежит то или иное звукосочетание. Например, он громко го 
ворит: «Ква-ква», —  и дети называют лягушку. «Какая лягушка ква 
кает громче —  большая или маленькая?» —  уточняет воспитатель 
(Большая.) Затем то же звукоподражание произносится тихо (эпа 
лягушонок)  и т. д.

Воспитатель сажает игрушки рядом с машиной.
— И груш ки хотят покататься на маш ине. Но м аш ина возь 

мет только тех ж ивотны х, в названиях которых есть звук с. Ка 
кой звук должен слы ш аться в словах? Давайте прокатим  ело 
на. В этом слове слы ш ится звук с. Послуш айте: ссслон. Оля 
произнеси это слово, к ак  я. Хорошо произнесла. Иди поката! 
слона. Кого мы еще покатаем? В каком  еще слове слышится 
звук с? П равильно, можно покатать собаку. П авлик, произнес! 
слово собака так , чтобы слы ш ался звук с. П равильно произнес 
покатай собаку.

Если дети называют слово, в котором звука с нет, воспитатель про 
износит его, выделяя каждый звук, например, кооошшшкааа, пред 
лагает всем сказать так же и убедиться в отсутствии нужного звука.

Воспитатель сажает в машину гуся. Машина не едет.
— М аш ина не повезет гуся. В этом слове есть звук сь, а ш  

с — >гусссь. Кто еще не катался на маш ине? (Кошка и лягуш  
ка.) Повезет их маш ина? Почему? Но кош ке и лягуш ке очен] 
хочется покататься. Что ж е мы будем делать? М ожет быть, по 
катаем их на другой маш ине?

А теперь скаж ем  всем игруш кам  до свидания.

Примечание. До занятия воспитатель по возможное™ 
проводит два-три наблюдения за кошкой и собакой во время про 
гулки; беседы с отдельными детьми о том, как они заботятся дом< 
о своих котятах, щенках; сюжетно-ролевые игры.

З А Н Я Т И Е  2 . Рассказывание по картине 
«Кошка с котятами»

Связная речь. Подвести детей к составлению небольшого 
связного рассказа, а также короткого рассказа на основе личногс 
опыта. 1



Грамматика и словарь. Учить правильно соотносить на
звания животных и их детенышей, активизировать употребление 
в речи глаголов.

/£09 Картина «Кошка с котятами», фланелеграф, картинки 
с изображениями собаки, коровы, утки, сороки, щенков, телят, утят; 
клубок ниток.

«=0> Дети рассматривают выставленную на стенд картину, за
тем воспитатель задает вопросы:

— Кто нарисован на картине? (Кошка и котята.)
Что делают котята? (Играют около мамы-кошки, а один 

играет с нитками.)
Что делает ры ж ий котенок? (Играет с клубочком.)
Какого еще котенка вы видите? (Серого, пушистого.)
Что можно сказать про серого котенка? (Он пьет молочко, 

лакает язычком молоко.)
Посмотрите на кош ку-маму, расскаж ите, к ак ая  она, как  она 

смотрит на котят? (Кошка большая, пушистая, лапки у нее бе
лые. Она ласково смотрит на своих котят. Мама их жалеет, 
любит.)

Давайте вместе составим рассказ.
Эта картина назы вается... «Кошка с котятами». К ош ка... 

большая, пушистая, ласковая, лапы у нее белые. К ош ка-м а
ма — бело лапая. Л еж ит белолапая кош ка на м ягком  коврике 
и следит... за своими котятами. Любит она их, смотрит ласко- 
90. Три котенка у нее, все они разные. Р ы ж енький  котенок... 
весело играет с клубком ниток. Вот так. (Воспитатель раскаты- 
Вает клубок с нитками по полу.) Серый котенок... лакает молоко 
из блюдца у а пестренький котеночек... свернулся клубочком 
и спит около мамы-кошки. Всем котятам  хорошо и спокойно 
около мамы -кош ки.

Кто из вас хочет рассказать о кош ке и котятах? (Отвечают 
Два-три ребенка.)

У кого дома есть кош ка или котята? К акие они? К ак их зо- 
вУт' Расскаж ите про них.

Инсценировка «Что за птица страшная?».
~~~ Расскаж у вам историю. Б ы ли  у девочки Вари собака со 

■Ценятами, корова с телятами и утка с утятам и. (Рассказ воспи-
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тате л я сопровождается показом картинок и их перемещениел 
Как-то раз затеяли утята пры гать в воду с кам ня, а щ енята и т 
лята  загляделись на них. (Картинки с изображениями детеныш» 
группируются в одном месте.) И вдруг слыш ат: «Тра-та-та-тах 
Испугались малы ш и и побежали каж ды й к  своей маме: щен 
та... (к  собаке), телята ... ( к корове), у тята ... (к у т к е ) .  Собр 
лись около своих мам, успокоились да вскоре снова побежал 
к  пруду смотреть, к ак  прыгаю т утята в воду. И вдруг снов 
«Тра-та-та-тах!» Опять побежали м алы ш и к своим мамам 
щ енята... ( к собаке), телята... (к  корове), утята ... (к  утк  
и спрашивают: «Кто так  страш но трещ ит?» Смотрят — метн 
лась к  лесу птица какая-то: сама черная, бока белые, хво 
длинный. Затрещ ала: «Тра-та-та-тах!» — да и скрылась! К  
ж е напугал малы ш ей — и утят, и щ енят, и телят? (Картинк 
подсказка убирается после первых ответов детей.) К ак вы дум 
ете, нужно ли сороку бояться? Почему нет?

З А Н Я Т И Е  3 . Описание игрушек

c t -ЁИ) Связная речь. Учить при описании игрушки чет! 
называть ее признаки, действия, составлять о ней короткий свя 
ный рассказ.

Грамматика и словарь. Закреплять умение соотноси 
названия животных и их детенышей, тренировать в использован» 
форм единственного и множественного числа имен существител 
ных, обозначающих детенышей животных.

Звуковая культура речи. Укреплять артикуляционный а 
парат, закреплять навыки правильного произношения звука с (с\ 
в изолированном виде, в словах, фразах, произносить звук длител 
но на одном выдохе; слова произносить отчетливо, внятно.

Предметы или картинки: стакан, совок, самолет, сумка, л 
са, автобус, мяч, машина, крокодил, карандаш; игрушки: белка, л 
са, медведица, утка, котенок, бельчата, лисята, медвежата, утя 
(каждому ребенку по одной игрушке).

« = о  Упражнение «Есть звук или нет?».
Воспитатель предлагает детям улыбнуться, обращает их вним 

ние на то, что при улыбке рот слегка приоткрыт.
Далее дети:



— ■ изображают, как они «накачивали» шину у велосипеда и как 
лрИ этом выходил из насоса воздух (со свистом: ссс). Ребята воспро
изводят этот звук на одном протяжном выдохе (все вместе и инди
видуально);

—  рассматривают различные предметы, по просьбе воспитателя 
называют их, а затем определяют, есть ли в их названиях звук с или 
нет (при затруднении взрослый произносит слово-название сам, 
выделяя данный звук);

—  отгадывают загадку: «С хозяином друж ит, домик сторо
жит. Ж ивет под кры лечком , а хвостик колечком» (собака) —  
и определяют наличие в отгадке звука с (слово собака в этом случае 
произносится так: сссобака).

Воспитатель предлагает Саше и Свете взять лису и колесо, наз
вать их и затем произнести чистоговорку: Са-са-са —  у меня лиса 
(повторяется несколькими детьми).

Затем Саша говорит: «Са са-са —  у Светы лиса. Со-со-со — 
у меня колесо» .

Другие дети говорят так: «Со-со-со — у Саши колесо».
В заключение дети произносят скороговорку: У Сони и Сани 

быстро едут сани сами. Заучивают ее в слегка замедленном 
темпе, затем —  в умеренном и громко (повторяют хором и индиви
дуально).

Инсценировка «Про то, как зверята играли в прятки».
— Ж ил-бы л котенок Пух. (Воспитатель сопровождает рассказ 

показом игрушек, действиями с ними.) Знаете, почему его так  зва
ли? П равильно, его так звали потому, что он был очень пуш и
стый. Однажды в день рож дения к Пуху приш ли друзья-ма- 
лыши со своими мамами. П ервыми примчались поздравлять 
малыши-бельчата со своей м ам ой... (белкой). Вслед за ними 
прибежали м алы ш и-лисята со своей мам ой... (лисой). Мама- 
Утка привела своих... (ут ят ),  медведица привела... (медве- 
Жат). Кто хочет рассказать про белку? лису? утку? (Воспита
т ь  подсказывает начало фраз: «Это белка. Она...») М алыш и за

няли  игру в прятки , котенок П ух стал водить, остальные — 
прятаться. (Прячет игрушки за ширму.)

Попрятались друзья кто куда (за ширму). Искал-искал Пух 
отыскал и бельчат, и утят, и медвежат. (И груш ки-« мал ы ш и » 
явятся в пару с «мамами».) А  кого-то он не нашел. Кто же про- 

0ал? Посмотрите, чья мама осталась одна? (Пропали лисята.)
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Н аш лись лисята, вот они. Снова П ух стал водить, а малы ш и 
прятаться по всей группе. Помогите м алы ш ам спрятаться. Ко
го ты будешь прятать? А  ты? (Дети берут игрушки по желанию 
правильно называя их.) Спрячьте крольчат за кубики. (Дети пря
чут.) Идет Пух искать. Кого он должен искать? (Крольчат.)

Где же они? Н а столе — нет! Под столом — нет! А  это кто зг 
кубиком? (Заглядывает за кубик.) Вот они! Куда спрятались 
крольчата? (За кубик.)

Воспитатель ставит крольчат к крольчихе. Пух опять водит. Вое 
питатель говорит тихо, почти шепотом:

— А теперь спрячьте поросят. |
Дети прячут, Пух ищет. \
— Они, наверное, за кубиком! Нет! Где ж е они? (Смотрит под 

стол.) Вот они! Куда спрятались поросята?
Таким же образом прячут и отыскивают бельчат и слонят. I
Всех нашел Пух, и все опять собрались вместе.
— А  сейчас скаж ите, в названиях каки х  ж ивотны х и их де-1 

теныш ей вы слы ш али звук с или сь (ссвинья, поросссенок, 
ссслониха, ссслонята).

З А Н Я Т И Е  4.  Описание игрушек

 ̂ Связная речь. Учить описывать игрушку, называть харак
терные признаки и действия; подводить к составлению короткого 
рассказа из личного опыта.

Словарь и грамматика. Обогащать словарь правильными 
названиями окружающих предметов (игрушек), их свойств и дей
ствий. Согласовывать имена прилагательные с именами существи
тельными в роде и числе.

Звуковая культура речи. Продолжать знакомить с терми
ном слово, закреплять произношение звука с в словах и фразах, 
учить подбирать слова со звуком с и вслушиваться в их звучание.

Игрушки: кошка, собака; картинка «оса».

Воспитатель загадывает загадку: «Мягонькие лапки, 
а в лапках царапки. Кто это?» (Добивается точного ответа: это 
кошка или кот.)

— К акие у кош ки глазки  (зеленые), ш ерстка (м я г к а я ,  ры
жая)? К аким и словами можно сказать о кош ке, как ая  она?
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/Пушистая, ласковая, ловкая.)  Что умеет делать кошка? 
0рыгатъ, ловить мышей, царапаться, лакать молоко и т. п.) 
0ti много слов сказали о кошке, все они звучат по-разному, по
слушайте: коошшкааа, рррыыжжжая. С к а ж е м  все вместе ти
хим голосом слово кошка. Как зовут детенышей кошки? (Ко
тенок, котята.) Кошка большая, а котенок... (маленький). 
Придумаем кошке кличку, как ее зовут? (Мурка, Рыжуля.) 
Кто хочет рассказать про кошку, описать, какая она?

Это кошка, ее зовут... (М урка).  Она... (усатая),  глаза 
у нее... Сзеленые), шерстка... (мягкая).  Мурка... (пушистая, 
белолапая). Она любит... (молоко), умеет... (ловить мышей). 
Мне она... (очень нравится).

Затем дети рассматривают игрушку-собаку и отвечают 
на вопросы: «Кто это?», «Какая собака?», «Как зовут детенышей 
собаки?».

— Собака большая, а щенки... (маленькие). Придумаем 
кличку собаке... {Дружок, Шарик, Жучка  и т. д.) Что может 
делать Дружок? На что похожи глаза у собаки? Они темные, 
как... (угольки, бусинки). А хвост как... (колечко). Кто хочет 
рассказать про собаку, описать, какая она?

Дети с помощью воспитателя описывают игрушку:
— Это... (собака Ж учка).  Шерстка у нее... (белая, мягкая, 

пушистая), глаза... (темные, блестящие, как бусинки), 
хвост... (колечком). Жучка любит играть... (с ребятами), 
и ребята... (любят свою собаку ).

О ком можно сказать большой? Большой... (кот, пес), ма
ленький... (котенок, щенок), большая... (кошка, собака).

У кош дома есть кошка или котенок? Расскажите про них. 
'Вызвать желающих. Оказать необходимую помощь.)

CSs=> — Сейчас вы все будете моими котятами, а я — мамой- 
-ощкой. Буду учить вас охотиться на мышей. Сначала котята 
стерегут мышь. Они сидят тихо-тихо, прислушиваются, шеве
лят хвостами, тихонько подкрадываются и быстро делают пры- 
Жок< (Повторяется два раза.)

— Посмотрите вокруг и скажите, кто постоянно живет 
У Нас в группе? Кого мы пригласим на занятие в следующий 

(Зайца, мышку, куклу  и т. п.) Как одним словом назвать
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их? (Игрушки.)  Оля, пригласи любую игруш ку на следующ 
занятие. К ак ты скаж еш ь? (Мишка, приходи к нам на зан 
тие! Зайчик, посмотри, как мы будем заниматься!)

Упражнение «Какое слово потерялось?».
— Я вам прочитаю стихи А гнии Львовны Барто, в которь 

некоторые слова «потерялись», вы их будете подсказы вать.
Н аш а... (Таня)  гром ко... (плачет),
Уронила в речку ... (мячик).
Тиш е, Танечка, не ... ( плачь),
Не утонет в речке... (мяч).
— М олодцы, дети, вот сколько слов вы мне подсказали, i  

перь я  вам прочитаю стихи со всеми словами.

— К наш ему коту прилетела оса. С каж ем все вместе:
Са-са-са —  прилетела оса;
Су-су-су —  кот прогнал осу.
(Хоровые и индивидуальные ответы, громко и шепотом.)
У осы не усы, не усищ и, а усики, давайте скаж ем  это в 

вместе.
Затем воспитатель подходит к любому ребенку, дает ему карти 

ку с осой.
— Н ачни говорить эту скороговорку ты , а потом перед* 

картинку своему соседу, он продолжит. (Таким образом карти 
ка переходит от одного ребенка к другому, дети читают скорог 
ворку по частям.)

Примечание. Вне занятий с группой детей проводит 
сравнение двух игрушек мишки и зайчика (выделяются характе 
ные признаки, подбираются нужные слова для описания). На прогу 
ке осуществляются наблюдения за погодой (для активизации уп 
требления в речи имен прилагательных, например: «Погода сегод| 
какая?» (Холодная, снежная.) Во время одевания на прогулку вс 
питатель рассматривает и описывает с детьми зимнюю одежду.

3 А Н Я И Е 5 . Рассказывание по набору игрушек

Связная речь. Учить составлять рассказ по набору и груше
Словарь и грамматика. Активизировать употреблен! 

в речи слов, обозначающих качества и действия предметов (игр
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щек). Учить согласовывать имена прилагательные с именами суще
ствительными во множественном числе.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произно
шение звука з  в изолированном виде. Учить различать на слух инто
нацию, правильно пользоваться ею в зависимости от содержания 
высказывания.

С Ш  Игрушки: кукла, котенок, собака, блюдце.

— Дети, вы видели разны х котят. С каж ите, какие бы
вают котята? (Маленькие, пушистые.)  А  когда с ними играют, 
какие они? (Ш аловливые, озорные, веселые).  Будем говорить 
про одного котенка, какой  он? (Ласковый, маленький  и т. п.) 
Что умеет делать котенок? ( П рыгат ь, лакат ь молоко, 
играть.)

Сейчас мы вместе будем рассказы вать про Таню и котенка. 
(Воспитатель сопровождает слова движениями игрушек. Можно по
казывать их на фланелеграфе.) Это Таня. Идет она с прогулки до
мой и видит: сидит маленький котенок, жалобно м яукает, вот 
так: «мяу-мяу». (Произносит с соответствующей интонацией.) 
Как м яукал котенок? (Дети повторяют интонацию.) В зяла Танеч
ка котенка на руки и понесла домой. Дома налила в блюдце мо
лока. (Показывает.) Обрадовался котенок и зам яукал , вот так: 
«мяу-мяу». (Произносит с радостной интонацией.) К ак он м яу
кал? Н апился котенок молока и крепко заснул. Тут прибеж ала 
собака Ж у ч ка  и стала громко лаять на котенка: «аф-аф!» К ак 
она лаяла? (Дети повторяют.) Рассердился котенок и зам яукал. 
Как он зам яукал? (Соответствующая интонация.) И спугалась 
Ж учка и замолчала. А Таня сказала: «Давайте вместе играть, 
яадо ж ить друж но». И котенок зам яукал  радостно. К ак? А со
бачка залаяла весело: «аф-аф». И никто никого не боялся. Кто 
из вас хочет рассказать вместе со мной про Таню, котенка и со- 
бакУ Ж учку?

воспитатель вызывает троих детей. Начинает рассказ с первым:
~~ Это... (Т ан я).  О на... ( идет с прогулки). Вдруг... (она уви-

4 ела котенка).  Он... (жалобно мяукал: «мяу-мяу»). В зяла Та- 
Н я --. ( котенка на руки и пошла домой).

Далее рассказывает со следующим ребенком:
~~~ Дома Таня... ( налила в блюдце молоко, и котенок стал 

Ла*ать).  Когда напился, он радостно зам яукал... {о.мяу-мяу»)  —
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и лег спать. Тут прибежала... (собачка Жучка и громко залаял  
«аф-аф»). Котенок... (рассердился и замяукал: «мяу-мяу» ). 

Продолжает рассказ с третьим ребенком:
— И спугалась... (Жучка и замолчала). А  Таня сказала. 

( «Давайте жить дружно, будем вместе играть!» ) Котенок, 
( замяукал радостно, собачка залаяла весело).

Спросить еще две группы детей, предложить им рассказать сам 
стоятельно, подключаться в случае необходимости.

® — Вы все — котята, вы беж али погулять. У мы вакш
котята, им весело, они радостно м яукаю т. (Дети выполняют де 
ствия, повторяют соответствующую интонацию.)

— А сейчас угадайте, к а к  пищ ит котенок? (Жалобно 
А сейчас? (Сердито.) А сейчас? (Радостно, весело.)

— К ак котенок мурлычет? (Мур-мур.) А как  комар звени1: 
(Ззз.)  Произнесите звук з громко и протяж но. Кто сможет пр 
изнести этот звук долго и на одном выдохе?

Далее детям предлагают внимательно вслушиваться в cnoi 
и хлопать в ладоши, если в слове есть звук з (зайка, мишка, кошк 
замок, зонт, коза, машина, танк, ваза, звонок, карандаш).

З А Н Я Т И Е  6 . Пересказ сказки . 
«Пузырь, Соломинка и Лапоть»

Связная речь. Учить детей пересказывать короткую ска 
ку, выразительно передавая диалоги персонажей.

Грамматика и словарь. Учить пользоваться точными на! 
менованиями для называния детенышей животных, употребля' 
форму повелительного наклонения глаголов.

Игрушки: белочка, собачка, крокодил, жираф; бельчат 
щенки, крокодильчики, маленькие жирафы (по два); сче 
ная лесенка.

* = о  Воспитатель рассказывает детям сказку и задает вопрось
— Про кого эта сказка? (Про Пузыря, Соломинку и Лаптя  
Что предлож ил Л апоть Пузырю ? (Перейти через реку.) 
Что ответил П узырь? (Чтобы Соломинка перекинулась с б

рега на берег.)
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Как ж е они переправились на другой берег, что они приду
мали? (Перейти по Соломинке. Соломинка сломалась. Все упа
ли в воду.)

А что случилось с П узы рем ? ( Он хохотал-хохотал  
и лопнул.)

Затем воспитатель еще раз рассказывает сказку и предлагает че
тверым детям ее пересказать, подсказывая в случае необходимости 
отдельные слова.

Оценивая пересказ сказки каждым ребенком, необходимо обра
щать внимание на последовательное изложение событий, на выра
зительность передачи диалогов действующих лиц.

б= ===1 Проводя с детьми физкультминутку, воспитатель вводит 
игровые приемы, имитируя действия сказочных персонажей: «Ка
кой был Пузырь?» (Воттакой...), «Как он упал в воду?» (Дети нагиба
ются и опускают вниз руки.) и т. п.

— К нам в гости приш ли игруш ки: белочка, собачка, 
крокодил Гена и ж ираф . Они приш ли не одни, а со своими м а
лышами: белочка с бельчатами, собачка со щ енятам и, кроко
дил и ж ираф  тож е привели своих малыш ей. У этих малыш ей 
нет специальных названий: просто детеныш  ж ираф а, детеныш  
крокодила. М ожно такж е сказать — крокодильчик или крош 
ка-жираф (называя, воспитатель выставляет игрушки на счетную 
лесенку парами, каждую пару отдельно: справа внизу белочку 
с бельчатами, на вторую ступеньку правее —  собаку со щенками, на 
фетью ступеньку еще правее —  крокодила с крокодильчиками 
и наверху —  жирафа с малышами). Звери не простые, сказочные. 
Могут вы полнять разны е поручения, если попросить вежливо 
и правильно, например: «Бельчонок, поскачи, пож алуйста!» 
пли «Щ енок, пож алуйста, спой!», «К рош ка-ж ираф , беги!» П о
думайте, о чем вы хотите попросить малы ш ей, каки е поруче
ния им дадите.

По ходу игры воспитатель следит, чтобы дети употребляли слова 
lQcu6o, пожалуйста. Подсказывает робким: «Попросим вместе: 

Щенок, пожалуйста, полай, крошка-жираф, иди ко мне, пожалуй- 
СТа»- Дети охотно зовут зверят к себе поиграть. По ходу игры воспи- 
1атель уточняет: «Тебе бельчонка или белочку? Ты просил жирафа

ьшого или маленького, крошку-жирафа?» Когда все игрушки 
взы ваю тся в руках ребят, воспитатель подсказывает, что можно
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вежливо попросить их друг у друга: «Оля, дай, пожалуйста, жираф 
или «Миша, дай, пожалуйста, белочку».

8 конце занятия воспитатель хвалит детей за то, что они бы. 
очень вежливыми и правильно давали игрушкам поручения, поэт 
му игрушки остаются у детей для игр.

Примечание. В свободное от занятий время воспитате; 
используя эти или другие игрушки (козленка, лягушонка, обезьянк 
проводит дидактические игры «Чей голос?», «Узнай по описании.

П узырь, Соломинка и Л апоть
Р усская народная сказка

Ж или-бы ли П узырь, Соломинка и Лапоть; пош ли они в л 
дрова рубить, дош ли до реки, не знают: как  через реку пере 
ти? Лапоть говорит Пузырю:

— П узы рь, давай на тебе переплывем?
— Нет, Лапоть, пусть лучш е Соломинка перетянется с бер 

га на берег, а мы перейдем по ней.
Соломинка перетянулась; Л апоть пош ел по ней, она пер 

ломилась. Лапоть упал в воду, а П узырь хохотал, хохотал, , 
и лопнул!

З А Н Я Т И Е  7 . Формирование навыков 
диалогической речи

Связная речь. Развивать диалогическую речь, учить сам 
стоятельно задавать вопросы и отвечать на них.

Словарь. Активизировать употребление в речи слов, обе 
начающих качества и действия предметов, уметь подбирать точш 
сравнения.

Звуковая культура речи. Учить различать и активно к 
пользовать в речи интонации удивления, радости, вопроса. Вслуш 
ваться в звучание слов, выделять в них заданный звук.

Игрушки: козленок, зайчонок, коза, корова, кукла.

* = 0  — Как-то раз встретил козленок в лесу зайчонка.
кто такой?» — спраш ивает. «Я — зайчонок». (Воспитатель отл 
ет игрушку-зайчонка одному из активных детей, чтобы он выполн 
роль зайчонка.)
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Как красиво звучит слово зззайчонок (произносит протяжно), 
рвем слышится звук з. А это — козленок. В его названии есть 
звук з? (Ответы детей.) Зайчонок, какой ты красивый! Как ма
ленький комочек. Ребята, а вам как кажется, на что похож зай
чонок, с чем его можно сравнить? (Пушистый, белый, как сне- 
жок, как комочек пуха.)

Воспитатель побуждает детей передавать игрушку-зайчонка со
седу» который следующим начинает выполнять эту роль и отвечать 
на вопросы.

—■ Зайчонок, зачем тебе такие длинные уши? Большие ла
пы? (Если ребенок не отвечает на вопрос, воспитатель обращается 
к группе.) Что ты умеешь делать? (Прыгать, бегать, шевелить 
ушами, грызть морковку.) Расскажи, пожалуйста, какая твоя 
любимая еда? А где ты  живешь? А теперь, ребята, давайте уз
наем у козленка, какой он, что умеет делать, что любит есть, 
где живет.

Воспитатель жестом побуждает детей передавать игрушки друг 
другу и вести за них диалог. В случае затруднений подсказывает во
просы и ответы на них.

— Послушайте, что было дальше. Козленок и зайчонок по
шли поиграть на лужок. А навстречу им (достает игрушку-ко- 
рову) идет корова. «Му-у-у, — сказала корова, — кто это?» 
(Произносит с интонацией удивления.) «Ме-е-е», — закричал коз
ленок. Он очень испугался, а зайчонок просто задрожал. Бро
сились малыши бежать и увидели маму-козу. «Ме-е-е», — 
закричал радостно козленок, а зайчонок зашевелил ушами.

Как козленок закричал, когда он испугался? А как он за
кричал, когда обрадовался? (Хоровые и индивидуальные ответы 
Детей.)

Стали малыши резвиться, прыгать, озорничать. Какие слова 
можно про них сказать, какие были малыши? {Шаловливые, 
°зорные, ловкие, шумные; если дети затрудняются, воспитатель 
отвечает на вопросы сам.)

Какими ласковыми словами можно назвать зайчонка? коз
ленка? (Зайчишка, зайчишка-трусишка, заинька, заюшка; 
к&злик, козленочек.)

— Сейчас вы все будете изображать козлят. Выберите 
с@6е товарища и встаньте в пару. Покажите, как козлята бода
й ся . Козлята, поскачите, побегайте!.. Стойте!
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Воспитатель берет в руки куклу.
— Это девочка, ее зовут Зоя. У девочки Зои есть друг (восп 

татель демонстрирует зайца, дети его называют). Зайку зовут. 
(Ответы детей.) Его зовут Н езнайка. Скаж ем все вместе: заш  
зовут Н езнайка. (Хоровые и индивидуальные ответы детей в еле 
ка ускоренном темпе.) А  теперь давайте скаж ем: Зоиного заш  
зовут Н езнайка. (Хоровые и индивидуальные ответы в слегка ус к 
ренном темпе.)

П ослуш айте, каки е  я  вам скаж у  слова: З ззоя , зззай к  
Н езззнайка. К акой звук есть в этих словах? Послуш айте еп 
раз, к ак  звучат эти слова: Н езззнайка, Зззоя, зззайка (aioi 
произносятся четко, слегка протяжно). Произнесите звук з грох 
ко, протяж но, на одном выдохе. А  теперь тихо. Давайте поем 
трим, кто может потянуть звук з дольш е всех? (Дети аплодир 
ют выигравшему.)

3 А Н Я Г И Е 8 . Описание предметов по их признака)

Связная речь. Учить детей описывать предмет, не называя ег 
Словарь. Активизировать употребление в речи слов, обозн 

чающих действия (глаголов) и качества предметов (прилагательных) 
Грамматика. Тренировать детей в образовании названа 

детенышей животных в именительном и косвенных падежах.
Звуковая культура речи. Продолжать знакомить с терм 

ном слово и учить детей вслушиваться в звучание слов.

^ S 3  Ширма, Петрушка, игрушки: мяч, матрешка, барабан, м 
шина, кукла, корова, утенок, султанчики.

* = о  Воспитатель предлагает детям рассмотреть каждую nrpyL 
ку, последовательно отвечая на вопросы: «Что это?», «Какой мяч? 
«Для чего он нужен?» (Играть, прыгать.), «Что с мячом можн 
делать?» (Катать, играть, бросать, ловить.)

Появляется Петрушка, здоровается с детьми и сообщает, что б 
дет играть с ними в игру «Петрушка, угадай мою игрушку»:

— Вы, дети, будете рассказы вать всё, что знаете об этой и 
руш ке, но не называйте ее, а я  спрячусь и постараюсь отгадат: 
какая  это игруш ка.

Петрушка прячется за ширму, кто-то из детей подходит к стол 
берет из коробки игрушку и описывает ее. Петрушка угадыва<
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и получает игрушку. Если вызванный ребенок затрудняется, воспи
татель задает наводящие вопросы, помогает подобрать нужные 
слова или предлагает свой образец описания: «Это деревянная иг
рушка. Она веселая. У  нее радостное лицо, улыбающиеся глаза. Это 
мама, внутри у нее спрятаны детки, одна другой меньше. Они тоже все 
нарядные, веселые. Дети любят собирать и разбирать эту игрушку».

После этого несколько детей описывают игрушку, взрослый по
могает:

— О какой игруш ке ты  хочеш ь рассказать? Опиши ее. К ако
го она цвета, величины , чем отличается от других предметов 
или игруш ек?

55==я Воспитатель раздает детям султанчики.
— Сегодня очень ветреная погода и дует сильный ветер. (Ду

ет на султанчики, демонстрируя правильный длительный выдох.)
Ветер подул, и листочки с деревьев облетели. (Дети вместе 

с воспитателем дуют на султанчики и приседают.)

—  Ж и л и  утенок и корова. (Воспитатель вручает одному 
ребенку утенка, другому —  корову.) Однажды  пошел утенок гу
лять и первый раз в ж изни увидел корову. (Дети встают и подхо
дят друг к другу.)

Воспитатель побуждает детей разыграть диалог: поздороваться, 
задать друг другу вопросы и ответить на них. Подсказывает, что у ко
ровы голос грубый, а утенок разговаривает тоненьким голоском, 

беседовать с детьми продолжает Петрушка:
— Много разны х слов вы рассказали про игруш ки. Я обра

тил внимание на то, что они по-разному звучат, послуш айте: 
Утееенок, корооова, кууукла. Вы заметили, что я  произнес эти 
слова протяжно, как  будто пел? А теперь произнесите, пож а
луйста, мое им я так  ж е протяжно. (Хоровые и индивидуальные 
ответы,) Спасибо. Вы очень хорошо произнесли мое им я. И еще 
я вам хочу показать, что слова бывают короткие и длинные. 
Вытяните руки вперед, соедините ладони. С каж ем слово кот 
и 0тведем одну руку в сторону. Скаж ем слово ко-те-нок — еще 
Дальше отодвинулась рука. Скажем слово ко-те-но-чек и пона
блюдаем за рукой. Какое слово самое длинное?

воспитатель вызывает ребенка, шепотом дает ему задание 
Изобразить котенка (котенок лапой моет мордочку, ловит мышку,
Мурлычет).
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— Ребята, отгадайте, кто это? (Ответы детей.) Да, это коп 
нок. (Затем воспитатель вызывает еще несколько детей и дает 
шепотом то же самое задание.) А  теперь кто у нас? (Котят<\ 
К отята испугались и убеж али, и не стало кого? (Котят.)

Аналогично изображаются и называются козленок, козлята, уп 
нок, утята. (Не стало козлят, не стало утят.)

З А Н Я Т И Е  9 . Рассказывание на заданную тему

С Ё Р  Связная речь. Учить детей высказываться на тему, предл< 
женную воспитателем, исходя из личного опыта.

Словарь. Учить правильно называть предметы меб« 
ли и посуды, знать их назначение; уточнить значение понятий м< 
бель, посуда.

Грамматика. Учить понимать и правильно использоват 
в речи предлоги и наречия с пространственным значением: посер< 
дине, около, у, сбоку, перед. Активизировать употребление в реч
сложных предлогов.

"i

Фланелеграф, плоскостные геометрические формы из б] 
маги для конструирования кукольной мебели; картинки с предм€ 
тами мебели и посуды. j

— Давайте устроим наш ей кукле Тане комнату. К ак а  
мебель нуж на кукле для этого? (Ответы детей.) Поставим посе 
редине комнаты стол. (Вызвать двоих детей, чтобы они совместн 
сконструировали стол из бумажных геометрических форм либо на 
рисовали его; в случае затруднения воспитатель предлагает сделат 
крышку стола, потом ножки.) Д ля чего нуж ен стол? (Чтобы си 
деть за ним и есть; за столом можно заниматься чем-нибудь 
рисовать, рассматривать книжки.) Что еще надо поставит 
в комнату? (Ответы детей; вызвать двоих детей, которые предлс 
жили поставить стул.) Куда поставим стул? (Дети конструирую 
стул и помещают его около стола.) Н а чем еще можно сидеть? (Н\ 
кресле, на табурете.) Чем отличается кресло от стула? (Ответ» 
детей.) У кресла есть подлокотники. Давайте поставим кресл 
перед столом. (Вызываются двое желающих.) Н а чем будет спат 
наш а Таня? (Ответы детей.) Спать можно на кровати, диване 
софе. Поставим кровать около стены. (Вызвать желающих.) А  те 
перь найдите место для дивана. Куда вы поставили диван? Раз
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честите теперь софу. Куда вы ее поставили? Д ля чего нуж ны 
диван и софа? (Чтобы сидеть, отдыхать.) Чего еще не хвата- 
еТ в комнате? (Шкафа.) Д ля чего нужен ш каф ? (Чтобы ве
щать одежду, складывать белье.) Н айдите сами место для 
щкафа. Куда вы его поставили?

Когда сегодня будете играть, я  вам дам красивую  бумагу, 
фломастеры, клей , и вы сможете нарисовать или сделать свои 
кукольные комнаты .

— Вот мы и устроили комнату для Тани. Сейчас Таня 
с вами поиграет. Вы будете м ячикам и. Сначала Таня тихо уда
ряет по м ячикам , м ячики  подпрыгивают не очень высоко. А  те
перь Таня ударяет по м ячикам  сильно, м ячики  скачут высоко. 
(Игра повторяется два раза.)

— Куда Таня уберет м ячики  и другие игруш ки? (Отве
ты детей.) Куда Таня будет ставить посуду? (В буфет, на полку, 
в кухонный стол.) Посуду можно поставить в буфет, на полку, 
в кухонный стол. А какие еще бывают столы? (Обеденный, 
журнальный, письменный). Зачем нужен письменный стол? 
обеденный? Столы бывают разные, и ш каф ы  бывают разные. 
Шкаф для одежды — ... ( платяной), ш каф  для книг — ... 
( книжный ).

Расскажите, к ак ая  мебель есть у вас дома. (Вызвать желаю
щих, добиваться, чтобы дети составляли рассказы из двух-пяти 
предложений.)

— Таня пригласила к  себе в гости ребят. Стала она накры 
вать на стол. Поможем Тане, вспомним, где что долж но леж ать. 
Куда кладут хлеб ( в хлебницу)у сахар ( в сахарницу), салфетки 
(в салфетницу )Ч

А если Таня захочет угостить друзей салатом из овощей, ку 
да она его положит? (В салатницу.) А когда вымоют руки , ку- 
! ■ Доложат мыло? (В мыльницу.)

Кукла Таня принесла вам картинки , рассмотрите, что на 
Нйх нарисовано. (Воспитатель раздает детям картинки, они пере
дают их друг другу.) Н азовите свои картинки . (Спросить в первую
°чередь неактивных детей.) В каки х  названны х вами словах есть 
звУк ц?



З А Н Я Т И Е !  1 0 .  Рассказывание по картине
«Собака со щенятами»

Связная речь. Подвести детей к составлению небольшо 
связного рассказа по картине. Учить составлять короткий расск 
по аналогии с рассказом по картине из личного опыта.

Грамматика. Учить детей правильно образовывать форл 
имен существительных в родительном падеже.

Словарь. Активизировать употребление в речи слов 
названий действий (глаголов).

Картина «Собака со щенятами» из серии «Домашние ж 
вотные» (автор С.А. Веретенникова). Игрушки: собака со щенятам 
утка с утятами, крольчиха с крольчатами, сорока (картинка).

*=£> Вывешивается картина «Собака со щенятами». Дети рассл/ 
тривают ее в течение двух-пяти минут. Воспитатель задает вопрос!

— Кто нарисован на этой картине? ( Собака со щ енят ами.
Что делает собака?
Кто лежит около собаки?
Что делают щенята? ( Один щ енок леж ит  около м ам ы -cot 

ки, другой — стоит и смот рит  на воробьев.)
Какой щенок вам больше нравится? (Ответы детей.) Расск 

жите про него. Расскажите теперь про другого щенка, каю 
он. (В случае необходимости воспитатель помогает, подсказыв 
начало фраз: «Этот щенок... У него ушки... глазки... нос... Лапы у ще 
ка... хвост...»)

Что в лапах у собаки? (К о ст ь .)
Куда смотрят собака и щенки? (Н а  воробьев.)
Где живут собаки? ( В  конуре.)
Кто принес еду собакам? Кто построил для них конур 

(Х о з я и н .)
Кто хочет рассказать о собаке со щенятами? (Ответы дво!/ 

троих детей с помощью воспитателя.)
Это... ( собака со щ енят ам и). Собака... ( больш ая, черна 

лохм ат ая, добрая). У собаки двое... (щ е н я т ). Один... (леж и  
около м а м ы ). Другой... ( ст оит  и смот рит  на воробьев). Ще 
ки ... ( маленькие, пуш ист ые, неукл ю ж ие). Хозяин принес с 
бакам... (е д у ). К миске с едой прилетели... (воробьи). Вороб: 
не улетают, потому что... ( не боятся собаки и щ ен ков).
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у  кого есть дома собака или щенята? Какие они? Как их зо- 
зут? расскажите про них. (Рассказывают два-три ребенка.)

— Все дети и даже некоторые взрослые мечтают о сво- 
и собак е . Давайте мы тоже поиграем в хозяина и маленького 
цевка. Каждый из вас должен решить, кем он будет — хозяи- 
i0ivi или щенком. Решили? Теперь подойдите ко мне, хозяева. 
гСакие команды может дать хозяин своему щенку? ( Ст ой, ляг, 
беги, служ и, прыгай, лай, сиди, т ан ц уй .) Теперь каждый из вас 
Ьыберет себе маленького щеночка и будет давать ему команды. 
Щенки послушные, они будут выполнять команды. (Дети могут 
разойтись по всей группе парами. Воспитатель подсказывает, какие 
<оманды может дать хозяин своему щенку.)

— Отгадайте, о ком эти слова: о собаке или о щенке — 
пушистая, добрая, веселая. (Вызываются для ответа желающие.) 
Точему ты думаешь, что эти слова сказаны о собаке, а не о щен
ке? Как мы скажем о щенке, какой он? (П у ш и с т ы й , добрый, 
веселый.) Один щенок, а если и х много, как мы скажем? Мно
го... ( щ енков, щ ен я т ).

На картине нарисованы воробьи. Как мы скажем, когда 
их много? Много... ( воробьев, воробы ш ков). У воробья крылья, 
а у щенков нет... ( кры льев),  у воробья перья, а у щенков нет... 
( перьев). У щенков усы, а у воробьев... ( нет у со в ).

Сегодня вы отгадали много загадок. А теперь я буду отгады
вать. Вы все станете зверятами и будете говорить, например, 
так: «У меня шуба теплая, лохматая, коричневая, уши круг
лые, люблю мед и малину».

Отгадывая загадки, воспитатель употребляет имена существи
тельные во множественном числе, например, острые зубы у волков, 
теплые шубы у медведей.

I
З А Н Я Т И Е  i 11.  Описание игрушки

Связная речь. Учить составлять короткий описательный 
Рассказ об игрушке.

Грамматика. Учить ориентироваться на окончания слов 
пРи согласовании имен прилагательных с именами существитель
ными в роде; учить образовывать слова с уменьшительными и уве
личительными суффиксами.
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Звуковая культура речи, Учить слышать и правильно п[ 
износить звук ш изолированно, в словах и фразах; уметь npoi 
вольно регулировать темп и силу голоса, подбирать слова, сходн 
по звучанию. j

Большой плюшевый медведь. Картинки с предметам 
в названиях которых есть звук ш (чашка, кувшин, лягушка, лоша/ 
вишня, груша, черешня, шкаф).

— «Большой, лохматый, летом гуляет, а зимой спит 
Отгадайте, кто это? (Медведь.) (Появляется медведь, здоровает 
с ребятами и остается на занятии.)

Я еще знаю загадку. И ты, мишка, слушай: «Шерстяная, п 
шистая, большая — это мишка или кошка?» (Ответы детей.)

Мишка:
— Это, конечно, я! Я шерстяной, пушистый, большой!
— Конечно, мишка, ты шерстяной, пушистый, болыш 

(подчеркнуть окончания слов), но я сказала: шерстяная, пуш 
стая, большая. Большая — кошка, а ты — большой.

А вот еще загадка: «Коричневая, веселая, смешная — э 
мишка или обезьяна?» (Ответы детей.)

Мишка:
— Мы с ребятами уже знаем, что смешная — обезьяна, а я 

веселый и смешной.
—- А это кто? «Косолапая, большелапая, меховая...» (Отве' 

детей.)
Мишка:
— Правильно ребята отгадали, и я отгадал: косолапая 

медведица, а я — косолапый.
— Ребята, давайте еще поговорим о мишке. Как мы его н 

зываем ласково? (М иш енька, миш ут ка, медведюшко.) Скаж 
те такое слово, чтобы было понятно, что мишка большой: ] 
медведь, а медве... (-дище).

Кто хочет рассказать про мишку? (Вызвать желающих.)

— Вам понравился мишка? Я вам сейчас расская 
про него историю (сопровождает рассказ движениями и груше* 
Ж ила Машенька. Был у нее мишка. Она очень любила свое 
мишутку и сшила для него красивые штанишки и рубашк 
Н а д е л  мишка рубашку и стал надевать штанишки: в одну шт
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швУ Две лапы засунул. Машенька говорит ему: «Ты, мишка, 
! так надел штанишки. Нужно в одну штанину одну лапу 
тросу ну ть»• Очень постарался мишка и правильно надел шта- 
зишки. За это Машенька дала ему шоколадку.

После инсценировки воспитатель кладет на стол куклу Машу, 
чганишки, рубашку, мишку и шоколадку, называя их.

_К акой зву к  сл ы ш и тся  в этих  словах? (Воспитатель показы-
з а е т  артикуляцию звука ш.) Денис, возьми в руки игрушку, кото
рая тебе нравится, и произнеси слово так, чтобы в нем слышал
ся звук ш. Коля, какая игрушка нравится тебе? Произнеси 
слово так, чтобы в нем слышался звук ш.

Этот звук можно тянуть долго-долго. (Показывает.)

— Давайте устроим соревнование, кто дольше потянет 
звук ш. (Как будто мишка надул большие шары, и они потихоньку 
сдуваются.) Поднимите руки, а теперь, медленно опуская их, 
произнесите звук ш  (повторить два-три раза).

si?/-*) — Я произнесу слово пуш ка , а вы, дети, вспомните
другие слова, сходные по звучанию, например, пушка — хло
пушка ( ватрушка, погремушка, подуш ка). А к слову кошка? 
(Ложка, плошка, мошка.)  А к слову мишка? (М ы ш ка, пышка, 
малышка.)

В конце занятия предлагается чистоговорка: «Не найду я  уш ки  
у нашей лягуш ки»  (произносится шепотом и громко).

Прим ечание. В утренние и вечерние часы воспитатель 
планирует с группой детей упражнения на согласование имен 
прилагательных с именами сущ ествительными в роде. (К о т 
какой? —-  Большой, быстрый, белолапый, пуш ист ый. Кошка 
какая? — Больш ая, ловкая, пуш ист ая  и т. п.) Продолж ает под
бирать куклам (девочке и мальчику) имена со звуком ш. В часы 
игр устраивает соревнования «Кто больше?» для подбора слов, 
сходных по звучанию (каша —  Маша —  наша). С желающими рас
сматривает картинки из игры «Какой это звук? » (учебно-на
рядное пособие «Звучащее слово»).



З А Н Я Т И Е  1 2 .  Описание и сравнение игрушек 
(кукол)

Связная речь. Учить описывать и сравнивать кукол, пр 
вильно называя наиболее характерные признаки; высказывать 
законченными предложениями.

Словарь. Активизировать употребление имен прилаг 
тельных в речи детей; учить использовать слова с противополо: 
ным значением.

Две куклы —  большая и маленькая (у одной куклы воло< 
темного цвета и длинные, у другой —  короткие и светлые).

— Посмотрите на эту куклу. Как ее зовут? (Т ан я  
Рассмотрите нашу Таню внимательно. Скажите, что на не 
надето? (П лат ье, носки, т уф ли.)  Какое платье? (Синее, н 
рядное.)  Чем платье украшено? ( Карманами, воротничко. 
пуговицами.)  Какие у куклы  волосы? глаза? Таня говори 
что ей одной скучно играть, она ждет в гости подружку. (В э' 
время воспитатель им итирует стук в дверь и берет еще одну к 
клу.) Вот и пришла подружка. Ее зовут Марина, она хоч< 
с вами познакомиться и узнать, как  вас зовут. (М арина «п о  
х о д и т» к нескольким детям, они громко и отчетливо называк 
свои имена.)

Рассмотрим внимательно куклу Марину. Что на ней надет< 
(Пальт о, шапочка.)  Какое пальто? Что это? ( Воротничок 
Какой воротничок? (М ягкий , пушистый, меховой.) Како] 
цвета шапочка?

Воспитатель снимает с куклы пальто, шапочку:
— Какая нарядная Марина! Посмотрите, какое на ней пл 

тье! Что есть на платье? (Пуговицы, карман.)  А сейчас поем 
трите сразу на двух кукол — на Марину и на Таню, сравни' 
их. Какие волосы у Марины? А у Тани? Что у них одинаково* 
(Туфли, носки.) Что у этих кукол разное? (Глаза, волосы, пл  
тья.) Чем еще куклы отличаются одна от другой?

Если дети не могут ответить на последний вопрос, воспитате] 
говорит:

— Посмотрите, кукла Таня большая, а Марина какая? У  Т 
нечки волосы темные и длинные, а у Марины? ( Светлые, к 
роткие.)  Подойдите, Галя и Денис. Договоритесь, о какой ку]
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ле вы будете рассказывать. Начинает Галя. Денис, о чем еще ты 
>чешь рассказать?
Дети, вы угадали, про какую куклу рассказывали Галя и Де

нис? Она большая или маленькая?
Д авайте для вашей куклы нарисуем комнату. Кукла Таня 

больш ая. Как вы думаете, ребята, мебель для куклы надо рисо
вать высокую или низкую? А кровать будет узкая или... ( широ- 

. (? Шкаф будет маленький или... ( большой)?
Воспитатель предлагает Гале и Денису взять куклу, сесть за зара

з е  приготовленные столы и нарисовать для нее комнату. Напоми
нает, что мебель должна быть большая, высокая, широкая.

— А кому нравится кукла Марина? Кто хочет о ней рас
сказать?

Приглашается следующая пара детей. Один начинает, другой 
продолжает описание.

— Кукла Марина маленькая. Для этой куклы тоже надо 
нарисовать комнату. Какую мебель надо нарисовать для этой 
куклы — низкую или высокую? Кровать будет ш ирокая 
или... (узкая)?  Ш каф будет большой или... (м аленький)?

Воспитатель предлагает вызванной паре детей также взять 
куклу, сесть за заранее приготовленны е столы и нарисовать 
комнату. Н апом инает, что мебель до лж на  быть маленькая, 
низкая, узкая.

** — Вы все — заводные куклы, а я буду с вами играть.
Сейчас я вас заведу, и вы будете прыгать, как Таня. Приседай 
те. Помашите руками. Сядьте.

— Давайте посмотрим, какие комнаты нарисовали ре
бята. Какую мебель вы здесь видите? Заметно, что в одной ком- 
нате живет большая кукла, а в другой — маленькая? Какая ме
бель в этой комнате? А в этой? (Ответы детей.)

О какой из кукол это стихотворение?
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косынька, до пят —
Все волосоньки в ряд.
Расти, коса, не путайся —
Маму, дочка, слушайся.
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О ксана, к а к  ты  догадалась, что стихотворение об этой ку  
ле? ( У  нее коса.) У к у к л ы  Т ани  волосы  дли н н ы е, зап летен щ  
в косы , а  у М арины  волосы ? (Короткие.)

Д авай те  вм есте п р о ч и таем  сти х о тво р ен и е. Г оворить б 
дем ласково , чтобы  к у к л е  понравилось. (Повторяется два раз; 
К то один хочет п р о ч и тать  к у к л е  сти х о тво р ен и е?  (Вызва 
желающих.)

З А Н Я Т И Е  13.  Описание предметов одежды

Связная речь. Учить описывать предметы зимней одежд
Словарь. Учить правильно называть предметы зимней оде 

ды, знать их назначение. Закрепить обобщающее понятие одежда.
Грамматика. Учить использовать в речи сложноподчине 

ные предложения, согласовывать имена прилагательные с именам 
существительными в роде и числе.

Звуковая культура речи. Учить выделять и правильно пр 
износить звук ж изолированно, в словах и фразах, подбирать ело 
с заданным звуком.

Кукла, зимняя одежда; картинки: жук, ежик, медвежоно!

— П ослуш ай те стихотворение. Его н ап и сал а  Ири] 
Т окм акова.

К ак  на горке снег, снег,
И под горкой  — снег, снег,
И на ел ке  — снег, снег,
А  под снегом  спит м едведь.
Т и ш е, дети . Н е ш уметь!

О како м  врем ени года говорится в этом  стихотворении? П 
чем у вы  дум аете, что это зи м а?  (Потому что снег; потому чг 
снег засыпал мишку; потому что мишка спит зимой.)  Кто i 
вас лю бит зим у? П очем у? ( Потому что можно делать сне: 
ную бабу, можно лепит ь снеговика, Деда Мороза, Снегурочк 
потому что можно кататься на санках, лыжах, коньках.)

Т еперь спросите м ен я , почем у я  лю блю  зим у. (Вопросы дет» 
и ответы воспитателя.) Зим ой  на у ли ц е тепло и л и  холодн< 
(Холодно.)  А  к а к  лю ди одеваю тся зим ой? (Тепло.)

Н а ш а  к у к л а  (показывает) со б и р ается  н а  у л и ц у . Ч то  < 
надеть, чтобы не зам ерзн уть?  (Ответы детей.)
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Воспитатель демонстрирует зимние вещи, спрашивает, что это, 
, обрат3ет внимание на то, чтобы дети называли их цвет, отдель- 
|ые качества, назначение.

Например, рассматривая пальто или куртку, спрашивает у детей: 
Как#е это пальто (зимнее, теплое), куртка (м еховая)!  Какого 
вета? что есть у пальто, у куртки? (Воротник, рукава, карманы, 
пуговицы.) Зачем нужен шарф? (Чтобы его завязывать, чтобы 
ыло тепло, чтобы не заболеть, чтобы не дуло, чтобы холод не 
абирался  под пальто.)  Про что мы скажем: пушистый, меховой, 
тягкий (воротник)]  зимнее, теплое (пальто);  желтая, вязаная 
ш апочка); теплые, шерстяные, черные (рейт узы )?»

— Р ей тузы , свитер , ш уба, ш ап к а , ш арф , в ар еж к и  — это 
цежда, зи м н я я  одеж да. К а к а я  зи м н я я  одеж да есть у  вас? 
Спросить детей по желанию.)

— Д авай те представим  себе, что м ы  идем  гу л ять . Н аде- 
сем рейтузы , коф ту, ш ап ку , ш убу, застегнем  пуговицы  (дети 
митируют одевание). П ом огите друг другу  зав я зать  ш арф . Н а- 
еньте вар еж к и . П ош ли  гу лять . П осм отрите, к ак о й  л и п к и й  
нег! П оиграем  в сн еж к и  (дети «лепят» и «бросают» снежки). По- 
зел снежок! С каж и те  правильно . (Хором: снежжжок.) П одуем 
:а снеж инку.

— Сейчас будем отгады вать загад к и .
♦Летит — воет, а сядет — зем лю  роет». К то это? (Ж ук.)
Как ж у к  ж у ж ж и т ?  М ален ьки е ж у к и  ж у ж ж а т  ти хо , п о к а 

жите как . А  больш ие ж у ж ж а т  гром ко. (Хоровые и индивидуаль- 
ые ответы.) П о сл у ш ай те : жжжук. К а к о й  зв у к  с л ы ш и т с я  
этом слове?

♦Ползун ползет, и го л ки  везет». О ком  эта  загад к а?  ( О ежи- 
е‘) Кто детены ш  у е ж а ? .. Е сть в слове ежжжонок звук  ж ?
1 вот ещ е загад к а: «Не портной, а  всю ж и зн ь  с и го л кам и  хо- 
и т ». (Еж ик.)  А  это кто: «Зим ой спит, летом  ульи  ворош ит?»

1 едведь.) К то детен ы ш и у м едведя? П ослуш ай те слово: мед- 
еясжжата. К ако й  зву к  сл ы ш и тся  в этом  слове? А  в слове 
мдведъ есть зву к  ж ?  С ами вспом ните слова, в которы х есть 
«УК ж ,  и ск аж и те  мне на  уш ко . В ы  п равильн о  н азвал и  слова
0  звуком ж : ж ж ж у к , м ед веж ж ж о н о к , е ж ж ж и к , ж ж ж аб а ,

Ж еребенок, ж ж ж ел у д ь .
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Примечание. Воспитатель в свободное от занятий spei 
продолжает рассматривать с детьми предметы зимней одеж/] 
описывать их внешний вид, уточнять назначение. Закрепляет с < 
дельными детьми правильное произношение звука ж, побуждая 
произносить названия различных предметов, картинок. Для закре 
ления умения вслушиваться в звучание слов и находить сло| 
сходные и разные по звучанию, воспитатель планирует с тремя-* 
тырьмя детьми настольную дидактическую игру «Слова, рифм 
звуки».

З А Н Я Т И Е  14.  Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд»

С С в я з н а я  речь. Учить пересказывать небольшой расск. 
впервые прочитанный на занятии, выразительно передавать раз! 
вор действующих лиц.

Грамматика. Тренировать в образовании форм имен < 
ществительных в родительном падеже множественного числа.

Ознакомление со словом. Закрепление знаний о те 
минах слово, звук ,  умения самостоятельно подбирать ело 
со звуком с.

с а  Картинки, на которых изображены предметы зимн 
одежды: варежки, носки, шарф, пальто, шуба, шапка; картина «С 
ша и Снеговик».

* = с >  Воспитатель читает рассказ Я. Тайца «П оезд» и зада 
детям вопросы:

— О чем  говорится в этом рассказе?  К ак  он начи нается?
О к ак о м  врем ени года этот рассказ?  П очем у вы  дум аете, ч 

это бы ло зим ой?
К ак  у детей получи лся поезд? К то бы л м аш инистом ? Кто 

кондуктором ? Кто — паровозом ?
А  вы  играете в такой  поезд? К ак  вы  играете?
Затем рассказ читается вторично, дети пересказывают его (в*- 

твером). Читая текст, беседуя с детьми о прочитанном, воспитате 
с помощью вопросов (уточняющих и поясняющих) сосредоточива 
их внимание на каждой части повествования, подчеркивает 
связь с другими частями текста, одновременно учит использова 
различные интонации. Во время пересказа обращает вниман! 
детей на темп их речи и силу голоса.
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Воспитатель терпеливо учит ребенка пересказу — - сам начинает 
-сказ, подсказывает необходимое слово, пересказывает вместе 

НИМ, исправляет речевые и смысловые ошибки, напоминает, 
одобряет, задает вопросы и т. п. («Вова сумел сам припомнить весь 

сСказ, ничего не упустил, Валя рассказывала не торопясь, Люда 
очень радостно произнесла: „Ту -ту!“ , ,,Чух-чух!“ ».)

Упражнение «Чего не хватает Мише, чтобы пойти на 
прогулку* »•

— П о д у м ай те  и  р а с с к а ж и т е ,  к а к  б ы л и  о д еты  д е т и , н а п р и м е р  
Т0Ля , к о г д а  и г р а л и  в п о е зд ?  (Дополнительные вопросы воспита
тель задает тол ько в случае затруднения детей: «Какие теплые вещи 
надел Толя под пальто? Какая у него могла быть обувь? А  что он по
вязал себе на шею? Какое у него зимнее пальто? Что он надел на го
лову, на руки?»)

Толя пош ел на п р огулку  в теплы х ш ерстян ы х  р ей ту зах , сви 
тере, носках и вал ен к ах . Он надел м еховую  ш убу и ш ап ку , 
повязал ш ею  ш арф ом , сп р ятал  р у к и  в теплы е вар еж к и . Вся 
одежда Толи бы ла ак ку р атн о  слож ена в ш к аф ч и к , поэтому он 
оделся быстро. А  М иш а не слож и л  свои вещ и акку р атн о . Стал 
собираться на прогулку , см отрит, а носков, вален ок  и вареж ек  
нет (поочередно демонстрирует картинки). Р еш и л  М иш а и сп ра
виться и заранее готовить свою одеж ду к  п рогулке. С лож ил он 
в ш каф чик свитер и теплы е брю ки. А  что ещ е он долж ен  приго
товить? Чего ещ е не хватает М иш е, чтобы пойти на прогулку? 
(Носков, валенок, шарфа, пальто или шубы, ш апки, варежек.) 
После каж дого  ответа воспитатель п оказы вает  соответствую 
щую карти н ку-п одсказку . Е сли дети  затруд н яю тся  в н азы в а
нии какого-то вида одеж ды , воспитатель заранее п оказы вает 
картинку и спраш и вает: « Чего не хватает М и ш е? » (Ответ ре
бенка предполагает употребление имени существительного в роди
тельном падеже.)

^= ^5 ) Упражнение «Где спрятался звук  с?».
Дети внимательно рассматривают картину «Саша и Снеговик», 

определяют, что звук с звучит не только в словах Саша, Снеговик, са- 
HUf совок, он спрятан еще во многих словах, которые нужно найти.

Примечание. В течение недели воспитатель планирует ин- 
■l l идуальную работу с тремя-четырьмя детьми по пересказыванию

4 *
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рассказа Я. Тайца «Поезд». С отдельными детьми проводятся упре 
нения, в которых закрепляется навык образования форм И№ 
существительных в родительном падеже множественного чис 
Используются картинки с изображениями кур, лимонов, маков, 
биков и др., учебно-наглядное пособие «Картинный словарь по | 
звитию речи детей четырех-шести ле т». С группой детей в вечерь 
и утреннее время планируются упражнения на выделение звук 
в словах по картине «Лиса».

Я. Тс
П оезд

В езде снег. У  М аш и санки . У  М иш и сан ки . У  Т оли сан* 
У  Г али  сан ки . Один п ап а  без санок.

Он в зя л  Г алин ы  сан ки , п ри ц еп и л  к  Т олины м . Т олины  
к  М иш ины м . М иш ины  — к  М аш ин ы м . П олучился поезд.

М иш а кри чи т: «Ту-ту-ту!» Он м аш ин ист. М аш а крич] 
«В аш и билеты!» О на кон дуктор . А  п ап а  тян ет  за  веревку  и щ  
говаривает: «Чух-чух! Чух-чух!»

Зн ач и т , он паровоз.

З А Н Я Т И Е  1 5 . Рассказывание по набору игрушек

1 Связная речь. Побуждать детей к самостоятельному сост; 
лению рассказа с использованием набора игрушек.

Грамматика. Закреплять умения в образовании назван 
детенышей животных и уменьшительных наименований нежив 
предметов. Тренировать в правильном и осознанном употреб] 
нии предлогов с пространственным значением ( в, под, между).

Звуковая культура речи. Закреплять правильное nponsj 
шение звука ж  в словах, фразах; учить детей слышать этот зе 
в словах, фразы и слова произносить четко и ясно. Учить правиль 
пользоваться интонацией (вопросительной, повествовательно 
говорить достаточно громко, слышать интонационно подчерк! 
тый воспитателем звук и выделять его в словах (по образцу воспи 
теля); называть слова с заданным звуком.

Ежиха и три-четыре ежонка (изготовлены из плодов \ 
пейника или из пластилина), ветка ели. Фланелеграф, к нему— и; 
бражения жука, кружочка, жирафа. Игрушки: жук, жираф, еж1 

жеребенок, медвежонок, собака, кукла-мальчик; ножницы, куб1 

флажок; картинка «чиж ».
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—  В с п о м н и т е , к а к  н а з ы в а ю т с я  д е т е н ы ш и  е ж а ?  (Ответы 
й ) Е ж а т а  м а л е н ь к и е , к о л ю ч и е . А  к а к и м  л а с к о в ы м  сл о в о м  

ожно н а з в а т ь  к о л ю ч и е  е л к и ?  (Если дети говорят неправильно, 
’ примерУ елчата, отметьте: «Красивое сказочное слово вы приду
мали. Так можно в сказке назвать детей елки. А  в жизни у елок 
н е т  детенышей. На елях есть плоды —  шишки. А  маленькие ели —  

елочки».)
К ак-то р а з  е ж а т а  р е ш и л и  п о и г р а т ь  в п р я т к и  у  п о в а л е н н о й  

е л к и . О дин  с п р я т а л с я  в д у п л о , в то р о й  —  п о д  к о р н и , т р е т и й  
п р и м о сти л ся  м е ж д у  в е т к а м и  (все слова сопровождаются соответ
ствующими действиями).

Они радую тся, что м ам а не м ож ет и х  н ай ти . А  м ам а нарочно 
делает вид, что не ви ди т своих м алы ш ей . И щ ет их  совсем в дру
гих местах: то к  ф л а ж к у  подойдет, то около к у б и к а  пои щ ет, то 
в ящ ик стола загл ян ет  (рассказ сопровождается действиями). 
И  каж ды й раз еж и х а , р азы ск и в ая  своих еж ат , п р и го вар и вает : 
«Наверное, мои д етки  в я щ и к  сп рятали сь  (заглядывает в ящик). 
Нет там, зн ачи т, м еж ду  коробкой и к ар ан д аш н и ц ей . Тож е 
нет». А  еж ата  р ады -рад еш ен ьки . С идят кто  под корн ем , кто  за  
веткой, кто м еж ду  ветк ам и  и посм еи ваю тся. И  м ы , дети , по
играем с ним и в п р я т к и . П одум айте, ку д а  сп р ятаться  еж атам ?  
Где их будет и ск ать  м ам а?

Воспитатель уточняет, куда именно могут спрятаться ежата, дети 
говорят, что они могут оказаться в корнях, за ветками, в траве, 
за деревом, в корзине и т. д. Затем вызывает детей по желанию 
и задает вопросы: «Куда спрятаться этому ежонку? Спрячь его. 
А  этому? Где будет мама-ежиха искать ежат?» Дети отвечают: 
«Этот ежонок пусть спрячется в коробку, ... около флаж ка , ... 
под елку, ... между кубиком и медвежонком и т. п .».

ts=:̂ 5El Затем воспитатель предлагает вспомнить, как жужжит жук, 
дети повторяют этот звук хором и индивидуально (сидящие в пер
вом ряду произносят звук ж громко, а сидящие во втором —  тихо).

Воспитатель выставляет на фланелеграфе изображения жука, 
кРУЖочка и жирафа, дети обозначают их словами (жук, кружок, жи
раф). Воспитатель говорит, что во всех этих словах есть одинаковая 
«песенка»: жжжук, кружжжок, жжжираф.

П оиграем  в и гру  «Ж уки».  И з леса к  нам  при летели  ж у к и  
сжат (дети вместе с воспитателем  показы ваю т одной ру- 

Кои*Как л етят  ж у к и , и  долго тян ут: ж ж ж). У стали  ж у к и  и ce
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ли  отдохнуть на листочек-ладош ку  (дети опускают пальцы одн 
руки на ладошку второй).

П осидели ж у к и , отдохнули и опять полетели в лес. З а ж у ж »  
ли  сначала гром ко, затем  все тиш е и тиш е и совсем улетели (игр 
вое упражнение повторяется два-три раза). У летели ж у к и , но ос1] 
вили  свою «песенку» в словах жжжук, кружжжок, жжжира 
П ослуш айте ещ е раз, к а к  поет ж у к  в этих словах, и попробуй 
сказать  так  ж е, к а к  я: ж ж ж у к , к р у ж ж ж о к , ж ж ж и р аф  (кажд 
слово сначала произносят все вместе, затем два-три ребенка).

Я  знаю  много слов, в которы х есть песен ка ж у к а : н ож ж ж и  
к р у ж ж ж и т с я , ж ж ж а р к о , м о ж ж ж н о , Ж ж ж е н я . Вы знаете cj 

ва с тако й  песенкой? (Каждое названное детьми слово дол ж 
произноситься с выделением звука ж. Если ребенок.ошибается, в< 
питатель медленно произносит слово и предлагает детям пос 
шать, есть ли в нем песенка жука.)

Затем детям предлагается вспомнить, какое имя со звуком ж ы 
жет быть у мальчика (показывается кукла-мальчик). (Ж ора,Ж еш  
Имена произносятся с усиленным выделением звука ж. Воспи" 
тель выставляет игрушки и предметы, просит детей громко npoi 
нести их названия и определить те, в которых есть звук ж. Совету) 
ся с детьми, какие из них мог бы отобрать для себя мальчик Же 
(в названиях должен звучать звук ж ), уточняет, почему оста л I/ 
в стороне кубик и игрушка-собака (в их названиях нет звука ж). В< 
питатель читает четверостишие А. Максакова:

Есть и го л ки  у еж а ,
К лю в и к р ы л ь я  у ч и ж а .
М олоко дадим  еж у ,
К р о ш ки  вкусны е — ч и ж у .

На картинках показывает иголки у ежа, клюв и крылья у чия 
При повторном чтении просит детей договаривать слова, затем : 
дает вопросы.

— У кого есть и го л ки ?  (У  ежа.)
У кого  есть клю в и к р ы л ья ?  (У  чижа.)
К ом у дадим  м олока? ( Ежу.)
К ом у дадим  вкусн ы х  крош ек? (Чижу.)
Четверостишие читается еще раз, и слова повторяются индие

дуально и хором.
— У ели  тож е есть и го л ки , посм отрите ещ е раз на эту вет 

ели , послуш айте строчки  из стихотворения С .Я . М арш а* 
«Ель н а  е ж и к а  похож а: еж  в и го л к ах , е л к а  — тож е» .
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Примечание. При необходимости воспитатель может 
занять отдельных детей в правильном и осознанном употребле- 

ии предлогов б» п°д> между. Вместо ежихи с ежатами можно по- 
обрать ДРУгие игрушки — кошку с котятами, собаку со щенятами 
по С малоактивными детьми в свободное время повторяютсяИ Нг*

игровые упражнения с интонационным выделением звука ж в ело- 
вах и подбором игрушек и предметов, названия которых содержат 

т о т  звук. С группой желающих планируется в часы игр настольная 
речевая игра «Какое это имя?», цель которой — тренировать де
тей в самостоятельном подборе имен, сходных по звучанию, и за
креплять умение вслушиваться в звучание слов.

З А Н Я Т И Е  16.  Составление рассказа по картине 
«Таня не боится мороза»

Связная речь. Учить детей составлять небольшой рассказ 
(из трех-четырех предложений), отражающий содержание карти
ны, по плану, предложенному воспитателем.

Словарь. Учить подбирать определения к словам снег, 
зима, снежинка.

Знакомство со словом. Продолжать учить детей вслуши
ваться в слова, их звучание; произносить слова, выделяя в них 
все звуки.

Картина из серии «Наша Таня»; персонаж кукольного те
атра Петрушка; палочка, снежинки на ниточке.

Воспитатель читает стихотворение Е. Трутневой «Первый 
снег» и выясняет, о каком времени года говорится в этом стихотво
рении (на стенд выставляется картина, дети рассматривают ее). 

Вопросы для обсуждения:
Кто нарисован на этой картине? Да, это девочка, ее зо

вут Таня.
Где гуляет Таня? Что она делает?
Какое время года изображено на картине? Почему вы дума- 

ете, что это зима?
Посмотрите на снег и скажите, какой он? (Белый, пуши- 

СТпый, холодный, мягкий.)
А как можно сказать про зиму, какая она? ( Снежная, мороз- 

Нал> холодная.)
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Е щ е раз посм отрите вним ательно  на кар ти н у  и расскаж и ! 
где гу ляет  Т ан я , что она делает, во что играет.

Воспитатель спрашивает четырех детей. Если они затрудняют* 
он еще раз задает вопросы: «Где гуляет Таня? (В  парке.)  Что о 
делает? ( Катает санки, играет в снежки.)». Затем предлага 
детям составить рассказ из трех-четырех предложений и дает обр 
зец: «В  морозный зимний день вышла Таня гулять. Взяла она с соб 
санки, лопатку, ведро. Оделась Таня тепло, на ней меховая шапс 
ка, зимнее пальто и валенки. На улице холодно, а Таня не б о т  
мороза».

При оценке рассказов воспитатель обращает внимание на i 
чтобы дети использовали определения: белый, пушистый, холе 
ный снег; зима снежная, холодная, морозная.

Предлагается послушать стихотворение1:
Б е л ая , у зо р н ая  звездочка-м алю тка,
Т ы  слети  м не н а  р у ку , посиди м ин утку . 
П о кр у ти лась  звездочка  в воздухе нем н ож ко  
С ела и  р астая л а  н а  моей ладош ке.

— О чем  это стихотворение? ( О снежинке.) К ак и м и  слова! 
сказан о  про сн еж и н к у , к а к а я  она? (Белая, пушистая, узорнс 
снежная, звездочка-малютка.)  Л ен а , повтори, к а к а я  снеж и 
ка?  И  ты , Вова, повтори; теперь повторят Ж е н я , Л и л я , И гор

— К аки е  разн ы е слова м ож но ск азать  про снеж инку! (Повп 
ряет слова детей.) А  теперь посм отрите н а  сн еж и н ки , котор] 
л еж ат  н а  углу  стола. К ак и е  они? Ч то м ож но про ни х  сказат  
(Допускаются такие ответы детей, в которых повторяются слова а  
хотворения.) К оля и Н аташ а  подойдут к  столу, возьм ут снеж и 
к и  за  н и то ч ки  и п о к р у тят  и х , а я  в это врем я прочитаю  ело 
из сти х о тво рен и я: « П о кр у ж и л ась  звездочка  в воздухе немно: 
ко , села и  р астаял а  н а  м оей л ад о ш к е» . (Дети опускают снежин 
на стол.) О тгадайте загадк у : «С неба падаю т зим ою  и к р у ж ат  
над зем лею  л егк и е  п у ш и н к и , белы е... (снеж инки)».  П равил 
но, это сн еж и н к и . К ак  красиво  про н и х  сказано: л егки е  пуш и 
к и . В ам  понравилось? П овторим  вместе эту загадку . Обрати 
вн и м ан и е , к о гд а  пой дете  н а  п р о гу л к у , к а к  в ы г л я д я т  се 
ж и н к и . О ни будут п ад ать  вам  н а  п ал ьто , н а  р у к а в и ч к и . Ра 
см отрите  и х .

1 См.: И л ларионова Ю .Г. Учите детей отгадывать загадки. М.: Прош 
щение, 1976. С. 78.
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Из-за ширмы вдруг появляется Петрушка:
__З д р а в с т в у й т е , р еб ята ! Я  т о ж е  л ю б л ю  р а с с м а т р и в а т ь  сне-

ЯС0 НКИ — л егки е , п уш исты е, узорчаты е. Я  — П етр у ш ка, при- 
еЛ к вам  и грать  в слова. Где м оя волш ебная п алочка?  И граем  

так. Я  м олчу , вы  м олчи те , и волш ебн ая  п ал о ч к а  м олчит. 
Но как  только  п ал о ч ка  дотронется до какого-нибудь предм ета, 
сразу эке зазву чи т  его назван ие. Т олько  очень прош у вас, про- 
и шейте, п о ж алуй ста , слова ясно и гром ко, чтобы хорош о слы- 
ш ались все зву к и  в н и х . И так , п ал о ч ка , начинай!

В о с п итатель-Петрушка касается палочкой разных предметов, 
дети хором произносят по одному слову так, чтобы четко были 

пышны составляющие их звуки ( зззайкаа , лллииссииччкаа ,  
ммаатптрреешшка, ччаассыы, ччааш ш каа).

Петрушка:
— Ой! К ак  интересно звучат слова! О чень хорош о звучат сло

ва! Еще раз, п ал о ч ка , начинай!
Упражнение повторяется, палочка «ож ивляет» разные пред

меты, дети отчетливо произносят их названия. Петрушка очень 
доволен:

— К аки е р азн ы е слова! Звучат  т а к  зам ечательно , при ятн о  
слушать. Спасибо, дети! Спасибо, палочка! П ойду теперь играть 
к  другим детям . До свидания!

Примечание. С тремя-четырьмя детьми в вечерние часы 
воспитатель планирует индивидуальную работу по составлению са
мостоятельного рассказа по картине «Таня не боится мороза». 
Ежедневно на прогулке проводятся наблюдения за снегом, снежин
ками. Сравниваются маленькие и большие снежинки, отмечается 
разнообразие их узоров. Заучиваются стихотворные строчки про 
снежинку. В часы игр Петрушка со своей палочкой приходит к кук
лам в гости и «у ч и т»  их произносить слова так, чтобы ясно слыша
лись составляющие их звуки.

А Н Я Т И Е 1 7 . Рассказывание по набору игрушек

Связная речь. Обучать умению составлять совместный рас
сказ, развивать диалогическую речь.

Словарь. Учить понимать смысл загадок; правильно назы- 
вать отдельные качества предметов (цвет, величину); закрепить 
обобщающее понятие игрушки.
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Звуковая культура речи. Учить четко и правильно npoi^ 
носить звук ч, выделять среди разных слов только те, в составе к 
торых есть звук ч; учить четко, достаточно громко и выразителы 
пересказывать стихотворение, в словах которого часто встречает 
звук ч. Продолжать учить детей слышать интонационно подчерки 
тый воспитателем звук ш  и произносить слова с выделением зада
ного звука по образцу воспитателя и самостоятельно. 1

i
Игрушки, предметы: паровоз, часы, ключ, чайник, ча| 

ка, мяч, машина, кукла, мишка, штанишки для мишки, шокола 
ка. Картинки для фланелеграфа: волк, волчата, заяц, зайчата, бё 
ка, бельчата.

Воспитатель показывает паровоз и говорит:
— Паровоз стоит на станции. Он готов к отправлению, п 

скает пар и пыхтит: « Ч - ч - ч »  (произносит отрывисто). Как пы 
тит паровоз? (Дети повторяют все вместе, затем шесть-восемь ч 
ловек по одному.)

Т ан я , с к аж и , к а к  п ы х ти т  паровоз? (Воспитатель показые 
ет детям, как надо вытягивать немного вперед губы, чтобы луч1 

имитировать «пы хтение» паровоза.) П аровоз стал м едленно отх 
дить от станц ии  (двигает паровоз), и колеса застучали  по реп 
сам: чух-чух-чух. К ак  стучали  колеса? (Групповые ответы де т 
чередуются с индивидуальными.)

Воспитатель обращает внимание детей на игрушки, находящу 
ся на столе, и просит назвать только те игрушки, в названии кот 
рых есть звук ч, напоминающий пыхтение паровоза. Если и груш 
выбрана правильно, воспитатель вместе с ребенком повторяет сл 
во, усиленно выделяя голосом звук ч (м яччч). Затем указывает 
мяч, куклу и машину и спрашивает, для чего они нужны ( что( 
играть), как можно назвать одним словом и мяч, и куклу, и маш 
ну ( игруш ки). Воспитатель, указывая на игрушки, подтвержда< 
«Да, это всё —  игрушки».

Далее загадывается загадка: «К то  зимой холодной брод 
в лесу злой, голодный?» (В олк .)  Дети рассматривают картин 
с изображением волка:

— П осм отрите, к ак о й  волк . К ак  м ож но про него сказат  
( Он серый, у  него острые зубы.)  А  к а к  зовут детен ы ш ей  волч 
хи? (Волчата.)
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g с питатель ставит на фланелеграф другие картинки.
А  про кого эта  загадка?  «Д линное ухо, ком очек  пуха, 

гг тлгает ловко , лю бит м орковку» (показывает картинку с изо- 
й ж ен и ем  зайца). П осм отрите, к ак о й  зая ц ?  (Беленький, пуш и
стый, добрый, ласковый, хорошенький; у  него длинные уш и, ко- 

хвост.)
Если дети не могут описать внешний вид зайца, воспитатель

спрашивает.
’ ___ какого  цвета заяц ?  (Белого.) А  каки е уш и у зайца? А  хвост? 

Д линны й он и л и  коротки й? А  к а к  бегает зая ц ?  (Быстро.) 
Можно сказать , что  за я ц  бы стры й и л о вки й ?  ( Он быстрый, как  
спорт см ен. Л апки  сложены вот так, он высоко прыгает.) К ак

i г детеныш ей зай ч и х и ?  (Зайчата, зайчики, зайчишки, зай- 
чатки, косые зайчоночки.)

Воспитатель предлагает детям еще одну загадку: «Быстрый ма
ленький зверек по деревьям скок-поскок» (показывает картину 
«Белка»).

— П осмотрите, к а к а я  белочка. К ак  м ож но про нее сказать?  
(Онарыженькая, пушистая, у нее длинны й красивый хвост.)

Если возникает необходимость, задает дополнительные вопросы:
— К акого ц вета  ш ерстка  у белки? А  к ак о й  у нее хвост? А  у ш 

ки? (М аленькие.)  К ак  зовут детены ш ей  белки ? (Бельчата, 
бельчатки.) ь

Предлагает детям составить рассказ про белочку, зайчика и волка.
— Про кого вы  сегодня отгады вали  загад к и ?  (Про волка, 

зайца, белку.)  П овторим , к а к  зовут детен ы ш ей  волка , детены 
ш ей зайца, детены ш ей  белки?

===== Дети встают около своих стульчиков и вспоминают, как по
ет, шумит ветер ( ш-ш-ш).

— Когда ветер си льн ы й , то он и ш ум ит сильно, раскачи вает 
ветки деревьев. П о к аж и те , к а к  р аскач и вает  сильн ы й  ветер 
ветки дерева, и  спойте песенку сильного ветра (дети произносят: 
ш-ш-ш и раскачивают руками в стороны). К огда ветер м ален ьки й , 
он поет тихо: ш-ш-ш и тихо раскачи вает  ветки . П о каж и те , к а к  
раскачивает м ален ьк и й  ветерок ветки , и  спойте песенку слабо- 
го ветерка (дети слегка раскачивают руками из стороны в сторону 
и ти*о поют: ш-ш-ш).

Упражнение со сменой заданий (сильный ветер, слабый ветер) 
повторяется два-три раза.

рогпкий
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З А Н Я Т И Е  1 8 .  Описание детьми 
внешнего вида друг друга

Связная речь. Учить описывать внешний вид окружаюи 
и их одежду.

Грамматика. Учить образовывать формы единственна 
и множественного числа глагола хотеть, формы повелительна 
наклонения глаголов рисовать, танцевать  и др.

Звуковая культура речи. Дать детям представление о т< 
что звуки в словах идут друг за другом в определенной последо 
тельности.

Петрушка, демонстрационная линейка1.

* = о  Появляется Петрушка. Здоровается с детьми.
Петрушка:
— Дети, мне в прошлый раз понравилось заниматься с ваг 

мы играли в слова, помните? Сегодня вы будете рассказыв; 
о своих друзьях. Правило будет такое: имени называть нель 
Я сам должен его отгадать. Вы же скажете, кто это: мальч 
или девочка, какие у нее или у него волосы, какая одеж 
а я  угадаю, о ком вы говорите, и назову имя вашего дру 
Договорились? Начинаем!

Воспитатель предлагает Петрушке показать пример:
— Петрушка, можно я сначала загадаю тебе загадку? < 

мальчик, он кудрявый, волосы у него светлые, глаза синие, 
нем белая рубашка, синие штанишки. На рубашке и штанн 
ках есть карманы, на занятиях он всегда внимателен.

Петрушка:
— Угадал, угадал! Ребята, а вы догадались, кто это? П 

вильно, это Денис!
— Послушай теперь ребят, Петрушка. (Спросить трех-че 

рех желающих помочь, подсказывая начало предложения. Е« 
ребенок описал своего товарища по дому, Петрушка начин 
перебирать варианты имен, а затем, если не удалось угадг 
сдается.)

1 См.: М а к с а к о в  А .И ., Тум а н ова  Г .А . Учите играя. М.: Просвещев 
1983. С. 145.



Петрушка:
_Давайте поиграем. Я буду давать команды, а вы будете их

ьшолнять. Попрыгайте, поскачите на одной ноге, потанцуйте.
Воспитатель:
— Дети, вы тоже можете попросить Петрушку выполнить 

к,-. т цы. Когда будете просить, не забывайте волшебное слово 
пожалуйста. Вова, ты хочешь попросить Петрушку? (Спросить
двоих-троих детей.)

Петрушка:
_Какое интересное слово я услышал. О дин человек гово

рит: я хочу, он хочет, а когда говорят несколько человек, то 
п р ои зн осят \ мы хотим, они хотят.

Воспитатель продолжает занятие:
— Петрушка нам принес волшебную линейку. На ней мож

но увидеть слово. В каждом окошке живут звуки. Я буду произ
носить слово медленно, так, чтобы слышался каждый его звук, 
и эти звуки будут появляться в окошке. А вы внимательно смот
рите на линейку. Сначала я буду произносить слова одна, а по
том вы будете помогать, произносить вместе со мной. Только не 
торопитесь, произносите не спеша.

Произносятся и моделируются на линейке слова м ак  и П ет руш 
ка, а также несколько слов, предложенных самими детьми.

Затем воспитатель подзывает детей к себе и разрешает рассмот
реть линейку. Занятие переходит в свободную деятельность детей.

3 А Н Я Т И Е 19.  Рассказывание по набору предметов

Связная речь. Тренировать детей в составлении рассказов 
о предметах и действиях с ними.

Грамматика. Тренировать в образовании слов —  назва
нии посуды и уменьшительно-ласкательных имен собственных.

Звуковая культура речи. Учить правильно произносить 
звук ч, отчетливо называть слова с данным звуком.

Посуда и продукты: хлеб, хлебница, сахар, сахарница, сал- 
: етки, салфетница, конфеты, конфетница и др.

Таня с мамой пошли в магазин и купили хлеб, сахар, 
конфеты и салфетки (показывает предметы). Дома Таня стала на

61



крывать на стол, да что-то перепутала: хлеб положила в тарел 
салфетки — в стакан, сахар и конфеты положила на блюде* 
(сопровождает действиями). Увидела мама, покачала головой 
что-то не так сделала дочка. Что же, дети, она сделала не так? ( 
веты детей.) Давайте напомним Тане: из тарелки... (едят с 
борщ), из стакана... ( пьют молоко, чай),  на блюдце ставят ч£ 
ки, чтобы... ( не пачкать скатерть; было красиво). А для хле 
сахара, конфет есть специальная посуда. Для хлеба... (хлеб  
ца), для сахара... ( сахарница), для конфет... ( конфетница).

Воспитатель вызывает троих детей и предлагает Оле рассказ* 
как Таня пошла в магазин, Лене —  как Таня накрывала на а  
а Ане напомнить, куда надо класть конфеты, сахар, хлеб, салфет 

Следующей группе детей воспитатель помогает распределр 
кто начнет рассказывать, кто продолжит, а кто закончит.

®  Дети вместе с Таней вспоминают, как пыхтит паро
( чух-чух).  Воспитатель показывает, как произносится звук ч  (к 
чик языка наверху, а губы вытянуты вперед). Все дети едут за «па 
возом», произнося: чух-чух-чух, и садятся на места.

Воспитатель спрашивает, как можно произнести имена 
тей так, чтобы они звучали ласково ( Олечка, Танечка, Леночк

— Оля, позови Лену ласково. Как ты скажешь? (Леночк 
А  ты, Света, позови Аллу (Аллочка.)  Алла, позови Ваню. (Ван 
ка.) И  т. д.

Зачитывает чистоговорку: «У  четырех черепах по четыре чере 
шонка» (Л. Ульяницкая).

Дети произносят ее все вместе, индивидуально; громко и i 
потом.

Затем воспитатель предлагает детям вспомнить стихи про г 
(«Наша Таня громко плачет...») и уточняет, слышится ли в слове л 
звук ч.

З А Н Я Т И Е  2 0 .  Пересказ рассказа Е. Чарушина
«Курочка»

Связная речь. Учить детей пересказывать рассказ Е.Ча 
шина «Курочка».

Словарь и грамматика. Учить сравнивать изображена 
на картинках курицу и цыпленка по размеру, цвету, подбир
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0преДеления и антонимы (слова с противоположным значением); 
огласовывать имена прилагательные с именами существительны-

ми В роде И числе.
Звуковая культура речи. Подбирать слова, сходные и раз

личные по звучанию.

/££39 Картинки с изображениями курицы и цыплят.

*={> — Послушайте загадку: «Квохчет, квохчет, детей со
зы вает, всех под крыло собирает».

Воспитатель показывает детям картинки с изображениями кури
цы и цыпленка и задает вопросы:

— Кто это? (Курочка.)  Посмотрите, какого цвета курочка, 
какая она? (Рыжая, пестрая, разноцветная.)

Кто это? Расскажите, какой цыпленок? ( М аленький, пуш и
стый, как комочек.) Какого он цвета? (Ж елтый, золотистый.)

Чем похожи курочка и цыпленок? ( Они похожи по цвету, 
есть клюв, кры лы ш ки.)

П р и см о тр и тесь  к  ним, ч ем  о н и  н е  п о х о ж и ?  (Курочка боль
шая, цыпленок  —  маленький.)

Какие цыплята? (М аленькие, пушистые.)
А курица-мама какая? (Большая, добрая, заботливая, вни

мательная.)
Вспомните, как в сказках говорится про курочку? (Курочка- 

ряба, рябушечка, пеструшечка, наседка.)
q

<====> Д е ти -«ц ы п ля та » ищут зернышки и клю ют (имитация 
движений).

Воспитатель читает рассказ Е. Чарушина «Курочка» и за
дает вопросы:

Про кого рассказ? (Про курочку и цыплят, про дождик.) 
Как цыплята спрятались под крылышки курицы? (Один 

совсем спрятался, у него только ножки видны, у кого головка 
т°Рчит, у кого только глаз выглядывает.)

А кто не спрятался? (Два цыпленка.)
Что они делают? (Стоят, пищат и удивляются: что это 

такое им на головки капает?)
Воспитатель читает рассказ еще раз и предлагает двоим детям 

пеРесказать его:
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— Света расскажет, как курочка с цыплятами гуляла, : 
она их прятала, а Оля расскажет, все ли цыплята спрятал 
под крылом у курочки и что было дальше. (Спросить три пары 
тей. Дать оценку: «Ю ра хорошо рассказал, как цыплята спряталис

Появляется Петрушка и просит детей повторить, как в а 
ках называют курочку, высиживающую цыплят. (Наседка.)

— А какие слова, сходные по звучанию с этим словом, 
знаете? (Соседка, розетка.)  А к слову Пет руш ка  подхо 
слова... ( ватрушка, верт уш ка).  Подберите слова, сходны? 
звучанию со словом цыпленок (утенок, теленок).

Е. Чару\
Курочка

Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел д< 
дик. Курочка скорей на землю присела, все перышки расто 
рила и заквохтала: «Квох-квох-квох-квох!» — это знач 
прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылыш 
зарылись в ее теплые перышки. Кто совсем спрятался, у к 
только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого тол 
глаз выглядывает.

А два цыпленка не послушались своей мамы, не спрятал! 
Стоят, пищат и удивляются: что это такое им на головку капа

З А Н Я Т И Е  2 1 .  Описание предметов по картинкам

Связная речь. Учить детей описывать предмет, нарисоЕ 
ный на картинке, выделяя наиболее существенные признаки.

Словарь. Тренировать детей в подборе слов, обознач 
щих действия предметов.

Звуковая культура речи. Четко и правильно произнос 
звук щ, слышать этот звук в словах, выделять его.

£ 2 3  Картинки с изображениями разных зайчат; три щ етки:: 
ная, обувная, одежная.

^=L> — К нам пришла зайчиха с фотографиями своих дете] 
шей. Они потерялись, поможем найти их.

Выходит ребенок и вместе с воспитателем делает объявление 
радио: «Внимание! Потерялся... (зайчонок).  Он... ( в красной
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Аатк€, синих ш т аниш ках).  В лапках у него... (морковка). Кто 
еГ0 нашел, приведите к маме».

другой ребенок, у которого такая же картинка, приносит ее 
и рассказывает: «Я нашел зайчика в красной рубашке, синих  
штанах, с морковкой в л а п а х » . Третий описывает свое изобра
з и в  зайца, его внешний вид и действия ( грызет морковь, игра- 
ет на балалайке, играет с мячом)  и т. д.

На следующей картинке изображено, как два зайца пилят 
бревно. Когда пилят бревно, слышится: щ-щ-щ.

— Давайте вместе скажем: щ-щ-щ (показывает, как произно- 
сится этот звук). Мы тож е с вами, как эти зайцы, будем пилить 
доски (берет за руки ребенка и имитирует движения пилы, одно
временно произнося: щ-щ-щ).

-J&—, Дети берут друг друга за руки и «п и л я т»  доски, произно
ся звук щ.

— Зайцы чистят зубы... ( зубной щ ет кой), а обувь... 
(обувной щеткой), одежду... (одежной щеткой).

Показывает детям разные щетки:
Этой щеткой чищу... ( зубы).
Этой щеткой — башмаки.
Этой щеткой чищу брюки.
Все три щетки мне нужны.

Дети повторяют строчки, затем первую говорят тихо, вторую 
вполголоса, третью —  громко.

Примечание. В книжный уголок помещаются картины 
«Петух», «Курица», «Гуси». Воспитатель с детьми планирует упраж
нения: сравнение птиц, подбор определений; описание внешнего 
вида (одним-двумя предложениями); побуждает их вслушиваться 
в звучание слов, медленно произносить их с помощью звуковой ли- 
неики таким образом, чтобы ясно слышались все звуки.

Н Я Т  И Е 22.  Рассказывание по картине
«Мама моет посуду»

c f c  г  „
— ‘ Связная речь. Учить детей составлять несложный рассказ

По картине с помощью вопросов воспитателя.
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Грамматика. Закреплять умение образовывать назван 
предметов посуды. Обратить внимание на то, что не все они об| 
зуются одинаково.

Ознакомление со словом. Закреплять знания детей о т< 
что звуки в слове произносятся в определенной последовательное

Картина «Мама моет посуду»; полка с посудой: две сах 
ницы, две хлебницы, две салфетницы (разные по форме, матер| 
лу, размеру), блюдо для печенья, две сухарницы, две солонки; зву| 
вая линейка; картина «Заблудился».

По ходу рассматривания картины воспитатель з а да е т, 
тям вопросы:

— Кто нарисован на этой картине? (М ам а и мальчик.)
Что они делают? (М ам а моет посуду в тазу, мальчик нес 

к столу кружку.)
Как несет мальчик кружку? ( Обеими руками, осторож, 

чтобы не разбить.)
В чем мама моет посуду? (В  тазу.)
Какой таз? (Большой, синий.)
Кто из вас дома помогает маме мыть посуду? Как вы мо< 

посуду?
Расскажем о том, как мама моет посуду, а сын помогает < 

«Мама моет посуду в большом синем тазу. Сын решил ей ] 
мочь. Он осторожно взял кружку обеими руками, чтобы не р. 
бить, и понес ее к столу. Хороший помощник растет у мамы>

Воспитатель спрашивает троих детей, дает оценку детским р 
сказам и просит рассказать о том, кто и как помогает дома ма 
мыть посуду (спрашивает желающих детей).

ьЗ—ЕЙ — Сейчас мы пойдем в магазин покупать посуду. ' 
для этого надо точно сказать, что вы собираетесь купить: как 
это предмет, зачем он нужен. Если вы назовете всё правилы 
то продавец поймет и продаст нужную вещь. Рассмотрим ci 
чала, какая посуда есть в магазине. Вот знакомые вам (воспи 
тель показывает рукой на предметы, давая детям понять, что 
нужно обозначить словами, назвать)... хлебница, сахарница, а  
фетница. А это специальное блюдо для сухарей — су... {-xapi 
ца).  А вот блюдо для печенья. У него нет другого назваш 
просто блюдо. А вот солонка и мае... (-ленка).  Запомните, к
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звучат эти  н азван и я : сухарн и ц а, но солонка; хлебн и ц а, но ма- 
сленка. К огда будете п о к у п ател ям и , н е ош ибайтесь, н азы вая  
йх. П ож алуй ста , кто  как у ю  посуду хочет ку п и ть , подходите, 
магазин откры т.

— П осм отрите, дети , на эту  кар ти н у . Она н азы вается  
* Заблуди л ея» . С аш а заблудился в лесу. К ак  он зовет своих 
друзей? (Ау!)  П роизнесите ау  так  ж е  п р о тяж н о , к а к  и С аш а 
(ааааууу!). С лы ш ите, к а к  звучат звуки : аааууу? (Воспитатель 
гопровож дает легким взмахом руки слева направо каждый звук, за
тем демонстрирует их чередование на звуковой линейке.)

Когда С аш а произносил аауу,  он сн ач ал а  н азы вал  звук  а , 
a потом следую щ ий — у . П роизнесите, дети , т а к  ж е , чтобы бы 
ло слы ш но, к а к  зву к и  идут друг за  другом . Е щ е раз посм отрите 
и послуш айте, к а к  я  говорю  звук  а , и  в первом  окош ке-дом и ке 
появляется син и й  к р у ж о к , произнош у следую щ ий звук : у , 
и круж ок-звук  у ж е  во втором  окош ке. С каж и те  ещ е раз вместе 
со мной: аааууу , аауу . Вот т а к  м ы  все вместе пом огаем  С аш е го
ворить ау, теперь д р у зья  услы ш ат и прибегут к  м ал ьч и ку .

Примечание. Картину «Мама моет посуду» воспитатель 
оставляет в комнате на несколько дней и с отдельными детьми 
проводит работу по составлению рассказов. Во время игр с кукла
ми повторяет с детьми названия предметов посуды, добиваясь 
отчетливого произнесения слов сухарница, сахарница, салфет- 
ница, солонка  и подчеркивая разницу в их звучании. С группой де
тей играет в настольную игру «Какое это имя?», закрепляя их 
умения самостоятельно находить слова-имена, сходные по звуча
нию. Для индивидуальных упражнений в книжном уголке помеща
ются демонстрационная звуковая линейка и две-три маленькие 
звуковые линейки (дети составляют звукосочетания и слова: ау, уа, 
он, Ира).

3 А Н Я Т  И Е 2 3 .  Описание предметных картинок

Связная речь. Уметь отвечать на вопросы связно двумя- 
Фемя предложениями, называя предмет, его признаки и действия.

Грамматика. Закреплять умение образовывать названия 
Разных видов посуды от однокоренных слов с использованием суф
фиксов -ниц- (а) и -онк- (а).
5*
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Звуковая культура речи. Закрепить правильное произн 
шение звука щ, учить детей слышать этот звук в словах, отчетли! 
и ясно его произносить; развивать речевой выдох. Закреплять уы 
ние интонационно выделять заданный звук в словах, на слух разл 
чать мягкие и твердые согласные звуки л  и ль.

Игрушки: щенок, Петрушка, утка, кубик, заяц. Предмет 
ящик, щетки, клещи, ширма. Посуда: две сахарницы, солонка, салг 
ник, чайник. Фланелеграф и к нему изображения: лиса, лук, коле< 
молоточек, лист.

* = £ >  — К то пом нит, к ак о й  зву к  издает  п и л а , когда пил:
д о с к у  (дети протяжно произносят звук щ).

На столе разложены щетки, ящик, клещи, игрушка-щенок, дет! 
дается задание назвать и запомнить их. Появившийся Петруш 
предлагает детям закрыть глаза и поочередно убирает предмет 
а они должны узнать, какой именно предмет взят.

— З ач ем  П етруш ке щ етки ?  (Чист ить зубы, одежду, обувг 
Петрушка подтверждает: «М не  нужна была щетка, чтобы чистить ту 
л и »  —  и т. д. Таким образом раскрывается назначение каждо 
предмета.

К предметам добавляются игрушки: утка, кубик, зайка, уточь 
ются их названия. Петрушка предлагает игру «Угадай звук»  (ес 
ли в названии звук щ  или нет), он показывает игрушку-щен 
и спрашивает, есть ли в слове щенок  звук щ, и, если есть, прос 
хлопнуть в ладоши. После игры зачитывается двустишие:

Д ва щ ен к а  щ ек а  к  щ еке 
Г ры зли  щ етку  в уголке.

Дети его запоминают, затем произносят слова в слегка ускоре 
ном темпе (все вместе и индивидуально).

Пк
■ • Проводится упражнение «Сдувание снежинок» на разв
тие речевого дыхания.

Петрушка:
— Я  ви ж у , что у вас много посуды . А  зачем  она н у ж н а?  Kj 

н азы вается?  Р асск аж и те , зачем  н у ж н а  эта  посуда? (Показыва 
на сахарницу.) К а к  она назы вается?  А  это что? (Показывает I 
вторую сахарницу.) Ч то-то не пойм у: так и е  разн ы е вещ и , а  на 
ван и я  одинаковы е! П очему?

6 8



После ответов воспитатель поясняет:
— Эти предм еты  хоть и разн ы е, но они оба н у ж н ы , чтобы 

в них кл асть  сахар . П оэтом у оба предм ета и назы ваю тся: са
харница.

Петрушка:
— Ч то это? (Ч айник .)  Зачем  он нуж ен? А  это что? ( Солон

ка.) Ч то-то я  плохо поним аю , почем у солонка, а  не сольни ца 
лди сольник?

После детских высказываний воспитатель говорит:
—  Н е  все предм еты  посуды н азы ваю тся похож е. В  русском  

языке есть слово солонка, а другого, похож его на  слова сахар
ница или  чайник  —  нет. А  вот посуду д л я  салата  (показывает) 
можно н азвать  по-разном у: похож е со словом сахарница  и со 
словом чайник.

Петрушка:
— Д ети , к ак и е  ж е  это н азван и я  посуды д л я  салата?  ( Салат

ница, салат ник.)  О чень хорош о отгадали  мои загад к и . До сви 
дания.

Воспитатель выставляет на фланелеграфе изображения 
лисы, лука, колеса, молоточка, листа. Предлагает послушать и опре
делить, какие звуки в словах она будет произносить дольше всех 
других звуков. Произносит слова с выделением звуков л, ль,  дети 
повторяют.

Воспитатель вызывает по одному ребенку к доске, они называют 
выбранный ими предмет с выделением звуков л  и ль.  Предметы, 
в названии которых есть звук л,  дети выставляют сверху от флане- 
леграфа, предметы, в названии которых есть звук ль,  —  снизу. За
тем вызываются два ребенка, один называет предметы только со 
звуком л,  другой —  с ль.

Взрослый называет ряд слов со звуком л: лампа, лодка, палат 
ка, салат, пол, зал  и т. д., предлагает повторить их, затем сам по
вторяет еще раз, но уже с выделением звука д . Если ребенок допу
скает ошибку и называет другое слово, воспитатель произносит это 
слово медленно и предлагает всем послушать и убедиться, что в нем 
нет звука л.  Когда будет названо 15-20 слов, задание меняется. Вос
питатель предлагает детям сначала послушать слова со звуком ль: 
лебедь, лямка, поляна, коляска, соль, боль, затем назвать слова 
с этим звуком.



Примечание. На прогулке дети подбирают слова со зв 
ком щ. В кукольный уголок помещаются предметы посуды —  саха 
ница, солонка, чайник —  для закрепления умения произносить \ 
названия. С желающими детьми проводится упражнение «К то  бол 
ше назовет слов» на подбор слов, сходно звучащих со словом м т  
ка. Воспитатель записывает названные слова {мышка, шишк  
пы ш ка, малыш ка  и др.) в альбом и помещает в книжный уголо 
чтобы повторно услышать сходно звучащие слова и записать новы 
В часы игр повторяет имена всех детей Группы; рассматривав 
с детьми муляжи овощей.

З А Н Я Т И Е  24.  Описание предметов и картинок

Связная речь. Закреплять умение правильно называ* 
овощи, описывать их цвет, форму и т. д.

Словарь. Уточнить представления об обобщающем п 
нятии овощи.

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей вслуш! 
ваться в звучание слов; различать отдельные звуки в словах, знат 
что они следуют друг за другом; находить сходно звучащие слова.

Блюдо с овощами (муляжи) или картинки: морковь, пом1 

дор, огурец, лук, свекла, капуста, редис, картофель, репа (можь 
предложить картину «О во щ и»); разные фрукты (два-три); картик 
«Брат и сестра».

* = £ >  Воспитатель и дети рассматривают блюдо с овощами. Пр| 
меры вопросов:

— Ч то это? (Огурец.)  К акого  он цвета? (Зеленого.)  К ако й  с 
ф орм ы ? (Продолговатой.)  Ч то ещ е м ож но сказать  об огурце 
( Сочный, шероховатый.)  Д а, огурец зелен ы й , продолговатьи 
сочны й.

Аналогично обсуждаются помидор, морковь, лук, капуста. Дет 
отвечают примерно так: Капуста  —  белая , твердая, хруст  
щая. Л ук  —  круглый, горький. Морковь  —  свежая, оранжева, 
сочная, сладкая, твердая, когда сварят  —  мягкая. Помидор  - 
красный, круглый, сочный, мягкий, свежий, кисловатый  и т. I

— К аки м  одним словом м ож но назвать то, что л еж и т у нас ъ 
блюде? (Овощи.) Д авайте поиграем  в игру « Чудесный мешочек 
(складывает овощи в мешочек). Ребенок, которого я  вы зову, дост;
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jjef один предмет и расскаж ет о том, како й  это предмет, не н азы 
вая его. Н априм ер, если вам  сказать: «Он зелены й, продолгова- 
тЬ1Й, сочный, вкусны й», то вы  догадаетесь, что это ... (огурец).

Рассказывают четверо-пятеро детей, воспитатель оценивает дет
ские ответы, затем продолжает беседу-разговор об овощах:

— Д л я  чего н у ж н ы  овощ и? Ч то  м ож но из н и х  приготовить? 
(Винегрет, борщ, щи, салат, рассольник, окрошку.)  Где ж е  р а 
стут овощ и? (Н а  огороде.) П оиграем  в игру  «Что растет на 
огороде?».  Я  буду п о к азы вать  к а р ти н к и  (или муляжи), и если  на 
них будет то, что растет на  огороде, вы  ск аж ете  слово нужно. 
Если ж е на  к ар ти н к е  будет то, что не растет на  огороде, вы  с к а 
жете не нужно. И так , начинаем .

Воспитатель по одной поднимает картинки и спрашивает: «М о р 
ковь нужна? Капуста нужна? Вишня нужна?» Во время ответов де
тей уточняет, что растет на огороде, а что в саду. Затем воспитатель 
и дети еще раз перечисляют все овощи.

■ 2 5 )  Дети рассматривают картину «Брат и сестра».
— Это брат и  сестра. К ак  их  зовут, я  знаю , но с к а ж у  об этом 

только д е ж у р н ы м  (подзывает и тихо сообщает имена). Все 
остальные будут отгады вать: я  назову  какое-нибудь и м я , а  вы  
вспоминайте другие, сходны е по звучанию . Е сли назовете п р а 
вильно им ена брата и  сестры , то деж урн ы е скаж у т : «Стоп! От
гадали!»

И рина... (Марина),  Ф ая ... (Рая, Тая),  К оля... (Оля, Толя),  
Юра... (Шура, Нюра), Саш а... (Маша, П аш а), Г аля ... (Валя,  
Аля), М итя... (Витя),  В аня... (Аня, Маня, Таня).  «Стоп! — гово
рят деж урные. — Сестру зовут Таней, а  брата зовут Сережей, к  это
му имени трудно подобрать другое и м я , сходное по звучанию ».

— П осм отрите, к а к  на  звуковой  л и н ей ке  будут идти 
Друг за другом  зву к и  в словах-им енах Т ан я , Т аню ш а, С ереж а. 
А теперь произнесем  и м я  Саша все вместе: С ссааш ш аа, ещ е раз 
так ж е. А  к а к  будут звучать  друг за  другом  зву к и  в им ени  М а 
рина? Л ена, подойди ко  м не. Д ети  будут произносить слово М а 
рина, а  ты  на л и н ей ке  будеш ь п оказы вать : М арина — М ммаар- 
Рииннаа.

Примечание. Картинки с изображениями овощей и карти
на «Брат и сестра» остаются в группе для рассматривания, воспита
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тель планирует упражнения с отдельными детьми. В альбом «Наиц 
слова» записываются слова, сказанные детьми в часы игр при пр< 
ведении упражнения «Подбери сходно звучащее слово» (зайка - 
попрыгайка, зазнайка, незнайка; птичка —  невеличка, сестричк; 
лисичка, певичка, синичка, спичка). С отдельными детьми пр< 
водятся упражнения со звуковой линейкой (слова: Ира, аи, щ 
жук, шар).

З А Н Я Т И Е  2 5 .  Описание предметов и игрушек

Связная речь. Продолжать учить детей описывать предм< 
ты, игрушки.

Словарь. Учить правильно использовать слова, обознач; 
ющие пространственные отношения ( ближе —  дальше, впер\ 
ди —  сзади).

Звуковая культура речи. Учить четко и правильно прои: 
носить звук л  (л ь )  (уточнить артикуляцию этого звука), выделят 
этот звук в словах, подбирать слова с ним. Закреплять умение инт< 
национно выделять звук в слове; различать на слух твердые и мя 
кие согласные звуки; определять первый звук в слове.

Игрушки, в названиях которых есть звук л ,  —  лошадь, ли с  
теленок и др. Картинки с изображениями домашних и диких живо 
ных: слон, лев, верблюд, лось, олень, теленок, лиса, волк, лошадь.

* = с >  Дети рассматривают игрушки —  лошадь, лису, теленка.
— П осм отрите, кто  стоит бли ж е к  вам , впереди всех? (JIi 

са.) К то находится  сзади  лисы ? (Теленок.)  Кто стоит далы п 
всех? (Лошадь.)  Л ена, где стоит лиса? ( Она стоит вперед 
всех.)  Она бли ж е к  вам  и л и  дальш е? (Ближ е.)  С аш а, где стон 
лош адь? (Лошадь стоит дальше всех.)  К о л я , лош адь стой 
впереди и л и  сзади? ( Сзади.)

(Если дети затрудняются самостоятельно использовать данны 
слова, взрослый применяет прием сопоставления: ближе или дальш< 
впереди или сзади, для того чтобы ребенок выбрал нужное слово.)

Далее воспитатель просит детей показать свои зубы и «п< 
чистить» их (растягивает губы и показывает, как кончик языка пр< 
изводит быстрое движение сверху вниз от альвеол до кончико 
верхних резцов, при этом нижняя челюсть находится в неподвил
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ном с о с т о я н и и ). Затем предлагает крепко-крепко прижать кончик 
языка к верхним зубам, показывая: «Это язычок упирается в забор 
0 не может выйти наружу на улицу». Воспитатель имитирует по
лет игрушечного самолета и одновременно произносит протяж
но звук л .

— П ослуш айте, к а к  гудит (поет) сам олет. А  теперь я  послу
шаю, к а к  гудят  ваш и  сам олеты .

Несколько детей поочередно воспроизводят этот звук. Рассма
тривая лампу на потолке, взрослый или ребенок произносят слово 
лампа с выделением звука л  (лллампа) и уточняют, есть ли в словах 
лампа, лампочка  звук л.  Дети определяют, есть ли в названиях 
рассматриваемых предметов (ложка, часы, санки, стол) звук л,  про
износя этот звук в словах протяжно.

Затем они рассматривают игрушку-лошадку, воспитатель 
просит рассказать о том, какая она, добиваясь, чтобы ребенок 
строил свое высказывание из двух-трех предложений. Взрослый 
читает стихи А. Барто «Лош адка», дети сопровождают чтение 
игровыми действиями:

Я  люблю  свою лош адку  
( кто-то из детей гладит лошадку),
П ри чеш у ей ш ерстку  гладко  ( причесывает), 
Гребеш ком  п р и гл аж у  хвости к  
И  верхом  поеду в гости.

Воспитатель просит кого-нибудь из детей повторить стихотвор
ные строчки, обращает внимание на выразительность и дикцию.

На столе появляются игрушки —  самолет, мишка, лиса, волк, 
Петрушка, они размещены в один ряд, первая игрушка —  Петрушка.

— Я переставлю  и гр у ш ки , а  вы  назовите, к а к а я  и гр у ш ка 
стала первой в р я д у ... ( самолет). А  теперь я  ещ е раз переста
влю игруш ки , и вы  оп ять  назовите, к а к а я  и гр у ш к а  п ер в ая ...
волк). В оспитатель подзы вает к  себе четверы х  детей и предла

гает им встать в один ряд .
— Кто первы м  стоит в ряду? (Лена.)  А  теперь кто  стал  пер- 

§ым? (Коля.)  М ы н азвал и  первую  и гр у ш ку  в ряд у , первого 
и бенка в ряду . У слова т а к ж е  есть начало , первы й  зву к , с кото- 
^°Го оно нач и н ается . П ослуш айте и ск аж и те , с какого  звука  
Начинается слово Петрушка  —  П п п етру ш ка (пь ) .  Воспитатель 
взывает к доске по одному ребенку, он должен назвать выбран
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ную им игрушку с выделением первого звука, а затем этот звук пр 
изнести изолированно.

— К акое слово-название начи н ается  со зву к а  в ? (В олк .)  В 
кое слово н ач и н ается  со зв у к а  пь? (П ет руш ка.)  К ако й  перв! 
звук  в слове лиса! (Л ь.)  С како го  зву к а  н ач и н ается  слово сал 
лет? (С.)

Примечание. Воспитатель в книжном уголке помещг 
картинки с изображениями диких и домашних животных и занил 
ется с группой детей: закрепляет использование слов, обознача 
щих пространственные отношения; тренирует правильное npoi 
ношение звука л  (ль);  выделяет звук л  (л ь )  в названиях животно 
С четырьмя-пятью детьми воспитатель в свободное время закр< 
ляет навык выделения звука на слух в сходно и разно звучащих а  
вах (игра «Слова,рифмы, звуки»).

З А Н Я Т И Е  2 6 .  Пересказ рассказа Н. Калининой 
«Помощ ники»

Связная речь. Учить детей пересказывать текст, вперв 
прочитанный на занятии, при оценке пересказов товарищей уме 
замечать несоответствие тексту.

Грамматика. Закрепить умение образовывать назван 
предметов посуды. Обратить внимание на несхожесть их звучав

Ознакомление со словом. Закреплять знания детей о 31 
чании слова, учить самостоятельно подбирать слова с о пределе 
ными звуками (с, ш),  знать, что звуки в слове следуют в ©пределе 
ной последовательности друг за другом.

с а  Картина «Саша и Снеговик» из учебно-наглядного пособ 
«Звучащее слово». Звуковая демонстрационная линейка.

Воспитатель читает рассказ Н. Калининой «Помощник 
и задает вопросы:

— П ро кого этот р ассказ?  (Про Сашу и Алеш у.)
Ч то делали  С аш а с А леш ей? ( Они помогали, дежурили, ь 

крывали на стол.)
Ч то забы ли  сделать м ал ьч и к и ?  (Положить ложки.)
К ак  зак ан ч и в ается  этот р ассказ?  Кто так  м ог сказать : «В 

так  пом ощ ники!» (Воспитатель,родители, другие дети.)
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Дети слушают еще раз содержание рассказа и пересказывают 
его. Воспитатель обращает внимание на полноту передачи текста, 
интонационную выразительность пересказа. После каждого ответа 
аоспитатель дает оценку, спрашивая у остальных детей: «Как рас
сказывал Сережа? О  чем забыл сказать Миша? Правильно ли Лена 
закончила рассказ?»

Вывешивается картина «Саша и Снеговик».
— С кучно бы ло С неговику одному с м етлой стоять. Но п р и 

шел м ал ьч и к . К ак  его звали , догадайтесь, дети , сам и — в и м е
ни его сл ы ш ался  зву к  ш. (Если дети не догадываются, воспитатель 
подсказывает: «Шура, Саша, Миш а».) «М о е  и м я  С аш а, — говорит 
мальчик, — а твое?» — «Мое — С неговик». — «К ак интересно 
звучат н аш и  им ена: С аш а, С неговик. Д авай  с тобой д руж и ть  
и играть в слова и  звуки!» — «Согласен», — отвечает С неговик. 
«Посмотри на  м еня и на  мою одеж ду, — говорит С аш а. — 
На мне надеты  ш а п к а , ш уба, ш арф . П ослуш ай , к а к  я  произне
су эти слова: ш ш ш ап к а , ш ш ш уба, ш ш ш арф . К акой  оди нако
вый зву к  сл ы ш и тся  в н азван и ях  моей о д еж д ы ?» О горчился 
Снеговик — не знает. П ом огите ему, дети  (дети произносят сло
ва со звуком ш  и выделяют его). П облагодарил С неговик детей 
за помощ ь и сп раш и вает у Саш и: «А к ак о й  оди наковы й  звук  
в словах-названиях есть у м еня? » Т еперь зад у м ался  С аш а. (Вос
питатель уточняет с детьми, что Снеговик сделан из снега, что шуба 
у него снежная, нос у него снежный, т. е. в словах часто слышится 
звук с.)

О брадовался С аш а, что дети пом огли ему, и говорит Снего
вику: «Я со звуком  с тож е др у ж у  — м ен я  зовут С ссаш а, у  м еня 
есть сссовок». (Дети поясняют, почему так сказал Саша.)

Воспитатель предлагает посмотреть на звуковой линейке, как 
будут следовать звуки друг за другом, когда дети все вместе будут 
замедленно, так, чтобы хорошо были слышны все звуки, произно
сить слова: шшшааррфф, Сссаашшаа, нноосс.

Примечание. Вне занятий с отдельными детьми продолжа- 
ется индивидуальная работа по обучению пересказыванию текста 
Н. Калининой, Воспитатель подготавливает материал для сюжетно- 
РОлевой игры «М агазин», закрепляя правильное называние разной 
ПосУДЫ. На картине «Саша и Снеговик» в часы игр дети «находят» 
лова со звуком с (снежинка, сосулька, снежный ком и др.).
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П ом ощ ники

С аш а с А леш ей пом огали  н ак р ы вать  н а  стол. Все сели  о( 
дать. Суп н ал и ли , а  есть нечем . Вот так  пом ощ ники! Стол i 
к р ы л и , а л о ж к и  не п олож и ли .

З А Н Я Т И Е  2 7 .  Описание предметов

Связная речь. Учить описывать предметы, давая i
оценку.

Грамматика. Тренировать в образовании форм глаго 
хотеть ( хочу  —  хочет, хот им  —  хот ят ).

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произк 
шение звука л  в изолированном виде, в словах, фразах; учить сл 
шать этот звук; правильно пользоваться вопросительной и утвер/ 
тельной интонацией; выделять голосом определенные слова (с  
вить логическое ударение). Продолжать учить детей определ? 
и называть первый звук в слове; закреплять умение интонацион 
выделять заданный звук в слове, называть слова с этим звуком.

Картинки или игрушки-животные: лошадь, лиса, козлеж 
белка, ослик, коза, жеребенок, котенок, медвежонок, собака. Кг 
тина, на которой изображены мама и девочка. Елка (из зелен 
фланели) и игрушки к ней: шарик, пирамидка, неваляшка, матре 
ка, собачка, грибок; фишки или мелкие игрушки.

* = £ >  Дети вместе с воспитателем вспоминают, как гудит caw 
лет (звук л  произносится хором и индивидуально, особое вниман 
уделяется громкости и четкости его произнесения). Затем дети р< 
сматривают игрушки, четко произносят их названия, вслушива* 
в звучание слов.

— Это у нас зоопарк (ставит картонный или деревянный до 
зоопарк), на м аш и н е п ри везл и  р азн ы х  ж и во тн ы х , но зоопа] 
н евели к , всем зверям  не ум еститься , поэтому поселятся  в н< 
л и ш ь те ж и вотн ы е, в н азван и и  которы х есть зву ки  л  и л ь .

К то это? М ож но осл и ку  войти  в зоопарк? П очем у? А  к 
ещ е лучш е произнесет назван ие и гр у ш ки  так , чтобы  ясно сл] 
ш алея  зву к  л ?  А  теперь посм отрите на о сл и ка  и ск аж и те , как< 
он (какой величины, цвета, что можно сказать про его ушки, хв 
стик и т. п.)?

Н. Калини



Таким образом рассматривается каждое животное. Те из них, ко
торые в названии не имеют звука л  или ль,  «уезжают» в другой зоо
парк. Дети отгадывают загадку: «С  хозяином дружит, дом сторо
жит, живет под крылечком, а хвостик —  колечком». Воспитатель по
казывает отгадку —  игрушку-собачку, уточняет, что в ее названии 
нет звука л,  и предлагает подобрать кличку с этим звуком. Все клич
ки произносятся не спеша, нарочито растянуто, чтобы слышалось 
звучание каждого звука: Жжууччкаа, Лллааййкаа.

— Эту девочку  зовут М ила (показывает картинку, на которой 
изображены мама и девочка). П овторите, к а к  ее зовут? Ко го  мо
ет м ам а? Чем  м ам а моет М илу? (показывает мыло). М ам а М илу 
моет м ы лом  (интонацией подчеркивается слово мыло).

Затем воспитатель спрашивает нескольких детей: «Мама М илу 
моет с мылом?» Дети дают утвердительный ответ. (Попросить од
них детей произнести чистоговорку в вопросительной форме, 
а других —  ответить в утвердительной, выделяя слово мылом.)

— М ы ум еем  д ел ать  м ного  р а зн ы х  дел: бегать , п р ы 
гать, п еть , та н ц е в а ть , и гр ать . Я  сей час  хочу  п о и гр ать  в и гру . 
А вы х о ти те?  (Х от им .)  П о ду м ай те , что  к а ж д ы й  и з вас хочет 
сделать — погуд еть , п о х л о п ать  в л ад о ш и , п о п р ы гать  и л и  ещ е 
что-нибудь. В ы  м о ж ете  сп роси ть  свои х  то вар и щ ей , х о тя т  
ли они это ж е  сдел ать ; сп р о си ть , хочу  л и  это сделать  я . 
Если спроси те и ответи те  п р ав и л ьн о , м о ж ете  и сп о л н и ть  свое 
ж елание.

— Я  хочу похлопать в ладош и, а ты , О ля, хочеш ь? (Хочу.)  
Похлопай. Кто тож е хочет похлопать? К ак  много детей хотят 
того же! С каж и те о своем ж ел ан и и  все вместе: «Мы хотим  по
хлопать». П охлопайте. А  что хочеш ь сделать ты , В аля? Кто 
еще хочет? П ож алуй ста , ск аж и те  о своем ж ел ан и и  вместе: 
«Мы...» П овернитесь друг к  другу и  подум айте, к а к  нуж но с к а 
зать. П ож алуй ста , Т ам ара и С ереж а нам  что-то х о тят  сказать  
вместе. Т ам ара и С ереж а: «Мы хотим  п о к ататься  н а  велосипе
дах». М олодцы . Е щ е кто  уж е подготовил свой совм естны й 
ответ, что они х о тят  сделать?

Далее воспитатель говорит:
— У м еня ел к а  и  к  ней и гр у ш ки , чтобы  ее укр аси ть . Но пове

леть и гр у ш ку  н а ел ку  см ож ет только  тот, кто  правильно  назо- 
Вет слово, вы д ел яя  первы й звук .
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слы ш али сь все зву ки . П ослуш айте, к а к  они звучат: жук — л\щ 
П р о и зн е с и т е  их вместе со м ной. Е щ е р а з . Ч то м ож но сказать 
про эти  слова? П рави льно , Г ал я , эти  слова звучат сходно, похс 
ж е: жук  —  лук .  Н а звуковы х  часах  есть ещ е два сходно звуч^ 
щ и х  слова-н азван и я?  К о л я , поверни стрелки  на ч асах , если 
найдеш ь таки е  слова. Д ети , почем у К оля  н и ку д а  не поворачц. 
вает стр елк и  и они н ап равлены  только  на к а р т и н к и  «жук» 
и «лук»? Д а, сходно звуч ащ и х  слов больш е нет. Воспитатель 
двигает стр елк и  часов.

— А  к а к  будут звуч ать  так и е  слова-н азван и я?  (К ури ц а — ва« 
за , собака —  часы .) Слова курица  —  ваза  звучат по-разном у, не 
одинаково. В слуш айтесь в звучание други х  слов (дети наблюда- 
ют движение стрелок): лук , курица. А  эти два слова к а к  звучат: 
похож е и л и  нет? О чень интересно узн ать , к а к  ж е  зву ки  следу
ют один за  другим  в словах  — н азван и ях  нари сованн ы х пред
метов. П ом ож ет нам  в этом зву ко вая  л и н ей к а . Кто хочет от
кр ы вать  о к о ш к и  в л и н ей ке  и произносить зву к и  в слове? (Все 
произносят слова часы, жук, курица  хором и индивидуально, вос
питатель дает образец произнесения: ччаассыы...)

Примечание. В книжный уголок помещаются картинки 
с цыплятами, курами, петухом для индивидуальной работы с детьми 
по обучению их описательному рассказу. К этим же картинкам вос
питатель неоднократно обращается в течение недели для обучения 
детей последовательному произнесению звуков в словах с помо
щью индивидуальной звуковой линейки. В альбом «Наши слова» 
воспитатель продолжает записывать сходно звучащие слова (к сло
вам зайчонок, жучок), проводя упражнения в часы игр и на прогул
ке. В утренние и вечерние часы воспитатель с группой детей рассма
тривает картинки, на которых изображены овощи, одежда, мебель,

З А Н Я Т И Е  2 9 . Закрепление обобщающих понятий

Связная речь. Продолжать учить детей описывать предме
ты, подбирая нужные по смыслу слова.

Словарь. Закреплять понимание обобщающих понятий 
овощи, одежда, мебель.

Звуковая культура речи. Учить детей четко и правильно 
произносить звук р  (рь),  подбирать слова с этим звуком. Фразь 
и слова произносить внятно, с соответствующей интонацией (во-
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Ароеа, повествования). Продолжать учить определять и называть
первый звук в слове, а также слова с заданным звуком.

Картинка с изображением тигра; плоскостные или объем
ные игрушки —  персонажи сказки «Терем ок», фишки-игрушки.

«=£> — С луш айте вним ательно , что я  ск аж у : «В аквари ум е
0 давали ...» А  вы  пом огите мне при дум ать конец  п редлож ени я. 
$то плавал? (Рыбы.)  В аквар и у м е п л авал и  ры бы . Н а огороде 
растут... Ч то растет на  огороде? А  к а к и е  ещ е овощ и вы  знаете? 
{Редис, морковь, репа, картофель, петрушка, огурцы.) (Воспи
татель еще раз повторяет все названия овощей.) М ам а надела 
мальчику... что? ( Рубашку.)  А  каку ю  одеж ду вы  ещ е знаете? 
(Сарафан, платье, рейтузы, фартук.)  В ком н ате сто и т... что? 
Какая мебель? (Кровать , шкаф, сервант.)  Д ети , вы  помогли 
мне подобрать много н у ж н ы х  слов.

Воспитатель показывает игрушку с изображением тигра,
спрашивает, как рычит тигр, после ответов детей сам протяжно 
произносит звук р  —  ррр, просит детей повторить так же (ответы 
хоровые и индивидуальные), при необходимости обращает внима
ние на то, как надо правильно произнести этот звук (показывает по
ложение языка).

—  А  собака м ож ет ры чать? И  к а к  она ры чи т?  А  ворона м о
жет ры чать?  А  что она м ож ет делать? (Каркать.)  К ак  ворона 
каркает? (Карр-карр-карр.) В орона к ар к ает , а  у т к а  к р я к ает . 
Как к р я к а е т  утка?  (Кря-кря-кря.) (Дети повторяют хором и инди
видуально.) А  к а к  к у к ар ек ает  петуш ок? (Кукареку.)

Далее воспитатель спрашивает и, если дети не назовут, показы
вает сам, как фыркает ежик (произносит: фрр, фрр), как хрюкает 
поросенок ( хрю-хрю), как мурлычет кошка ( мурр-мурр), как чи
рикает воробей (чик-чирик, чик-чирик). После того как дети на
зовут эти звукосочетания, воспитатель произносит их в случайном 
порядке и предлагает детям четко назвать животное и действие, ко
торое оно может произвести. Например, произносит: карр-карр 
и спрашивает детей:

Кто это? (Ворона.) А  что она делает? (Каркает.)
Ф рр, ф рр. А  это кто? (Ежик, он фыркает.)
Затем воспитатель произносит такой набор звукосочетаний: 

кРя-кря, хрю-хрю, ку-ка-ре-ку, мур-мур-мур, чик-чирик. Дети на-
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слы ш али сь все зву ки . П ослуш айте, к а к  они звучат: жук  —  лу 
П роизнесите их  вместе со м ной. Е щ е р аз. Ч то  м ож но сказа 
про эти  слова? П рави льн о , Г аля , эти  слова звучат сходно, по> 
ж е: жук  —  лук .  Н а звуковы х  часах  есть ещ е два сходно зву* 
щ их сл о ва-н азван и я?  К о л я , поверни стрелки  на ч асах , ес, 
н айдеш ь таки е  слова. Д ети , почем у К оля  н и ку д а  не поворач 
вает стр елк и  и они н ап равлен ы  только  на  к а р ти н к и  «жу: 
и «лук»? Д а, сходно звуч ащ и х  слов больш е нет. В оспитате 
двигает стрелки  часов.

—  А  к а к  будут звучать  так и е  слова-н азван и я?  (К уриц а — i 
за , собака — ч асы .) Слова курица  —  ваза  звучат по-разном у, 
одинаково. В слуш айтесь в звучание други х  слов (дети наблю/ 
ют движение стрелок): лук , курица.  А  эти два слова к а к  звучг 
похож е и л и  нет? О чень интересно узн ать , к а к  ж е  зву к и  слел 
ю т один за  другим  в словах  — н азван и ях  нари сованн ы х пре 
метов. П ом ож ет нам  в этом  звуко вая  л и н ей к а . К то хочет с 
кр ы вать  о ко ш ки  в л и н ей ке  и произносить зву ки  в слове? (В 
произносят слова часы, жук, курица  хором и индивидуально, в< 
питатель дает образец произнесения: ччаассыы...)

Примечание. В книжный уголок помещаются картин 
с цыплятами, курами, петухом для индивидуальной работы с деты 
по обучению их описательному рассказу. К этим же картинкам в< 
питатель неоднократно обращается в течение недели для обучен 
детей последовательному произнесению звуков в словах с now 
щью индивидуальной звуковой линейки. В альбом «Наши слов 
воспитатель продолжает записывать сходно звучащие слова (к с/ 
вам зайчонок, жучок), проводя упражнения в часы игр и на прог} 
ке. В утренние и вечерние часы воспитатель с группой детей раса/ 
тривает картинки, на которых изображены овощи, одежда, мебе]

З А Н Я Т И Е  2 9 .  Закрепление обобщающих понятий

Связная речь. Продолжать учить детей описывать преди 
ты, подбирая нужные по смыслу слова.

Словарь. Закреплять понимание обобщающих поняти 
овощи, одежда, мебель.

Звуковая культура речи. Учить детей четко и правилы 
произносить звук р  (рь),  подбирать слова с этим звуком. Фра: 
и слова произносить внятно, с соответствующей интонацией (в
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проса, повествования). Продолжать учить определять и называть
первый звук в слове, а также слова с заданным звуком.

/Й 29 Картинка с изображением тигра; плоскостные или объем- 
ные игрушки —  персонажи сказки «Терем ок», фишки-игрушки.

— С луш айте вн им ательно , что я  скаж у : «В аквари ум е 
плавали ...»  А  вы  пом огите мне при дум ать кон ец  предлож ени я. 
Кто п лавал?  (Рыбы.)  В аквари ум е п л авал и  ры бы . Н а огороде 
растут... Ч то  растет на  огороде? А  к а к и е  ещ е овощ и вы  знаете? 
(Редис, морковь, ретга, картофель, петрушка, огурцы.) (Воспи
татель еще раз повторяет все названия овощей.) М ам а надела 
м альчику... что? (Рубашку.)  А  к аку ю  одеж ду вы  ещ е знаете? 
(Сарафан, платье, рейтузы, фартук.)  В ком н ате сто и т ... что? 
Какая мебель? (Кровать, шкаф, сервант.)  Д ети , вы  пом огли 
мне подобрать много н у ж н ы х  слов.

Воспитатель показывает игрушку с изображением тигра, 
спрашивает, как рычит тигр, после ответов детей сам протяжно 
произносит звук р  —  ррр, просит детей повторить так же (ответы 
хоровые и индивидуальные), при необходимости обращает внима
ние на то, как надо правильно произнести этот звук (показывает по
ложение языка).

— А  собака м ож ет ры чать?  И  к а к  она ры чи т? А  ворона мо
жет ры чать? А  что она м ож ет делать? (Каркать.)  К ак  ворона 
каркает? (Карр-карр-карр.)  В орона к ар к ает , а  у тк а  к р як ает . 
Как к р я к ае т  утка?  (Кря-кря-кря.)  (Дети повторяют хором и инди
видуально.) А  к а к  к у к ар ек ает  петуш ок? (Кукареку.)

Далее воспитатель спрашивает и, если дети не назовут, показы
вает сам, как фыркает ежик (произносит: фрр, фрр), как хрюкает 
поросенок (хрю-хрю), как мурлычет кошка ( мурр-мурр), как чи
рикает воробей ( чик-чирик, чик-чирик). После того как дети на
зовут эти звукосочетания, воспитатель произносит их в случайном 
порядке и предл а гает детям четко назвать животное и действие, ко- 
г°рое оно может произвести. Например, произносит: карр-карр 
и спрашивает детей:

Кто это? (Ворона.) А  что она делает? (Каркает.)
Фрр, ф рр. А  это кто? (Ежик, он фыркает.)
Затем воспитатель произносит такой набор звукосочетаний: 

Рл-кря, хрю-хрю, ку-ка-ре-ку, мур-мур-мур, чик-чирик. Дети на
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зывают животных и повторяют звукоподражательные слова ( ущщ  
крякает , поросенок хрюкает , пет ух кукарекает , кошка мур . 

лычет, воробей чирикает ).
— Теперь одна групп а детей  пусть спраш и вает, а другая 

отвечает на  поставленны й вопрос. М альч и ки  д олж н ы  спросить 
у девочек: « Р ая  моет р а м у ? » А  девочки  д олж н ы  ответить: « р ^  
моет рам у». Затем  девочки  д о л ж н ы  спросить м альчи ков : «Ми
ш а р и су ет?» — а м ал ь ч и к и  ответят: «М иш а рисует». (Каждая 
фраза произносится с соответствующей интонацией.)

На стол выставляются атрибуты сказки «Терем ок».
— П осм отрите, к а к и е  и гр у ш ки  п ри ш ли  к  нам  и грать . Это не 

просты е зверю ш ки , они п р и ш л и  к  нам  из ск а зк и . И з какой 
ск азк и  они п ри ш ли  к  нам ? ( И з  сказки «Теремок».) Правильно, 
они ж и ву т  в ск азк е  «Теремок». М ы сейчас с ним и поиграем , но 
взять  зверю ш ку см ож ет только  тот, кто  назовет ее правильно 
и голосом вы делит п ервы й  зву к .

Дети поочередно подходят к столу воспитателя, выбирают иг
рушку, произнося слова с выделением первого звука и называя его 
изолированно (мммышка, первый звук —  м). Игрушку ребенок бе
рет только после правильного произнесения. Таким образом назы
ваются все слова, обозначающие персонажей сказки, и определя
ются первые звуки в них.

Воспитатель просит назвать слова, которые начинаются со звука 
п (спрашивает как можно больше детей), затем слова, начинающие
ся со звука пь. За каждое правильно названное слово ребенок полу
чает фишку-игрушку. В конце определяются победители —  дети, 
назвавшие больше всего слов1.

Примечание. В книжном уголке помещаются картинки 
с изображениями вороны, ежика, утки, поросенка, петуха для 
упражнений в произнесении звукосочетаний. С отдельными детьми 
проводятся упражнения, во время которых они описывают внеш
ний вид игрушек. С группой детей воспитатель закрепляет знания 
о последовательном звучании звуков в слове, о том, что слова зву-

1 Упражнения, обучающие детей слышать интонационно выделенный 
воспитателем звук и выделять его в слове, различать на слух тверды* 
и мягкие согласные, представлены Н.В. Дуровой (занятия 15, 17, 19, 21 
23, 25).



,,ат сходно и по-разному (с использованием индивидуальных звуко- 
gbix линеек и звуковых часов). В часы игр воспитатель с желающими 
детьми записывает рифмующиеся слова в альбом «Наши слова» 
{подбор сходно звучащих слов к словам жук, песок и др.).

3 Д Н Я Т  И Е 3 0 .  Описание игрушек по их признакам

^ ^  Связная речь. Учить детей описывать игрушку, называя ее 
характерные признаки.

Грамматика. Тренировать в образовании форм родитель
ного падежа множественного числа имен существительных.

Ознакомление со словом. Закреплять знания о том, что 
слова состоят из различных звуков, тренировать в умении узнавать 
слова, в которых не хватает одного (последнего) звука.

/ й Э  Игрушки: кукла, матрешки, фишки, пирамидки, ленточки, 
шарики, лошадки, колечки, башенки (по два экземпляра); картина 
«Избушка на курьих ножках».

Воспитатель показывает куклу и просит детей угадать, как 
ее зовут (дети называют разные имена).

— П рави льно  С аш а угадал , эту к у к л у  зо ву т ... Сегодня у  нее 
день рож ден и я. У строим  к у к л е  п р азд н и к , пойдем  в м агази н  
игрушек и будем вы бирать ей п одарки . (Дети рассматривают 
игрушки.)

Это что? (М ат реш ка.)  Ч то вы м ож ете ск азать  об этой и г 
рушке, к а к а я  она? (Деревянная, расписная, складная, в крас
ном платочке.)  (Таким образом рассматриваются все игрушки.)

Сейчас вы  придете в м агази н  и  ск аж ете , к аку ю  и гр у ш к у  хо 
тите ку п и ть  к у к л е  в подарок, но не н азы вай те  эту  и гр у ш ку , 
а расскаж и те, к а к а я  она.

Дети по описанию какого-либо ребенка отгадывают, какую иг
рушку он выбрал. Затем этот же ребенок «покупает» две игрушки 
и относит их на другой столик, туда, где сидит кукла, дарит ей игруш
ки и говорит: «Возьми, пожалуйста, в подарок двух матрешек» или 
«Поздравляю тебя и дарю тебе два флажка».

— Д авайте поиграем  с вам и  в и гру  «Чего не стало?». 
у м еня на столе предм еты . Это что? (Указывает на отдельные 
предметы и называет их в единственном числе —  матрешка, лошад
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ка, башенка, пирамидка, ленточка, флажок, грибок, шарик.) Всех 
предметов по два: д в а ... (флаж ка),  д в е ... (мат реш ки),  два,., 
(воспитатель демонстрирует предметы парами).

Дети должны выделять голосом окончания названий игрушек.
Предметы распределяются на две группы —  левее те предметы, 

которые обозначают именами существительными женского рода, 
правее —  существ ител ь н ы м и мужского рода. На столе выстраива
ются пары предметов: слева —  матрешки, башенки, пирамидки, 
ленточки, лошадки; справа —  флажки, грибки, шарики.

— Зап ом н ите, к а к и е  предм еты  стоят н а  столе. П осле того 
к а к  я  что-нибудь сп р ячу , вы  долж н ы  будете сказать , чего не 
стало. Н априм ер , не стало колечек  на п и рам и д ке , не стало лен
точек , баш енок и л и  не стало ф л аж ко в , ш ари ков .

Воспитатель закрывает предметы ширмой, убирает некоторые 
из них и после этого демонстрирует оставшиеся, задавая детям во
прос: «Чего не стало?» Предметы убираются в следующем порядке: 
башенки, лошадки, пирамидки, флажки, грибки. В заключение вос
питатель хвалит детей за внимательность и правильные ответы 
о том, чего не стало.

— С тояла и зб у ш ка на к у р ьи х  н о ж к ах  без окон , без дверей. 
Н икто  не мог п рон и кн уть  в нее: ни ж и вотн ы е, ни  п ти ц ы . Лишь 
насеком ы е м огли сквозь щ ели  пробраться. Собрались они во
круг избуш ки  и реш и ли  узнать, что ж е  в ней находится. Всмот
ритесь в к ар ти н у  и ск аж и те , к ак и е  насеком ы е собрались око
ло избуш ки? (Комар, муха, мотылек, оса, паук.)

Воспитатель предлагает произносить слова громко и отчетливо, 
чтобы хорошо слышались звуки, затем просит добавлять к наз
ваниям насекомых только один последний звук так, чтобы слово 
прозвучало целиком: «Мураве... (й),  пау... (к ) ,  мотыле... (к ) ,  кузне- 
чи... (к ) ,  жу... (к ) ,  кома... (р)».

Вначале звук подсказывают все дети хором, потом по указанию 
воспитателя отдельно по рядам и индивидуально (на кого укажет 
воспитатель).

Воспитатель говорит, что именно эти насекомые (муравей, паук, 
мотылек, кузнечик, жук, комар) сумели проникнуть в избушку, уви
дели там стол, лавки, самовар и посуду и сели пить чай, а затем на
чали рассказывать веселые истории из жизни насекомых. А когда 
вечер наступил, домой вернулись.

Дети рассматривают картину «Избушка на курьих ножках».
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Примечание. Вне занятий планируется индивидуальная 
работа по обучению отдельных детей умению описывать игрушку, 
иазывая ее характерные признаки. С группой детей проводится 
два-три упражнения в образовании форм родительного падежа 
множественного числа имен существительных. В книжный уголок 
помещается новая настольная игра «Так ли  это звучит?», с деть
ми (по подгруппам) закрепляются знания о том, что слова звучат по- 
разному; умение вслушиваться в них, самостоятельно находить 
слова, сходные и различные по звучанию (используются две-три ин
дивидуальные звуковые линейки и звуковые часы). С желающими 
детьми воспитатель играет в настольную игру «Самолет», закре
пляет навык самостоятельного поиска слов.

З А Н Я Т И Е  31.  Согласование частей речи

Связная речь. Закреплять умение описывать предмет, его 
внешний вид, качества.

Грамматика. Учить детей согласованию имен существи
тельных и прилагательных и местоимений в роде.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произно
шение звуков р  (рь),  учить слышать эти звуки в словах, именах, 
подбирать слова с ними; четко и ясно произносить слова и фразы, 
насыщенные звуком р ; произносить чистоговорку отчетливо, с раз
ными громкостью и темпом.

Мешочек с предметами различной формы (морковь, огурец, 
яблоко, апельсин, яйцо и лимон); игрушки и предметы, в названии 
которых есть звуки р  (рь)  —  рыба, карандаш, ведро, курица и др.

— П оиграем  в игру  «Чудесный мешочек». Тот, кого 
я вы зову, долж ен  на  ощ упь угадать , что за  предм ет ем у п оп ал
ся, и р ассказать  детям , к ак о й  он. Н азы вать  предм ет не надо. 
Пусть дети  сам и догадаю тся, что попалось в м еш очке. Р а с с к а 
зывать нуж но понятно. Е сли ск азать , что этот предм ет о кр у 
глый, то непонятно, о лим оне это или  о яй ц е. А  вот если с к а 
зать: оно округлое, твердое, белое, гладкое — вы  догадаетесь, 
что это. О  како м  предм ете я  говорила? П ослуш айте ещ е раз: оно 
к р у г л о е , гладкое, твердое, белое. Ч то  это? (Яйцо.)

Вызывается ребенок и на ощупь угадывает предмет. После описа
ния вызываются желающие угадать, какой предмет был описан. Вос
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питатель задает вопросы: «Угадали, что это? Кто думает так же? Кто 
думает по-другому? Посмотрим, о каком предмете говорил Ваня».

Если предмет отгадан неправильно, необходимо предложить то
му ребенку, который ошибся, подумать, о чем надо было еще рас
сказать, чтобы отгадка была верной. («Какой на вкус, чем пахнет?»)

Игра повторяется от двух до восьми раз, отмечается, кто из детей 
наиболее полно охарактеризовал предмет.

кает ворона, крякает утка, хрюкает поросенок, кукарекает петух 
мурлычет кошка, фыркает еж, чирикает воробей, т. е. произносят 
звукосочетания карр-карр, кря-кря, хрю-хрю, ку-ка-ре-ку, мур- 
мур, фрр-фрр, чик-чирик  и т. д. Воспитатель обращает внимание на 
четкое выделение голосом звука р  (рь).

— Сейчас я  буду читать  начало чистоговорок, а вы  подскаже
те мне конец (детям предлагают договаривать следующие слоги):

Р а-р а-р а  — н ач и н ается  и г ... (ра).
Ро-ро-ро — у м ал ь ч и к а  вед ... (ро).
Ру-ру-ру  — продолж аем  м ы  и г ... (ру).
Р ы -ры -ры  — подарили  нам  ш а ... (ры).
Ре-ре-ре — стоит дом на  го ... (ре).
Р и -ри -ри  — на ветк ах  сн еги ... (р и ).
А р-ар-ар  —  к и п и т  наш  сам о... ( вар).
А рь-арь-арь —  на стене висит ф о ... ( наръ).
Несколько детей отчетливо произносят чистоговорки: Ра-ра- 

ра —  у мышонка есть нора] Ре-ре-ре —  носим воду мы в ведре.
— А  теперь к а ж д ы й  из вас назовет свое и м я  и ск аж ет , есть 

ли  в нем звук  р  (р ь )  и л и  нет?
Таня называет свое имя и сразу же говорит, что в ее имени звука 

р  нет, а Сережа говорит, что в его имени есть звук рь. Затем воспи
татель предлагает поднять руки тем детям, в именах которых слы
шится этот звук. Ответы оцениваются.

Дети рассматривают окружающие их в групповой комнате пред
меты и отмечают, названия каких из них имеют звук р. (Воспитатель 
заранее выставляет на видном месте карандаш, расческу, картину, 
ведро и т. п.)

— А  теперь произнесем  с разли чн ой  гром костью  и скоростью 
чистоговорку: Три вороны на воротах  (сначала тихо, потом впоЛ* 
голоса и громко; в обычном темпе, потом медленно, у м е р е н н о , 

быстро, но с обычной громкостью).

Далее дети вспоминают, как рычат тигр и собака, как кар.
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пленок), а также новые игрушки: детеныш лошади —  жеребец

ягненок (игрушки выставляются на верхнюю ступеньку).
Зверята поиграют с ваш

верхней сг

вляют по местам или ошибаются, воспитатель подсказывает: «П  
смотрите, ягненок раньше так стоял? Послушайте, овца —  ягненок 
похоже звучит? На какую ступеньку поставим ягненка?»)

Все малыши нашли свои места. Вы хорошо помогали им, 6i 
ли внимательны, молодцы. Можете подойти и вежливо пригл 
сить малышей с собой на прогулку.

А теперь положите перед собой звуковые часы. Найд] 
те на своих часах два слова-названия, которые звучат сходн

рю, куда вы направляете стрелки. Валят 
(мак —- рак),  а

стрелки? (Козленок — цыпленок.) ТГосмотрите на^ту^картш-



цвет, т. е. составить описательный рассказ о нем.



ных по типу текстов (описания и повествования]ГРднгагко для пет

ком, требуются апреж



Угадай-ка
Ориентироваться на окончания слов при согласовании 

имен прилагательных с именами существительными в роде

/£ 2 9  Плюшевый медведь.

Воспитатель загадывает загадку: «Большой, мохнатый, ле 
том гуляет, а зимой спит». (Медведь.)

Появляется медведь, здоровается с ребятами.
— А  вот еще одну загадку послушайте: «Большая, лохма

тая, коричневая — это собака или медведь?» (Ответы детей.)
Мишка:
— Это, конечно, я. Я — большой, лохматый, коричневый.
— Конечно, мишка, ты большой, лохматый (подчеркнутое 

произнесение окончаний слов), но я-то сказала: большая, лохма
тая. Большая — собака, а ты — большой. А  эта загадка о ком? 
♦Косолапая, большелапая...» (Ответы детей.)

Мишка:
— Правильно, ребята, отгадали, и я отгадал: косолапая мед

ведица, а я — косолапый.
Для этой игры могут быть предложены следующие вопросы-за- 

гадки:
— Коричневый, блестящий, большой — это кувшин или ваза? 
Глиняное, расписное, большое — это блюдо или ваза? 
Стеклянный, прозрачный, высокий — это стакан или

банка?
Стеклянная, хрупкая, прозрачная — это стакан или ваза?

Узнай по описанию
Ориентироваться на окончания слов при согласовании 

имен прилагательных и су ществ ител ьн ых в роде.

« а  Расписное яйцо, расписная матрешка, кольцо, блестящая 
пуговица, расписной поднос, большое колесо, голубое блюдце, го
лубая чашка, зеленое ведро, зеленый совок, большая тарелка.

*=С> У воспитателя на подносе разложены различные предметы.
— _ Min I ттпттт iT ^ rm ig irwtAHP п о  < д  м адиз > О н а  к п у г ~



Воспитатель показывает детям открытки (по одной) и поедлага-

6 Ь! С ОДНОЙ С
чаниями, а с другой--- с ненулевыми окончаниями.

Петрушка предлагает поиграть в игру «Чего не стало?». На 
стенде пять картинок, например, «яблоки», «груши» (слева) и «ба
наны», «апельсины», «лимоны» (справа).

Петрушка:
— Х орош о зап ом ни те к ар ти н к и . Зап ом н и ли ? Закры вайте 

глаза . (Прячет картинку с бананами. На ее место ставит картинку 
с огурцами.) Теперь откройте. Ч его не стало? (Б ананов .)  Ч то по
явилось? (Огурцы.)  С нова закрой те  глаза . (Убирает картинку 
с яблоками. На их место ставит картинку с грушами.) Открывайте 
глаза . Ч его не стало? (Я блок .)

Дети могут ошибаться, кто-то выкрикивает правильно, кто-то 
нет.

— К ак  ж е  прави льн о  сказать?  Н адо говорить так : «Не стало 
яблок» . Зап ом н и ли ? «Не стало бананов, не стало яблок» .

Аналогичным образом обыгрываются другие открытки. В сле
дующий раз в игре можно использовать открытки с изображениями 
цветов: ромашек, гвоздик, незабудок, ландышей, тюльпанов, роз-
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питьа, А т н ц ^ ж д ь ш ш пм  хахедъ^оДш
— Р ебята , а  вы  О братили вн и м ан ие, что слова коф е и к а к а а

щ )о * зне эн] I - (: i mi а. нжй * -■ ■■ к у : -J

ет выбрать для пальто ткань (цветную бумагу) и фасон. Отбирая 
вместе с ребенком материалы и детали, задает вопросы: какого 
Цвета будет пальто? у пальто будут карманы? где у пальто будут пу
говицы? рукава у пальто будут с манжетами или без? И т. д. В соот
ветствии с выбором ребенка вычерчивается и вырезается пальто, 
Которое примеряют кукле.
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=  I • I ■ T ЧТО-ТО M II I I.'
таг р л т т о  '-^^ г т т и  т п К л  r><-> г г т т  ~nnQ__o m n  /  T—I a tiri рЦдо» o a  L c U ^  ош1Ц^ i i a i

После игры воспитатель предлагает детям поп •мг/иасмш
5ы ы п д ..........  в .... 1 н. пт ■,[ г, к ■ ни... и поехал гости к

Зайкина гимнастика
Учить образовывать формы повелительного наклонения 

глаголов (беги, скачи, ляг, присядь, стой, наклонись).

Плюшевый заяц.

* = >  Плюшевый заяц приходит в гости к детям.
— Сегодня за я ц  будет делать ги м н асти ку . М ы даем  коман* 

ды , а  за я ц  их  вы п олн яет . Но говорить надо правильн о . Если 
ош ибеш ься, за я ц  не вы полн ит ком анду.

После зарядки заяц прощается с детьми. Он отправляется бегать 
на свежем воздухе.
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Почтальон принес открытки
cS 2 Lj Уметь образовывать формы глаголов настоящего времени 
igucyem, танцует, бежит, скачет, макает, поливает, млука- 
ет, лает , гладит, барабанит, трубит  и т. д.).

/ L o d  Открытки, на которых изображены люди и животные, вы
полняющие различные действия.

тебе отдам . Зап ом н и ла?

— Зап о м н и л и  к а ж д ы й  свою о тк р ы тк у ?  «С неговики танцу

дети рассмотрят открытки, воспитатель собирает их, предлагая еде

может быть кто-то один)

'ттт̂  Воспитатель заранее изготавливает игрушки и незаметно 
Прячет их в разных местах групповой комнаты.





угевс заварку, пол*1 : им йй в. ч.яй.нш = :=. адь i т-хю-й-тшд,

посуду с п роду ктами на стоя.
— П етя , м ы  п оздравляем  тебя с днем  ро ж ден и я  и дари м  тебе

й  ' - ~ u i " j : | Г> :  -г  ̂ -  __  г у-  _  . !■'  i f  ■■ ъ  и м . .   ̂ , -  ...................пи ц _  —

(Пожелания в оспитатель записьювает на открытке,!

■ а» г ■“ ~-j-.» 'j' дем хлопать--



гРано утром  отнесут

т ^ я т я ^ т 1п ~ и я т г г г т г

— Про кого говорит Тан я.! (Про
р ассказал а?
Ч т о  она сейчас т ш ет 'П  Сидит, стоит , рикой м аш ет .) (Воспи
татель воспроизводит все движения Та н и .ГС н а ч а ла

и т. п.^ГУТГани был козлёнок, а у вас будут другие животные. 
Я вам раздам картинки, и вы превратитесь в зверят; надо рас-

—  Т ы  к то  /
Какой ты, титреяокТ^ПолосатьШтпушт 
ты умеешь делать? ( Рычать , играть,резвиться.)

Таким образом опрашиваются все играющие. В случае затрудне
ния воспитатель привлекает к ответам других детей.

Что делает Буратино?
Уметь образовывать форму повелительного наклоне

ния глагола.

Кукла Буратино.

В гости к группе детей приходит Буратино, здоровается 

с ребятами и просит:
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.. t .а Нрэнайка. другие дети, взрослые)

тик, дорогбиТвернисъ к нам, пож алуйст а^



стной, а  затем  стал а  веселой тТ олько  не говорите про котенка.

Воспитател

продолжает рассказ и сочиняет ситуацию,
Таню. Влзтучае^затруднения^
B et H i

Таня здоровается с детьми и начинает гладить утюгом.
— Ч ем  берет Т ан я  утю г? (Рукой, ручкой.)  А  за  что она дер' 

ж и т  утю г? (За  ручку.)
У м еня р у к а  больш ая, а у Т ани? (М аленькая.)  К ак  м ы  яа' 

зы ваем  ласково р у ку  ребенка? (Р учка .)  К ак и е ещ е предметы  
н азы ваю тся  словом ручка? (Ручкой пиш ут .)
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эти дети уд

Таня предлагает детям провести дома игру с родителями: кто



Я в красной шапочке расту

— Почем г грибНыа 1Ш Ш  ч. подоси аовик? (Потому чтор&

Почему шапку называют ишанкойЧ (Она закпывает уши,)
<6? »  V '  * v  *■

дает.)

Подберуидругие^а



У ч и ть  называть признаки и действия предмета. Расши-

Таня просит вспомнить, какие иголки дети знают» для чего
пни нужны. Как только дети называют
вливаетФ1Х7

рей защищается иголками отгвраговг
ся? Что еше мож

— Чем отличаю • елки

Б от и голки  и 6 у л  с

Н а м ен я  они гл я д я т  5
М олока они хотят . (Еж.)

гуто и а вяс~~зигяет—зш 
^Словно ел ка , вега

 ̂названием «Приключения иголки»



У  кого такой предмет?

Формировать умение соотносить слово с предметом или 
действием, обозначаемым этим словом.

ф  I _■

Г “  \  W

1 V H #  r i u v w M w n x w i v i M r i v  1 Ш ' ъ u i f  i  i w i  % w  i  i м  т  »  »  «  ^  t *  ^ ^ e l s r r n  i% i

к ар ти н к и . Тот, у кого будет нарисован  предм ет (игруш» 
которы й так  н азы вается , подним ет свою кар ти н к у .

Вариант 1. Воспитатель называет изображенные на картинках 
предметы и подбирает вместе с детьми обобщающее слово (напри
мер шкаф, ст ул, стол, кровать, диван — мебель).

Вариант 2. Воспитатель называет действия, которые могут со-

ю т соответствую щ ие к с Т Ш Т г Р р с

девочка' г  пит бежит >777 --------- г * г \ { л п  ъ г  п  * г м м л м а  --
'  Л- ■*

GdJjliT/l, MGtul OaGubLи » V \ Л /  §  •

-------------------------------------------------------------------

Воспитатель предлагает детям показать Мезнайке, что и ониуж ё 
многое знают. Незнайка говорит ребятам предложения, а они по*



ми в роде, чиспе, падеже

£ Каотинки: соЬака. пальто, мама, дом.^сонсЬетэ. утюг.
заяц, мальчик и др.; игрушка — Буратино^

ТТ\7 ТЛ V ГТ М РГ « г-г I! ii ‘ гл ¥ Т .1 Г ,  Т1 . М̂ШМНШВ_1

nnvDQ птгФт. ahiiAim^rfojimfAJ5immirvajx4iijLjibnAi«AJVxistsiiAa ftJum b

похвалит лучше всех. Буиатино подаюит каотинку.
11римерные ответы: собака умная, палътФ=штшлшшш

ооорая, оом бь̂ со/Cu-u/, /и̂ #ь(&<^чl.
экая, яп яи грпрнький- мальчик тппдплюбияы.и и т. п

VI/

^  ШЖ П 1/Л1iv a iv a ii;  Knrvui

Данному предмету, явлению, активизировать^!

Б ел ка  — пуш ист ая, рыжая, шустрая, быстрая, м алеы ъкш ,



Мама — добрая, ласковая, неж ная, любимая, дорогая, весе-



П л г т / i  n ^ i  I iu \ j  ■ у uJcai

У ч и ть  различать значения многозначного слова и отра
жать свои представления в рисунках.

^£29 Листы бумаги, цветные карандаши.

• S O  — Сейчас я вам скажу слово, а вы сразу что-то представи-

Задумай слово

телем, подбирать подходящее слово, согласовывать его с другими 
словами в предложении.

' Предметные картинки: мяч, рыба, кит, лягушка, косточка,
тапки, карандаш, яйцо, платье, пальто, кофта, книга, газета, елка, 
Дом, диван.



=v> —  Девочка рисует... ( елку, дом, диван).
Папа читает... ( книгу, журнал, газет у). 
Собака грызет... ( кость, тапки, карандаш ), 
Мальчик ловит... ( мяч,рыбу, ля гуш к у ). 
Курица снесла... (яйцо).
Мама стирает... ( платье, пальто, кофту).

Закончи предложение
Учить заканчивать предложения, подбирая слова противо

положного значения. Контролировать правильность подбора слов 
и понимание их значений.

— Я буду начинать предложения, а вы — заканчивать. 
Вариант 1

Сахар сладкий, а перец... ( горький).
Летом листья зеленые, а осенью... ( желтые).
Дорога широкая, а тропинка... (узкая) .
Ручей мелкий, а река... ( глубокая).
Пластилин мягкий, а камень... ( твердый).
Девочка говорит громко, а мальчик... ( т ихо).
Мама несет легкую сумку, а сын... ( тяжелую).
Маленькие лампочки горят тускло, а большие... (ярко). 

Вариант 2
Деревья в лесу высокие и... ( низкие).
Кашу варят густую и... ( жидкую).
Звери бывают смелые и... ( трусливые).
Лекарства делают горькие и... ( сладкие).
Морковь можно есть сырой и... ( вареной).
Яблоки бывают мелкие и... ( крупные).

Кто внимательный?
Учить различать и выделять на слух слова, противополоЖ' 

ные по смыслу (антонимы), обогащать ими речь детей.

— Какие вы знаете пословицы? Я тоже знаю поело 
вицы, в них есть слова противоположного значения, сейчас 
посмотрим, кто из вас внимательный и быстро найдет ИХ* 
Слушайте:



Готовь сани летом, а телегу зимой.
Труд кормит, а лень портит.
Слушай больше — говори меньше.
Умел начать — умей окончить.
Родная сторона — мать, а чужая — мачеха.
Незнайка лежит, а Знайка далеко бежит.
Хлеб — батюшка, вода — матушка.
После выявления антонимов воспитатель уточняет их смысл.

Назови ласково
. : Учить подбирать слова, обозначающие названия живот-
ых, предметов, игрушек в уменьшительно-ласкательной форме.

Е  — На свете много разных имен, и вас всех зовут по-раз- 
ому: Лена, Саша, Алеша, Оля... Но каждого человека можно 
азвать ласково, например, Лену можно назвать Леночка, 
[енуля, Аленушка, Ленуся. Все это близкие слова, только ла
ковые. Давайте поиграем в игру «Назови ласково». Я буду 
эворить слово, а вы — подбирать к нему ласковые слова.

Заяц — зайчонок, зайчоночек, зайчишка, зайка, заюшка. 
Бабушка — бабулечка, бабуля, бабуленька.
Мама — мамочка, маменька, мамуля, матушка.
Лиса — лисичка, лисонька.
Дочь — дочка, доченька, дочурка.

Какое что бывает?
Учить классифицировать предметы по цвету, форме, по ка- 

эству, по материалу; сравнивать, сопоставлять и подбирать как 
ожно больше наименований, подходящих под это определение.

«=0 — Давайте расскажем Незнайке, что бывает:
зеленым — огурец, крокодил, листья, цветочки, елка, кра- 

ш, помидор, военная машина, нитки;  
широким — река, дорога, лента, бульвар, улица;  
новым — шуба, валенки, платье, пальто, игрушки, дом, ма

йна, журнал, мебель; 
маленьким — котенок, мышка, брат, лисенок, хомячок,



вкусным — конфета, пирог, варенье, сок, чай, пирожное 
торт;

пушистым — белка, кошка, пух, елка, волосы, кофта, шарфг 
лиса;

холодным — чай, снег, молоко, лед, погода, ветер, зима, ком
ната, мороженое, сосулька, компот;

высоким — дом, башня, человек, сапоги, потолок, темпера
тура;

круглым — стол, мяч, апельсин, яблоко, голова, лицо, глаза, 
солнце, помидор.

Что умеют делать звери?
Расширять сферу употребления слов в соответствии с их 

смысловым содержанием, учить образовывать разнообразные сло
восочетания.

« с а  Картинки: белка, медведь, заяц, рыба, кошка, собака.

— Дети, представьте себе, что вы превратились в зве
рей. Каждый должен рассказать, что он умеет делать, чем пи
тается, как двигается. Рассказавший правильно получает кар
тинку с изображением данного зверя.

Я — рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю 
запасы: орехи собираю, грибы сушу.

Я — медведь. Вперевалочку хожу, мед ищу, ульи ворошу.
Я — рыба. Я плаваю.
Я — кошка. Я бегаю и прыгаю, люблю молочко и рыбку.
Я — заяц. Быстро скачу, морковку люблю грызть.
Я — собака. Дом сторожу, на охоту хожу, на коврике сплю.

Примечание. Для расширения семантического поля педа
гог включает знакомые слова в новый контекст и с помощью вопро
сов уточняет знания детей.

— Рыба, а где ты живешь? В море или в озере? Ты ж ивеш ь 
в море, значит, ты рыба морская. А если рыба живет в речке» 
то как ее можно назвать? ( Речная.)

Зайчик, а что ты еще умеешь делать? (Убегать от лисьи 
прятаться от волка, уш ами шевелить, сидеть.)
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Как сказать по-другому?
£ ^ 0  Учить подбирать синонимы к данному слову или словосо
четанию, активизировать словарь детей.

— Об одном и том же можно сказать разными, но похо
жими словами. Такие слова называют близкими по смыслу. 

Работать — трудиться.
Метель — вьюга, буран, пурга.
Смешной — забавный, потешный, комичный. Грустный — 

невеселый, печальный, нерадостный, скучный, опечаленный.

— Как можно сказать про это же, но одним словом? 
Сильный дождь — ливень. Лживый мальчик — лжец. Силь
ный ветер — ураган. Трусливый человек — трус. Сильная ж а
ра — зной. Сильный мальчик — силач.

Я начну, а ты продолжи
Обогащать словарь детей. Учить подбирать синонимы к за

данным словам.

^ ^  — Я скажу предложение, а вы к одному из слов, ука
занному мною, подберите близкие по смыслу слова. «Мама 
достала из шкафа чистую рубашку». Продолжите ряд слов: 
чистую... ( свежую, негрязную, вы ст иранную ).

«Заяц убегает от лисы». Подберите другие слова вместо убе
гает ( мчится, удирает , несется, лет ит  во весь дух, лет ит  
как стрела, спасает ся бегством, уносит  ноги).

«На диване сидит лентяй...» (ленивец, лежебока, бездель
ник, лодырь ).

Кто больше вспомнит?
с ё Ь  Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими 
Действия, процессы.

Й 9  Картинки: метель, дождь, белка, ворона, ветер, мальчик, 
еРач; игрушка —  Карлсон.

— Карлсон просит посмотреть на картинки и рассказать, 
на них происходит, используя слова, близкие по смыслу.
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М етель —  метет, вьюжит, пуржит.
Д ож дь —- льет, моросит, накрапывает, начинается, ка

плет, идет, хлещет.
Б ел к а  — прыгает, перелетает, собирает, запасает, пря

чет, гуляет, грызет.
М альчи к  — играет, строит, спит, ест, гладит, собирает, 

бежит, моет .
В орона — летает, сидит, вьет, каркает, садится.
Ветер — воет, дует, задувает, лист ья срывает, парус наду

вает, пыль поднимает, колышет, покачивает вет ки деревьев.
В рач — лечит, слушает, выписывает рецепт, назначает, 

смотрит.

Что делает дождь?
Обогащать словарь детей глаголами и именами прилага

тельными, характеризующими дождь как явление природы; учить 
находить в стихотворении близкие и противоположные по смыслу 
слова.

К ак о й  дож дь?
Д о ж д и к  к р ап ал , м оросил,
П р и п у скал , стучал , косил ,
Л и вн ем  л и л , стеной стоял ,
Б ар аб ан и л , тр авы  м ял .
Д ож дь слепой и проливной.
Н арастаю щ и й , грибной.
О блож ной, ви сяч и й , скоры й ,
С онны й, м едленны й и споры й.
К ак  к ам ы ш , стойм я стоячий ,
И холодны й, и горяч и й ,
А  ещ е и грозовой,
Р ад у ж н ы й , полосовой,
П ар ал л ел ям и  и в сетку ,
А  при  ветре д аж е  в кл етку .
Вот к а к  много есть дож дей 
Д л я  растен ий  и лю дей.

О. Григорьев

Примечание. Можно попросить детей нарисовать д о л #  
еще раз спросить: какой бывает дождь? Если дождь маленький
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только начинается, как про такой дождь можно сказать? (Крапа
ет, моросит, собирается, идет.) А  если дождь льет сильно, то что 
Про него можно сказать? (Ливень, стучит, барабанит, льет как  
из ведра.)

Придумай другое слово
Углублять знания о лексическом значении слова, трениро

вать в образовании новых слов с помощью приставок и суффиксов.

— Вы уж е знаете, что от любого слова можно образо
вать другое, похожее. Можно сказать: бутылка из-под молока, 
а можно — молочная бутылка.

А теперь давайте попробуем вместе: кисель из клюквы — 
клюквенный кисель; суп из овощей — овощной суп; переход 
для пешеходов — пешеходный переход; шкаф для книг — книж
ный шкаф; варенье из брусники — брусничное варенье; ваза 
для сухарей — сухарница; мальчик шел к дому — подошел 
к дому; девочка пишет письмо — написала письмо.

Помоги Петрушке выбрать слово 
Учить выбирать из двух-трех синонимов наиболее точное

Петрушка.

Приходит расстроенный Петрушка и говорит, что он хотел 
сочинить письмо другу, но не знает, какое слово лучше написать, 
и просит детей ему помочь.

— Саша живет в... ( близком, соседнем)  доме.
День был... ( горячий, жгучий, теплый).
В лесу... (раздался, прозвучал, послышался) шорох.
Девочка и мальчик вошли в... (густой, сказочный, дрему

чий ) лес.
Птица... заяц... белочка... ( прыгает, летит, скачет).
Мальчика Саши долго не было дома, и мама... ( боялась, бес

покоилась, волновалась ).
После каждого выступления Петрушки дети громко... ( били 

еладоши, хлопали).

слово.

* 0



О чем я сказала?

Совершенствовать понимание детьми многозначности 
слов, сопоставлять их значения, различать их в соответствии с кон
текстом, речевой ситуацией,

Картинки, раскрывающие значения многозначных слов 
на которых изображены лук, чеснок, кукла, девочка, чемодан 
шкаф, корзина, зонт, чайник, корабль, елка, шприц и др.

— Е сть слова, бл и зки е  по см ы слу, есть и  противопо
лож н ы е по см ы слу, есть слова, которы е обозначаю т много раз
ны х предметов.

Г оловка — т а к  м ож но ласково  н азвать  голову девочки , ку
к л ы . У к у к л ы  м ал ен ь к ая  головка. У девочки  на головке крас
ны й бант. А  м ож но т а к  н азвать  утолщ енную  и л и  выступающ ую 
вперед часть чего-то: головка  л у к а , головка чесн ока, головка 
ракеты .

Звонок — у велосипеда, в ш коле, дверной звонок.
Нос — у человека , у ж и во тн ы х , у сам олета, у к о р аб л я , у чай

н и ка .
У ш ко ■— у человека , у  к у к л ы , у  ж и во тн ы х , у и глы .
Н о ж к а  — у стула, у  гриба, у ребенка, у мебели.
Р у ч к а  — у ребенка, у м ебели, у дверей , у ч ай н и к а , у чемода

на, авторучка .
Можно предложить рассмотреть такие слова: молния, глазок, 

горлышко, язычок, крыло, сильный, слабый, румяный, льет, летит, 
идет, бьет, крепкий, дорогой и др.

Потом дети составляют предложения с названными словами:
«Гриб вырос с крепкой ножкой», « У  собаки черный нос».

Предлагается новое задание.
— «Б еж и т собака. Б е ж и т  ручеек . Б еж и т  вода из кр ан а» . Об 

одном и том ж е я  ск азал а?  П очем у о разном ? К ак  сказать  по- 
другом у: беж ит собака ( мчится, несется, лет ит , быстро дви
гается).  Б еж и т  ручеек  ( течет, струится, журчит, ра зго ва р и 
вает ); беж ит вода из к р ан а  ( льется, струится, течет, идеМ> 
бежит, хлещ ет  ).

С лож и — вещ и , р у к и , песню , дрова.
П лы вет — у тк а , человек , корабль, облако.
Л етит — сам олет, п ти ц а , к н и га  со стола.



М альчи к  бьет в барабан. Р ы ба бьется в сетке. Б ью т часы . 
Цети бью т посуду. Об одном и том  ж е  я  ск азал а?  К ак  сказать  
по-другому?

Б ьет в барабан ( играет, стучит, ударяет). Б ьется  в сетке 
(ударяется, колотится, дергается). Б ью т часы  ( ходят, т ика
ет ). Б ью т посуду (разбивают, раскалывают, ломают).

Скажи наоборот
Учить подбирать слова, противоположные по смыслу, углуб

лять знания о лексическом значении слова.

£ 2 0  Игрушка —  медвежонок.

* = 0  — М едвеж онок говорит, что он знает, чем  зан им аю тся
ребята в детском  саду, во что играю т, но просит п одсказать  ему 
слова, противоп олож ны е по см ы слу.

Мишка называет слова, а дети подбирают противоположные 
к ним (антонимы):

утро —  вечер, герой —  трус, друзья —  враги, день —  ночь, бы
стро —  медленно, много —  мало, все —  никто,  высоко —  низко, 
светло —  темно, сесть —  встать, смеяться —  плакать,  гово
рить —  молчать, закрывать —  открывать, взять —  отдать, при
носить —  уносить, надевать —  снимать, входить —  выходить, се
верный —  южный, смелый —  трусливый,  горький —  сладкий, 
легкий —  тяжелый, острый —  тупой, высокий —  низкий,  боль
шой —  маленький,  длинный —  короткий.

Кто скажет точнее?
Учить понимать оттенки значений слов, передающих сте

пень какого-либо качества или действия.

— М альчи к  ш епчет, говорит, кри чи т . К ак  вы  дум аете, 
Какое слово надо ск азать , чтобы  п о к азать , что м ал ьч и к  говорит 
гихо? (Ш епчет.)  А  если  он будет говорить очень гром ко, 
1,0 м ож но ск азать , что м а л ь ч и к ... ( кричит ).

Д евочка идет. К акое слово надо ск азать , чтобы  все п он яли , 
?то девочка идет очень м едленно? средне? бы стро? очень бы 
стро? (Плетется, идет, бежит, лет ит  стрелой.)
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П ро кого ещ е м ож но ск азать  бежит? ( Собака, спортсмен, 
лиса.) П ро что говорят бежит, бегут? (Про облака, про воду 
про речку.)

С м елы й, храбры й, о тваж н ы й . П ро кого т а к  м ож но сказать? 
(Мальчик, папа, солдат.) Ч то зн ач и т  см елы й м ал ьч и к?  (Це 
знает страха, не боится.) Ч то зн ач и т  храбры й? (Мужествен' 
ный, решительный, отважный.)

Поезд
Учить детей устанавливать семантические отношения меж- 

ду словами, мотивируя свой выбор при подборе картинок; активи
зировать словарь детей.

Набор предметных картинок: молоток, скворечник, 
гвоздь, топор, дерево, дятел, синица, стол, чашка, чайник, девочки, 
велосипед, автобус, пианино, гитара, корзина, яблоки, огурцы, вед
ро, котенок, бабушка, лопата.

— Б удем  и гр ать  в поезд . П р ед стави м  себе, что  наши 
к а р т и н к и  — в аго н ч и к и . Я  к л а д у  первую  кар ти н ку -ваго н ч и к . 
В аго н ч и к и  всегда со ед и н яю тся  др у г  с другом . Д л я  того чтобы 
следую щ и й  и гр аю щ и й  п о л о ж и л  свой в а го н ч и к , его нужно 
«скрепи ть»  с м оим , а  д л я  этого надо п р и д у м ать , к а к  связаны 
м еж д у  собой к а р т и н к и . Н ап р и м ер , я  к л а д у  к а р т и н к у , н а  ко
торой н ар и со ван а  си н и ц а . К  н ей  м ож н о  п р и со ед и н и ть  кар
т и н к у  с д я тл о м , потом у что  с и н и ц а  и д я тел  — п ти ц ы . Дятла 
м ож н о  «скрепи ть»  с деревом , потом у что  д я т ел  ж и в е т  в лесу, 
н а  дереве. Т ак  к а ж д ы й  по очереди  м о ж ет  к л а с т ь  свои  кар
т и н к и -в а го н ч и к и , надо то л ьк о  о б ъ ясн и ть , к а к  они  «скреп
л я ю тся » .

Что это за слова?
Углублять понимание значений слов, активизировать упо

требление в речи синонимов и антонимов.

— П ослуш айте сти хотворени е.
Ч то  за  грохот, что за  стук?
Сел ком ар  в лесу на сук.
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Т реснул сук под ком аром .
Вот откуда стук  и  гром .

С.Я . М а р ш а к
— П очем у в лесу  р азд ался  стук  и  гром ? К ак  об этом сказан о

5 стихотворении? К ом ар л егки й  и л и  т я ж е л ы й ?  М ож ет л и  сло
маться сук  под ком аром ? (Н ет .)  А  что зн ач и т  слово легкий?  
(М аленький по весу.) К то ещ е м ож ет бы ть л егки м ?  (М уха , ре
бенок.) А  что м ож ет бы ть легки м ? (Воздух, вата, корзинка, 
сумка, материал, завтрак, задача, ветерок, мороз, запах.)

А  что обозначает слово тяжелый? ( Имеющий большой вес.) 
Что м ож но н азвать  тяж ел ы м ? (Камень, чемодан, сумку, корзи
ну, дорогу, задачу, день, сундук.)

А  теперь я  прочитаю  вам  стихотворение о м олотке и  гвозде. 
К ак  столкнутся  — стук  да стук ,
Т и ш и н у  спугнут вокруг.
Т олсты й тонкого побьет,
Т онкий  что-нибудь прибьет.

К акой  предм ет назван  в стихотворении  словом  толстый?  
(Молоток.) Ч то  в стихотворении  назван о  словом  тонкий?  
(Гвоздь.) Ч то означает слово толстый? ( Большой в объеме, 
крупный, полный.)  Ч то  м ож ет бы ть толсты м ? Т онким ?

Примечание. Одновременно ведется работа над расшире
нием семантического поля —  уточнением значений слов легкий, 
тяжелый в разных словосочетаниях и подбором к ним синонимов. 
Например: тяжелый камень —  имеющий большой вес. Можно ска
зать по-другому: массивный, большой, неподъемный, увесистый, 
тяжеленный. Тяжелая дорога —  требует большого труда, усилий, 
много препятствий, трудностей. Про нее можно сказать: трудная, 
нелегкая, тяжкая. Тяжелый день —  напряженный, неудачный, 
жаркий.

Разные слова
c S D  Учить детей находить ассоциативную связь между сло
вами, обогащая их словарь различными грамматическими кате
гориями.

Примерный лексический материал: кошка, девочка, кук- 
Ла* нос, ручка, мяч, ваза, играть, льет, бегать, сладкий, чистый, 
Рисовать, веселый, старый, дорогой, злой и т. д.
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— Б удем  и гр ать  в и гр у  «Разные слова»,  Я  вам  буду 
говори ть  свои слова , а  вы  в ответ слова , с в я за н н ы е  с н и м и  по 
см ы слу , то л ько  говори те бы стро . Н ап р и м ер , к о ш к а  — мыщ . 
к а , м олоко , хвост. (Если играет вся группа, можно предложить 
каждому ребенку по одному-два слова, если играет один ребе
нок, то  список слов можно довести до десяти. После того  как 
ребенок назвал слова, уточните: «Почем у ты подобрал такие 
слова?»)

Вариант 1. Когда дети научатся достаточно быстро подби
рать слова, можно предложить подбирать словосочетания или па
ры слов без союза (сущ. + сущ., сущ. + прил.), таким же образом 
объясняя ассоциативные связи, а затем составить предложение или 
рассказ с этими словами.

Примеры пар слов: кошка —  собака, карандаш —  бумага, мо
ре —  дом, нос —  длинный, ручка —  тонкая, ветер ■—  холодный.

Вариант 2. Игра «Продолжи цепочку слов», тренирующая 
в смысловом соотнесении, закреплении значений слов.

— Будем  говорить друг другу  слова: я  — тебе, ты  — м не, я  — 
тебе, ты  — мне и т. д. Говорить надо бы стро, но н азы вать  такие 
слова, чтобы  они подходили  друг к  другу , соеди нялись друг 
с другом , а потом посм отрим , что получится .

Пример цепочки: кукла  —  миш ка  —  спит  —  в коробке —  на 
кровати — проснулся — умылся  —  пошел гулять  —  светит 
солнце — хороший день —  миш ка встретил зайца  —  бегают — 
играют  —  смеются  —  веселые зверята.

Исправь ошибку Незнайки
Уточнять лексическое значение слов, исправляя ошибки.

Игрушка —  Незнайка.

Создается игровая ситуация, в которой Незнайка говорит 
неправильно, а дети исправляют.

Незнайка:
—  Я  весь босой (раздет ый).
Я  у кл ад и л  м и ш ку  спать ( улож ил).
Я  заклю чаю  дверь ( закрываю).
У м еня на правой  ноге л ад о ш ка  чеш ется  ( коленка).
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Это я проснул Буратино (разбудил).
Ребята, идите шепотом (медленно).

Примечание. Во время игры целесообразно уточнять значе
ния слов с помощью вопросов, образца ответа и подбора синонимов.

— Как можно идти? (Медленно, быстро, вприпрыжку, на пя
точках, на носочках, вперевалку.)  Мальчик шел медленно. Как
об этом можно сказать по-другому? (Неспешно, неторопливо, 
не спеша, лениво, черепашьим шагом.) А если надо идти быстро? 
(Стремительно, стрелой, что есть духу, во весь опор.)

Что это значит?
d 8Z— 1 Учить сочетать слова по смыслу, понимать прямое и пере
носное значение слов.

— Можно ли так сказать? Как вы понимаете эти вы
ражения?

Свежий ветер — прохладный.
Свежая рыба — недавно выловленная.
Свежий хлеб — мягкий, только что испеченный.
Свежая рубашка — чистая, выстиранная.
Свежая газета — новая, только что вышедшая.
Свежая голова — отдохнувшая.
Глухой старик — тот, кто ничего не слышит.
Глухая ночь — тихая, безлюдная, темная.
Глухой лай собаки — отдаленный, приглушенный, с трудом 

различимый.

Дополни предложение
1 Расширять семантическое поле, углублять понимание 

значений слов.

Фланелеграф, картинки: фигурка девочки и др.

Воспитатель ставит на фланелеграф фигурку девочки 
и говорит:

— Давайте придумаем про эту девочку историю. Как мы ее 
назовем? Теперь я буду начинать предложения, а вы продол

119



жайте. Оля просит... кого? (М ам у, брата, сестру, продавца 
врача, воспитателя.)  Просит что? (Дать ей булку, конфету 
краски, подать карандаши, игрушку.)  Просит как? (Вежливо 
упорно, любезно, мило, грубо.) (По мере того как дети называют 
слова, воспитатель выставляет на фланелеграф предметные кар
тинки.) Оля могла просить... чего? ( Совета, помощи, проще- 
ния.)  Оля попросила брата принести альбом... куда? (В  школу, 
в детский сад, домой, в парк.)  Положить его... куда? (В  стол, 
в портфель, на стол, на полку, на шкаф.)

Отправляемся в отпуск
Учить понимать оттенки значений родственных слов.

Фланелеграф, картинки: машина, вертолет; игрушки —  Пе
трушка, Карлсон.

На фланелеграфе изображение машины.
— Давайте поможем Петрушке съездить в отпуск. Петруш

ка в машине едет в отпуск, он решил в деревню... ( поехать). 
Ехал, ехал и к яме... ( подъехал).  Петрушка не растерялся, 
а яму... (объехал),  потом через мост... ( переехал) и по ровной 
дороге быстро... ( поехал, помчался). Через день он в деревню... 
( приехал). А Карлсон решил лететь на вертолете. Карлсон ре
шил к морю... (лет ет ь).  Но по пути хотел к Петрушке... (за
лет ет ь),  отдохнуть, позагорать и потом снова... (лет ет ь).  Он 
должен горы... ( перелететь, облететь) и в Сочи... ( приле
теть, приземлиться) в тот же день. Хорошо летом отдыхать!

Речевые ситуации не дают готового ответа, а побуждают к акти
визации знаний, представлений, совершению словесно-логических 
операций (найти нужное слово). Ниже даны примеры речевых 
ситуаций, которые можно использовать при проведении занятий 
или игр.

1. Заболел Олег. Доктор прописал ему лекарство. Мальчик пьет 
лекарство с трудом, морщится. Как вы думаете почему? Какое ле
карство? (Горькое.) А  что еще бывает горьким?

А  Света пьет сок и улыбается, как вы думаете почему? Какой сок? 
( Сладкий, вкусны й). Про что еще можно сказать сладкий! (Чай,
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офе). Сладкая, вкусная, красная... так можно сказать про морковь 
1И про помидор? А  как надо сказать про помидор?

2. Вера как просыпается, так и начинает свои вещи разыскивать: 
1атье под стулом, тапки на стуле, колготок и в комнате нет. Ищет, 
дет каждое утро и часто в детский сад опаздывает. Как можно на- 
jaTb Веру? (Лодырь, лент яйка , неряшливая, неопрятная.)  Что 
здо делать, чтобы не опаздывать?

3. Рыжая белочка и серенький зайчишка были друзьями. Каждый 
гньони прибегали на полянку, угощали друг друга. Белочка прино- 
1ла шишки, орехи, ягодки, а зайчик —  морковку, капусту. А  потом 
ни весело играли. Как можно сказать, какие были зверята? Как их 
ожно назвать? (Добрые, ласковые, отзывчивые, добродушные, 
цткие, душевные.)  Если они весело играли, то какое у них было 
астроение? (Веселое, радостное, оживленное.)

4. Решила Маша куклу искупать. Налила в таз воды, опустила ру- 
f и сразу быстро отдернула с криком «О й , ой!». Как вы думаете по- 
гму? Какую воду Маша налила в таз? А  какую надо налить? Какая 
уце бывает вода?

5. Сегодня в детском саду праздник, Вова нарядился, взял флаж-
а, шары и пошел с мамой в детский сад. Как они пошли? (Бы- 
про.) Почему? Какими будут ребята на празднике? А  если люди 
аботали, устали, то как они идут домой? (М едленно.)

6 . Пошли ребята в сад урожай собирать. Набрали в корзину яб-
ж. Хотели поднять и не могут. Какая стала корзина? (Тяжелая.) 
очему, как вы думаете? Что значит тяжелая? Что еще может быть 
окелым?

Последовательность предлагаемых игр и упражнений будет за
меть от степени сформированности речевых умений и навыков



Речевые 
настольно-печатные игры 
со звучащим словом1

Какое это имя?
Учить вслушиваться в звучание слов, подбирать слова (име

на), сходные по звучанию.

Картинки (семь из них изображают девочек, остальные —  
мальчиков).

Все 14 карточек лежат на столе. Играют три-четыре ребен
ка. Начинает игру воспитатель. Он откладывает в сторону карточку 
с изображением девочки и говорит, что ее зовут Галя. Галя ищет се
бе товарища, чтобы составить пару и идти на прогулку. Но в паре 
с ней может быть лишь ребенок с похожим именем, например... 
(В аля).  Назвавшему имя ребенку воспитатель предлагает взять 
карточку с изображением мальчика или девочки по имени Валя 
и присоединить к первой карточке: Валя и Галя составили пару и со
бираются идти гулять.

Затем воспитатель берет следующую карточку и спрашивает
— Как зовут этого мальчика?
Дети предлагают имена —  Митя, Коля, Саша и т. л. К каждому 

названному имени подбирается другое, созвучное ему имя (Витя, 
Толя, Оля, Миша, Даша).

Несколько пар карточек с изображениями детей размещаются 
рядами на стенде, к ним добавляются новые: Шура —  Юра, Ирина —  
Марина... Остается еще несколько карточек. Дети предлагают дать 
им еще не произносившиеся имена (Лара, Костя, Женя). Сообща

1 Речевые настольно-печатные игры разработаны Г.А. Тум ановой- 
Приведенные ниже специальные игры и упражнения направлены на Ра3' 
витие умений вслушиваться в звучание слова, подбирать слова, сходна 
и различные по звучанию. Такие игры помогают узнавать зн а ч е н и я  
вых слов — разных частей речи: прилагательных, глаголов, с у щ е с т в ®  

тельных.
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уточняют, что звучат эти имена не похоже друг на друга, и из них 
тоже составляются пары.

Самолет
Учить детей четко и ясно произносить слова, вслушиваться 

в их звучание; находить слова, сходные по звучанию. Активизиро
вать употребление в речи названий действий (глаголов).

Макет самолета (в окнах его видны пассажиры: петух, 
заяц, кот, лиса и др.), фишки по числу играющих детей, кубик с кру
жочками.

— В самолете летят разные звери и птицы, они хотят 
посетить столичный зоопарк, и нужно про каждого пассажира 
сказать много разных слов. (Детям для выполнения игровых зада
ний предлагаются фишки и кубик.)

— Давайте рассмотрим, кто летит в самолете, а затем ясно, 
четко и громко назовем их. (Это кот. Это заяц. Это лиса.)

Воспитатель предоставляет возможность высказаться каждому 
ребенку. Затем дети поочередно бросают кубик и сообща контро
лируют действия каждого играющего (количество точек на верхней 
стороне кубика обозначает, сколько следует отсчитать окошек 
и около какого пассажира разместить фишку, чтобы начать разго
вор о данном животном или птице).

Учитывая уровень подготовленности и знания детей о звуковой сто
роне слова, воспитатель ставит перед каждым определенные задачи.

После того как выскажется то т ребенок, который бросал кубик, 
воспитатель предоставляет инициативу разговора другим детям. 
Важно создать такую игровую ситуацию, чтобы смогло высказаться 
как можно больше детей.

Окошко « К о т »
Воспитатель рассматривает вместе с детьми пассажира, предла

гает детям сказать, кто это, описать внешний вид кота ( серый, пу
шистый, большой, важ ный), обращает внимание на звучание 
Разных слов (кот, пушистый, серый и т. п.), просит каждого ре
бенка повторить эти слова.

— А как вы думаете, дети, что делает кот, когда мы его гла- 
Аим? ( М урлычет, радуется, выгибает спинку.)  Хорошие ело-



ва вы вспомнили: кот мурлычет, радуется... А что он делает, 
когда видит мышку? (Т ихонько  подкрадывается, бежит 
ловит, прыгает.)  Что может делать кот, если видит нитку 
с бантиком? (Бегать, подпрыгивать, хватать, тащить, ра. 
доваться.)

А что еще может делать кот? (М яукат ь, лакат ь м олощ  
смотреть, спать, царапаться, кувыркаться, играть.)

Как много интересных и разных слов сказали вы про то, что 
делает кот. Я повторю все эти слова, а вы мне помогайте: кот 
мурлычет, радуется, прыгает, играет, лакает, смотрит...

Как мы назовем кота? Какая кличка будет подходящей? 
(Васька, М урзик, П уш ок, Серый.) А  в сказках кота называют... 
Мурлыка, Котофеич, Базилио.

Окошко «З а й к а »
— Кто это? ( Заяц, зайка, зайчонок, заинька, заюшка, зайчо- 

ночек, зайчиш ка.)  Как много разных слов вы назвали! Повто
рим все эти слова еще раз. Вот, оказывается, сколько слов мож
но сказать про этого длинноухого пассажира!

Это зайка. Какое еще слово можно добавить, чтобы оно зву
чало похоже? Подумайте. Я помогу: побегайка. Послушайте, 
что получилось: зайка-побегайка. А как по-другому? ( Зайка- 
зазнайка, зайка-знайка, незнайка, попрыгайка.)  Повторим все 
слова еще раз.

Окошко «Л и с а »
— Кто это? (Лиса.) А  как еще можно назвать это животное? 

(Лисица, лисичка, лиса-мама.) А  что делает эта лиса-пасса
жир? (Смотрит, прислушивается, летит, выглядывает.)

Какая эта лиса? (Большая, рыжая, красивая.)  Почему вы 
думаете, что это лиса-мама?

Вслушайтесь, как звучит это слово — лиса.  Произнесите 
слова лиса, лисичка  так, чтобы было слышно каждый звук 
( ллииссаа, ллииссииччкаа).

Произнесите еще раз.
Это лиса. Какое еще слово можно вспомнить, чтобы оно зву* 

чало похоже? ( Оса, коса.) А  какие слова сходны по з в у ч а н и ю  со 
словом лисичка? ( Сестричка, невеличка.)

Окошко «П е т у х »
— Кто это? Какой этот петух? Скажите про него разный* 

словами... (Петуш ок, Петя, Петенька, пет ух.)  Произнесите 
слово петушок  так, чтобы всем было слышно, как оно звучит*



Подберите к слову пет ух  слова, сходные по звучанию Слопух , 
пастух). Найдите слова, разные по звучанию {петух — рыбка).

Слова, рифмы, звуки
Учить вслушиваться в звучание слов, самостоятельно нахо

дить слова, сходные и различные по звучанию; тренировать в само
стоятельном назывании слов и четком произнесении звуков в них.

С 2 Э  Большие карточки: шишка, пушка, мак, шина; топор, уте
нок, весы, коза; жук, юла, галка, слон; оса, свечка, утенок, ракушка. 
Маленькие карточки: рак, мышка, хлопушка, машина, лук, палка, 
пила, лимон, забор, часы, коса, котенок, овечка, стрекоза, чашка, 
кошка, ложка, ромашка. Бумажные кружки (вариант 4).

Вариант 1. Используют маленькие карточки.
Карточки кладут на стол картинками вниз. Играющие берут по 

одной карточке.
— В этих карточках «спрятаны» слова, но когда всмотришь

ся в картинки и скажешь, как они называются, слова сразу же 
зазвучат. Что это? (Показывает свою картинку.) Правильно, на 
этой картинке я нашла слово рак.  Послушайте, как оно звучит: 
рраак. Повторите все так же. Хорошо звучит и у вас слово рак.

Теперь переверните свои картинки и скажите, какие слова 
оказались у вас. Произнеси, Надя, свое слово яснее.

А какое слово нашел ты, Коля? Скажи его еще раз и вслу
шайся, как оно звучит.

Затем каждый ребенок берет еще по одной карточке, и все пов
торяется заново.

Воспитатель подчеркивает, что слова у всех разные и звучат по- 
разному. Отмечает, кто лучше всех —  ясно, четко —  произносил слова.

Вариант 2. У воспитателя комплект маленьких карточек, второй 
такой же комплект —  у детей. Играют 4 -6  человек.

Воспитатель показывает одну картинку (к примеру, котенка), 
просит детей громко и ясно произнести ее название и найти такую 
Же. Кто-то из детей обнаруживает у себя парную картинку. Обе кар
тинки (с изображениями котенка) размещают в центре стола: кар
тинка воспитателя —  слева, ребенка —  справа.

Дети (поочередно или все вместе) произносят названия двух 
одинаковых картинок, вслушиваются в звучание слов.
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Далее воспитатель предлагает сказать название другой картин
ки, кладет ее под первой картинкой слева (например, овечка). ре„ 
бенок, нашедший у себя такую же, четко и громко говорит название 
и помещает ее справа во втором ряду. Игровое упражнение про
должается до тех пор, пока все картинки не окажутся в центре сто
ла, разложенные попарно.

Вариант 3. Перед каждым ребенком лежит по одной картинке, 
дети поочередно громко называют их.

Воспитатель предлагает вслушаться в звучание этих названий, 
отмечая, что слова звучат по-разному. Затем сообщает, что среди 
разных слов встречаются и сходные по звучанию, показывает две 
картинки и просит сказать, что на них изображено.

Дети, вслушиваясь в звучание слов оса —  коса, отмечают их 
схожесть.

Затем воспитатель предлагает еще две карточки (м ак  —  рак) 
и вместе с детьми повторяет два-три раза сходно звучащие слова.

Сообща рассматривают все лежащие на столе карточки и нахо
дят еще две, названия которых звучат похоже: жук  —  лук.

При повторном проведении игры воспитатель просит детей про
явить инициативу в подборе слов, которые звучат похоже со слова
ми-образцами: рак, м а к — лак , бак, так; жук, лук —  тук, сук, бук.

вариант 4. Играют четверо детей, у каждого большая карточка 
с изображением четырех предметов. Дети (поочередно) громко 
произносят, что нарисовано на их картинках.

Взрослый показывает маленькую карточку, на которой, к приме
ру, нарисована галка, четко произносит ее название и предлагает 
определить, у кого есть картинка, название которой звучит похоже 
на слово галка.

Ребенок, нашедший у себя сходную рифму (у него карточка, на 
которой изображена палка), громко говорит об этом и накрывает 
картинку с изображением палки кружком.

Воспитатель продолжает показывать маленькие карточки до тех 
пор, пока все изображения на больших карточках не будут закрыты 
кружками.

На первых порах допускается взаимопомощь: дети рассматрива
ют не только свои картинки, но и картинки соседей, помогая оты- 
скивать названия, сходные по звучанию. Выигрывают те, кто бы
стрее накроет «сходными по звучанию» картинками свою большую 
карточку.



Методика выявления 
уровня речевого развития

Уровень речевого развития детей пятого года 
жизни можно выявлять по методике, разработанной для детей 
трех-четырех лет. Однако добавляются и усложняются некоторые 
задания.

Речевые задачи по отношению к детям пятого года жизни состо
ят в следующем.

Словарь
1) Понимать слова, близкие и противоположные по смыслу, 

а также разные значения многозначного слова.
2) Понимать и употреблять обобщающие слова (мебель, овощи, 

посуда).
3) Подбирать признаки, качества и действия к названию предме

тов.
4) Сравнивать и называть предметы по размеру, цвету, величине.
Грамматика
1) Соотносить названия животных и их детенышей (лиса  —  л и 

сенок, корова —  т еленок).
2) Употреблять глаголы в повелительном наклонении ( побегай, 

помаши ).
3) Правильно согласовывать имена прилагательные с именами 

существ ител ьн ы м и в роде, числе, падеже, ориентируясь на оконча
ние ( пушистая кошка, пушистый кот ик).

4) Составлять предложения разных типов.
Фонетика
1) Правильно произносить звуки родного языка.
2) Находить слова, сходные и различные по звучанию.
3) Правильно пользоваться умеренным темпом речи, силой голо

ва, интонационными средствами выразительности.
Связная речь
1) Определить умение детей пересказывать короткие сказки 

1 Рассказы с незнакомым им ранее содержанием.
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2) Составлять рассказ по картинке или об игрушке совместно со 
взрослым.

3) Выявить умение описывать предмет, изображенный на кар. 
тинке, называя признаки, качества, действия, высказывая свою 
оценку.

4) Выявить умение пользоваться разнообразными вежливыми 
формами речи.

Детям среднего дошкольного возраста даются такие же задания, 
что и детям четвертого года жизни, однако они усложняются тем, 
что ребенку, помимо называния игрушек и домашних животных, 
выделения признаков и качеств предмета, предлагается опреде
лить значение слова, обозначающего предмет.

Ход обследования
П ервая серия заданий ( словарь и грам м ат ика)
Кукла
Воспитатель показывает ребенку куклу, предлагает вопросы 

и задания в определенной последовательности.
1. Что такое кукла?
1) Ребенок дает определение ( кукла  —  это игрушка, с куклой 

играют ).
2) Называет отдельные признаки ( кукла  красивая)  и действия 

(она стоит).
3) Не выполняет задание, повторяет слово кукла.
2. Какая на кукле одежда?
1) Ребенок называет более четырех слов.
2) Называет более двух вещей.
3) Показывает, не называя.
3. Дай задание кукле, чтобы она побегала, помахала рукой.
1) Ребенок дает правильные формы (Катя, побегай, п о ж а луй 

ста, помаши рукой).
2) Дает только глаголы —  побегай, помаши.
3) Дает неправильные формы.
4. К кукле пришли гости. Что нужно поставить на стол?
1) Ребенок называет слово посуда.
2) Перечисляет отдельные предметы посуды.
3) Называет один предмет.
5. Какую посуду ты знаешь?
1) Ребенок называет более четырех предметов.



2) Называет два предмета,
3) Называет один предмет.
6. Куда кладут хлеб ( в хлебницу), сахар ( в сахарницу), масло 

з м асленку), соль ( в солонку)?
1) Ребенок правильно отвечает на все вопросы.
2) Ответил на три вопроса.
3) Выполнил только одно задание.
7. Сравнение предметов посуды. «Чем отличаются эти предме- 

>i?» (Показать картинку с разной посудой.)
1) Ребенок называет по цвету (или форме и величине).
2) Перечисляет отдельные признаки ( эта чашка  —  зеленая, 

па  —  красная, эта  —  высокая).
3) Называет одно отличие.
8 . Выбери слово. Стеклянный, прозрачный —  это стакан или ва- 

j? Металлическая, блестящая —  это вилка или нож? Глиняное, рас- 
исное —  это блю до или тарелка?

1) Выполняет все задания.
2) Выполняет два задания.
3) Выполняет одно задание.
9. Подскажи (подбери) слово. Одна тарелка глубокая, а другая... 

мелкая); один стакан высокий, а другой... ( н и зк и й ); эта чашка 
летая, а эта... ( грязная).

1) Ребенок правильно подобрал все слова.
2) Выполнил два задания.
3) Выполнил одно задание.
10. У  чашки есть ручка. Какие ручки ты еще знаешь?
1) Ребенок называет ручку у трех-четырех предметов (у  чайни- 

а, утюга, сумки, зонт ика).
2) Называет две ручки (у  кастрюли, сковородки).
3) Показывает ручку у чашки.
Мяч
11. Воспитатель показывает два мяча и спрашивает:
— Ч то  такое  м яч ?
1) Ребенок дает определение (мяч  —  это игрушка; он кру- 

ш й , резиновый ).
2) Называет какой-то признак.
3) Повторяет слово мяч.
12. Что значит бросать, ловить?
1) Ребенок объясняет словами ( бросать —  это я  кому-то ки- 

Ул мяч, а другой пойм ал).
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2) Показывает движение и нацеливает, говорит «бросил».
3) Только показывает движение (без слов).
13. Сравни два мяча. Чем они отличаются и чем похожи?
1) Ребенок называет признаки (оба круглые, резиновые, мяча

ми играют).
2) Называет только различия по цвету.
3) Говорит одно слово.
14. Какие игрушки ты знаешь?
1) Ребенок называет более четырех игрушек.
2) Называет более двух.
3) Говорит одно слово.
Картина «Собака со щ енятам и»
15. Воспитатель спрашивает:
— Ты видел собаку? Кто т а к а я  собака? К а к а я  она?
1) Ребенок обобщает (собака —  это животное; собака лает; 

она пушистая).
2) Называет ( это собака, она черная).
3) Повторяет за взрослым одно слово.
16. Как зовут детенышей собаки? Как их назвать ласково? Соба

ка бегает быстро, а щеночки... ( медленно). Собака лает громко, 
а ее детеныши... ( т ихо).

1) Ребенок называет детеныша, заканчивает предложения,
2) Называет детеныша словом собачонок.
3) Говорит одно слово.
17. Что умеет делать собака? (Лаять, бегать, грызть косто

чку.)  Если собака увидит кошку, она... (залает, побежит за ней).
1) Ребенок называет 3 -4  действия.
2) Называет два действия.
3) Говорит одно слово.
18. Сравни собаку и щенка, найди, чем они похожи и чем отлича

ются. (Загадки: «Большая и лохматая —  это собака или щенок?», 
«М аленький и пушистый —  это щенок или собака?»)

1) Ребенок отвечает на все вопросы.
2) Выполняет только одно задание.
3) Называет одно-два слова.

Вторая серия заданий ( звуковая культ ура речи)
1. Проверка звукопроизношения. Это задание проводится так 

же, как и для младших дошкольников; отмечаются звуки, которые 
ребенок не произносит.
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1) Ребенок произносит все звуки.
2) Не произносит сложные звуки: сонорные или шипящие.
3) Не произносит ни сонорные, ни шипящие.
2. Выявляются сила голоса, темп речи, дикция и интонационная 

выразительность. Ребенку предлагается произнести потешку (чи- 
стоговорку, скороговорку) быстро, медленно, громко, тихо.

1) Ребенок произносит текст отчетливо.
2) Нечетко произносит фразы, недостаточно регулирует силу го

лоса.
3) Имеет серьезные недостатки в произнесении текста.
3. Воспитатель спрашивает: «Все ли звуки ты произносишь пра

вильно?»
1) Ребенок произносит все звуки и осознает это.
2) Не произносит некоторые звуки, но осознает это.
3) Не произносит и не осознает.

Трет ья серия заданий (развит ие связной речи)
Выявляется умение описывать предмет (картину, игрушку), со

ставить описание без наглядности. Для этого ребенку сначала пред
лагается кукла.

1. Опиши куклу. Расскажи, какая она, что с ней можно делать, как 
с ней играют.

1) Ребенок самостоятельно описывает игрушку ( это кукла; она 
красивая, ее зовут Катя; с Катей можно играть ) . .

2) Рассказывает по вопросам воспитателя.
3) Называет отдельные слова, не связывая их в предложение.
2. Составь описание мяча: какой он, для чего нужен, что с ним 

можно делать?
1) Ребенок описывает {это мяч; он круглый, красный, резино

вый; его можно бросать, ловить; с мячом играют).
2) Перечисляет признаки ( красный, резиновый).
3) Называет отдельные слова.
3. Опиши мне собаку —  какая она, или придумай про нее рассказ.
1) Ребенок составляет описание (рассказ).
2) Перечисляет качества и действия.
3) Называет два-три слова.
4. Ребенку предлагают составить рассказ на любую из предло

женных тем: «Как я играю», «М о я семья», «М о и  друзья»
1) Составляет рассказ самостоятельно.
2) Рассказывает с помощью взрослого.
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3) Отвечает на вопросы односложно.
5. Взрослый читает ребенку текст рассказа или сказки (см, книгу 

«Занятия по развитию речи в детском саду») и предлагает пере
сказать.

1) Ребенок пересказывает самостоятельно.
2) Пересказываете подсказыванием слов взрослым.
3) Говорит отдельные слова.
Оценка ответов производится следующим образом. Если ответы 

ребенка подходят под № 1 , он получает три балла; если ответы соот
ветствуют № 2  —  два балла; если ответы соответствуют № 3, ребенок 
получает один балл. В целом, если 2/ 3 ответов детей оцениваются 
в три балла —  это высокий уровень. Если 2/ 3 ответов оцениваются 
в два балла —  это хороший уровень. Если же 2/ 3 ответов детей полу
чают по одному баллу —  это средний (или ниже среднего) уровень.



Конспекты занятий 
по ознакомлению детей 
с литературой’

Методические рекомендации
Общеизвестно воздействие художественной л и 

тературы на интеллектуальное и эстетическое развитие ребенка. 
Велика ее роль и в развитии речи дошкольника.

На важность приобщения детей к красоте родного слова, разви
тия культуры речи указывали педагоги, психологи, лингвисты 
(К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Л.С. Выготский, С.Л. Ру
бинштейн, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, А.М . Шахна- 
рович, Л.И. Айдарова и др.).

Художественная литература открывает и объясняет ребенку 
жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоот
ношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, 
обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литера
турного языка. Огромно ее воспитательное, познавательное и эсте
тическое значение, так как, расширяя знания ребенка об окружаю
щем мире, она воздействует на личность малыша, развивает уме
ние тонко чувствовать образность и ритм родного языка.

Художественная литература сопровождает человека с первых 
лет его жизни.

Литературное произведение выступает перед ребенком в един
стве содержания и художественной формы. Восприятие литератур
ного произведения будет полноценным только при условии, если 
ребенок к нему подготовлен. А  для этого необходимо обратить 
внимание детей не только на содержание, но и на выразительные 
средства языка сказки, рассказа, стихотворения и других произве
дений художественной литературы. Постепенно у детей вырабаты
вается избирательное отношение к литературным произведениям, 
формируется художественный вкус.

1 Конспекты занятий были ранее опубликованы в книге: У ш акова О.С., 
Таврит Н .В . Знакомим дошкольников с литературой. — М.: ТЦ Сфера, 
2002 .



Все последующее знакомство с огромным литературным на- 
следием будет опираться на фундамент, который мы закладываем 
в дошкольном детстве.

Основная задача воспитателя —  привить детям любовь к художе
ственному слову, уважение к книге. При анализе любого литератур
ного текста педагог должен соблюдать чувство меры и правильно 
сочетать вопросы по содержанию с вопросами по художественной 
форме.

Проблема восприятия литературных произведений разных жан
ров детьми дошкольного возраста сложна и многоаспектна. Ребенок 
проходит длительный путь от наивного участия в изображаемых 
событиях до более сложных форм эстетического восприятия. Исследо
ватели обратили внимание на характерные особенности понима
ния дошкольниками содержания и художественной формы литера
турных произведений. Это прежде всего конкретность мышления, 
небольшой жизненный опыт, непосредственное отношение к дей
ствительности. Поэтому и подчеркивается, что только на определен
ной ступени развития и лишь в результате целенаправленного вос
питания возможно формирование эстетического восприятия и на 
этой основе —  развитие детского художественного творчества.

На основе анализа литературного произведения в единстве его 
содержания и художественной формы, а также в активном осво
ении средств художественной выразительности дети овладевают 
способностью передавать в образном слове определенное содер
жание. Под словесным творчеством подразумевается деятельность 
детей, возникшая под влиянием произведений искусства и впечат
лений от окружающей жизни и выражающаяся в создании устных 
сочинений —  рассказов, сказок, стихов и т. п. Взаимосвязь между 
восприятием художественной литературы и словесным творче
ством существует на основе развития поэтического слуха. В это по
нятие включается способность чувствовать выразительные средства 
художественной речи и в какой-то мере осознавать их. Сюда же от
носится и способность к различению жанров, понимание их особен
ностей, умение осознавать связь компонентов художественной 
формы с содержанием литературного произведения.

Развитие поэтического слуха является важным фактором форми
рования словесного творчества. Однако само по себе развитие поэ
тического слуха не приводит к творчеству, которое может быть 
развито только на основе специальной работы, направленной на 
создание условий для творческих проявлений детей. Культура ре'
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чи —  явление многоаспектное, главным ее результатом считается 
умение говорить в соответствии с нормами литературного языка; 
это понятие включает в себя все элементы, способствующие точной, 
ясной и эмоциональной передаче мыслей и чувств в процессе обще
ния. Правильность и коммуникативная целесообразность речи счи
таются основными ступенями овладения литературным языком. 
В современных условиях одной из опасностей для литературной ре
чи является влияние штампов, «канцелярита» (К.И. Чуковский), ко
торые мертвят живую речь. Привычка говорить штампами, слитны
ми блоками казенных слов ведет к утрате живого языка, и это отра
жается на грамматической стороне и выразительности речи.

В педагогической практике высокий уровень речевой культуры 
обозначается с помощью термина «хорошая речь». В это понятие 
включаются как минимально достаточные три признака: богатство, 
точность и выразительность. Богатство речи предполагает большой 
объем словаря, понимание и уместное употребление в речи слов 
и словосочетаний, разнообразие используемых в речи языковых 
средств. Точность речи можно рассматривать как оптимальное сло
воупотребление: это выбор таких слов, которые наилучшим обра
зом передают содержание высказывания, раскрывают его тему 
и главную мысль в логической последовательности. Здесь очень 
важно владение синонимикой, различение значений смысловых 
оттенков слова. И наконец, выразительность речи предполагает 
отбор языковых средств, соответствующих условиям и задачам об
щения. Это качество обязательно должно соотноситься с функцио
нальным стилем, пониманием ситуации, чтобы при выборе слов 
и выражений учитывать специфику условий речи.

Развитие образной речи необходимо рассматривать в несколь
ких направлениях: как работу над овладением детьми всеми сто
ронами речи (фонетической, лексической, грамматической), вос
приятием разнообразных жанров литературных и фольклорных 
произведений и как формирование языкового оформления са
мостоятельного связного высказывания. Произведения художе
ственной литературы и устного народного творчества, в том числе 
и малые литературные формы (пословицы, поговорки, загадки, ско
роговорки), являются важнейшими источниками развития вырази
тельности детской речи. Дошкольник первоначально узнает слово 
только в его основном, прямом значении. С возрастом ребенок на
чинает понимать смысловые оттенки слова, образную сущность ху
дожественной речи, переносное значение фразеологизмов, зага
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док, пословиц. Показателем богатства речи является не только до. 
статочный объем активного словаря, но и разнообразие используе- 
мых словосочетаний, синтаксических конструкций, а также звуко« 
вое (выразительное) оформление связного высказывания. В связи 
с этим и прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием 
образности речи.

Так, лексическая работа, направленная на понимание смыслово
го богатства слова, помогает ребенку находить точное слово в по
строении высказывания, а уместность употребления слова может 
подчеркнуть его образность. Специально организованная лексиче
ская работа, направленная на формирование у дошкольников 
умений отбирать лексические средства, наиболее точно соответ
ствующие раскрываемому замыслу, рассматривается в контексте 
произвольности выстраивания связного высказывания. Итак, рабо
та над смысловой стороной слова выдвигается на первое место, 
так как именно семантический отбор слов в соответствии с контек
стом и речевой ситуацией (раскрытие значений многозначного слова, 
использование синонимов и антонимов) оказывает самое существен
ное влияние на формирование осознания явлений языка и речи.

В формировании грамматического строя речи в плане образно
сти особое значение приобретают владение запасом грамматиче
ских средств, способность чувствовать структурное и семантическое 
место формы слова в предложении и в целом высказывании. Имен
но здесь выступает развитое «чувство стиля», умение использовать 
разнообразные грамматические средства (инверсия, соотнесен
ность синтаксиса с темой высказывания, уместное употребление 
предлогов и др.). Подчеркнем роль синонимии грамматических 
форм и конструкций в зависимости от их смысловых оттенков и их 
роль в построении связного высказывания. Синтаксический строй 
считается основной тканью речевого высказывания. В этом смысле 
разнообразие синтаксических конструкций делает речь ребенка 
выразительной.

Если же рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во 
многом зависит и интонационное оформление высказывания, а от
сюда —  и эмоциональное воздействие на„слушателя. На связность 
(плавность) изложения текста влияют и такие характеристики зву
ковой культуры речи, как сила голоса (громкость и правильность 
произношения), четкая дикция, темп речи.

В формировании связной речи важную роль играет взаимосвязь 
речевого и эстетического аспектов. Связное высказывание показы-
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0ает, насколько ребенок владеет богатством родного языка, грам
матическим строем, и одновременно отражает уровень его ум
ственного, эстетического и эмоционального развития. Развитие ре- 
ци дошкольников тесно связано с решением задач формирования 
удожественно-речевой деятельности как одной из неотъемлемых 
частей эстетического воспитания детей. Так, обучение пересказу 
фольклорных и литературных произведений в целях формирова
ния у дошкольников умений строить связное монологическое вы
сказывание обязательно включает ознакомление детей с изобрази
тельно-выразительными средствами художественного текста (срав
нениями, эпитетами, метафорами и др.). Вместе с тем владение 
этими средствами углубляет, утончает художественное восприятие 
литературных произведений, которое, включая элементы созна
тельного отношения к художественному тексту, сохраняет свой эмо
ционально-непосредственный характер, т. е. остается подлинно эс
тетическим восприятием.

В формировании творческого рассказывания очень важно осоз
нанное отношение ребенка к языку в его эстетической функции, ко
торое проявляется в выборе языковых изобразительно-вырази
тельных средств для воплощения художественного образа. Разви
тие образной речи является важной составной частью воспитания 
культуры речи в широком смысле этого слова, которая понимается 
как соблюдение норм литературного языка, умение передавать 
свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначением 
и целью высказывания содержательно, грамматически правильно, 
точно и выразительно. Речь становится образной, непосредствен
ной и живой в том случае, если у ребенка воспитывается интерес 
к языковому богатству, развивается умение использовать в своей 
речи самые разнообразные выразительные средства. Важнейшими 
источниками развития выразительности детской речи являются 
произведения художественной литературы и устного народного 
творчества, в том числе и малые фольклорные формы (пословицы, 
Поговорки, загадки, потешки, считалки).

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фоль
клора огромно, так как он, расширяя знания об окружающей дей
ствительности, развивает умение тонко чувствовать художествен
ную форму, мелодику и ритм родного языка. Художественная систе
ма русского фольклора своеобразна, чрезвычайно разнообразны 
Жанровые формы произведений —  былины, сказки, легенды, пе- 
сии, предания, а также малые формы —  частушки, потешки, за гад
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ки, пословицы, поговорки, язык которых прост, точен, выразите
лен. Ознакомление дошкольников с малыми формами фольклору 
оказывает влияние на развитие понимания роли выразительных 
средств (сравнений, метафор, эпитетов) в художественном тексте. 
Среди выразительных средств языка определенное место занимают 
фразеологизмы, использование которых придает речи особую яр. 
кость, легкость, меткость и образность. Работа с фразеологизмами 
должна привлечь внимание детей к необычным выражениям, 
а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам развива
ет осознание их обобщенного смысла («зарубить на носу» —  запом
нить навсегда; «повесить голову» —  загрустить).

Формирование образности речи должно проводиться в един
стве с развитием других качеств связного высказывания, опираю
щихся на представления о композиционных особенностях сказки, 
рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной лек
сики и понимание целесообразности ее использования в собствен
ных сочинениях. Проблема развития словесного творчества вклю
чает в себя все направления работы над словом —  лексическую, 
грамматическую, фонетическую. Лексическая сторона речи являет
ся составной частью образности, так как работа над смысловой сто
роной слова помогает ребенку употребить точное по смыслу и вы
разительное слово или словосочетание в соответствии с контекстом 
высказывания.

Грамматический аспект развития образности также очень ва
жен, так как, используя разнообразные стилистические средства 
(порядок слов, построение разных типов предложений), ребенок 
оформляет свое высказывание грамматически правильно и одно
временно выразительно.

Фонетическая сторона включает звуковое оформление текста 
(интонационная выразительность, правильно выбранный темп, 
дикция), это во многом определяет эмоциональное воздействие ре
чи на слушателей. В целом развитие всех сторон речи в вышеизло
женном аспекте оказывает большое влияние на развитие самостоя
тельного словесного творчества, которое может проявляться у р®* 
бенка в самых разнообразных жанрах —  сочинении сказок, 
рассказов, стихов, потешек, загадок.

Необходимо обращать внимание детей на образный язык ска
зок, рассказов, стихотворений, привлекая дошкольников к повто
рению запомнившихся им отдельных слов, выражений, песенок 
персонажей. Усваивая содержание сказки, дети учатся передавать
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слова разных героев. И даже если они повторяют интонации воспи- 
гателя, это закладывает основы для дальнейшего самостоятельно
го развития интонационной выразительности в более старшем 
розрасте,

В средней группе продолжается ознакомление детей с художе
ственной литературой. Воспитатель фиксирует внимание детей не 
только на содержании литературного произведения, но и на неко
торых особенностях литературного языка (образные слова и вы
ражения, некоторые эпитеты и сравнения). После рассказывания 
сказок необходимо учить детей среднего дошкольного возраста 
отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также на самые 
простые вопросы по художественной форме.

Очень важно после чтения произведения правильно сформули
ровать вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное —  дей
ствия основных героев, их взаимоотношения и поступки. Правиль
но поставленный вопрос заставляет ребенка думать, размышлять, 
приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чув
ствовать художественную форму произведения. При чтении стихо
творений воспитатель, выделяя ритмичность, музыкальность, напев
ность стихотворений, подчеркивая образные выражения, развивает 
у детей способность замечать красоту и богатство русского языка.

3 А Н Я Г И Е Л, Рассказывание русской народной 
сказки «Лисичка со скалочкой»

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содер
жания сказки; учить понимать и оценивать характер и поступки ге
роев; подвести к пониманию жанровых особенностей сказки.

Книга с иллюстрациями к сказке.

*=£> — Кто из лесны х ж и вотн ы х  сам ы й страш ны й? {Волк —
зубастый, злой.)

Кто сам ы й слабы й и трусливы й? ( Зайчик. Он всех боится; 
хвостик, уш ки дрожат.)

Кто в лесу сам ы й краси вы й ? О како м  звере и в с к а зк а х  гово
рят «краси вая  ш убка»? (Л исичка  — рыжая красавица.)

В спом ните, к а к и е  п розви щ а у этих  ж и вотн ы х  в ск азк ах . 
(Волчик-братик, волчок  — серый бочок, зайчик-побегайчик, ли-



Л и са в с к азк ах  не только  к р аси в ая , но ещ е и х и тр ая , стара* 
ется всех обмануть.

П ослуш айте вним ательно историю  о л и си чке , а потом рас- 
скаж и те , к а к а я  лиса.

После рассказывания сказки воспитатель проводит беседу 
в ходе которой использует иллюстрации.

— Д ети , история о ли си чк е  м огла бы ть на  самом деле или  это 
вы дум ка? П очему вы  дум аете, что вы дум ка? (В  жизни лиса не 
разговаривает.) Это с к а зк а , а в с к а зк а х  все м ож ет случаться* 
потому что с к азк а  — это необы кновенная история.

К а к а я  л и си ч к а  в сказке?  К ак  ее м ож но назвать?  (Обманщи
ца, хитрая, коварная.)  Ч то зн ач и т слово плут овка? К ак  вы  его 
поним аете?

Р асск аж и те , с чего все началось.
К ак  каж ды й  раз лиси чка обманы вала хозяев? Интонационное 

упраж нение: попробуйте сказать так , к а к  лиса просилась перено
чевать. Ч то лиса говорила? К аким  голосом? А  каки м  голосом 
лиса требовала утром пропаж у? С каж ите так , к а к  она говорила.

Воспитатель предлагает детям проговорить диалоги лисы и хозяев.
— Р асск аж и те , к а к  бы ла н ак азан а  л и са  за  свой обман.
На следующем занятии воспитатель предлагает детям инсцени

ровать сказку.

Л и си ч ка  со скалочкой
Р у сс к а я  ск а з к а

Ш ла л и си ч к а  по дорож ке, н аш л а  скал о чку . П одн яла  и по
ш л а  дальш е.

П р и ш л а  в деревню  и стучи тся  в избу:
— С тук-стук-стук!
— Кто там ?
— Я , лисичка-сестричка! П устите переночевать!
— У нас и без тебя тесно.
— Д а я  не потесню  вас: сам а л я гу  на лавочку , хвостик под 

лавочку , скал о ч к у  под печку .
Ее пустили .
Вот она легла  сам а на лавочку , хвости к под л авочку , скалоЧ' 

к у  под печку.
Рано  утром  л и си ч к а  встала, со ж гл а  свою скал о чку , а потоМ 

и спраш ивает:



— Где ж е  м оя скал о ч к а?  Д авайте м не за  нее курочку! Му- 
(Кик — делать  нечего! — отдал ей за  ск ал о ч к у  курочку . В зяла  
дйсичка ку р о ч ку , идет д а  поет:

Ш л а л и си ч к а  по дорож ке,
Н аш л а  скал о чку ,
З а  ск ал о ч к у  в зя л а  курочку!
П р и ш л а  она в другую  деревню :
— С тук-стук-стук!
— Кто там ?
— Я , лиси чка-сестричка! П устите переночевать!
— У нас и без тебя тесно.
— Д а я  не потесню  вас: сам а л я гу  н а  л авочку , хвостик под 

лавочку, ку р о ч ку  под печку .
Ее пустили .
Л и си ч к а  л егл а  сам а на  лаво ч ку , хвости к  под л авочку , а к у 

рочку под печку.
Р ано  утром  л и си ч к а  п оти хон ьку  встала, схвати ла  курочку , 

съела, а  после и говорит:
— Где ж е  м оя к у р о ч к а?  Д авай те  мне за  нее гусочку!
Н ичего не поделаеш ь, приш лось хо зяи н у  отдать ей за  ку р о ч 

ку гусочку.
В зял а  л и си ч к а  гусочку , идет д а  поет:
Ш ла л и си ч к а  по дорож ке,
Н аш л а  скал о чку ,
З а  ск ал о ч к у  в зя л а  кур о ч ку ,
З а  ку р о ч ку  в зя л а  гусочку!
П р и ш л а  она под вечер в третью  деревню :
— С тук-стук-стук!
— К то там ?
— Я , ли си чка-сестри чка! П устите переночевать!
— У нас и без тебя тесно.
— Д а я  не потесню  вас: сам а л я гу  на  лавоч ку , хвости к под 

лавочку, гусочку  под печку . Ее пусти ли . Вот она л егл а  сам)а на 
лавочку, хвости к  под л аво ч ку , гусочку под печку .

У тром, чуть  свет, л и с и ч к а  вскочи ла, сх вати ла  гусочку, съе
ла да и  говорит:

— А  где ж е  м оя гусочка? Д авай те  м не за  нее девочку!
А  м у ж и к у  девочку  ж а л к о  отдавать. П осадил он в м еш ок 

большую собаку и  отдал лисе:
— Б ер и , л и са , девочку!
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Вот ли са  в зя л а  м еш ок, вы ш л а на дорогу и говорит:
— Д евочка, пой песни!
А  собака в м еш ке к а к  зары чит! Л и са и сп угалась , бросила ме* 

ш ок — да б еж ать ... Тут собака вы ско ч и л а  из м еш к а  — да 3 , 
ней! Л и са  от собаки беж ала-беж ала да  под пенек в нору юркну, 
ла. С идит там  и говорит:

— У ш ки  м ои, уш ки! Ч то вы  делали?
— М ы все слуш али .
— А  вы , н о ж ки , что делали?
— М ы все беж али .
— А  вы , глазки ?
— М ы все глядели .
— А  ты , хвост?
— А  я  все тебе м еш ал беж ать.
— А , ты  все меш ал! Н у постой ж е , я  тебе задам! — И  высуну

л а  хвост из норы: — Е ш ь его, собака!
Тут собака ухвати лась  за  ли си й  хвост, вы тащ и л а  лисицу из 

норы  и давай  ее трепать!

З А Н Я Т И Е  2 . Чтение стихотворений 
об осени

\ Продолжать учить детей эмоционально воспринимать об
разную основу поэтических произведений; развивать творческое 
воображение, выразительность речи детей.

Желтая и красная гуашь, большой лист бумаги, листы бума
ги для рисования.

Воспитатель собирает детей в круг, в центре которого 
большой лист бумаги, показывает желтую краску.

— Ч то м ож но нарисовать такой  краской ? ( Солнце, одуван
чик, листья, бублик, цыпленка.)

М ож ет л и  зеленое стать ж ел ты м ? К огда? Д авайте придума
ем об этом небольш ую  ск азк у .

Ж и л -бы л  на дереве зелен ы й л и сти к  со своим и друзьям и  лй' 
сточкам и . Но вот н аступ и ла осень, и  одн аж ды  в сад пришла.** 
(воспитатель помогает детям развить и завершить сюжет).

Воспитатель п редл а га ет доба в ить в желтую краску немного крас
ной, размешать, спрашивает:
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— К акой  цвет п олучи лся?  Ч то  и л и  кого м ож но нарисовать 
1ки м  цветом ? ( Солнце, цветок, лису, рыжего кота, осенний 
1C ток.)

Сейчас осень. К ак о й  цвет у  осени? Зелены е деревья стано- 
ггся ж ел ты м и  — ж елтею т, к р асн ы м и ... (что делаю т?) ( крас- 
гют)у р ы ж и м и ... (рыжеют).

*2 ) — П ослуш ай те стихотворение о ры ж ей осени.

Л етн и й  сад
Л етн и й  сад п оры ж ел  нем нож ко.
Х оть возьм и да  и перекрась!
Это осень — р ы ж а я  к о ш к а  —
Тем ной ночью  в него пробралась.
Где ступ ала  н а  м я гк и х  л ап к ах ,
Там  и след о ставл ял а  свой:
К рона дуба — в ж ел ты х  зап л атк ах .
К лен  горит огневою  листвой .
Н а газоне — см отрите сам и —
Н е тр ава , а  р ы ж а я  ш ерсть!
Это к о ш к а  л азать  устала  
И  р еш и л а  в траве присесть.

Г. Новицкая

— О чем  это стихотворение?
С кем  сравниваю т осень? Осень, к а к . . .  (рыжая кош ка). 
П очему так  говорится в сти хотворен и и , к а к  вы  дум аете? 
К ак и м и  стали  дубы , кл ен ы ?  В спом ните, к а к  об этом  гово- 

1тся в стихотворении . (Всё: и трава, и лист ья пожелтели, 
г к будто рыжая кошка прошла и оставила рыжий след.)

Воспитатель предлагает детям обмакнуть кисточки в желтую 
оранжевую краски и нарисовать осенний сад и полянку.

^ 5 )  После рисования или по ходу рисования дети вместе с вос- 
1тателем могут спеть песню о листопаде:

П адаю т, падаю т л и стья .
В наш ем  саду листопад .
К расны е, ж ел ты е  л и стья  
по ветру вью тся, л етят .
П ти ц ы  на юг улетаю т:
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Гуси, грачи , ж у р авл и .
Вот у ж  п оследн яя стая  
к р ы л ь я м и  м аш ет вдали .

М. Ивенсен

З А Н Я Т И Е  3 . Рассказывание русской народной 
сказки «Гуси-лебеди»

Учить детей понимать образное содержание и идею сказ
ки, передавать структуру сказки с помощью моделирования, заме
чать и понимать образные слова и выражения в тексте; развивать 
творческое воображение.

Листы бумаги, книга с иллюстрациями, карандаши.

Воспитатель предлагает детям поговорить о сказках.
— Ч то такое ск азк а?
К аки е  ск а зк и  о ж и во тн ы х  вы  знаете?
В сказочн ы х  истори ях  не только  с ж и во тн ы м и  случаются 

разн ы е необы кновенны е собы тия. В волш ебны х с к а зк а х  встре
чаю тся волш ебны е сущ ества: Б аба-Я га  и  всяки е  лесны е чудо
вищ а.

— П ослуш айте русскую народную сказку  «Гуси-лебеди».
После рассказывания сказки проводится беседа с использовани

ем иллюстраций.
— О ком  рассказы вается  в этой ск азк е?
К ак  вы  дум аете, почем у с к а зк а  н азы вается  «Гуси-лебеди»?
Кто они таки е?  ( Слуги, помощники Бабы-Яги.)
В спом ните, кого девочка просила о пом ощ и сн ачала, кого -* 

потом.
К ак  вы  дум аете, почем у ни  п еч ка , ни яб ло н ька , ни речка не 

пом огли девочке вначале?
Р асскаж и те , что произош ло в избуш ке Б абы -Я ги .
Р асск аж и те , к а к  окон чи лась с к азк а .
Вы беспокоились о девочке? П очему?
К ак  бы вы  н азвал и  эту с к азк у  по-своему?

— я  знаю, вы хотели бы нарисовать эту сказку. Давай" 
те попробуем вместе.
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П обеж ала девочка. И  кого она сн ач ал а  встретила? (П ечку.)  
Н арисуем печку .

Кого встрети ла девочка  после? (Яблоньку.)  В ся яб лон ька  
рум яны м и яб ло ч к ам и  увеш ан а. Ч то  м ы  нарисуем ? (Яблочко.)

К а к  м ы  изобразим  речку? ( Волнистой линией.)
С траш но бы ло девочке в избуш ке Б абы -Я ги ? К ак и м  цветом  

#ож но нари совать  страх?  Зари суй те к л ето ч ку  черны м  к а р а н 
дашом.

— У беж али  сестра и  братец  от Б абы -Я ги . К ак  м ы  их  нари су
ем? (Два кружка  —  девочка и мальчик.)

Далее дети дорисовывают модели, вспоминая сказку.
— Вот и  вспом нили  м ы  с вам и  ск азк у .
Кто в этой ск азк е  главн ы й  герой — девочка или  гуси-лебеди?
Кого бы вы  н азвал и  хорош им  героем  ск азк и ?  П очему?
Кто в ск азк е  злы е герои? (Баба-Яга, гуси-лебеди.)
Р и су н ки  пом огут вам  хорош о рассказать  эту с к азк у  своим 

родным.

Гуси-лебеди
Р у с с к а я  ск а з к а

Ж и л и -б ы л и  м у ж  да ж ен а . Б ы л и  у н и х  д о ч ка  М аш енька да 
сын В аню ш ка. С обрались раз отец  с м атерью  в город и говорят 
Маше:

— Н у, дочка , будь ум ни ца: н и ку д а  не уходи , береги братца. 
А м ы  вам  с базара  гостинцев привезем .

Вот отец с м атерью  у ех ал и , а М аш а посадила братца на тр ав 
ку под окном  и побеж ала н а  у л и ц у , к  под руж кам .

В друг, откуда ни  возьм ись, налетели  гуси-лебеди, п одхвати 
ли В аню ш ку, посадили  на  к р ы л ь я  и унесли.

В ернулась М аш а, гл яд ь  — братц а нету!
А х н у л а  она, ки н у л ась  туда, сю да — нигде В аню ш ки не ви д

но. К л и к ал а  она, к л и к а л а  — братец  не о тк л и к ается . С тала М а
ша п л ак ать , да  слезам и  горю  не пом ож еш ь. С ама виновата, 
сама и най ти  братц а долж н а.

В ы беж ала М аш а в чистое поле, гл я н у л а  по сторонам . Ви- 
Дит — м етнулись вд алеке  гуси-лебеди и проп али  за  тем ны м  
Лесом.

Д огадалась М аш а, что это гуси-лебеди унесли ее братца, бро
силась догонять их .

Зеж ала, б еж ала , видит — стоит в поле п ечка . М аш а к  ней:
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— П еч ка , п ечка , ск аж и , куд а  гуси-лебеди полетели?
— Подбрось в м еня дровец, — говорит п ечка , — тогда скажу]
М аш а поскорее дровец нарубила, в печку  подбросила.
П еч ка  ск азал а , в каку ю  сторону беж ать.
П обеж ала М аш а дальш е.
В идит — стоит яб лон я , вся  р у м ян ы м и  яб лочкам и  увеш ана, 

ветки  до сам ой зем ли  склони ли сь. М аш а к  ней:
— Я блоня, яблон я, с к аж и , куда гуси-лебеди полетели?
— С тряси мои яб лочки , а то все ветки  погнулись — стоять 

тяж ело!
С трясла М аш а яб лочки , яблон я ветки  подняла , л и сти ки  рас

п р ави ла, М аш е дорогу п о к азал а .
Б еж и т  М аш а дальш е и видит: течет м олочная р еч ка  — ки

сельны е берега. М аш а к  ней:
— М олочная речка  — ки сельн ы е берега, куд а  гуси-лебеди 

полетели?
— У пал в м еня кам ень, — отвечает р еч ка , — м еш ает молоку 

дальш е течь. С двинь его в сторону — тогда ск аж у , куда гуси-ле
беди полетели .

О тлом ила М аш а больш ую  ветку , сдвин ула кам ен ь. Заж ур
ч ал а  речка , ск азал а  М аш е, куд а  ей беж ать, где гусей-лебедей 
искать .

Б еж ал а , беж ала М аш а и п р и б еж ала  к  дрем учем у лесу. Стала 
на опуш ке и не знает, куд а  теперь идти , что делать . Смотрит — 
сидит под пеньком  еж .

— Е ж и к , еж и к , —- спраш и вает М аш а, — не видал ли  ты , ку
да гуси-лебеди полетели?

Е ж и к  говорит:
— К уда я  покачусь, туда и ты  иди!
С вернулся он клубочком  и п о к ати л ся  м еж ду  ел к ам и , между 

березкам и . К ати л ся , к ати л ся  и п р и к ати л ся  к  избуш ке на ку* 
рьи х  н о ж ках . С мотрит М аш а — сидит в той избуш ке Баба-Яга, 
п р я ж у  прядет. А  В аню ш ка возле к р ы л еч к а  золоты м и яблочка' 
м и  играет.

П одкралась  М аш а тихон ько  к  и збуш ке, схвати ла  братца 
и побеж ала домой. -

Н емного спустя гл я н у л а  Б аба-Я га  в окно: нету мальчика! 
К л и к н у л а  она гусей-лебедей:

— С корей, гуси-лебеди, летите в погоню! г
В звились гуси-лебеди, зак р и ч ал и , полетели.
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А  М аш а беж и т, несет братц а, ног под собой не чует. Г л ян у ла  
азад — уви дела гусей -лебедей ... Ч то  делать? П обеж ала она 
м олочной реч ке  — ки сельн ы м  берегам . А  гуси-лебеди кр и ч ат , 
р ы л ьям и  хлопаю т, н агон яю т ее ...

— Р еч к а , р еч к а , — просит М аш а, — сп рячь  нас!
Р еч к а  посадила ее с братцем  под крутой  береж ок, от гусей- 

ебедей сп р ятал а .
Гуси-лебеди М аш у не уви дали , мим о пролетели.
В ы ш ла М аш а из-под крутого  бер еж ка , поблагодарила речку  

опять  побеж ала.
А  гуси-лебеди уви дали  ее — воротились, л етят  навстречу, 

[одбежала М аш а к  яблоне:
— Я блон ька , яб л о н ьк а , сп р ячь  меня!
Я б л о н ька  засл о н и л а  ее ветк ам и , п р и к р ы л а  л и сточ кам и , 

уси-лебеди п о к р у ж и л и с ь , п о к р у ж и л и с ь , не н аш л и  М аш у 
В аню ш ку и  пролетели  м им о.
В ы ш ла М аш а из-под  яб лон и , поблагодари ла ее и оп ять  

устилась беж ать.
Б еж и т  она, несет братца, у ж  недалеко  и до д о м а... Д а  на 

еду гуси-лебеди снова у ви дал и  ее — и ну за  ней! Гогочут, нале- 
ают, к р ы л ь я м и  над  сам ой головой м аш ут — того и  гл яд и  Ва- 
ю ш ку и з р у к  в ы р в у т ... Х орош о, что п еч ка  рядом . М аш а к  ней:

— П еч ка , п еч ка , сп р яч ь  меня!
П еч ка  ее сп р я тал а , заслон кой  зак р ы л а .
Гуси-лебеди к  печке подлетели, давай  заслонку откры вать, да 

е тут-то было. Сунулись они в трубу, да  в печку не попали, толь- 
о к р ы л ья  саж ей  вы м азали . П окруж ились они, покруж ились, 
окричали, покричали , да  так  ни с чем  и вернулись к  Бабе-Я ге...

А  М аш а с братцем  вы л езл а  и з п ечки  и пустилась домой во 
есь дух. П р и б еж ал а  домой, ум ы л а  братца, при чесала, посади- 
а на лаво ч ку , сам а рядом  с ним  села.

Тут скоро и отец с м атерью  вернулись из города, гостинцы  
ривезли .

А Н Я Т  И Е 4 .  Заучивание стихотворения 
Г. Новицкой «Тиш ина»

Продолж ать учить детей эмоционально воспринимать 
понимать образное содержание стихотворений; развивать образ- 
ость речи.
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<£CS3I Картинки с летними и осенними пейзажами, аудиозапись 
«О ктябр ь» из альбома «Времена года» П.И. Чайковского, кружки 
из цветной бумаги.

Воспитатель предлагает детям поиграть в слова: кто боль
ше скажет слов про лето ( солнце, тепло, загорать, играть, жар 
ко, купаться, листья); кто больше знает «осенних» слов ( холод- 
но, желтые листья, птицы улетели, дождь, лужи, грязь, 
листопад ).

Воспитатель раскладывает на коврике картинки с двумя 
пейзажами: «О сень» и «Л е то », кружки из цветной бумаги.

— Вот к р у ж к и  разного цвета. К аки е  м ы  будем дари ть  лету? 
К ак и е  — осени? П очем у? К то ск аж ет  п равильн о , тот и  подарит 
к р у ж о к  осени или  лету:

Б ы л о  тепло, а теперь 
С ветило . . . ,  а  теперь н а  небе 
Б ы ло  чисто, а теперь 
Б ы ло  сухо, а теперь 
Весной л и стья  р асп ускали сь , а теперь 
Д еревья зелен ели , а теперь 

Дети подбирают антонимы и кладут желтый кружок к осеннему 
пейзажу.

— О врем ени года говорят не только  к р аск и , но и зву
к и . В спом ните лето. К аки е  зв у к и  вы  сл ы ш али ?  Подойдем 
к  окн у , послуш аем  осень. З акр о й те  глаза . К аки е  зву ки  вы  слы
ш ите? К аки е  зву ки  м ож но услы ш ать  осенью ? (Дождь стучит 
по крыше, шуршат листья.)

— П ослуш айте стихотворение Г. Н ови цкой . Оно назы
вается  «Т иш ина».

О брывает ветер л и стья  с о ктяб р я .
У летели  п ти ц ы  в дальн и е к р а я .
Н е узн ать  оп уш ки , где ж и л а  весна.
И  слы ш н а повсю ду только  ти ш и н а.
С ы плется с деревьев золото и медь.
Т и ш и на, к а к  п ти ц а , н аучи лась  петь.

— Это веселое и л и  грустное стихотворение? Громкое йй* 
тихое?
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«С ы плется с деревьев золото и м едь». К ак  вы  это пон яли? 
’ак  ск азать  об этом  по-другому? (Листопад, листья желтые, 
ак золотые, оранжевые, медные, значит, рыжие, красные.)

22=Q — П ослуш ай те, что р ассказал  о такой  осени ком пози-
ор П .И .  Ч ай к о вск и й  (звучит пьеса «О ктябр ь» из альбома «Време- 
а года»).

Воспитатель повторно читает стихотворение на фоне тихой му- 
ыки, уточняет, с какой интонацией, в каком темпе его надо читать, 
редлагает детям прочесть стихотворение, а затем нарисовать сло- 
о «тиш ина».

А Н Я Т  И Е 5 .  Ознакомление 
с малыми фольклорными формами

Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании 
сравнении; формировать представления о жанре загадки; позна- 

омить со скороговорками, их назначением, учить четко произно- 
ить их, придумывать небольшие истории по их сюжету; объяснить 
азначение и особенности колыбельной; помочь заучить текст ко- 
ыбельной.

I ш  «Чудесны й» мешочек; игрушки: белочка, лиса, мышка,
1ишка, зайчик, куклы.

Воспитатель заинтересовывает детей, показывая «чудес- 
ый» мешочек с игрушками, предлагает отгадать, что леж ит 
нутри.

— К ак  м ож н о у зн ать  об этом? (Угадать, пощупать, до- 
тать из мешочка.)

Воспитатель дополняет ответы детей:
— Е щ е м ож но загад ать  загад к у  о том , что л еж и т  в м еш очке, 

* е. спросить о чем -то, р ассказать , к ак о й  это предм ет, но не н а 
зв а т ь  его.

О тгадайте загад ки :
М ален ьки й  рост,
Д л и н н ы й  хвост,
С ерен ькая  ш убка,
О стренькие зубки .

— Ч то есть у м ы ш к и , о чем  говорилось в загадке?



Х ож у в пуш истой шубке»
Ж и в у  в густом лесу.
В дупле на старом  дубе 
О реш ки я  гры зу.

— К ак  вы  п он яли , что это белка?
Ч то это за  зверь лесной 
В стал, к а к  столбик, под сосной?
И  стоит среди травы  —
У ш и больш е головы .

— Ч то есть у зай ч и к а , о чем  вы  у сл ы ш али  в загадке?
Рассмотрев вместе с детьми игрушки, воспитатель обобщает: за

гадка —  это такой короткий рассказ, в котором сам предмет не на
зывается, а только описывается.

Воспитатель предлагает детям послушать, правильно ли 
они произносят слова шишка, сушка. Когда дети произносят слова, 
воспитатель обсуждает с ними, как научиться правильно произно
сить все звуки, подводит к пониманию, что чистоговорки и скорого
ворки помогают научиться четко и правильно выговаривать звуки 
и слова, объясняет значение слов «чистоговорка», «скороговорка».

Дети проговаривают скороговорку «Шла Саша по шоссе и сосала 
сушку» сначала медленно, затем немного быстрее.

— С короговорки пом огаю т детям  н аучи ться  правильно 
говорить, а  чем у помогаю т колы бельны е? Ч то  такое колыбель
н ая?  П ели  ли  вам  колы бельную ?

Воспитатель поет колыбельную.
Н очь п р и ш л а, тем ноту привела.
Задрем ал  петуш ок, запел  сверчок.
У ж е поздно, сы нок, лож и сь  на бочок. 
Б аю -бай, засы пай .

— Гром кие или  тихи е колы бельн ы е песни? Б ы стры е или 
м едленны е? П очему?

В заключение можно прочитать детям колыбельную К. Кулиева. 
Д ре м ле т кон ь в соседстве с м ячи ком .
В медном к ран е  спит вода.
К от, сверн увш и йся кал ач и к о м ,
Спит у п еч ки , к а к  всегда.
З а  стеною  ходит м ая тн и к ,
С мотрит м есяц  к  нам  в окно.
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Спи скорее, м ал ь ч и к  м ален ьки й , 
Д етям  спать пора давно!

Дать представление детям о жанре рассказа; учить пони
мать тему и содержание рассказа; тренировать в использовании 
сравнений, подборе определений, синонимов к заданному слову; 
развивать интерес к информации, которую несет текст.

ситуации: что делать, если вдруг нашли маленького, только что ро
дившегося котенка, зайчонка или птенчика?

— М ож но ли  его брать? В ы ж и вет л и  он?
Обобщая ответы детей, педагог утверждает, что прежде чем 

брать крошку, нужно выяснить, что ему нужно для жизни.
Воспитатель сообщает детям, что прочтет им не сказку, а насто

ящую историю, которая случилась на самом деле, —  рассказ о двух 
мальчиках.

После чтения рассказа воспитатель беседует с детьми, ис
пользуя иллюстрации.

— О ком  говорится в рассказе?  К ак  м ож но н азвать  зай ч ат  по- 
другому?

К ак и х  зай ч ат  н аш л и  дети? К аки м и  словам и м ож но сказать  
о них? (М аленькие, малюсенькие, крошечные, хорошенькие, 
пушистые, легонькие, мягонькие.)

Они бы ли так и е  крош ечн ы е и круглы е, к а к .. .  Н а что похо
ж и? К а к ...  ( комочки, шарики, п уш и н ки ).

Г л азк и  у зай ч и ш ек , к а к . . .  ( пуговички, блестящие точечки, 
смородинки, угольки).

Р асск аж и те , к а к  дети  спасли  зай ч ат . К то помог им  в этом?
Я  ви ж у , вам  п о н р ави л ся  рассказ Е. Ч ар у ш и н а. П ридум айте 

название этом у рассказу .
Вы, наверное, захоти те  р ассказать  его вечером своим м ам ам . 

Д авайте придум аем  загад к у  о зай ч и к а х . К огда м ам ы  ее отгада
ют, тогда р асск аж и те  им  н аш у историю .

Книга с иллюстрациями.

Воспитатель начинает занятие с обсуждения проблемной
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Воспитатель совместно с детьми составляет загадку о зайчике 
построенную на сравнении и отрицании: «О н  маленький, как ..., но 
не ... Он пушистый, как..., но не... Он быстрый, как..., но не... Он се
ренький, как..., но не... Кто это?»

„ Е. Чарушин
П ро зай ч а т
( В сокращении)

О днаж ды  на даче ко  м не при беж ал  Н и к и та  и кри чи т:
— П апа, отдай кроликов! П ап а, отдай кроликов!
А  я  не поним аю , к а к и х  кроли ков  ем у отдать. И  отдавать 

я  никого не собираю сь, и кр оли ков  у м ен я  нет.
— Д а что ты , Н и к и ту ш к а , — говорю , — что с тобой?
А  Н и к и та  прям о плачет: отдай да  отдай ему кроликов.
Тут п р и ш л а  м ам а и все м не р ассказал а . О казы вается , дере

венские ребята принесли  с л уга  двух  зай ч ат  — они их  на сено
косе пойм али . А  Н и к и та  все перепутал . Н адо бы ло сказать: 
«Возьми зай чат» , а  он говорит: «Отдай кроли ко в» .

В зял и  м ы  зай ч ат , стали  они у нас ж и ть . Н у и славны е были 
зайчата! Э такие м охнаты е ш арики! У ш и врозь, гл аза  коричне
вы е, больш ие. А  л ап к и  м ягк и е -м ягк и е  — будто зай ч ата  в вале
н о ч ках  ходят.

З а х о те л и  м ы  зай ч а т  п о к о р м и ть . Д ал и  им  тр авы  — не 
ед ят . Н а л и л и  м о л о ка  в блю дце — и м олоко  не пью т... Сыты, 
что  ли?

А  спустили  их  на пол — они ш агу  н и ком у  не даю т ступить. 
П рям о н аскаки ваю т на ноги . Т ы чутся  м ордочкам и  в сапоги 
и л и ж у т  их... Д олж н о бы ть, ищ ут м ам у-зай чи ху .

В идно, голодны е, а  есть не умею т. С осунки ещ е. К ак  ж е  нам 
н ак о р м и ть  зай чат?  Ведь они, бедняги , ум рут с голоду.

Д ум али  м ы , дум али , и  при дум али , н аконец . П ош ли  м ы  ис
к ать  им  ко р м и ли ц у  — ко ш ку . Она сам а к  нам  п ри ш л а. А  при
ш л а  потом у, что к о тя т  и ск ал а . У нее к о тя та  ум ерли , и  она по 
всей деревне ходила и  и ск ал а  их...

М ы н ако р м и л и  ее, н ап оили , у л о ж и л и  н а  подоконник и при
несли к  ней зай чат . С перва одного зай ч и к а , а потом и другого. 
С унулись к  ней зай ч ата  и  сразу  присосались, д аж е зачм ока' 
ли  — н аш л и  молоко! А  к о ш к а  сн ач ал а  задергалась , забеспоко
илась , а  потом вы л и зы вать  и х  стала  — и д аж е  песенку зам ур' 
л ы к ал а . Зн ачи т , всё в порядке.
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М ного дней  ко р м и л а  к о ш к а  зай чат . Л еж и т  с ни м и  на  под- 
кон н и ке , а народ остан авли вается  у о ко ш ка  и см отрит:

— Вот так  чудо, к о ш к а  зай цев  кормит!
П отом  зай ч ата  подросли , н аучи ли сь  сам и есть траву  и  убе

гали в лес. И м  там  вольнее ж и ть . А  к о ш к а  завела  себе н асто я- 
дих ко тят .

А Н Я  Т И Е 7 . Чтение веселых стихотворений

Продолжать учить детей понимать содержание стихотво- 
ений, юмористический смысл и несоответствия; помочь осмыслить 
начение образных выражений; тренировать в осознанном исполь- 
овании средств интонационной выразительности.

Картинки: дрова, поварешка, кочерга, кастрюля, рыба.

t = 0  — Ч то вы  делаете, когда вам  весело? ( Смеемся, радуем-
я, улыбаемся.)

Ч то нас м ож ет рассм еш и ть?
П ослуш айте, я  прочту  вам  веселы е стихи  о см еш ны х исто- 

иях . С тихотворение о м ал ьч и ке  по им ени  Л ем еле, которы й 
се перепутал .

Л ем ел е  х о зяй н и ч ает
М ам а уходи т, спеш ит в м агазин :
— Л ем еле, ты  остаеш ься один.
М ам а ск азал а :
—• Ты  м не у сл уж и ,
В ы м ой тар ел к и , сестру улож и .
Д рова н аколоть  не забудь, м ой сы нок,
П ой м ай  п етуха  и  зап р и  н а  зам ок .
С естренка, тар ел к и , петух  и д р о ва ...
У  Л ем еле только  одна голова!
С хватил  он сестренку  и запер  в сарай ,
С казал  он сестренке:
— Ты  здесь пои грай ,
Д рова он усердно пом ы л к и п ятк о м ,
Ч еты ре тар ел к и  разбил  м олотком .
Н о долго приш лось с петухом  воевать —
Е м у не хотелось л о ж и ться  в кровать .

Л. Квитко



— Ч ем у вы  смеетесь? Ч то  вам  п оказалось  см еш ны м  в это 
истории?

Ч то поручила сы ну м ам а?
К ак  Л ем еле похозяй ни чал?
А  вы  ни когда ничего не путали  из того, что говорила мама? 
К ак  м ож но назвать  Л ем еле? (Рассеянный, все перепутал 

забывака.)

— А  вот ещ е одна см еш ная и стори я, послуш айте. 
Чтение стихотворения воспитатель сопровождает демонстраци

ей картинок.

П овар
П овар готовил обед,
А  тут отклю чи ли  свет.
П овар л ещ а берет 
И  опускает в ком пот.
Бросает в котел  полен ья,
В п ечку  кладет  варенье,
М еш ает суп ко ч ер еж ко й ,
У гли бьет повареш кой.
Сахар сы плет в бульон,
И очень доволен он.
То-то был винегрет,
К огда почи ни ли  свет!

О. Григорьев

— Ч то вас рассм еш ило в этой истории?
П очему повар все перепутал?
Ч то повар сделал не так ?  П о каж и те  на к ар ти н к ах .
К ак  вы  дум аете, что получилось, когда  вклю ч и ли  свет? (Все 

перемешалось, как в винегрете овощи.)

Интонационное упражнение.
— С каж ите с удивлением : «То-то бы л винегрет, когда п о ч й  

ни ли  свет».
С каж и те это со смехом.

^ 5 )  — П ослуш айте стихотворение об одном м альчи ке, ко*
торы й хвастал , что у него хорош ая п ам ять .
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Я  не зр я  себя хвалю ,
Всем и всю ду говорю ,
Ч то любое предлож ение 
П рям о  сразу  повторю . 
«Е хал В ан я н а  коне,
Вел собачку на  рем не.
А  стар у ш к а  в это врем я 
М ы ла к ак ту с  на окне». 
«Е хал В аня на коне 
Вел собачку на рем не,
Ну а кактус в это время 
Мыл старушку на окне...»  
«Ехал кактус на окне,
Вел стар у ш ку  н а  рем не,
А  собачка в это врем я 
М ы ла Ваню  на  ко н е ...»  
Знаю  я , что говорю , 
Г оворил, что повторю ,
Вот и  вы ш ло без ош ибок, 
А  чего х вал и ться  зрю ?

Э. У сп е н ск и й

Зря х вастал  м ал ь ч и к ?
Вы зам ети ли , что он переп утал  в первы й раз?
Ч то м ал ь ч и к  перепутал  во второй раз?
Воспитатель предлагает интонационное упражнение: произне

сти первое четверостишие спокойно, второе и третье —  со смехом 
и с удивлением, показав голосом то, что особенно смешно.

Воспитатель предлагает детям вспомнить и рассказать
смешные истории из их жизни.

З А Н Я Т И Е  8 . Чтение венгерской народной сказки 
«Два жадных медвежонка»

Учить детей понимать образное содержание и идею сказ
ки, видеть взаимосвязь между содержанием и названием произве
дения, понимать и формулировать тему, стимулировать желание 
придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке; учить по
нимать значение пословицы, связывать ее с сюжетом сказки.
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Красочные иллюстрации к сказке.

Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрацию 
к сказке (медвежата и лиса), назвать, что изображено, и предполо
жить, о чем могут говорить медвежата с лисой.

— К аки е  м едвеж ата? К а к  сказать  о ни х? (М аленькие, лох
матые, пушистые, коричневые, смешные.)

Эти м едвеж ата — братья . П ослуш айте с к а зк у  о том , что с ни
м и случилось.

После чтения сказки воспитатель беседует с детьми:
— Ч то нового вы  у зн ал и  из с к а зк и  о м едвеж атах?
К аки е  они? П очему ли са  сум ела обм ануть м едвеж ат? (Жад

ные, они жадничали.)
С казк а  т а к  и назы вается : «Два ж ад н ы х  м едвеж онка» .
Где ж и л и  м едвеж ата? К ак  вы  представляете себе этот лес? 

(Много деревьев, густой, нехоженый, далекий; никто, кроме 
зверей, там не жил.)

Р асск аж и те , почему ли са  в зял ась  пом огать братцам . Какая 
лиса? К ак и м и  словам и м ож но о ней  сказать?  (П лут овка, ры
жая, обманщица, коварная.)

Р асск аж и те , к а к  бы ли н ак азан ы  м едвеж ата  за  ж адность.

ь Ё З в1 — Есть т а к а я  м удрая  пословица: «Ж адн ы й  платит 
д в аж д ы » . Ч то она означает? О ком  так  говорят? О ком  так  мож
но сказать  в наш ей  сказке?

С казка окончилась печально: м едвеж ата остались голодными 
из-за своей ж адности. А  давайте придумаем, к а к  могло быть все 
по-другому, если бы братья не пож адничали и сразу договорились.

— Ш ли братцы , ш ли , п ока  не н аш л и  больш ую  круглую  го
л овку  сы ра. С тарш ий братец  говори т... (Воспитатель стимулиру
ет творческое рассказывание, помогает детям.)

Сегодня вечером , когда придут ваш и  родители , обязательно 
р асскаж и те  им , к аку ю  с к а зк у  вы  сегодня слуш али . Вы начнете 
так : «В ск азк е  „Д ва ж ад н ы х  медвежонка** р асск азы вается ...»

Д ва  ж ад н ы х  м едвеж он ка
В енгерская ск а з к а

П о ту  сторону стек л ян н ы х  гор, за  ш елковы м  лугом , стоя# 
н ехож ены й , невиданны й густой лес. В этом нехож еном , невм* 
данном  густом  лесу, в сам ой его чащ е, ж и л а  стар ая  медведица»
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У нее бы ло два сы н а. К огда м едвеж ата  вы росли , они реш и ли , 
что пойдут по свету и ск ать  счастья .

П оначалу  пош ли  они к  м атери  и , к а к  полож ено, расп рощ а
лись с ней . О бняла стар ая  м едведица сы новей и  н а к аза л а  им 
никогда не расставаться  друг с другом .

О бещ али м едвеж ата  исполнить н ак аз  м атери и  тронулись 
в путь-дорогу.

Ш ли  они, ш ли . И  день ш ли , и другой ш ли . Н аконец  все п р и 
пасы у ни х  кон чи ли сь . М едвеж ата проголодались.

П онуры е брели они ряд ы ш ко м .
— Эх, бр ати к , до чего ж е  м не есть хочется! — п ож аловался  

м ладш ий.
— И  м не хочется! — ск азал  старш ий .
Т ак  они все ш л и  да ш л и  и вдруг н аш л и  больш ую  круглую  го

ловку сы ра. Х отели  бы ло поделить ее поровну, но не сум ели. 
Ж адность одолела м едвеж ат: к а ж д ы й  боялся , что другом у до
станется больш е.

С порили они, р ы ч ал и , и вдруг подош ла к  ним  лиса.
— О чем  вы спорите, м олоды е лю ди? — спросила лиса.
М едвеж ата р асск азал и  ей о своей беде.
— К а к а я  ж е  это беда! —• с к а з а л а  л и си ц а . — Д авай те  я  вам  

поделю  сы р  поровну: м не что м л ад ш и й , что  стар ш и й  — все 
одно.

— Вот хорош о-то, — обрадовались м едвеж ата. — Дели!
Л и са  в зя л а  сы р и р азл о м и л а  его на  две части . Н о расколола

головку т а к , что один кусок  — это даж е на глаз было видно — 
был больш е другого.

М едвеж ата зак р и ч ал и :
— Этот больше!
Л и са успокоила их:
— Т иш е, м олоды е люди! И  эта  беда — не беда. Сейчас я  все 

улаж у.
Она о тку си ла  добры й кусок  от больш ей части  и  проглотила 

его. Т еперь больш им  стал  м еньш и й  кусок .
— И  т а к  неровно! — забеспокоились м едвеж ата.
■— Н у, полно, — с к а зал а  лиса. — Я  сам а знаю  свое дело!
И она о тку си ла  кусок  от больш ей части . Теперь больш ий к у 

сок стал м еньш и м .
— И так  неровно! — зак р и ч ал и  м едвеж ата.
— Д а будет вам! — ск а зал а  ли са , с трудом  ворочая язы ко м ,
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так  к ак  рот ее был набит вкусны м  сыром. — Ещ е сам ая ма
лость — и будет поровну.

Л иса продолж ала делить сыр.
А м едвеж ата только черны ми носами водили туда-сю да, ту

да-сюда — от большего куска  — к  меньш ему, от меньш его —- 
к  большему.

П ока лисица не наелась досыта, она все делила и делила.
Но вот куски  сравнялись, а м едвеж атам  почти и сыра не 

осталось: два крохотны х кусочка.
— Н у что ж , — сказала  лиса, — хоть и помалу, да зато поров

ну! П риятного вам аппетита, медвежата! — и, помахав хвостом, 
она убеж ала.

Так-то вот бывает с теми, кто ж адничает!

З А Н Я Т И Е  9.  Чтение стихотворения о зиме

Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать об
разное содержание поэтического текста; развивать образность ре
чи детей.

Листы бумаги зеленого и синего цвета, белая бумага, ка
рандаши, иллюстрации о снежной зиме.

— Что есть у зим ы  такого, чего нет у другого времени 
года? (Снег.)

К ак его можно назвать по-другому? ( Снежок, снежинки, 
снежная крупа.)  Когда леж и т много снега, это называется... 
(сугроб). Когда падает много снега... ( снегопад). А  если ветер 
снег метет, вью ж ит... (метель, вьюга, пурга). Что происходит 
со снегом? Он м ож ет... (сыпаться, падать, таять, кружить
ся, танцевать ).

П окаж ите пальчикам и в воздухе, к а к  снег круж и тся , как 
снег падает, к а к  снег сы плется. Н арисуйте на бумаге то, о чем 
я  скаж у: снеж инки, сугробы, метель.

Кто есть у зим ы , кого нет у других времен года? Что он дела
ет зимой для детей, для  природы , для  ж ивотны х?

— П ослуш айте стихотворение Н. Артю ховой «Белый 
дед», а потом скаж ите, к а к а я  иллю страция подходит к  этому 
стихотворению.
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Дед Мороз проспал в постели.
Встал, сосульками звеня:
— Где вы , вьюги и метели?
Ч то ж  не будите м еня?
Н епорядок на дворе —
Г рязь и луж и  в декабре!

И от дедуш ки в испуге 
Н а поля ум чались вьюги.
И м етели налетели,
Застонали, засвистели,
Все царапины  земли 
Б елы м  снегом зам ели.

Рано утром вы ш ел дед,
В ш убу новую одет.
Захотел  проверить сам 
По лугам  и по лесам,
Все ли  ж дут в наряде новом?
Все ль его встречать готовы?

— Д а, — ответили метели, —
Д аж е зайцы  побелели!
Н и бы линки на полях ,
Н и листочка на ветвях.
Только елочка одна 
Д а пуш истая сосна 
П одчиняться не хотят 
И зелены е стоят.

— Это сказочное стихотворение? Почему вы так  думаете? 
О чем в нем рассказы вается?

Что сделали с природой вью ги и метели? (Воспитатель побуж
дает детей говорить словами из текста, зачитывая третью строфу.) 

Можно ли их  назвать пом ощ никам и Деда Мороза?
К аким  стало все вокруг от снега? К ак  ещ е мож но сказать? 

(Белое, снежное, нарядное, зимнее , красивое, блестящее.)

Воспитатель предлагает детям выполнить картину засне
женной зимы, как в стихотворении. Дети способом обрывания белой 
бумаги делают «сугробы» и размещают их на листе синей бумаги.
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—  Вспомните, что не побелело от снега. (Елочка да сосна,} 
Воспитатель делает из бумаги елочку и сосну и дополняет картину 
Воспитатель предлагает взять белую бумагу и показать такой 

снег, о каком он сейчас расскажет:
Снежок порхает, круж ится.
Н а улице бело...

Сыплет, сыплет снег охапкам и.
Н а дворе зим а...

П адает снеж инка — л егкая  звезда.
А за ней вторая, третья — без конца...

Дети рвут на маленькие кусочки бумагу и вначале делают ред
кий снег, затем гуще и, наконец, метель. Воспитатель читает стихи 
еще раз.

З А Н Я Т И Е  1 0 . Рассказывание русской
народной сказки «Зимовье»

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказ
ки; учить понимать и оценивать характеры героев, передавать ин
тонацией и голосом характеры персонажей; подвести к пониманию 
образного содержания пословиц.

Куклы настольного театра к сказке, ширма; листы бумаги, 
карандаши.

— Давайте поиграем в слова-загадки. Отгадайте, о ком 
я  скаж у такие слова: розовая, толстая, неповоротливая, хвост 
крю чком. Кто это? (Свинья.)

Больш ой, рогаты й, мычит, хвост метелкой. (Бык,)
М аленький, горласты й, хвостаты й, ярки й , разноцветный. 

(Петух.)
Серый, злой, зубастый. (Волк.)
Вспомните, в какой сказке о ж ивотны х звери друж но жили 

вместе. ( «Теремок», «Рукавичка».) П ослуш айте об этом еЩ® 
одну сказку  — «Зимовье».

После рассказывания сказки воспитатель проводит беседу*
— О чем рассказы вается в этой сказке?
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К ак вы поняли, что означает слово зимовье? (Домик для зи- 
ы, чтобы перезимовать, пережить холод.)

К ак можно было бы по-другому назвать эту сказку?
Д ля чего звери реш или построить себе дом? Расскаж ите, как  

ни строили дом. Кто что делал? (Воспитатель побуждает детей 
овторять слова из текста.)

Расскаж ите, к а к  зимовали звери. Что случилось однажды? 
;ак зверям  удалось спастись?

К ак вы думаете, что помогло зверям  спастись? (То, что их 
спугалисъ волки.)

^ 3 )  — Есть так ая  пословица: «У страха глаза вели ки» . К ак
ы ее понимаете? О ком в наш ей истории так  можно сказать?

Что показалось волку? Послушайте, я  расскажу об этом еще раз.
Нарисуйте, как  вы представляете избуш ку — зимовье зверей.

— П оиграем в игру. З а  ш ирмой спрятались игруш- 
и — разны е звери. Кто-то из вас будет говорить слова, а кто- 
о — отгадывать, о ком было сказано. Если он отгадает, зве- 
уш ка покаж ется из-за ш ирм ы . (Дети договариваются по секре- 
/ от одного ребенка, о ком из животных они будут говорить.)

Игра продолжается, пока сохраняется интерес детей.

Зим овье
Р усская  сказка

Н адумали бы к, баран, свинья, кот да петух ж ить в лесу.
Хорошо летом в лесу, привольно! Б ы ку  и барану травы  вво- 

ю, кот ловит м ы ш ей, петух собирает ягоды , червяков клю ет, 
винья под деревьями кореш ки да ж елуди роет. Только и худо 
ывало друзьям , еж ели дож дик пойдет.

Так лето прош ло, наступила поздняя осень, стало в лесу хо- 
одать. Б ы к  преж де всех спохватился зимовье строить. Встре- 
ил в лесу барана:

— Д авай, друг, зимовье строить! Я стану из леса бревна но- 
ить да столбы тесать, а ты  будешь щ епу драть.

— Ладно, — отвечает баран, — согласен.
Повстречали бык и баран свинью:
— Пойдем, Х авронью ш ка, с нами зимовье строить. Мы ста

ем бревна носить, столбы тесать, щ епу драть, а ты  будешь гли- 
У месить, кирпичи  делать, печку класть.
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Согласилась и свинья.
Увидели бы к, баран и свинья кота:
— Здравствуй, Котофеич! Пойдем вместе зимовье строить! 

Мы станем бревна носить, столбы тесать, щ епу драть, глину ме
сить, кирпичи  делать, печку класть, а ты будешь мох таскать* 
стены конопатить.

Согласился и кот.
П овстречали бы к, баран, свинья и кот в лесу петуха:
— Здравствуй, Петя! Идем с нам и зимовье строить! Мы бу

дем бревна носить, столбы тесать, щ епу драть, глину месить, 
кирпичи  делать, печку класть, мох таскать, стены конопатить, 
а ты — кры ш у кры ть.

Согласился и петух.
Выбрали друзья в лесу место посуш е, наносили бревен, нате

сали столбов, щ епы надрали, наделали кирпичей , моху ната
скали  — стали рубить избу.

Избу срубили, печку слож или, стены проконопатили, кры
ш у покры ли. Н аготовили на зиму запасов и дров.

П риш ла лю тая зим а, затрещ ал мороз. Иному в лесу холод
но, а друзьям  в зимовье тепло. Б ы к  и баран на полу спят, сви
нья забралась в подполье, кот на печи песни поет, а петух под 
потолком на ж ердочке пристроился.

Ж ивут друзья — не горюют.
А  бродили по лесу семь голодных волков, увидели новое зи

мовье. Один, самый смелы й, волк говорит:
— П ойду-ка я , братцы, посмотрю, кто в этом зимовье живет. 

Если скоро не вернусь, прибегайте на вы ручку.
Вошел волк в зимовье и прямо на барана угодил. Барану 

деваться некуда. Забился баран в угол, заблеял страш ным го
лосом:

— Бэ-э-э!.. Бэ-э-э!.. Бэ-э-э!..
Петух увидел волка, слетел с ж ердочки, кры льям и  захлопал:
— Ку-ка-ре-ку-у!..
Соскочил кот с печи, заф ы ркал , зам яукал:
— М я-у-у!.. Мя-у-у!.. М я-у-у!..
Н абеж ал бы к, рогами волка в бок:
— У-у-у!.. У-у-у!.. У-у-у!..
А  свинья услы хала, что наверху бой идет, вы лезла из поД' 

п о л ь я и  кричит:
— Хрю!.. Хрю!.. Хрю! Кого тут съесть?
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Туго приш лось волку, едва ж ив из беды вы рвался. Б еж ит, 
товарищ ам кричит:

— Ой, братцы , уходите! Ой, братцы , бегите!
У слы хали волки , пустились наутек.
Б еж ал и  час, беж али два, присели отдохнуть, красны е язы ки  

вы валили. А стары й волк отды ш ался, им говорит:
•— Вош ел я , братцы  мои, в зимовье, виж у — уставился на м е

ня страш ны й да косм аты й. Н аверху захлопало, внизу заф ы р
кало! В ы скочил из угла рогаты й, бодатый — мне рогами в бок! 
А снизу кричат: «Кого тут съесть?» Не взвидел я  свету — 
и вон ... Ой, беж имте, братцы!..

П однялись волки , хвосты трубой — только снег столбом.

З А Н Я Т И Е  1 1 -  Ознакомление 
с малыми фольклорными формами

Учить детей понимать содержание и значение пословицы, 
связывать ее значение с содержанием короткого рассказа; учить 
произносить чистоговорки, скороговорки; повторить с детьми зна
комые им считалки; помочь заучить текст народной игры «Панас».

Картинки —  жук, медведь, оса, коза; листы бумаги, 
карандаши.

Воспитатель п редл а га ет детя м объяснить, как они понима
ют значение пословицы «Тайное всегда становится явным». Выслу
шав их мнения, обобщает (если дети затрудняются, объясняет):

— То, что хочеш ь скры ть, всё равно станет известным. Если 
кто-то хочет обмануть, все всё равно узнаю т про обман.

Воспитатель читает рассказ Л.Н. Толстого «Косточка», после чего 
уточняет, кому из героев рассказа можно было бы сказать послови
цу. Затем предлагает вспомнить или придумать небольшую исто
рию, в которой о ком-то можно было бы так же сказать. На занятии 
можно заслушать несколько рассказов. После каждого рассказа вос
питатель напоминает пословицу и просит детей запомнить ее, под
черкивая, что всякая пословица —  короткая мудрая мысль народа, 
Результат его многовекового опыта.

— Сколько мудрых пословиц у народа — коротких поуче
ний, как  надо поступать и как  не надо! Народ придумал такж е
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много чистоговорок и скороговорок, чтобы научить детей говорить 
чисто и правильно. Вспомните, какие скороговорки вы знаете.

Воспитатель показывает картинку «оса» (коза, жук, медведь) 
предлагает детям придумать чистоговорку самим: су-су-су... (я бо
юсь осу); са-са-са... ( на цветке сидит оса).

Воспитатель произносит скороговорку «У  нас на дворе-подворье 
погода размокропогодилась» и предлагает детям нарисовать рису
нок по ее содержанию. Спрашивает, как сказать об этом по-друго
му (подбор синонимов).

Затем дети повторяют скороговорку, сначала медленно, затем 
в ускоренном темпе.

родную игру.
— Что нуж но, чтобы вы брать ведущ его? (Нужно посчи

таться.) К акие считалки  вы  знаете?
Дети произносят считалки. По последней считалке воспитатель 

с детьми выбирают Панаса. Воспитатель объясняет правила игры 
и заучивает с детьми текст: «Панас, Панас, на чем стоишь?» —  «На 
камне». —  «Что продаешь?» —  «Квас». —  «Лови мух, а не нас», И фа 
проводится несколько раз. Для каждой игры выбирают ведущего 
с помощью считалки.

К упила мать слив и хотела их дать детям  после обеда. Они 
ещ е леж али  на тарелке. В аня никогда не ел слив и все нюхал 
их. И  очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все 
ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удер" 
ж ал ся , схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла 
сливы и видит — одной нет. Она сказала  отцу.

За  обедом отец и говорит:
— А  что, дети, не съел ли  кто-нибудь одну сливу?
Все сказали:
— Нет.
В аня покраснел, к ак  рак , и сказал  тоже:
— Нет, я  не ел.
Тогда отец сказал:
— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорош о, но не в том 

беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не У^е*

Воспитатель приглашает детей поиграть в старинную на-

Л. Толстой
К осточка
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ет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я  этого 
боюсь.

В аня побледнел и сказал :
— Н ет, я  косточку бросил за окош ко.
И все засм еялись, а В аня зап лакал .

З А Н Я Т И Е  1 2 .  Рассказывание русской 
народной сказки «Жихарка»

Учить детей воспринимать и осознавать образное содер
жание сказки, замечать образные слова и выражения в тексте; 
упражнять в подборе синонимов; учить понимать содержание пого
ворок, придумывать новые эпизоды.

Листы бумаги, карандаши.

— Д ети , вы  больш ие человечки  или  м ален ьки е? Т а
кие, к а к  я?

Значит, еще м аленькие. И ногда про маленького человечка 
говорят: «Мал, да удал», «М аленький, да удаленький». Что оз
начают эти поговорки? О ком так  говорят? (М алыш находчи
вый, сообразительный, смелый.)  П ро такого  находчивого 
и смелого человека говорят, что он удал, удалец.

Сегодня я расскажу вам про одного такого удальца.

После рассказывания сказки воспитатель предлагает де
тям показать, как свернулся кольцом на лопате Жихарка, показать 
веселое, испуганное, хитрое выражение лица Жихарки.

— Расскаж и те, каки м  вы представляете себе Ж и харку . Он 
был маленький, к ак ... (воспитатель побуждает детей к сравнению).

М ожно ли  о нем сказать, что он удалец? Почему? Объясните. 
К аким и ещ е словами м ож но сказать о Ж ихарке?

П ока лиса собиралась подж арить Ж и х ар ку , кот да петух 
плакали. Вспомните, к а к  про это сказано в сказке. ( «Кот лап
кой слезы утирает, петушок крылышком подбирает».) К ак 
сказать по-другому об их настроении? (Грустили, переживали, 
печалились, страдали.)

Д авайте поф антазируем , что делаю т Ж и х ар ка , кот и петух 
сейчас. Что еще с ним и могло случиться?

Вспомните, каки е  л о ж ки  расклады вал Ж и харка .
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К ак вы думаете» Ж и х ар к а  — веселый человечек?
Н арисуйте такое вы раж ение лица, которое больше всего 

подходит Ж ихарке.
Воспитатель выслушивает мнения детей и подводит их к мысли, 

что Жихарка удалой, сообразительный, не теряет уверенности в се
бе, всегда веселый.

— П редставьте, что бы могло случиться, если бы Ж ихарка 
был пугливы м , плаксой. К ак  могла бы закончиться его встреча 
с лисой?

Воспитатель поощряет придуманные детьми варианты историй.

Ж и х а р к а 1
Р усска я  сказка

Ж или-бы ли в избуш ке кот, петух да м аленький челове
чек  — Ж и х ар ка . Кот с петухом на охоту ходили, а Ж ихарка 
домовничал. Обед варил, стол накры вал , л ож ки  раскладывал. 
Расклады вает да приговаривает:

— Эта простая ло ж ка  — котова, эта простая ло ж ка  — Пети
на, а эта не простая, точеная, ручка золоченая, — это Ж ихар- 
кина. Н икому ее не отдам.

Вот прослы ш ала лиса, что в избуш ке Ж и х ар к а  один хозяй
ничает, и захотелось ей Ж ихаркиного  м ясца попробовать.

Кот да петух, к ак  уходили на охоту, всегда велели Ж ихарке 
двери запирать. Запирал Ж и х ар к а  двери. Всё запирал, а один 
раз и забыл. Справил Ж и х ар к а  все дела, обед сварил, стол на
кры л, стал лож ки  расклады вать да и говорит:

— Эта простая ло ж ка  — котова, эта простая л о ж ка  — Пети
на, а эта не простая, точеная, ручка золоченая, — Ж ихаркииа. 
Н икому ее не отдам.

Только хотел ее на стол полож ить, а по лестнице — топ* 
топ-топ.

— Л иса идет!
И спугался Ж и х ар ка , с лавки  соскочил, ло ж ку  на пол уро' 

нил — и поднимать некогда — да под печку и залез. А лиса в из
буш ку вош ла, глядь туда, глядь сюда — нет Ж и харки .

«Постой ж е, — думает лиса, — ты  мне сам скаж еш ь, где си
диш ь».

П ош ла лиса к  столу, стала лож ки  перебирать:

1 Ж ихарка — удалец, молодец.
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— Эта л о ж к а  простая — П етина, эта л ож ка  простая — кото- 
ва, а эта л о ж к а  не простая, точеная, ручка золоченая, — эту я 
себе возьму.

А  Ж ихарка-то  под печкой во весь голос:
— А й, ай, ай , не бери, тетенька, я  не дам!
— Вот ты  где, Ж ихарка!
П одбеж ала лиса к  печке, лап ку  в подпечье запустила, Ж и 

харку вы тащ ила, на спину перекинула — да в лес.
Домой прибеж ала, печку ж арко  истопила: хочет Ж и х ар ку  

изж арить да съесть. В зяла лиса лопату.
— Садись, — говорит, — Ж и х ар ка .
А  Ж и х ар к а  м аленький , да удаленький . Н а лопату сел, руч- 

ки-нож ки растопы рил — в печку-то и нейдет.
— Не так  сидиш ь, — говорит лиса.
П овернулся Ж и х ар к а  к  печи заты лком , ручки-нож ки расто

пырил — в печку-то и нейдет.
— Д а не так , — лиса говорит.
— А ты  мне, тетенька, покаж и , я  ведь не умею.
— Экой ты  недогадливый!
Л иса Ж и х ар к у  с лопаты  сбросила, сама на лопату пры г, 

в кольцо свернулась, л ап ки  спрятала, хвостом накры лась. 
А Ж и х ар к а  ее толк в печку да заслонкой прикры л, а сам скорей 
вон из избы да домой. А дома-то кот да петух плачут, рыдают:

— Вот ло ж ка  простая — котова, вот л о ж ка  простая — П ети
на, а нет л ож ки  точеной, ручки  золоченой, да и нет наш его Ж и- 
харки , да и нет наш его маленького!

Кот лапкой  слезы  утирает, П етя кры лы ш ком  подбирает. 
Вдруг по лестнице — тук-тук-тук . Ж и х ар к а  беж ит, громким 
голосом кричит:

— А  вот и я! А  лиса в печке сжарилась!
Обрадовались кот да петух. Н у Ж и х ар ку  целовать! Н у Ж и 

харку обнимать! И сейчас кот, петух и Ж и х ар к а  в этой избуш 
ке ж ивут, нас в гости ж дут.

З А Н Я Т И Е  1 3 .  Чтение стихотворений о весне

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворения, 
замечать выразительные средства; учить находить различные сред
ства для выражения и передачи образов и переживаний; развивать 
образность речи, творческое воображение.
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<^253 Цветные карандаши, листы бумаги, набор гуашевых кра
сок, кисточки, иллюстрации о ранней весне.

Воспитатель демонстрирует детям набор гуашевых красок, 
начинает беседу:

— К акую  бы краску  вы взяли , чтобы нарисовать зиму? Зима 
прош ла, наступает весна. К аким  цветом нарисуем весну? Поче
му? Зеленая весна, когда все зеленеет, раскры вается, пробуж
дается. А  сейчас весна робкая, несм елая, только-только прого
няет зиму. Ещ е холодно, морозно, но небо радостное, птицы  ра
дую тся по-весеннему. Такую  весну, ранню ю , какой  краской мы 
будем рисовать? Почему голубой?

Воспитатель предлагает поиграть в «весенние» слова.
— Вначале я  буду говорить, а вы отгадывать, о чем я  говорю: го

лубое, яркое, чистое, весеннее, высокое — что это? (Небо.) Весе
лая, звонкая, прозрачная — что это? (Капель, сосулька.) Холод
ный, снежный, светлый, весенний, солнечный — что это? (День.)

А  теперь я  буду что-то назы вать, а вы — рассказы вать об 
этом, какое оно (они) весеннее солнце... деревья... птицы ...

П рирода сейчас очень похож а на зимню ю , но все ж е весна 
побеждает, даж е стихи о такой ранней весне веселые, радост
ные. Вот послуш айте:

Гули-гули голуби 
Сели возле проруби.
Ворковали: «Гуль-гуль...»
Р ечка  пела: «Буль-буль...»
Т аял  снег в лугах, в полях.
Голубели ночки,
Н а прибреж ны х тополях 
Н абухали почки.
У весенней проруби 
Голубели голуби.

А. Прокофьев

Л ицом  к  весне
П отихоньку снег сош ел,
Почернел и стаял.
Всем на свете хорошо:
В рощ е — птичьим  стаям ,

168



Н а деревьях — листикам , 
К лейким  и пахучим ,
В синем небе — облакам , 
Л егким  и летучим.
Л учш е всех на свете — мне: 
По сырой тропинке 
Я  бегу лицом  к  весне, 
П ромочив ботинки.

Р. Сеф

П есенка весенних минут
День длинней, короче ночь. 
П отихоньку, полегоньку 
П рогоняем  зим у прочь.

В. Берестов

— Что говорится о весне в стихотворениях? Что происходит 
в природе?

— Мы сказали , что весна прогоняет зиму. К ак бы вы нарисо
вали раннюю весну? Н арисуйте на листке слева слово звенит , 
а справа — слово радуется,

З А Н Я Т И Е  1 4 .  Заучивание стихотворения 
Г. Ладонщикова «Весна»

Развивать образность речи детей, понимание значения 
образных слов и выражений; учить подбирать определения, срав
нения к заданному слову.

Иллюстрации, изображающие разные периоды весны; ли 
сты цветной и белой бумаги.

Воспитатель вместе с детьми наблюдает у окна за приро
дой, обсуждает, комментирует.

— Что значит р ан н яя  весна? К акая  она? К ак сказать об этом 
по-другому? Р асскаж и те , к а к  отступает зим а, к ак  она злится. 
Что происходит в природе?

П осмотрите, какое улыбчивое солны ш ко весной. Только 
глянеш ь на него и сразу улы баеш ься. (Дети закрывают глаза 
и играют с солнцем, улыбаются.)
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Воспитатель выставляет на мольберт иллюстрации о разных пе
риодах весны.

— Весна вначале была робкая, слабая. Все не могла зиму по
бороть. Только и было у нее что сосульки да проталины . Н айди
те такую  весну на картинке. К акая  она?

— Сейчас весна уж е сильная. К акие изм енения произошли 
в природе? Н айдите такую  весну на картинке. К ак можно на
звать эту весну? (Неодетая, голая, еще не все зазеленело.)

— Но скоро все станет зелены м, цветны м. П рирода оживет 
совсем. Весна станет цветущ ей. Н айдите такую  картинку.

— О какой  весне говорится в стихотворении?
Радостное или печальное это стихотворение? К ак вы это по

няли?
О каки х  переменах в природе рассказы вается? (Стала ночь 

короче, дует теплый ветер, капают капли, греет солнце.)
К ак вы поняли слова «тает баба снеговая и ручьям и слезы 

льет»? (Снег тает, и кажется, что снежная баба плачет.)
Воспитатель повторно читает стихотворение.
— К акие весенние звуки вы услы ш али в этом стихотворе" 

нии? (Звон капели.)
Ч итать стихотворение надо так , чтобы все услы ш али весен* 

ние звуки , почувствовали радость от прихода весны.
Воспитатель предлагает детям прочитать это сти хо тво рен и е. 

Совместно с педагогом дети могут составить картинку ранней вес
ны (методом обрывания или наборной аппликации).

— П ослуш айте, я  прочту стихотворение Г. Ладонщи-
к о в ао  весне.

Весна
Отш умела злая  вьюга, 
стала ночь короче дня. 
Теплый ветер дует с юга, 
кап ли  падаю т, звеня. 
Солнце, землю нагревая, 
гонит с наш ей речки лед. 
Тает баба снеговая 
и ручьям и слезы  льет.



3 А Н Я I И Е 1 5 .  Чтение веселых стихотворений

cOt^)  Продолжать учить детей понимать содержание стихотво
рений, юмористический смысл несоответствия; помочь осмыслить 
значение образных выражений в тексте; придумывать небольшие 
рассказы по предложенному сюжету; активизировать эмоциональ
но-оценочную лексику.

Листы бумаги, трафарет, карандаши, картинки на тему 
стихотворений.

* = 0  — Когда человек смеется, какое у него настроение?
Как сказать по-другому? (Хорошее, веселое, радостное, улыб
чивое.)

К ак мож но развеселить человека с плохим настроением? 
(Воспитатель выслушивает предложения детей.)

Я прочту вам веселые стихи, и у всех вас настроение обяза
тельно будет хорош им.

Д ракон
В дверь диетической столовой 
Вошел дракон семиголовый.
Он хором « Здравствуйте!» сказал  
И, улы баясь, заказал :
— Д ля этой головы, пож алуйста, халвы .
Д ля этой пасти — прочие сласти.
Д ля этой головки — перловки.
Д ля  этой глотки  — селедки.
Д ля этой баш ки — пирож ки.
Д ля  этой рож и — то ж е.
Д ля этого л и ч и ка  — два сдобных куличи ка. 
Что ещ е? Л имонада буты лку.
Семь салф еток, нож и к и вилку.

В, Берестов

— Сколько голов было у дракона?
О динаковые ли бы ли головы? К ак их назвал  сам дракон? 

(Рожа, головка, башка, личико, голова.)
У вас траф ареты . К акой фигурой вы обозначите каж дую  го

лову? Н арисуйте лица.
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Рисование дети комментируют подбором определений к задан
ному слову.

— Чем рассмеш ило вас это стихотворение?

— А  сейчас я  прочту вам стихотворение, которое назы
вается «М уха-чистю ха». Т ак ли это на самом деле?

М уха-чистю ха
Ж ила-бы ла муха-чистю ха.
Все время купалась муха.
К упалась она в воскресенье
В отличном клубничном варенье.
В понедельник — в виш невой наливке.
Во вторник — в томатной подливке.
В среду — в лимонном ж еле.
В четверг — в киселе и сметане.
В пятницу — в простокваш е, в компоте
И манной каш е.
В субботу, помы вш ись в чернилах,
С казала:
— Я больш е не в силах!
У ж ж асно, уж ж асно устала.
Но, каж ется , чищ е не стала.

Я. Бжехва

— К ак вы думаете, для  чистоты  ли купалась каж ды й  день 
муха? Д ля чего ж е?

Вспомните, в чем купалась муха. М ожно ли назвать ее чн* 
стюлей, аккуратной?

К ак , каки м и  словами можно сказать о мухе?

— П онравились ли вам эти веселые стихи? Ж аль , что 
вы не сможете их прочесть своим родителям . Зато эту исторй® 
можно интересно рассказать. К т о  попробует? К а к  рассказать  
о том, что делала целую неделю муха?

Воспитатель помогает детям составить связный текст, переДЗ' 
ющий основное содержание стихотворения. После можно предл© 
жить детям нарисовать по их рассказу рисунки.
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З А Н Я Т И Е  1 6 . Чтение стихотворений о весенних 
деревьях. Заучивание стихотворения 
Е. Благининой «Черемуха»

Учить детей эмоционально воспринимать образное содер
жание поэтического текста, понимать средства выразительности; 
развивать образность речи детей.

£2Е) Цветущие или зеленые веточки деревьев.

Это занятие лучше провести в солнечный день в парке, 
скверике или на участке детского сада. Воспитатель приглашает де
тей принять участие в общем разговоре, поделиться своими впечат
лениями.

— День сегодня тако й ... Деревья стоят... Небо такое... 
Воспитатель обращает внимание детей на цветущие веточки, 

предлагает назвать деревья и послушать о них стихотворения.

Б ерезка
У красы -березки 
П латье серебрится.
У красы -березки 
Зелены  коси цы ...

П . Воронъко

Осинка
Зябнет осинка,
Д рож ит на ветру,
Стынет на солны ш ке,
М ерзнет в ж ар у ...

И . Токм акова

Черемуха
Ч ерем уха душ истая 
С весною расцвела 
И  ветки  золотистые, 
Что кудри, завила.

С. Е сенин



Воспитатель анализирует образные языковые средства в стихо
творных текстах:

— Веточки у березки к а к ...  (косицы). К ак сказать по-дру
гому?

Всегда листочки у осинки дрож ат, даж е поговорка такая 
есть: «Дрожит к ак  осиновый лист».

Ч ерем уха к а к а я ?  (Душ ист ая, цветущая, золотистая, 
кудрявая.)

Все в природе нарядилось, к а к  будто к  празднику. Послу
ш айте стихотворение Е. Благининой:

— Ч ерем уха, черемуха,
Ты что стоиш ь бела?
— Д ля праздника весеннего,
Д ля м ая расцвела.
— А  ты , трава-м уравуш ка,
Что стелеш ься м ягка?
— Д ля праздника весеннего,
Д ля майского денька.
— А  вы, березы тонкие,
Что нынче зелены?
— Д ля праздника, для  праздника, 
Д ля м ая, для  весны.

Почему все в природе нарядилось?
К ак черемуха, трава, березы встречаю т праздник? 
Стихотворение радостное, праздничное, и рассказы вать его 

надо радостно.
Воспитатель повторно читает стихотворение

Далее приводится упражнение на использование вопроси
тельной и утвердительной интонации.

Воспитатель предлагает желающим повторить стихотворение, 
а после проводит игру «Узнай дерево по описанию». (Дети и воспи
татель поочередно называют признаки деревьев.)



3 А Н Я Т  И Е 1 7 -  Чтение русской народной сказки 
« У  страха глаза велики»

Г ^ |  Учить детей понимать эмоционально-образное содержа
ние произведения; закреплять представление детей о жанровых 
особенностях произведения; подводить к пониманию значения по
словиц, их места и значения в речи; учить придумывать связное по
вествование по содержанию пословицы.

Иллюстрация к сказке.

«= £>  — Ребята, скаж и те , чем отличается сказка  от расска
за, стихотворения? (Ответы детей.)

У к аж д о й  с к а зк и , у каж дого  р ассказа  есть свое назван ие. 
И  почти всегда, когда мы слы ш им  название, то знаем , о ком 
или  о чем  м ож ет идти речь. Е сли, наприм ер, стихотворение 
н азы вается  «Осень», то о чем  в нем будет рассказы ваться?  
(Об осени.)

Сегодня я  прочту вам сказку  «У страха глаза велики». П о
смотрите на карти н ку  и скаж и те , о ком или о чем будет эта ска
зка?  (Показывает иллюстрацию к сказке.) К ак  вы понимаете эту 
пословицу? (Дети отвечают.)

После чтения сказки проводится беседа.
— Кто главны е герои ск азк и ?  В спомните, к а к  их  назы ваю т 

в сказке.
К ак  они ходили по воду?
Кого испугались водоносы? Что показалось бабуш ке, внуч

ке, курочке?
Ч ем у  учи т эта с к а зк а ?  Г л авн ая  м ы сль коротко  вы р аж ен а  

в пословице «У страха глаза  велики». М ожно еще сказать по- 
другому: «Трусливому зайке и пенек — волк».

— П ридум айте небольш ой рассказ о том, что говорит
ся в этих пословицах.

Заслушиваются два-три детских рассказа. Анализируется соот
ветствие содержания каждого рассказа его названию.



У страха  гл аза  велики
Р усска я  народная сказка

Ж или-бы ли бабуш ка-старуш ка, внучка-хохотуш ка, куроч- 
ка-клохтуш ка и м ы ш ка-норуш ка.

К аж ды й день они ходили за  водой. У бабуш ки были ведра 
большие, у внучки — поменьше, у  курочки — с огурчик, у мыш
ки  — с наперсточек.

Б абуш ка брала воду из колодца, вн у ч ка—из колоды , куроч
ка  — из луж ицы , а м ы ш ка — из следа от поросячьего копытца.

Н азад и дут,— у бабуш ки вода тре-е-х, пле-е-х! У внучки — 
трех! плех! У курочки  — трех-трех! плех-плех! У м ы ш ки — 
трех-трех-трех! плех-плех-плех!

Вот раз наш и водоносы пош ли за водой. Воды набрали, идут 
домой через огород.

А  в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели. А под 
яблонькой зай ка  сидел. Н алетел на яблоньку ветерок, яблонь
ку  качнул, яблочко хлоп — и зайке в лоб!

П ры гнул зай к а  да прямо наш им  водоносам под ноги.
Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Бабушка 

на лавку  упала, внучка за бабку спряталась, курочка на печку 
взлетела, а м ы ш ка под печку схоронилась. Б абка  охает: «Ох! 
М едведище меня чуть не задавил!»

В нучка плачет: «Бабуш ка, волк-то какой  страш ны й на меня 
наскочил !»

К урочка на печке кудахчет: «Ко-ко-ко! Л иса ведь ко мне 
подкралась, чуть не сцапала!»

А  м ы ш ка из-под печки пищ ит: «Котище-то какой  усатый! 
Вот страху я  натерпелась!»

А  зай ка в лес прибеж ал, под кустик лег и думает: «Вот стра- 
сти-то! Четы ре охотника за  мной гнались, и все с собаками; как 
только меня ноги унесли!»

Верно говорят: «У страха глаза велики: чего нет, и то видят».

3 А Н Я Г И Е 1 8 .  Чтение русской народной сказки 
«Лисичка-сестричка и серый волк»

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 
образное содержание сказки, осмысливать характеры и поступки 
персонажей; закреплять представления о жанровых особенностях
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сказки, рассказа, стихотворения, загадки; тренировать в подборе 
определений, сравнений к заданному слову.

Иллюстрация к сказке.

*=£> — Ребята, вспомните, чем отличается рассказ от сти
хотворения, сказки?

Кто сочиняет сказки , стихотворения?
Вы знаете немало сказок о ж ивотны х. Во многих сказках  

главная героиня или  одна из героинь — лиса. К аким и словами 
можно сказать о лисе, о ее внеш ности? Вспомните сказки , в ко 
торых рассказы вается о лисе.

Сегодня я  расскаж у вам еще одну сказку  о лисе. Слуш айте 
внимательно, а потом скаж ите, каки м и  вам показались глав
ные герои этой сказки .

После чтения сказки проводится беседа.
— Кто главны е герои сказки?
Расскаж ите, какой  вы представляете себе лису. К аким и сло

вами о ней можно рассказать? Вспомните, к ак  говорится о лисе 
в сказке.

К акой эпизод в сказке  вам запом нился больше других?
К акие сказочные вы раж ения вы запомнили?

Е Ь  — Дети, вы уж е научились различать сказку , рассказ, 
стихотворение. А знаете ли  вы , что такое загадка? (Ответы де
тей.) Да, в загадке рассказы вается о чем-либо, но сам предмет 
не назы вается. Н уж но хорош о подумать и отгадать, о чем гово
рится в загадке.

Сейчас я  загадаю  вам загадки , а вы  не просто отгадайте их, 
но и объясните свои отгадки.

С ветки на ветку 
Бы стры й, к ак  м яч,
Скачет по лесу ры ж ий  циркач. 
Вот на лету он ш иш ку сорвал. 
П ры гнул на ствол и 
В дупло убеж ал.

(Белка.)
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П олеж ала м еж ду елкам и 
П одуш ечка с иголкам и.
Тихонько полеж ала,
Потом вдруг убеж ала.

(Еж.)

Хоть верь, хоть не верь:
П робеж ал по лесу зверь.
Нес на лбу он неспроста 
Два развесисты х куста.

(Лось.)

Дети отвечают.
— К ак вы догадались, что это еж  (лось)? С чем его сравнива

ют? К ак ещ е об этом можно сказать?
Далее проводится игра «На что похоже». Один ребенок выходит 

из комнаты, остальные договариваются, о чем будет идти речь в за
гадке. Водящий возвращается, и дети описывают то, что загадано. 
Водящий должен отгадать загадку.

Игра проводится 3 -4  раза.

Л исичка-сестричка и серы й волк
Р усска я  народная сказка  в обр. О. К а п и ц ы

Проголодалась лиса, беж ит по дороге и смотрит по сторонам; 
нельзя ли  где чем-нибудь пож ивиться. Видит она — везет му* 
ж и к  на санях мерзлую  рыбу. Забеж ала лиса вперед, легла на 
дорогу, хвост откинула, ноги вы тян ула... ну, дохлая, да и пол
но! П одъехал м уж и к, посмотрел на лису и говорит:

— Славный будет воротник ж ене на шубу.
В зял лису за хвост и ш вы рнул в сани, закры л  рогож ей, а сам 

пош ел возле лош ади.
Недолго пролеж ала лисонька: проделала в санях дыру и да* 

вай в нее рыбу вы киды вать... Р ы бка за  ры бкой, повы кидала 
всю, а потом и сама из саней потихоньку вы лезла.

П риехал м уж и к домой.
— Ну, старуха,— говорит о н ,— какой  воротник привез я  те

бе на шубу!
— Где?
— Там, на возу, и рыба, и воротник. П одош ла баба к  возу: нй 

воротника, ни рыбы.
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Тут дед см екнул, что лисичка-то бы ла не м ертвая; погоре
вал, погоревал, да делать нечего.

Л иса перетаскала всю рыбу к  себе в нору, села у норы и ры б
ку куш ает. Видит она: бежит волк. От голода у него бока подвело.

— Здравствуй, сестрица! Что куш аеш ь?
— Ры бку. Здравствуй, братец.
— Д ай мне хоть одну.
— Н алови сам да и куш ай .
— Я не умею.
— Эка, ведь я  ж е наловила. Ты, братец, ступай на реку, опус

ти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и м а
ла, и вели ка . Л овись, ры бка, и м ала , и вели ка» . Ры ба к  тебе 
сам а на хвост н ац еп и тся . Д а см отри сиди подольш е, а  то не 
наловиш ь.

Волк и пош ел на реку , опустил хвост в прорубь и начал при
говаривать:

— Л овись, ры бка, и м ала, и велика. Л овись, ры бка, и м ала, 
и велика!

Долго сидел волк у проруби, всю ночь не сходил с места. 
Хвост его и приморозило. Попробовал приподняться: не тут-то 
было!

«Эка, сколько рыбы привалило, и не вы тащ иш ь» ,— думает 
волк.

Смотрит, а бабы идут за  водой. У видели волка и кричат:
— Волк, волк! Б ейте его! Бейте его!
П рибеж али и начали  колотить волка, кто коромыслом, кто 

ведром, кто чем попало.
Волк пры гал , пры гал , оторвал себе хвост и пустился без ог

л ядки  беж ать.
«Хорошо ж е ,— думает в о л к ,— уж  я  тебе, лиса, отплачу».
А  лисичка-сестричка, покуш авш и ры бки, захотела попробо

вать еще что-нибудь стянуть. Забралась она в избу, где бабы 
блины пекли , да попала головой в кадку  с тестом. В ы м азалась 
и убеж ала.

Б еж и т, а волк ей навстречу:
— Так-то ты учиш ь м еня, лиса! Всего меня исколотили.
— Э х,—- говорит лиси чка-сестричка,— у тебя хоть кровь вы 

ступила, а у м еня мозги. Мне больней твоего, еле плетусь.
— И то п р ав д а ,— говорит во л к ,—- где тебе идти. Садись уж  

на м еня, я  тебя довезу.



Л исичка села волку на спину, он ее и понес. Сидит лиса да 
потихоньку и говорит:

— Б иты й небитого везет, битый небитого везет.
— Что ты там , лисонька, говориш ь?
— А я  говорю: битый битого везет.
— Так, м илая, так!

3 А Н Я Т И Е 19.  Заучивание стихотворения
И. Мазнина «Осень»

Закреплять знания детей о признаках осени, воспитывать 
эмоциональное восприятие картины осенней природы, учить выра
жать свои впечатления в образном слове; формировать умение вы
разительно читать стихотворение наизусть, передавая интонацией 
задумчивость, грусть.

Иллюстрации (открытки) с осенними пейзажами (разные 
по настроению).

Во время беседы иллюстрации выставляются на стенде.
— Ребята, вы часто наблюдаете за изм енениям и, которые 

происходят в природе осенью. Что вам нравится больше всего? 
П остарайтесь рассказать об этом так , чтобы мы все смогли 
представить то, о чем вы рассказы ваете. (Дети рассказывают.)

Поэты, худож ники , композиторы умеют очень красиво рас
сказы вать об осени словами, краскам и , м узы кой. Д авайте и мы 
попробуем тож е рассказать об осени ярко , интересно.

С чем можно сравнить осенние листья? Н а что они похожи?
К аким и словами можно сказать об осеннем небе, дожде?
Н а что похож и деревья в осеннем лесу?

— Послушайте стихотворение И горя М азнина «Осень** 
П одумайте, о каком  периоде осени говорится в этом стихотво
рении.

После чтения стихотворения воспитатель задает вопросы.
— О каком  периоде осени написал стихотворение поэт? (Дети 

отвечают.) П очему вы так  думаете? К ак об этом говорится в стй' 
хотворении?

Вспомните, к ак  говорится о ветре. Что он делает? К ак вы п©' 
нимаете эти слова?
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Что сказано о солныш ке?
Воспитатель повторно читает стихотворение.
— К ак вам  каж ется , какое это стихотворение по настрое

нию? К ак его надо рассказы вать?
Воспитатель читает стихотворение, давая установку на запоми

нание. Затем дети рассказывают то, что запомнили.
— Какой рисунок вы бы нарисовали по этому стихотворению?

Осень
Что ни день — то резче ветер 
Рвет в лесу листву с ветвей...
Что ни день — то раньш е вечер,
А  светает все поздней.
М едлит солны ш ко, к а к  будто 
П одним аться силы  нет...
Потому и всходит утро 
Н ад землей почти в обед.

И . М азн и н

З А Н Я Т И Е  2 0 . Чтение рассказа Н. Носова 
«Живая шляпа»

Учить детей понимать юмор ситуации; закреплять знания 
об особенностях рассказа, его композиции, отличии от других лите
ратурных жанров; учить придумывать продолжение и окончание 
рассказа.

Лист бумаги, разделенный на три части.

* = 0  — Вы уж е хорош о знаете, что такое сказка , стихотво
рение, умеете их различать. А  сегодня на занятии  я  прочту вам 
рассказ. Вспомните, чем отличается рассказ от сказки . (В рас
сказе говорится о том, что случилось в жизни или могло слу
читься. В рассказе нет чудес и сказочных превращений.) 

П ослуш айте рассказ Н. Носова «Ж ивая ш ляпа» .
После чтения воспитателем рассказа проводится беседа.
— Смеш ная это история или печальная? Что вам показалось 

самым смеш ным?
Почему м альчики  подумали, что ш ляп а ж ивая? 
Расскаж ите, к ак  м альчики  испугались.
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К ак узнали м альчики  секрет ш ляпы ? П остарайтесь расска
зать об этом интересно.

Рассказ назы вается «Ж ивая ш ляпа» . К ак  по-другому м ож 
но назвать этот рассказ?

В каж дом  рассказе, в каж дой  сказке обязательно есть три 
части — начало, середина и конец, иначе ничего не было бы по
нятно. Вспомните, к а к  начинается рассказ «Ж ивая ш ляпа». 
Какое название можно придум ать для этой части? А какую  
карти нку  вы бы нарисовали к этой части рассказа?

Воспитатель обращает внимание детей на листы бумаги, помога
ет сориентироваться на листе.

— К акая  часть рассказа следует за  первой? О чем в ней гово
рится? Какое название можно придумать для этой части? Какой 
рисунок вы нарисуете на второй части листа?

Чем закончилась история про м альчиков и котенка? Какое 
название можно дать третьей части?

К ак бы вы нарисовали окончание рассказа?
П осле зан я ти я  нарисуйте то, что вы  хотели  бы рассказать 

о каж дой части.

* = о  — Ребята, сейчас я  вам предложу интересное задание —
придумать окончание рассказа. П ослуш айте, с чего все начина
лось: «Однажды летом дети пош ли в лес собирать грибы. День 
был солнечный. Н а полянке видимо-невидимо ягод. Бросились 
дети собирать их: кто в кувш ин , кто в корзинку, а кто в рот. 
М ного ягод собрали. У стали. Сели отдохнуть под кустом. 
Пообедали тем, что принесли с собой, прилегли на травке. 
И вдруг...»

А  что случилось дальш е и чем закончилась эта история, при
думайте сами. П омните, что вам надо придумать окончание 
рассказа, а не сказки .

Воспитатель выслушивает и записывает два-три варианта окон
чания.

Н . Носов
Ж и в ая  ш ляп а

Ш ляп а л еж ал а  на комоде. К отенок В аська сидел на полу 
возле комода, а Вовка и В адик сидели за  столом и раскраш ива
ли  кар ти н ки . Вдруг позади них что-то плю хнулось — упало 
на пол.



Они обернулись и увидели на полу возле комода ш ляпу. Вовка 
подош ел к  комоду, нагнулся, хотел поднять ш ляпу  — и вдруг 
к ак  закричит: «Ай-ай-ай!» — и бегом в сторону.

— Чего ты ? — спраш ивает В адик.
— Она ж и-ж и-ж ивая!
— Кто ж и вая?
— Ш ля-ш ля-ш ля-па.
— Что ты! Разве ш ляпы  бывают ж ивы е?
— По-посмотри сам!
В адик подош ел поближ е и стал смотреть на ш ляпу. Вдруг 

ш ляп а поползла прямо к  нему. Он к а к  закричит:
— Ай! — и пры г на диван . Вовка за  ним.
Ш ляп а вы лезла на середину ком наты  и остановилась. Р ебя

та см отрят на нее и трясутся от страха. Тут ш ляп а  повернулась 
и поползла к  дивану.

— Ай! Ой! — закри чали  ребята.
Соскочили с дивана — и бегом из ком наты . П рибеж али на 

кухню  и дверь за собой закры ли .
— Я у-у-хо-хожу! — закри чал  Вовка.
— Куда?
— П ойду к  себе домой.
— Почему?
— Ш ляпы  боюсь! Я  первый раз виж у, чтобы ш ляпа по ком 

нате ходила.
— А м ож ет быть, ее кто-нибудь за  веревочку дергает?
— Н у пойди, посмотри.
— П ойдем вместе. Я  возьму кочергу. Если она к  нам поле

зет, я  ее кочергой тресну.
— Постой, я  тож е кочергу возьму.
— Д а у нас другой кочерги нет.
— Ну я  возьму лы ж ную  палку.
Они взяли  кочергу и лы ж ную  палку , приоткры ли дверь и за 

глянули  в ком нату.
— Где ж е она? — спраш ивает Володя.
— Вон там , возле стола.
— Сейчас я  ее к а к  тресну кочергой! — говорит В ади к .— 

П усть только подлезет ближ е.
Но ш ляп а  л еж ал а  около стола и не двигалась.
— А га, уж е испугалась! — обрадовались ребята. — Боится 

теперь лезть к  нам.
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— Сейчас я  ее спугну,— сказал  В адик.
Он стал стучать по полу кочергой и кричать:
— Эй ты , ш ляпа!
Но ш ляп а не двигалась.
— Д авай наберем картош ки  и будем в нее картош кой стре

л я т ь ,— предлож ил Вовка.
Они вернулись на кухню , набрали из корзины  картош ки 

и стали ш вы рять ее. Ш вы ряли , ш вы ряли , наконец Вадик по
пал. Ш ляпа к ак  подскочит кверху!

— Мяу! —закричало что-то.
Глядь: из-под ш ляп ы  вы сунулся серы й хвост, потом лапа, 

а потом и сам котенок вы скочил.
— Васька! — обрадовались ребята.
— Н аверно, он сидел на полу, а ш ляп а на него с комода упа

ла, — догадался Вовка.
В адик схватил В аську и давай его обнимать:
— В аська, м иленький , к а к  ж е ты под ш ляпу  попал?
Но В аська ничего не ответил. Он только ф ы ркал  и ж м ури л

ся от света.

З А Н Я Т И Е  21. Заучивание стихотворения 
И. Сурикова «Зима»

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 
передавая интонацией любование зимней природой; развивать 
умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 
стихотворения; учить находить пейзажную картину по образному 
описанию и обосновывать свой выбор; тренировать детей в подбо
ре эпитетов, сравнений, метафор для описания зимней природы.

Иллюстрации (открытки) с зимними пейзажами (разные 
по характеру, настроению, содержанию).

— Ребята, расскаж ите, что в зим ней природе вам нра
вится больше всего. Постарайтесь рассказать об этом интересно.

В ясны й морозный день снег какой?
А каким  становится снег, когда начинается оттепель и все 

тает? ( Тяжелым, рыхлым, серым, мокрым.)
К ак можно сказать о деревьях зимой, каки е  они? (Сонные, 

укрытые снегом, словно в белых шубах.)
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П ослуш айте стихотворение И вана Сурикова «Зим а».
Воспитатель вы разительно читает наизусть стихотворение.
— К акие карти нки  зим ней природы вы представляли себе, 

когда слуш али это стихотворение? ( Снег кружится, белое поле, 
лес в снегу.)

К акой период зим ы  описан в стихотворении? К ак вы догада
лись? (Дети отвечают.)

Вы зам етили, каки е  разны е слова подобрал поэт, чтобы ска
зать о снеге? С чем сравнивает поэт снег? Д ля чего использует 
разные слова?

Дети, в стихотворении есть такие строчки:
Темный лес что ш апкой 
П ринакры лся чудной 
и заснул под нею 
К репко, беспробудно.

К ак вы понимаете эти слова? О какой  ш апке говорит поэт?
К ак вы  дум аете, лю бит ли  поэт русскую  природу? К ак  вы 

догадались, что любит?
В оспитатель ещ е раз читает стихотворени е, давая  детям  

установку на запоминание.
Далее ребята читаю т стихотворения наизусть, затем  рассма

триваю т карти нки  с изображ ением  зимы .
—• К ак ая  иллю страция подходит к  стихотворению  «Зима»? 

П очему вы вы брали именно ее? К ак ая  иллю страция подходит 
к строчкам из стихотворений А лександра Сергеевича П уш кина:

Под голубыми небесами 
В еликолепны м и коврам и,
Б лестя на солнце, снег л еж и т...

Б уря  мглою небо кроет,
В ихри снеж ны е крутя.
То, к ак  зверь, она завоет 
То заплачет, к а к  дитя.

П риш ла, рассы палась,
К локам и повисла на суках дубов.
Л егла волнистыми холмами 
Среди полей, среди лугов.

Дети отвечают, мотивируя свой выбор.



Зи м а
Белы й снег, пуш исты й, 
В воздухе круж и тся  
И на землю  тихо 
П адает, лож ится.

И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Все его одело.

Темный лес -  что ш апкой 
П ринакры лся чудной 
И заснул под нею 
К репко, непробудно...

Стали дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот приш ли морозцы 
И зим а настала.

И . Суриков

З А Н Я Т И Е  22 . Чтение русской народной сказки 
«Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»

d S D  Развивать умение замечать и использовать выразитель
ные средства языка сказки (повторы, «сказочные» слова, образные 
выражения); при помощи специальных упражнений способствовать 
усвоению детьми образного языка сказки.

— Разны е народы ж ивут на Земле. И  у каж дого народа 
есть свои сказки . Но русские народные сказки  легко можно от
личить от других, потому что в русских сказках  есть особенные 
«сказочные» слова, песенки, повторы. Внимательно послуш ай
те сказку  «Сестрица А ленуш ка и братец И вануш ка» и поста
райтесь услы ш ать такие слова.

Воспитатель читает сказку, затем беседует с детьми.
— К акие «сказочны е слова» вы услы ш али? (Дети перечис

ляют.)



К акие чудеса, волш ебства произош ли в этой сказке? Кто 
главны е герои?

Расскаж ите, к а к а я  беда случилась с И вануш кой. К ак  это 
произош ло?

Расскаж ите, к а к  ведьма обманула А ленуш ку.
Чем закончилась сказка?
В сказке  встретились новые для вас слова и вы раж ения: мо

чи нет, одному козленочку все было ведомо, откуда ни возь
мись. О бъясните, к а к  вы  их понимаете. (Дети отвечают.)

* = о  — Ребята, сейчас я  буду начинать предложение, а вы —
заканчивать.

— С тарик со старухой ум ерли. Остались дети ... (одни-одине- 
шенъки).

И просит И вануш ка А ленуш ку... ( «Мочи нет: напьюсь я из 
копытца!» ).

К ак увидела А ленуш ка братца... ( залилась слезами, села 
под стожок — плачет.).

Один раз, когда куп ца не было дом а... (откуда ни возьмись, 
приходит ведьма ).

Н икто ведьму не распознал. Одному козленочку... (все было 
ведомо ).

Увидел козленочек и ... ( голову повесил).
П обеж ал козленочек на речку и ... (жалобнехонько закри

чал ).

С естрица А ленуш ка и братец  И вануш ка
Р усска я  народная сказка  в обр. А. Толстого

Ж или-бы ли старик да старуха, у них была дочка А ленуш ка 
да сы нок И вануш ка.

С тарик со старухой умерли. Остались А ленуш ка да И вануш 
ка  одни-одинеш енькн.

П ош ла А ленуш ка на работу и братца с собой взяла. И дут они 
по дальнем у пути , по ш ироком у полю , и захотелось И ван уш 
ке пить.

— Сестрица А ленуш ка, я  пить хочу!
— П одож ди, братец, дойдем до колодца.
Ш ли, ш ли — солнце высоко, колодец далеко, ж ар  донимает, 

пот вы ступает. Стоит коровье копы тце полно водицы.
— Сестрица А ленуш ка, хлебну я  из копытца!
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— Не пей, братец, теленочком станешь! Братец  послуш ался, 
пош ли дальш е.

Солнце вы соко, колодец далеко , ж ар  доним ает, пот вы сту
пает. Стоит лош адиное копы тце полно водицы.

— Сестрица А ленуш ка, напью сь я  из копытца!
— Не пей, братец, ж еребеночком станешь! Вздохнул И ва

нуш ка, опять пош ли дальш е.
Идут, идут — солнце высоко, колодец далеко, ж ар  донима

ет, пот выступает. Стоит козье копы тце полно водицы. И ва
нуш ка говорит:

— Сестрица А ленуш ка, мочи нет: напью сь я  из копытца!
— Не пей, братец, козленочком  станешь!
Не послуш ался И вануш ка и напился из козьего копы тца.
Н апился и стал козленочком ...
Зовет А ленуш ка братца, а вместо И ван уш ки  беж ит за  ней 

беленький козленочек.
Залилась А ленуш ка слезами, села под стож ок — плачет, 

а козленочек возле нее скачет.
В ту пору ехал мимо купец.
— О чем, красная девица, плачеш ь?
Рассказала ему А ленуш ка про свою беду. Купец ей говорит:
— Поди за  меня зам уж . Я тебя н ар яж у  в злато-серебро, 

и козленочек будет.ж ить с нам и.
А ленуш ка подумала, подумала и пош ла за  купца зам уж .
Стали они ж ить-пож ивать, и козленочек с ними ж ивет, ест- 

пьет с А ленуш кой из одной чаш ки .
Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит 

ведьма: стала под А ленуш кино окош ко и так-то ласково начала 
звать ее купаться на реку.

П ривела ведьма А ленуш ку на реку. К инулась на нее, при вя
зала А ленуш ке на шею кам ень и бросила ее в воду.

А сама оборотилась А ленуш кой, нарядилась в ее платье 
и приш ла в ее хоромы. Н икто ведьму не распознал. Купец вер
нулся — и тот не распознал.

Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не 
пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет:

— А ленуш ка, сестрица моя!
В ыплынь, вы плы нь на береж ок...
У знала об этом ведьма и стала просить м уж а — зареж ь да за 

реж ь козлен ка ...
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Купцу ж алко было козленочка, привык он к  нему. А ведьма так 
пристает, так  упраш ивает — делать нечего, купец  согласился:

— Ну, зарежь его...
Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чу

гунные, точить ножи булатные...
.Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит на

званному отцу:
— Перед смертью пусти м еня на речку  сходить, водицы ис

пить, киш очки  прополоскать.
—- Ну, сходи.
Побеж ал козленочек на речку, стал на берегу и жалобне- 

ш ен ькозакри чал :
— А ленуш ка, сестрица моя!
В ы плынь, вы плы нь на береж ок.
Костры горят вы сокие,
Котлы ки п ят  чугунны е,
Н ож и точат булатные,
Х отят м еня зарезати!

А ленуш ка из реки  ему отвечает:
— А х, братец мой И вануш ка!
Т яж ел  кам ень на дно тянет,
Ш елкова трава ноги спутала,
Ж елты  пески на груди легли.

А  ведьма ищ ет козленочка, не может найти и посылает слугу:
— П ойди найди козленка, приведи его ко мне.
П ош ел слуга на реку  и видит: по берегу бегает козленочек 

и ж алобнеш енько зовет:
— А ленуш ка, сестрица моя!
В ы плы нь, вы плы нь на береж ок.
Костры горят вы сокие,
Котлы ки п ят  чугунны е,
Н ож и точат булатные,
Х отят м еня зарезати!

А из реки  ему отвечают:
— А х, братец мой И вануш ка!
Т яж ел  кам ень на дно тянет,
Ш елкова трава ноги спутала,
Ж елты  пески на груди легли.

Слуга побежал домой и рассказал  купцу про то, что слы ш ал 
на речке.



Собрали народ, пош ли на реку, закин ули  сети ш елковы е и 
вы тащ или А ленуш ку на берег. О трезали кам ень с ш еи, окуну
ли ее в клю чевую  воду, одели ее в нарядное платье. А ленуш ка 
ож ила и стала краш е, чем была.

А козленочек от радости три раза перекинулся через голову 
и обернулся м альчиком  И вануш кой.

Ведьму привязали  к лош адиному хвосту и пустили в чистое 
поле.

З А Н Я Т И Е  2 3 . Заучивание стихотворения 
С. Маршака о весне

d B D  Развивать у детей умение чувствовать напевность, ритмич
ность языка стихотворения, учить передавать свое отношение к его 
содержанию; формировать навыки выразительного исполнения 
стихотворения.

Иллюстрации (открытки) с изображением ранней весны.

Воспитатель беседует с детьми о ранней весне, о ее при
знаках, об изменениях, которые можно наблюдать в природе.

— Ребята, вспомните, что вам читали  или что вы слы ш али о 
том, к ак  встречаю тся весна с зимой. Попробуйте рассказать об 
этом интересно. К ак можно сказать о ранней весне? К акая  она?

Педагог читает стихотворение.
— О к аки х  признаках  весны говорится в стихотворении? 

К ак вы понимаете слова «облака бегут быстрее»?
П ослуш айте последнюю строфу. Расскаж ите об этом своими 

словами.
К акое настроение вы зы вает  у вас это стихотворение? П о

чему?
Воспитатель повторно читает стихотворение, давая установку 

на запоминание. Дети читают стихотворение наизусть.
— В стихотворении говорится: «Снег теперь уж е не тот». 

А  какой  стал снег? Р асскаж ите.
Вспомните, что говорится в стихотворении о воробьях. Что 

можно еще сказать о птицах? Что они делаю т? К ак ведут себя 
весной?

Объясните, к ак  вы понимаете слова «весной природа просы
пается». (Дети отвечают.)
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^  J Воспитатель предлагает детям прочесть стихотворение 
еще раз и найти на картинках то, о чем в нем рассказывается.

Стихи о весне
И з  новогодней сказки «Двенадцать месяцев»

Снег теперь уж е не тот ■—
П отемнел он в поле,
Н а озерах треснул лед,
Будто раскололи.

О блака бегут быстрей,
Небо стало вы ш е,
Зач и ри кал  воробей 
Веселей на кры ш е.

Все чернее с каж ды м  днем 
С теж ки и дорож ки,
И на вербах серебром 
С ветятся сереж ки.

С. М а рш ак

З А Н Я Т И Е  2 4 .  Пересказ рассказа 
Е. Чарушина «Воробей»

Учить детей пересказывать рассказ самостоятельно, пере
давая интонацией свое отношение к содержанию; развивать уме
ние понимать образные выражения.

Бумага, карандаши.

— Ребята, отгадайте загадку  о птице:
М аленький м альчиш ка 
В сером арм ячиш ке 
Собирает крош ки .
Он боится кош ки . (Воробей.)

— Кто это? К ак  назвать детены ш ей воробья? (Птенчик, во
робышек, воробъишко.) П ослуш айте рассказ «Воробей».

Воспитатель читает рассказ, затем  беседует с детьми о про
читанном.

— Что я  прочла: рассказ, сказку , стихотворение? (Рассказ.) 
К ак вы узнали , что это рассказ?
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О чем говорится в этом рассказе? К ак бы вы назвали рас
сказ?

Р асскаж и те , к а к  вы глядел  воробей. К акое сравнение вы 
услы ш али?

Д ля чего так  сказано о воробье в рассказе?
К ак Н икита учил воробья летать?
К ак  летал  воробы ш ек сначала? К акой  он был? К ак  мож но 

о нем сказать? С чем сравнить?
А каки м  потом стал воробей? К аким и словами можно о нем 

сказать? (Дети отвечают.)
Воспитатель предлагает детям разделить рассказ на части, озагла

вить каждую часть и определить последовательность частей на лис
те бумаги, разделенном на три части.

Воспитатель повторно читает рассказ, давая установку на пере
сказ и обращая внимание на качество пересказа. Дети пересказы
вают индивидуально —  по частям —  и коллективно.

Конспекты занятий по ознакомлению детей с литературой . . .  133

— Ребята, а теперь вы  сами придумайте загадки  о во
робье.
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