
Наглядно- действенное мышление. 

Игры-упражнения на формирование представлений об использовании предметов, 

имеющих фиксированное назначение 

Прежде всего, надо научить детей использовать предметы, имеющие фиксированное 

назначение, формировать представление об использовании предметов-орудий в 

деятельности, научить подражать действиям взрослого. Важно показать детям, что 

большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных 

потребностей, человек производит, используя такие вспомогательные средства, как стул, 

ложка, чашка, карандаш, веревка, ножницы, лейка и другие предметы, имеющие 

фиксированное назначение. Необходимо также обратить внимание детей на такие 

простейшие приспособления к предметам, как ручка, рукоятка, черенок, веревочка и т. д. 

Несмотря на то, что дети пользуются всеми этими вспомогательными средствами и 

приспособлениями к предметам в процессе действий в быту, во время игр, они не обобщают 

опыт действий и не осмысляют его. Задача взрослого - обобщить этот опыт, донести его до 

осознания каждого ребенка. 

 

 

ИГРА «ПОКОРМИ МИШКУ!» 

Обо р удо в ание :  набор детской посуды, набор детской мебели, мишка. 

Хо д  занятия .  Педагог обыгрывает приход мишки к детям. Кто-то стучится в дверь, 

педагог спрашивает: «Кто это к нам в гости идет?» Открывает дверь и восклицает: «Это 

мишка к нам пришел поиграть!» Затем сажает мишку за стол и ставит перед ним обеденный 

прибор, в котором не хватает ложки и чашки. Педагог предлагает детям покормить мишку. 

Если дети не догадываются, что для кормления нужна ложка, он достает ее из буфета и дает 

ребенку. Затем педагог говорит, что мишка просит пить. Предлагает детям кувшин с водой и 

спрашивает детей: «Куда налить воду? » При затруднении просит детей достать чашку из 

буфета и напоить мишку. После выполнения игровых действий педагог фиксирует в слове 

способ действия: «Кормить надо ложкой; поить надо из чашки». 

 

ИГРА «ПОКАТАЕМ ЗАЙЧИКОВ!» 

Обо р удо в ание :  два зайчика; две тележки - одна с веревкой, другая без веревки. 

Хо д  занятия .  Педагог приглашает детей в игровой утолок. В гости к детям приходят два 

зайчика. Они хотят покататься в тележках. Педагог сажает зайчиков в обе тележки, пригла-

шает двоих детей и просит покатать зайчиков. Он обращает внимание всех детей на то, что 

тележку без веревки возить неудобно, поэтому надо привязать веревку к тележке. Педагог 

привязывает к тележке веревку, показывая детям, как нужно правильно взяться за веревку. 

Дети по очереди катают зайчиков. 

 

ИГРА «ПЕРЕВЕЗЕМ ИГРУШКИ!» 

Обо р удо в ание :  машинка, веревка, кирпичики, котята. 

Хо д  занятия .  Педагог приглашает детей в игровой уголок и говорит, что им сегодня 

принесли новые игрушки (кирпичики и котят). Игрушки лежат у двери на салфетке. Эти иг-

рушки надо перевезти в игровой уголок, и дети будут с ними играть. Педагог говорит детям, 

что перевезти их удобно на машине, показывая ее (машина без веревки). Предлагает ребенку 

нагрузить несколько кирпичиков и привезти их. Если ребенок не обращает внимание на то, 

что у машины нет веревки, педагог не останавливает его, а дает убедиться, что без веревки 

возить машину неудобно. Затем фиксирует внимание всех детей на веревку и привязывает ее 

к машине. Дети по очереди перевозят игрушки, а затем строят из кирпичиков дорожку для 

котят. 

 



ИГРА «ПОЙМАЙ РЫБКУ!» 

Обо р удо в ание :  бассейн (или пластмассовый таз), пластмассовые рыбки, сачок. 

Хо д  занятия .  Педагог приглашает детей к бассейну и говорит, что там — рыбки, 

показывает и говорит, что рыбки плавают быстро, когда на них дуешь. Дети дуют на рыбок. 

Затем педагог предлагает им поймать рыбку, обращая внимание детей на сачок, показывает 

действие с ним: «Вот, рыбка пойма-лась!» Каждый ребенок ловит рыбку. При затруднении 

педагог помогает. Затем педагог обобщает: «Рыбку удобно ловить сачком». В конце игры 

дети спрячут рыбок в свои ладошки и выполняют действия по подражанию - «рыбка 

плывет». 

 

ЗАНЯТИЕ «НА ЧЕМ МЫ СИДИМ?» 

Обо р удо в ание :  подносы, мелкие игрушки: грибы, елочки. 

Хо д  занятия .  Педагог приглашает детей в учебную комнату, в которой все стульчики 

спрятаны. На столах на подносах лежат игрушки. Педагог садится на свой стул и приглашает 

детей тоже сесть. Не обращая внимание на то, что дети стоят, педагог сообщает: «У вас на 

подносах лежат красивые игрушки - елочки и грибочки. Сегодня надо посадить елочки. 

Грибочки оставьте на подносах». Затем он спрашивает: «Дети, а почему вы стоите? 

Садитесь!» Если дети не говорят, что у них нет стульчиков, педагог сообщает: «Вот я сижу - 

мне удобно. А на чем я сижу? А где же ваши стульчики? Давайте, поищем их».  После того 

как дети найдут и поставят свои стульчики, педагог говорит: «Как удобно всем детям сидеть 

на стульчиках, теперь можно сажать елочки». В конце занятия педагог спрашивает детей: 

«На чем удобно сидеть?» - и делает вывод, что людям удобно сидеть на стульях. 

 

ЗАДАНИЕ «ПОЛЕЙ ЦВЕТОК!» 

Обо р удо в ание :  набор предметов: лейка, банка, чашка; комнатное растение. 

Хо д  занятия .  Дети сидят за столами, перед ними на стол ' ставят комнатное растение. В 

дальнем углу комнаты стоит ведро с водой. В стороне, на другом столе стоят чашка, лейка, 

банка. Педагог просит детей полить цветок. В случае затруднения педагог просит ребенка 

(или двух детей) набрать из ведра воду в руки, обращает внимание детей на то, что вода из 

рук выливается. Затем говорит о том, что есть разные предметы - в них удобно набирать 

воду. Педагог просит детей по очереди принести воду в разных предметах. После действия 

детей, он обобщает в слове полученный детьми практический опыт: «Воду надо брать 

чашкой, лейкой, банкой. Поливать цветок удобнее всего из лейки». 

 

Игры-упражнения на формирование представлений об использовании 

вспомогательных средств в проблемной практической ситуации 

Цель занятий — познакомить детей с различными вспомогательными средствами или 

орудиями, со способами их использования в тех случаях, когда предмет-орудие специально 

не изготавливается и способ действия с ним не предусматривается. Ребенок выявляет 

внутренние связи между предметом-целью и предметом-средством в определенной ситуации 

и использует эти связи (например, мяч, далеко закатившийся под шкаф, ребенок достает 

клюшкой). 

Необходимо не только дать детям представление о проблемных практических задачах, о 

применении вспомогательных средств и орудий, но и обеспечить перенос полученных 

представлений на разнообразные ситуации, в которых детям приходится самостоятельно 

достигать цели с помощью предметов-заместителей. Такие ситуации можно специально 

создавать на занятиях или использовать ситуации, созданные самой жизнью в быту и на 

прогулках (например, необходимость достать мешок с игрушками, достать мяч, 

закатившийся под веранду и т.п.). 

Необходимо объяснить и показать детям, что разные орудия могут служить одной и той же 

цели и, наоборот, одно и то же орудие может быть использовано для достижения разных 

целей. Например, лопатка-это предмет, имеющий фиксированное назначение - копать. Но в 



том случае, если какой-либо предмет повис на дереве, на суку, лопатка может быть 

использована вместо палки. Или под шкаф закатилась игрушка - тогда можно использовать 

лопатку, чтобы достать эту игрушку. 

Важно научить детей переносу способа использования вспомогательных предметов 

(средств) из одной ситуации в другую, сходную.  

 

ИГРА «ДОСТАНЬ КЛЮЧИК» 

Обо р удо в ание :  заводная игрушка, ключик. 

Хо д  занятия .  Педагог показывает ребенку новую заводную игрушку. Ключик от 

игрушки висит так высоко, что, стоя на полу, ребенок не может его достать. Задача 

заключается в том, чтобы использовать стул в качестве вспомогательного средства для 

достижения цели (для доставания ключика). Стул находится в поле зрения ребенка (рис. 1). 

Педагог просит ребенка достать ключик. Он дает возможность ребенку пробовать 

различные методы: подпрыгивать, становиться на носки, тянуться рукой - и помогает 

ребенку сделать вывод, что таким образом ключик не достать, потому что он висит высоко. 

Затем педагог предлагает ребенку подумать и поискать, что может помочь ему достать 

ключик, т.е. направляет ребенка на активный поиск вспомогательного средства. Если 

ребенок сам не догадывается взять стул, педагог подсказывает ему. После того как ребенок 

достает ключик, педагог     фиксирует его внимание на всех этапах решения задачи.

Он говорит: «Молодец. Тебе надо было достать ключик. Рукой ты достать не мог, ключик 

висел высоко. Поэтому ты нашел стул, встал на него и достал ключик». Педагог помогает 

ребенку завести игрушку и дает возможность поиграть с ней. После игры он просит ребенка 

рассказать о своих действиях. 

.    ИГРА «ДОСТАНЬ МИШКЕ МЯЧИК!» 

Обо р удо в ание :  мишка, мяч, палка. 

Хо д  з а н я т и я. Педагог приглашает ребенка поиграть с мишкой в мячик, закатывает 

мячик под шкаф так, что рукой его не достать. Мишка «просит» у ребенка мячик. Ребенок 

должен догадаться использовать палку для доставания мячика. Палка находится в поле 

зрения ребенка. Если ребенок не догадывается использовать палку, педагог помогает 

анализировать условия. Он указывает жестом на палку и говорит: «Мы не могли рукой 

достать мячик. Мы искали, что поможет, и нашли палку. Мы достали мячик палкой». Затем 

педагог играет с ребенком и мишкой в мячик. В конце игры педагог обобщает: «Если рукой 

достать нельзя, надо искать, что поможет». 

 

ИГРА «ДОСТАНЬ ИГРУШКУ!» 

Обо р удо в ание :  заводная игрушка, ключик. 

Рис.  



 

 

Хо д  занятия .  Педагог приглашает ребенка и дает ему ключик от заводной игрушки. 

Заводная игрушка в прозрачном пакете висит высоко. Ребенок должен достать ее, 

использовав в качестве вспомогательного средства банкетку. 

Педагог предлагает достать заводную игрушку и поиграть с ней. В случае затруднения 

педагог помогает ребенку проанализировать ситуацию: «Ты можешь достать рукой 

игрушку? Почему? Ты маленький, а игрушка высоко. Давай поищем, на что можно встать, 

чтобы достать игрушку. Вот, давай возьмем эту банкетку, ты на нее встанешь и 

попробуешь достать». После того, как ребенок достанет игрушку, педагог помогает завести 

ее ключиком. Ребенок заводит игрушку несколько раз, они вместе радуются. Затем педагог 

уточняет действия: «Если игрушка находится высоко, надо искать, на что можно встать, 

чтобы стать выше и достать игрушку». 

 

ИГРА «ДОСТАНЬ КУКЛЕ ШАРИК!» 

Обо р удо в ание :  кукла, пластмассовый шарик, желобок. 

Хо д  з а н я т и я. Педагог показывает ребенку куклу и желобок, говорит: «Кукла хочет с 

тобой поиграть. Надо достать шарик. Достань шарик!» (рис. 2). 

Шарик лежит на шкафу так высоко, что, стоя на полу, ребенок не может достать шарик. 

Для этого он должен взять стул, находящийся в его поле зрения. Если ребенок не 

догадывается использовать стул, педагог помогает ему проанализировать условия задачи: 

«Рукой можешь достать шарик? Подумай, что тебе поможет достать шарик?» При этом 

педагог указывает жестом на стул. Если и после этого ребенок не выполняет задание, 

используется показ и объяснение. 

Затем дети катают шарик по желобку. В конце игры педагог уточняет: «Что тебе помогло 

достать шарик? Шарик лежал высоко, а ты маленькая. Ты встала на стульчик и стала выше. 

Тебе стульчик помог достать шарик»

Рис. 2 



 

 

 ИГРА «СТОЛКНИ МЯЧ!» 

Обо р удо в ание :  корзина, палка, мяч (рис. 3). 

Хо д  занятия .  Педагог сажает ребенка около края стола. У 

противоположного края стола находится мяч на таком расстоянии, что ребенок 

не может достать его рукой. Рядом с ребенком, на столе, лежит палка. Педагог 

просит его столкнуть мяч в корзину, которая стоит на полу около стола. 

Вставать со стульчика ребенку не разрешается. Если он не догадывается сразу 

взять палку для сталкивания мяча, педагог говорит: «Подумай, как столкнуть. 

Посмотри, может быть, тебе что-то поможет столкнуть мяч» - указывает жестом 

на палку. В случае необходимости педагог показывает, как надо выполнить 

задание. В конце игры он подводит итог: «Что тебе помогло столкнуть мяч? 

Если не достанешь рукой, надо искать, что поможет». 

 

                                    ИГРА «ДОСТАНЬ МАШИНКУ!» 

 

Обо р удо в ание :  заводная машинка, лопатка с длинной палочкой. 

Хо д  занятия .  Педагог заводит машинку, которая «случайно» заезжает под 

шкаф. Ребенок не может достать игрушку рукой. Педагог просит его достать 

машинку, а затем с ней поиграть. Для этого ребенок должен использовать 

лопатку, которая лежит вне поля зрения его, на подоконнике. Если ребенок 

пытается доставать игрушку рукой, надо дать ему убедиться, что рукой достать 

игрушку нельзя. Педагог направляет ребенка на поиск орудия и говорит: «Давай 

поищем, что тебе поможет достать машинку». При необходимости указывает 

жестом на лопатку: «Посмотри, может там есть что-то, что тебе поможет». При 

затруднении педагог говорит: «Возьми эту лопатку, попробуй этой лопаткой 

достать машинку». Затем организуется игра с заводной машинкой. В конце 

игры педагог напоминает: «Надо всегда искать, что поможет достать игрушку». 

 

ИГРА «ДОСТАНЬ МЯЧ!» 

Обо р удо в ание :  мяч, сачок с длинной палочкой. 

Хо д  занятия .  Игра проводится в зале. Играя с детьми в мяч, педагог 

«случайно» закатывает его под шкаф. Чтобы достать мяч, дети должны 

использовать сачок с длинной палочкой, который нужно принести из групповой 

комнаты. При затруднении педагог напоминает детям, что в групповой комнате 

Рис. 3  



 

 

лежит предмет, который поможет им достать мяч. После выполнения задания 

педагог обобщает: «Если рукой достать нельзя, надо всегда искать, что 

поможет». 

 

 

ЗАДАНИЕ «УКРАСИМ КОМНАТУ!» 

Обо р удо в ание :  пластмассовые снежинки с ниточками (или фонарики с 

ниточками). 

Хо д  занятия .  Педагог сообщает детям, что скоро будет праздник - Новый 

год; надо украсить комнату, повесить снежинки. Он говорит, что снежинки надо 

повесить в разные места комнаты: на высокую планку около доски, на гвоздик 

около картины, на гвоздик около книжной полки и т.д. Затем детям раздают 

снежинки и предлагают их повесить. Дети должны использовать различные 

вспомогательные средства - стулья, скамейку, банкетку, которые находятся вне 

поля их зрения. При затруднении педагог помогает найти эти средства и 

выполнить задание каждому ребенку. Все радуются украшениям, и каждый 

ребенок рассказывает, что ему помогло так высоко повесить снежинку. 

 

ИГРА «ДОСТАНЬ КАМЕШКИ!» 

Обо р удо в ание :  аквариум, банка с камешками, деревянная ложка с 

длинной палочкой. 

Хо д  занятия .  Педагог обращает внимание детей на аквариум и говорит: «В 

аквариуме рыбки живут. А в банке есть камешки. Надо достать из банки 

камешки и опустить их в аквариум». Недалеко от банки лежит ложка. Если дети 

тянутся рукой достать камешки, педагог говорит: «Нет, рукой неудобно, рукав 

можно замочить. Надо подумать, чем удобно доставать камешки. Попробуем 

достать их ложкой». Педагог показывает способ действия. Дети по очереди 

достают камешки и опускают в аквариум. Педагог сообщает: «Ложкой удобно 

доставать камешки из банки». 

Примечание. После серии проведенных игр, где дети сталкивались с 

решением проблемных практических задач, их следует подвести к пониманию 

того, что, если предмет находится высоко, нужно встать на стул, скамейку, 

банкетку и т.д. Если же игрушки попадают под какой-либо предмет или в щель, 

куда нельзя проникнуть рукой, надо искать вспомогательные средства: сачок, 

лопатку, клюшку и т.д. 

Таким образом, в конце серии проведенных игр педагог обобщает в 

словесном плане способы ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способы решения практических задач. 

 

Примечание. После серии проведенных игр, где дети сталкивались с решением 

проблемных практических задач, их следует подвести к пониманию того, что, 

если предмет находится высоко, нужно встать на стул, скамейку, банкетку и т.д. 

Если же игрушки попадают под какой-либо предмет или в щель, куда нельзя 

проникнуть рукой, надо искать вспомогательные средства: сачок, лопатку, 

клюшку и т.д. 

Таким образом, в конце серии проведенных игр педагог обобщает в словесном 

плане способы ориентировочно-исследовательской деятельности и способы 

решения практических задач. 



 

 

 

 

Игры -упражнения на определение причинно-следственных 

зависимостей 

 

Самыми простыми случаями, в которых ребенок сталкивается с поисками 

причинно-следственных связей, являются такие, в которых нарушается 

привычный ход явления. Это вызывает у него удивление и следом за ним 

ориентировочную реакцию, которая и является начальным этапом поиска при-

чины нарушения. На первых порах дети могут находить такую причину лишь в 

том случае, если она является внешней, хорошо видимой. 

 

ИГРА «ПЛАВАЕТ ИЛИ ТОНЕТ?» 

Обо р удо в ание :  набор парных предметов: карандаш и гвоздь, деревянный и 

металлический шарики, деревянная и металлическая линейки, металлическая и 

деревянная пуговицы, деревянный и металлический кораблики, металлическое и 

деревянное колечки, деревянное и металлическое колеса, деревянная и 

металлическая миски, сачок, бассейн с водой (или таз). 

Хо д  занятия .  Педагог рассматривает с детьми предметы, нужные для игры. 

Затем сообщает им, что сегодня они будут отгадывать, что плавает, а что тонет. 

Детям дают предметы в случайном порядке, а не попарно, и они отвечают 

заранее, поплывет ли этот предмет или утонет. Затем дети опускают по одному 

предмету в воду. Все вместе наблюдают и говорят: «Плавает!» Те предметы, что 

плавают, кладут в одну коробку, а те, которые тонут, - в другую. При доставании 

предметов из воды используется сачок. Педагог спрашивает: «Какие предметы 

мы клали в эту коробку, а какие - в эту коробку?» Затем он уточняет: «Теперь 

посмотрите и скажите: «Какие плавали, а какие тонули?» Дети делают 

обобщение: «Деревянные - плавают, а железные (металлические) - тонут». 

 

Примечание. Определение причины нарушения привычного хода явления уже 

есть элемент логического мышления, хотя и проявляется в практическом плане. 

Постепенно педагог доводит до сознания детей последовательность действий в 

определенной ситуации. 

 

Важно подчеркнуть, что в процесс решения проблемных практических задач 

поэтапно должна включаться речь ребенка. На начальном этапе речь педагога 

помогает ребенку действовать целенаправленно по отношению к заданию, дает 

ему возможность осознавать собственные действия. Затем ребенок должен 

сделать отчет о своих действиях. В случае затруднения организуется наблюдение 

ребенка за действиями своего сверстника, а затем он составляет рассказ о 

последовательных действиях сверстника. В дальнейшем ребенок рассказывает о 

своих предстоящих действиях в решении наглядно-практической задачи, т.е. у 

него формируются элементы планирующей речи 


