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1. Угрюмова Инна Анатольевна 

2. Сведения об образовании и категории: средне-специальное, высшая 

квалификационная категория 

3. Тема: «Дидактическая игра  как  средство развития речи у детей дошкольного 

возраста» 

4. Сроки реализации: работа начата в сентябре 2017 года, планируется закончить в 

мае 2019 года. 

5. Предмет исследования: речь детей 

Объект исследования: вторая младшая, средняя группы детей 

6. Цель: Создать условия для развития речи детей дошкольного возраста 

посредством дидактической игры. Повысить профессиональную компетентность в 

вопросах внедрения дидактических игр в современные технологии. 

Задачи: 

 Изучить нормативно-правовые документы по ФГОС;

 Изучить практический опыт по данной теме.

 Формировать устойчивый интерес и положительное отношение к 

дидактическим играм

 Развивать активного словаря детей:

учить детей излагать свои мысли связно, последовательно; 

формировать грамматический, лексический строй речи; 

развивать навыки активной, разговорной, образной речи; 

продолжать развивать диалогическую, монологическую речь; 

продолжать совершенствовать художественно – речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в играх – драматизациях; 

продолжать развивать выразительную, интонационную стороны речи; 

пополнять литературный запас детей за счет сказок, рассказов, стихов, 

загадок, пословиц поговорок; 

развивать мелкую моторику рук. 

7. Предполагаемый результат: обогащенный словарный запас, употребление 

литературных слов и выражений, способность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, наличие 

навыков культуры речи и культуры общения. 

8. Форма самообразования: индивидуальная, групповая 

9. Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой: 

- изучение литературы по теме; 

- посещение ОД у воспитателей ДОУ, города; 

- посещение педсоветов, семинаров, конференций; 

- проведение серии открытых мероприятий для анализа со стороны коллег; 

- подбор методических пособий и дидактических игр по теме; 

-мотивация родителей к сотрудничеству в воспитательно-образовательном процессе 

10. Предполагаемый результат: 

- Создание «Педагогической копилки» (картотека дидактических игр, 

пальчиковых физминуток, сборник консультаций) 

- переоценка педагогических ценностей, своего профессионального назначения, 

желание улучшить образовательный процесс; 

11. Форма отчета по проделанной работе: 



- выступление на итоговом педсовете о проделанной работе за учебный год; 

- презентация по теме; 

- показ итогового занятия. 

12. Методы проводимого исследования, работы с детьми: 

 Теоретические

-анализ литературных источников, сравнение, 

анализ и обобщение передового педагогического опыта; 

 Практические

-наблюдение; эксперимент, исследовательский  метод, частично 

поисковый, репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, наглядный 

методы. 

Условия возникновения и становления опыта. 

С каждым годом растет число детей, имеющих отклонения в развитии речи. А 

речь, как мы знаем, один из наиболее мощных факторов и стимулов развития 

ребенка в целом. Это обусловлено исключительной ролью речи в жизни человека. 

Без речевого окружения ребенок никогда не заговорит. Но и этого недостаточно для 

возникновения у него речи. Важно, чтобы у него самого появилась потребность к 

пользованию речью, как основным способом общения со сверстниками, близкими. 

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает  в общение с 

окружающими: он может понятно выразить свои  мысли и желания,  задать 

вопросы, договориться со сверстниками о 

совместной игре. И наоборот, неясная речь ребенка весьма затрудняет его 

взаимоотношения с людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его 

характер 

В семье ребенка понимают с полуслова, и он не испытывает особых 

неудобств, если его речь несовершенна. Однако постепенно расширяется круг 

связей ребенка с окружающим миром, и очень важно, чтобы его хорошо понимали 

и сверстники, и взрослые. Поэтому овладение родным языком 

является одним из самых важных приобретений ребенка в   дошкольном 

возрасте. 

Изучая методическую литературу, изучая опыты известных педагогов по 

данной проблеме и наблюдая за речью и играми детей, пришла к выводу, что через 

игру у детей дошкольного возраста развитие речи происходит   быстрее. 

Почему? Да потому, что в дошкольном возрасте,   игра   является основным 

видом деятельности. Уже с самого раннего возраста детям доступны 

дидактические игры. Именно с помощью дидактических игр детям передаются 

определенные знания, формируются представления об окружающем мире, 

развивается речь, а также учат их играть. 

Детский сад совместно с семьей является первым звеном системы по 

развитию речи дошкольников, поэтому не случайно перед воспитателями встает 

задача формирования правильной речи детей. Уровень развития речи детей в 

дошкольном учреждении зависит от проводимых мероприятий по развитию речи 

детей. Если в группе будет создана система работы по развитию речи детей 



совместно с их родителями, то уровень развития речи детей дошкольного 

возраста возрастет, обогатится и расширится словарь, усовершенствуется 

звуковая культура речи детей и развитие монологической и диалогической речи. 

Для меня, как для воспитателя, очень важно определить каким набором 

методического педагогического инструментария следует воспользоваться, чтобы 

ежедневно развивать речь детей, помогать детям познавать мир, развиваться, 

взрослеть. С этой целью я в течение двух лет работаю над темой 

«Дидактическая игра как средство развития речи детей». 

Актуальность темы. 

Одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве является 

овладение родной речью. Ведь речь – это не только средство общения, но и орудие 

мышления, творчества, носитель памяти, информации и пр. Овладение связной 

монологической речью является высшим достижением речевого воспитания 

дошкольников. Дети овладевают родным языком через общение, через 

восприятие речи и говорение. Поэтому, очень важно создавать условия для 

развития речи детей, для общения, для выражения своих мыслей. 

К сожалению, в современном мире, всё чаще живое общение детям заменяет 

компьютер и телевидение, и эта тенденция постоянно растет. Вследствие чего, 

неуклонно увеличивается количество детей с несформированной связной речью. 

Большинство родителей не могут выделить свободного времени для общения с 

детьми. Вот почему развитие речи становится все более актуальной проблемой 

в нашем обществе. 

В настоящее время программа Российского образования направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей. Поэтому дидактическая игра в условиях современных 

образовательных стандартов даёт большую возможность для развития речи детей с 

учетом индивидуализации и дифференциации процессов воспитания, развития и 

обучения 



Перспективный план по самообразованию воспитателя младшей группы «Цыплята» 

на 2017-2018 учебный год 
Дата Форма самообразования Практические выходы 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

- Изучение научно-методической литературы, 

методик и технологий педагогов в Интернете 

- Создание предметно-развивающей среды 

-Беседы с родителями 

«Роль игры в жизни ребенка» 
-Индивидуальный план работы по самообразованию 

Ноябрь-декабрь -Изучение опыта педагогов ДОУ 

Посещение ООД воспитателей 

-Рассмотрение и изучение дидактических игр по 

развитию речи для детей дошкольного возраста 

- Изучение и разработка конспектов ООД по 

внедрению дидактических игр в занятия 

-Составление картотеки дидактических игр по 

развитию речи, правильного звукового произношения 

детей 

-Введение дидактических игр в занятия, в свободную 

деятельность, в утреннюю гимнастику, гимнастику 

после сна, в индивидуальную работу с детьми 

Январь-февраль 

2018 

- Обзор в СМИ информации по исследуемой 

теме, подбор материала по теме 

самообразования 

- Оформление уголка на тему: «Дидактические 

игры для развития речи» 

Консультация для педагогов и родителей «Приемы 

обогащения словаря» 

Март - апрель -Участие во всероссийских интернет конкурсах, 

размещение авторских материалов на сайте 

воспитателей  

-Пройти курсы повышения квалификации . 

-Папка-передвижка для родителей на тему: «Игры для 

развития лексической стороны речи» 

Май Проведение диагностического обследования 

детей с целью выявления развития словарного 

запаса 

Презентация по ООД «Говорим правильно» 



Перспективный план по самообразованию воспитателя средней группы «Почемучки» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Сентябрь- 

октябрь 2018 

-Знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями через печатные издания и Интернет. 

-Изготовление наглядного и демонстрационного 

материала для занятий 

-Проведение индивидуальных консультаций и бесед с 

родителями 

-Участие родителей в изготовлении дидактических игр 

и демонстрационного материала 

Ноябрь- 

декабрь 

-Посещать открытые занятия коллег и участвовать в 

обмене опытом на разных уровнях 

-Творчество воспитателя с выходом на 

положительные результаты 

-Создать как  можно больше дидактического 

материала  и дидактических игр  влияющих на 

языковое развитие детей 

-При помощи дидактических игр вызвать интерес детей 

к драматизациям сказок 

- Проведение открытого занятия для педагогов по теме 

«Рукавичка» 

Январь- 

февраль 2019 
- Посещать открытые занятия коллег и участвовать 

в обмене опытом на разных уровнях 

-Творчество воспитателя с выходом на 

положительные результаты 

-С помощью ИКТ побуждать детей к предметно- 

игровой деятельности 

-Публикация разработок и конспектов ООД в 

интернет порталах 

-Проведение открытого занятия для педагогов по теме 

-Использование слайдов в ООД 

-Оформление выставки «Роль игры в жизни  ребенка 

дошкольного возраста». 

Март - апрель -Выступления на научно-практических и научно- 

теоретических семинарах, конференциях 

-Пройти курсы повышения квалификации 

Презентация своих профессиональных достижений 

Май Написание отчета о проделанной работе. Выступление на педсовете о проделанной работе за 

учебный год 



Консультация для воспитателей 
 

«Дидактические игры и упражнения для развития детей 

дошкольного возраста» 
 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ 

переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в 

раннем детстве ребенок имеет наибольшую возможность именно в игре, а не 

в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему 

усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и использовать 

разные предметы, преодолевать те или иные трудности, логически связанные 

с сюжетом игры, ее правилами. Игровые моменты очень важны в 

педагогическом процессе, особенно в период адаптации детей в детском 

учреждении. Начиная с двух - трех лет их основная задача - это 

формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю, 

умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь 

человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые игровые ситуации 

должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. 

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Как 

мы знаем, развитие мышления ребенка происходит при овладении тремя 

основными формами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным 

и логическим. Наглядно-действенное - это мышление в действии. Оно 

развивается в процессе использования игровых приемов и методов обучения 

в ходе осуществления действий, игр с предметами и игрушками. Образное 

мышление - когда ребенок научился сравнивать, выделять самое 

существенное в предметах и может осуществлять свои действия, 

ориентируясь не на ситуацию, а на образные представления. На развитие 

образного и логического мышления направлены многие дидактические игры.  

Логическое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению 

рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий развиваются и творческие способности 

ребенка. В том числе, речь идет о развитии творческого мышления и 

воображения. Использование игровых приемов и методов в нестандартных, 

проблемных ситуациях, требующих выбора решения из ряда альтернатив, у 

детей формируется гибкое, оригинальное мышление. Например, на занятиях 

по ознакомлению детей с художественной литературой (совместный пересказ 

художественных произведений или сочинение новых сказок, историй) 

воспитанники получают опыт, который позволит им играть затем в игры - 

придумки, игры – фантазирования. 

Если с детьми занимаются игровой терапией систематически, то они 

приобретают способность управлять своим поведением, легче переносить 

запреты, становятся более гибкими в общении и менее застенчивыми, легче 

вступают в сотрудничество, более "пристойно” выражают гнев, избавляются 

от страха. В их игровой деятельности начинают преобладать сюжетно- 



ролевые игры с отображением отношений людей. В качестве одного из 

эффективных видов игротерапевтических средств используются народные 

игры с куклами, потешками, хороводами, играми-шутками. Театрально- 

игровая деятельность обогащает детей в целом новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, театру, формирует 

диалогическую, эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

 

Значение дидактической игры для развития детей дошкольного возраста 

 

Среди всего многообразия игр для дошкольников особое место 

принадлежит дидактическим играм. Дидактические игры — это 

разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в 

целях воспитания и обучения детей. Эти игры направлены на решение 

конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется 

воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Е. И. Тихеева 

раскрывала роли дидактической игры. Она справедливо считала, что 

дидактическая игра дает возможность развивать самые разнообразные 

способности ребенка, его восприятие, речь, внимание. Она определила 

особую роль воспитателя в дидактической игре: он вводит детей в игру, 

знакомит с ее содержанием и правилами. 

Вопросы использования дидактических игр в детском саду изучались 

рядом исследователей (В. Н. Аванесова, А. К. Бондаренко, Л. А. Венгер, А. 

А. Смоленцева, Е. И. Удальцова и др.). К настоящему времени установлены 

функции дидактических игр, определено их место в педагогическом процессе 

дошкольного учреждения, выявлены особенности и специфика 

дидактических игр, разработано содержание игр по разным разделам 

воспитательно-образовательной работы, методы и приемы руководства ими 

со стороны педагога. Дидактическая игра — это средство обучения и 

воспитания, воздействующее на эмоциональную, интеллектуальную сферу 

детей, стимулирующее их деятельность, в процессе которой формируется 

самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются 

полученные знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также 

формируются социально значимые черты личности. Анализ литературы в 

ходе изучения дидактической игры позволил выделить несколько 

направлений, которые явились ведущими на определенных этапах развития 

теории дошкольной педагогики. К таким направлениям относятся 

следующие: изучение дидактической игры как средства образовательной 

работы, как особой формы обучения, как средства, стимулирующего 

творческую деятельность детей, обеспечивающего развитие личности, как 

метода всестороннего воспитания детей, как средства формирования 

потребности в самоутверждении. Данный анализ позволяет констатировать, 

что в педагогической литературе наиболее полно представлены возможности 

дидактических игр как обучающего средства, способного помочь ребенку 

усвоить знания, овладеть способами познавательной деятельности. Значение 



дидактических игр чрезвычайно велико еще и потому, что в процессе 

игровой деятельности наряду с умственным осуществляется физическое, 

эстетическое, нравственное, трудовое воспитание. Выполняя разнообразные 

движения, действия с игрушками и предметами ребенок развивает мелкие 

мышцы руки. Усваивая цвета, их оттенки, форму предметов, манипулируя 

игрушками и другим игровым оборудованием, приобретая определенный 

чувственный опыт, дети начинают понимать красоту окружающего мира. 

Выполняя правила игры, ребята приучаются контролировать свое поведение, 

в результате чего воспитывается воля, дисциплинированность, умение 

действовать сообща, приходить друг другу на помощь, радоваться 

собственным успехам и успехам товарищей. 

В немногих исследованиях изучаются вопросы воспитательного 

значения дидактических игр: показана их роль во всестороннем развитии 

личности, в формировании способностей ребенка, воспитании социальной 

активности, развитии воли и произвольности дошкольника, усвоении правил 

поведения, создании условий для появления сознательной оценки своих 

возможностей и умений, обеспечении эмоционального характера 

деятельности, выявлена возможность их использования с целью коррекции 

Из понимания значения дидактических игр вытекают следующие 

требования к ним: каждая дидактическая игра должна давать упражнения, 

полезные для умственного развития детей и их воспитания. В дидактической 

игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой требует 

умственного усилия, преодоления некоторых трудностей 

Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмором.  

Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает 

выполнение задачи. 

 

Структура и характеристика компонентов дидактической игры 

Дидактические игры имеют своеобразную структуру, в которой 

большинство исследователей выделяет такие структурные элементы, как 

дидактическая (обучающая, игровая) задача (цель игры), игровые правила, 

игровые действия, заключение или окончание игры. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая 

задача. Она тесно связана с программой занятий. Все остальные элементы 

подчинены этой задаче и обеспечивают ее выполнение. Дидактические 

задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим 

(природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, события 

общественной жизни), развитие речи (закрепление правильного 

звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и 

мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением 

элементарных математических представлений. 

Содержанием дидактических игр является окружающая 

действительность (природа, люди, их взаимоотношения, быт, труд, события 

общественной жизни и др.). 



Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они 

определяют, что и как должен делать в игре каждый ребенок, указывают путь 

к достижению цели. Правила помогают развивать у детей способности 

торможения (особенно в младшем дошкольном возрасте). Они воспитывают 

у детей умение сдерживаться, управлять своим поведением. Детям младшего 

дошкольного возраста очень трудно соблюдать очередность. Каждому 

хочется первым вынуть игрушку из «чудесного мешочка», получить 

карточку, назвать предмет и т. д. Но желание играть и играть в коллективе 

детей постепенно подводит их к умению тормозить это чувство, т, е. 

подчиняться правилам игры. 

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому 

действию. Игровое действие - это проявление активности детей в игровых 

целях: катать разноцветные шары, разбирать башенку, собирать матрешку,  

перекладывать кубики, отгадывать предметы по описанию, отгадывать, какое  

изменение произошло с предметами, расставленными на столе, выиграть 

соревнование, выполнить роль волка, покупателя, продавца, отгадчика и т. д. 

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в 

них занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует, прежде 

всего, игровое действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у 

детей чувство удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в 

игровую форму, решается ребенком более успешно, так как его внимание,  

прежде всего, направлено на развертывание игрового действия и выполнение 

правил игры. Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, он 

выполняет дидактическую задачу. Благодаря наличию игровых действий 

дидактические игры, применяемые на занятиях, делают обучение более 

занимательным, эмоциональным, помогают повысить произвольное 

внимание детей, создают предпосылки к более глубокому овладению 

знаниями, умениями и навыками. В играх для детей младшего дошкольного 

возраста игровые действия просты: прокатывать разноцветные шары в ворота 

такого же цвета, разбирать и собирать матрешки, башенки, складывать 

цветные яйца; отгадывать по голосу, кто позвал «мишку»; доставать 

предметы из «чудесного мешочка» и т. д. Ребенка младшего возраста еще не 

интересует результат игры, его пока увлекает само игровое действие с 

предметами: катать, собирать, складывать. 

Дидактические игры способствуют формированию у детей 

психических качеств: внимания, памяти, наблюдательности, 

сообразительности. Они учат детей применять имеющиеся знания в 

различных игровых условиях, активизируют разнообразные умственные 

процессы и доставляют эмоциональную радость детям. 

Игра незаменима как средство воспитания правильных 

взаимоотношений между детьми. В ней ребенок проявляет чуткое отношение 

к товарищу, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, 

помогать в беде и т. д. Поэтому игра является прекрасным средством 

воспитания коллективизма. 



Дидактические игры способствуют и художественному воспитанию - 

совершенствованию движений, выразительности речи, развитию творческой 

фантазии, яркой, проникновенной передаче образа. 

В процессе дидактических игр многие сложные явления расчленяются 

на простые и, наоборот, единичные обобщаются, следовательно, 

осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность. 

Многие дидактические игры подводят детей к обобщению и 

классификации, к употреблению слов, обозначающих обобщенные понятия 

(чайная, столовая, кухонная посуда, мебель, одежда, обувь, продукты). 

Чем содержательнее игровое действие и правила дидактических игр, 

тем активнее действует ребенок. А это дает возможность воспитателю 

формировать взаимоотношения детей: умение действовать по очереди в 

соответствии с правилами игры, считаться с желаниями участников игры, 

помогать товарищам в затруднениях. 

Для того чтобы игра действительно служила воспитательным целям, 

дети должны хорошо знать правила и точно им следовать. Научить их этому 

должен воспитатель. Особенно это важно делать с самого раннего возраста. 

Тогда постепенно дети приучаются действовать в соответствии с. правилами 

и у них формируются умения и навыки поведения в дидактических играх. 

Таким образом, дидактические игры — незаменимое средство обучения 

детей преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 

деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного 

воздействия на детей дошкольного возраста. 
 

Виды дидактических игр, их характеристика 

По содержанию дидактические игры подразделяются на следующие 
виды: 

- математические (для закрепления представлений о времени, 

пространственном расположении, количестве предметов); 

- сенсорные (для закрепления представлений о цвете, величине, форме); 

- речевые (для ознакомления со словом и предложением, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, 

обогащения словаря); 

- музыкальные (для развития звуковысотного, тембрового слуха, чувства 

ритма); 

- природоведческие (для ознакомления с объектами и явлениями живой и 

неживой природы); 

- для ознакомления с окружающим (с предметами и материалами, из которых 

они изготовлены, с профессиями людей и т. п.) 



В зависимости от использования дидактического материала 

дидактические игры традиционно подразделяются на три группы: 

- игры с предметами и игрушками, включающие сюжетные дидактические 

игры и игры-инсценировки; 

- настольно-печатные игры, устроенные по типу разрезных картинок, 

складных кубиков, лото, домино; 

- словесные 

- В зависимости от характера игровых действий выделяются следующие 

виды дидактических игр: 

- игры-путешествия; 

- игры-предположения; 

- игры-поручения; 

- игры-загадки; 

- игры-беседы 

В основу классификации дидактических игр, предложенной Н. И. 

Бумаженко, положен познавательный интерес детей. В связи с этим 

выделяются следующие виды игр: 

- интеллектуальные (игры-головоломки, словесные игры, игры- 

предположения, игры-загадки, ребусы, шарады, шашки, шахматы, 

логические игры); 

- эмоциональные (игры с народной игрушкой, игры-развлечения, сюжетные 

игры обучающего содержания, словесно-подвижные, игры-беседы); 

- регулятивные (игры с прятанием и поиском, настольно-печатные, игры- 

поручения, игры-соревнования, игры по корректировке речи); 

- творческие (игры-фокусы, буриме, музыкально-хоровые, игры-труд, 

театрализованные, игры в фанты); 

- социальные (игры с предметами, сюжетно-ролевые игры дидактического 

содержания, игры-экскурсии, игры-путешествия). 

Вывод: Таким образом, дидактические игры занимают большое место 

в работе дошкольных учреждений. Они используются на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию средства 

обучения, дидактическая игра может служить составной частью занятия. Она 

помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами 

познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся 

классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование дидактической 

игры как метода обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает 

сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала. 

Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с 

окружающим, по обучению родному, русскому языкам, формированию 

элементарных математических представлений. 

В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны 

с игровыми. Поэтому при организации игры следует особое внимание 



обращать на присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, 

сюрпризности, отгадывания и т. п. Если в процессе обучения 

систематически используются, разнообразные дидактические игры, то дети, 

особенно в старшем дошкольном возрасте, начинают самостоятельно 

организовывать этот вид игр: выбирают игру, контролируют выполнение 

правил и действий, оценивают поведение играющих. Поэтому дидактическая 

игра занимает важнейшее место в системе педагогических средств 

всестороннего воспитания детей. 



Консультация для родителей «Роль игры в жизни ребенка». 

Играем вместе с ребенком. 

Большинство современных родителей знают, что у детей раннего и 

дошкольного возраста ведущей деятельностью является игровая. Поэтому 

они ожидают, что дети будут занимать игрой себя сами. И искренне 

недоумевают, когда этого не происходит. На нетерпеливый возглас: «Не 

мешай! Иди, поиграй!» – маленький ребенок продолжает вертеться около, 

отвлекать родителей от дела и капризничать. 

Очень часто это происходит потому, что дети просто не умеют играть. 

Действительно, именно через игру малыши познают мир, осваивают 

простейшие бытовые навыки, проигрывают житейские ситуации, пробуют 

себя в новых ролях. Игра не только обучает, но и позволяет маленькому 

ребенку в доступной форме разобраться со многими психологическими и 

житейскими проблемами, которые постоянно встают у него на пути. Поэтому 

родители в ненавязчивой форме могут использовать игру как обучающее или 

коррекционное средство. 

Однако многие дети в силу возраста или индивидуальных особенностей не 

способны самостоятельно перенести действие или событие в игру. Им 

требуется помощь. И главным помощником, конечно, будут мама и папа. 

Особенно важна совместная игра для детей младшего дошкольного 

возраста, то есть малышей 4-5 лет. Они пока не отличаются необходимой 

наблюдательностью, достаточным запасом знаний, умений и навыков, не 

обладают необходимым самоконтролем для самостоятельной организации 

игры. Зато именно в играх дети набирают новые слова, учатся думать и 

использовать накопленный житейский опыт, по-настоящему чувствуют и 

проживают эмоции: смеются, боятся, злятся, радуются – и с удовольствием 

используют разные игрушки или предметы, развивая навыки манипуляции, 

говоря научным языком. 

Поэтому, дорогие родители, очень важно, чтобы вы играли вместе со 

своими детьми. Игра детей не возникает стихийно, она складывается под 

руководством взрослого и в совместной деятельности с ним. В будущем, 

когда они усвоят навык игры, то смогут делать это сами. В организации игр 

главными вопросами являются два: во что играть и как. Переносите в игру 

все, что окружает маленького ребенка. Можно поиграть в магазин, 

парикмахерскую, освоить профессию повара или сходить понарошку в гости. 

А вот как играть, многие родители не знают. В этом вам помогут 

следующие рекомендации. 

1. Играя с ребенком, опуститесь рядом с ним, чтобы вы были с ним на одном 

уровне. Тем самым вы показываете, что в игре вы на равных. 

2. Подберите для игры яркие красивые игрушки. Их не должно быть 

слишком много, иначе детское внимание будет рассеиваться. Учитывайте 

размер игрушек. Слишком большие или слишком маленькие будут неудобны 

маленькому ребенку. 

3. Покупая новую игрушку, обязательно покажите, как ребенку в нее играть. 

Не умея в нее играть, малыш быстро утратит к подарку интерес. 



4. Постепенно сокращайте свое участие в игре. Давайте ребенку возможность 

проявить свою активность. 

5. Озвучивайте все ваши действия. Игра не должна проходить в тишине. 

Новые звуки, слова, жесты стимулируют ребенка к активной речи. 

6. Подберите «правильное» время для игры. Малыш не должен хотеть спать 

или есть, быть чем-то расстроенным. Лучше всего выделить специальное 

время в режиме дня именно для игр. 

7. Повторяйте игры. Ребенок может не сразу полюбить игру или запомнить 

правила. А когда игра уже хорошо усвоена, начинайте фантазировать. 

Можно поменять героев игры или предметы, а можно изменить 

последовательность. Тем самым поднадоевшая игра вновь станет 

интересной ребенку. 

Игра это естественный способ обучения социальным навыкам: соблюдение 

правил, ожидание своей очереди, переживание неудачи – все это пригодиться 

ребенку в будущем. Многие настольные игры позволяют организовать досуг 

для нескольких детей и даже взрослых, что позволяет играть семьями и 

больше общаться с детьми. И хотя надписи на коробках обычно указывают, 

что игра предназначена для детей старше трех лет, они могут заинтересовать 

и младших детишек, не препятствуйте их знакомству с игрой 

Если же, напротив, игра слишком сложна для вашего ребенка, не 

волнуйтесь. Все дети творческие личности и могут изобретать свои 

собственные способы использования изображения или элементов игры. Они 

будут сравнивать их, разглядывать красочные узоры на картах, играть 

фишками и бросать кубик. Вам остается только следить, чтобы мелкие 

детали не были оторваны и проглочены юными непоседами. 

 

Игры для детей 3-5 лет. 

Домино. Даже если кроха не умеет считать, он вполне может играть в 

детское домино. На фишках вместо точек нарисованы разные картинки, 

которые быстро помогут понять смысл игры. Шкатулку с таким домино 

легко взять с собою на пикник и в дорогу. 

Предмет. Эта игра хороша тем, что играющие не будут постоянно сидеть за 

столом, а станут совмещать спокойные моменты с подвижной игрой. 

Кот в мешке. Игра на догадку: красивые красочные изделия из картона 

(животные и фрукты), кладут в мешок. Игроки должны узнать их с 

завязанными глазами, а затем найти им место на игровой доске, игра похожа 

на классическое лото. Для малышей можно просто использовать знакомые 

им предметы, настоящие фрукты, фенечки из бисера, кубики, небольшие 

игрушки. Сложив это в мешок можно устроить игру очень похожую на 

старинную забаву фанты. 

Детские карты. Такая игра тренирует зрительную память и способность 

сконцентрироваться, из 12 пар картинок нужно найти два одинаковых 

изображения. Или поставить игрокам задачу запомнить, как лежали карты и 

потом отыскать загаданную среди других в перевернутом состоянии. 



Чудесное путешествие. Такая настольная игра позволяет совершить 

чудесный поход в сказочную страну. Игроки бросают кубик и делают ходы 

по карте, натыкаясь на разнообразные задания: назвать три фрукта, 

рассказать стихи, угадать цвет на картинке, попрыгать или отыскать в 

комнате нужный предмет. Эта игра хороша тем, что играющие не будут 

постоянно сидеть за столом, а станут совмещать спокойные моменты с 

подвижной игрой. 

Все мы хотя бы однажды наблюдали за тем, как играют дети и наверняка 

задумывались о том, почему ребенок так увлечен игрой, почему через игру и 

игровые взаимоотношения он воспринимает и познает все вокруг с такой 

быстротой и естественностью. Поговорим о сущности и важности детской 

игры. 

В игре все понарошку, в ней не вырабатывается полезный продукт, не 

используются настоящие взрослые предметы, результат игрового действия не 

приводит к реальным событиям. Но воображаемая игровая ситуация для 

малыша является наилучшей и, пожалуй, единственной возможностью 

преодолеть свою ограниченность, конечность и несовершенство. 

Именно в игре разрешается противоречие между потребностью ребенка 

войти в мир взрослых, действовать, как они, и невозможностью реального 

осуществления этой потребности. 

В игре ребенок чувственно приобщается к бесконечности, путешествует 

на ковре самолете, ракете, созидает и побеждает все. Он не подвластен 

времени и пространству. Он ощущает себя воплощением творчества и 

свободы, проживает в игре то, что реально предстоит ему через много лет. 

При этом ребенок не осознает этого и не ставит именно таких целей. 

С раннего возраста дети нуждаются в овладении различными предметами, 

а по мере взросления в познании человеческих отношений и социальных 

функций человека. 

Дети разного возраста играют по-разному. Но везде, на каждом этапе 

становления и развития игры, очень важно влияние и участие в игре 

взрослого, как помощника, доброго наставника, вдохновителя игрового 

действия. 

В раннем детстве игровая деятельность только зарождается и важна тем, 

что помогает ребенку осваивать мир многообразных предметов. 

Роль взрослого особенно значима именно на начальном этапе становления 

игры, когда и само действие ребенка с предметом-игрушкой, и его 

повторение, а главное осмысление зависит от общения со взрослым. Малыши 

действуют с игрушкой подражательно, повторяя не только сами движения, 

но и речевые высказывания мамы, папы или бабушки. 

Ребенок получает огромную радость, что с помощью взрослого открыл 

способ, как действовать с игрушкой. 

Часто родители полагают, что игра так естественна для ребенка, что нет 

необходимости обучать ей детей, она возникает и развивается сама, нужно 

только обеспечить ребенка достаточным количеством необходимых ему 

игрушек. Тогда откуда берутся дети, играющие в одни и те же примитивные 



скучные игры, хотя при этом их детская напоминает игрушечный отдел 

«Детского мира». Ответ прост и лежит на поверхности. Все, что вдыхает в 

детскую игру жизнь, дает ему общение с взрослым. 

Если мама не будет играть вместе с малышом с раннего детства, он не 

только не научится самостоятельно придумывать и воплощать игру в 

дошкольном возрасте, он не научиться быть активным и творческим 

исследователем мира и членом общества. 

Ребенок овладел предметами, научился применять их в игре. Теперь игра 

становиться основной деятельностью, в которой ребенок многократно 

отражает и переживает все свои отношения с миром и свои знания о нем. И 

здесь опять незаменим взрослый, который передает ребенку знания о 

событиях и явлениях окружающего, о человеческих взаимоотношениях, 

нравственных нормах семейной и общественной жизни. 

Узнав и осмыслив определенную область взрослой жизни, дети начинают 

играть в это. Чтобы игра была насыщенной и динамичной ребенку 

необходимы новые знания и впечатления, которые дает общение с 

взрослыми. 

Таким образом, игра — активизирует познавательную активность ребенка, 

развивает его мышление и интеллект. 

Но чем старше ребенок, тем обширнее его собственный жизненный опыт, 

творческие способности, самостоятельность. Ребенок старшего возраста 

использует роли и образы, чтобы очень точно копировать отношения, 

возникающие в семье, на улице, в детском саду, на работе. 

Теперь игра несет серьезную нравственную нагрузку, она помогает 

ребенку созревать, как личности, члену общества, гражданину. 

И связанно это не только с содержанием детских игр, но еще и с 

коллективными отношениями. 

Только в игре с партнерами (взрослыми и детьми) ребенок может 

научиться сотрудничеству, взаимопомощи, сострадательности. Согласитесь,  

на эти качества теперь дефицит, но они не утратили своей ценности в 

обществе. Что, как не особое внимание взрослых к проявлению гуманных, а 

не эгоистичных отношений ребенка в игре, может помочь воспитанию 

высоко духовной личности уже с дошкольной поры. 

В игре есть и некий дисциплинирующий, организующий момент — это ее 

правила. Любая игра существует с помощью них, развивается и 

поддерживается ими. Есть игры, в которых правила заранее известны и 

неизменны, игры, где правила придумываются игроками. Есть также игры,  

где правила связаны с ролевым поведением. Так в играх в «семью» мама 

будет воспитывать заботиться, а дети слушаться или не слушаться, 

принимать заботы или помогать. Нарушение правил ведет к распаду игры, к 

конфликтам между партнерами. Понимать и выполнять правила может 

научить ребенка только взрослый. 

Именно наличие в игре правил помогает воспитывать и развивать у 

ребенка сдержанность, ответственность, последовательность в поступках. 



Современный ребенок страдает от недостатка игровой деятельности, 

прежде всего потому, что изменилось общественное родительское отношение 

к игре. Стремление родителей к раннему обучению, ограниченность общения 

с ребенком в повседневной жизни, отсутствие навыков игрового общения с 

ребенком на разных этапах его развития приводит к тому, что прекрасный и 

удивительный мир игры становиться неким волшебным островом, куда в 

бушующем океане современности удается попасть немногим большим и 

маленьким счастливцам. 

Дорогие родители, пожалуйста, помните: одна из главных детских 

потребностей – это общение с родителями. Если его не хватает, то развитие 

ребенка искажается. Интересных вам совместных игр! 

Вопросы для родителей. 

-Игра – просто развлечение для ребенка или жизненно необходимое условие 

для его развития? 

-В какие игры Вы играете с детьми дома? 

-Нужно ли играть с ребенком и почему? 

-Назовите любимые игры вашего ребенка. 

-Кто из членов семьи чаще всего играет с ребенком? 

-Учите ли Вы играть своего ребенка в любимые игры Вашего детства? 

-Покупаете ли вы ребенку развивающие игрушки? 

-Какая игра, на Ваш взгляд, приносит ребенку больше пользы: когда он 

увлеченно играет один, участвует в коллективной игре с другими детьми или 

со взрослыми? 



Картотека дидактических игр по речевому развитию в младшей 

группе 

Игры на развитие звуковой культуры речи 

 

«Что звучит?» (1 вариант) 

Цель: Продолжать учить вычленять и узнавать звуки отдельных 

музыкальных инструментов. 

Ход: Воспитатель показывает музыкальные инструменты поочередно и 

демонстрирует, как они звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать 

загадки. Закрывает ширму и действует с разными инструментами, а дети 

распознают, чему принадлежат разные звуки. 

 

«Что звучит?» (2 вариант) 

Цель: Познакомить детей со звуками окружающего мира, учить их вычленять 

и узнавать. 

Ход: Воспитатель показывает предметы поочередно и демонстрирует, как 

они звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать загадки. Закрывает ширму 

и действует с разными предметами, а дети распознают, каким предметам 

принадлежат разные звуки. Объясняет, что звуков в мире много и все звучат 

по-своему. 

Игра «Громко - тихо» 

Цель. Учить детей соотносить характер своих действий со звучанием бубна. 

Воспитание у детей умения переключать слуховое внимание. 

Подготовительная работа. Приготовить по 2 флажка на каждого ребенка. 

Ход: Дети сидят полукругом. У каждого в руках по 2 флажка. Если педагог 

громко звенит бубном, дети поднимают флажки вверх и машут ими, если 

тихо - держат руки на коленях. 

Методические указания. Взрослому необходимо следить за правильной 

осанкой детей и правильным выполнением движений; чередовать громкое и 

тихое звучание тамбурина надо не более четырех раз, чтобы дети могли 

легко выполнять движения. 

«Громко — тихо» 

Цель. Учить детей менять силу голоса: говорить то громко, то тихо. 

Воспитание умения менять силу голоса. 

Подготовительная работа. Педагог подбирает парные игрушки разных 

размеров: большую и маленькую машины, большой и маленький барабаны, 

большую и маленькую дудочки. 

Ход: Взрослый показывает 2 машины и говорит: «Когда едет большая 

машина, она подает сигнал громко: «би-би». Как подает сигнал большая 

машина?» Дети громко произносят: «би-би». Педагог продолжает: «А 

маленькая машина сигналит тихо: «би-би». Как сигналит маленькая 

машина?» Дети тихо произносят: «би-би». Педагог убирает обе машины и 

говорит: «Сейчас будьте внимательны. Как только поедет машина, вы 



должны дать сигнал, не ошибитесь, большая машина сигналит громко, а 

маленькая - тихо». 

Аналогично обыгрываются остальные игрушки. 

Методические указания. В зависимости от количества детей в группе на 

занятии можно использовать одну пару игрушек или 2-3. Следить, чтобы при 

тихом произнесении звукоподражаний дети не переходили на шепот. 

 

«Листопад» (аналогично проводится игра «Сдуй перышко») 

Цель: обучение плавному, свободному выдоху; активизация губных мышц. 

Оборудование: вырезанные из тонкой двухсторонней цветной бумаги 

желтые, красные, оранжевые листочки; ведерко. Ход игры: Педагог 

выкладывает на столе листочки, напоминает детям про осень. - Представьте, 

что сейчас осень. Красные, желтые, оранжевые листья падают с деревьев. 

Подул ветер - разбросал все листья по земле! Давайте сделаем ветер - подуем 

на листья! Взрослый вместе с детьми дует на листья, пока все листочки не 

окажутся на полу. При этом необходимо следить за правильностью 

осуществления ротового выдоха, а также за тем, чтобы дети не 

переутомлялись. 

- Все листики на земле... Давайте соберем листочки в ведерко. Педагог и дети 

собирают листочки. Затем игра повторяется снова. 

 

«Перышко, лети!» 

Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация 

губных мышц. Оборудование: птичье перышко. Ход игры: Подбросьте 

перышко вверх и дуйте на него, не давая упасть вниз. Затем предложите 

подуть ребенку. Обратите его внимание на то, что дуть нужно сильно, 

направляя струю воздуха на перышко снизу вверх. 

 

«Летят снежинки» 

Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: кусочки ваты. 

Ход игры: Взрослый раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям 

про зиму. 

- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на 

снежинки! 

Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем все 

поднимают вату, и игра повторяется снова. 

 

«Бабочка, лети!» 

Цель. Добиваться длительного, непрерывного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Приготовить 5 бумажных ярко окрашенных 

бабочек. К каждой привязать нитку длиной 50 см и прикрепить их к шнуру 

на расстоянии 35 см друг от друга. Шнур натянуть между двумя стойками 

так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 



Ход: Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Дети, посмотрите, какие 

красивые бабочки: синие, желтые, красные! Как их много! Они как живые! 

Посмотрим, могут ли они летать. (Дует на них.) Смотрите, полетели. 

Попробуйте и вы подуть. У кого дальше полетит?» Взрослый предлагает 

детям встать по одному возле каждой бабочки. Дети дуют на бабочек. 

Методические указания. Игру повторяют несколько раз, каждый раз с новой 

группой детей. Нужно следить, чтобы дети стояли прямо, при вдохе не 

поднимали плечи. Дуть следует только на одном выдохе, не добирая воздуха. 

Щеки не надувать, губы слегка выдвинуть вперед. Каждый ребенок может 

дуть не более десяти секунд с паузами, в противном случае у него может 

закружиться голова. 

«Звуки вокруг нас» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – пропевание на одном 

выдохе гласных звуков А, О, У, Ы. 

Ход игры: Педагог предлагает детям поиграть в такую игру. 

– В мире вокруг нас слышатся самые разные звуки. Как малыш плачет? «А- 

А-А!» А как вздыхает медвежонок, когда у него зуб болит? «О-О-О!» 

Самолет в небе гудит: «У-У-У!» А пароход на реке гудит: «Ы-Ы-Ы»! 

Повторяйте за мной. 

Педагог обращает внимание детей на то, что произносить каждый звук 

следует долго, на одном выдохе. 

«Змейка» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение 

на одном выдохе согласного звука Ш. 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в змей. Игра проводится на 

ковре. 

– Давайте поиграем в змей! Вылезли змейки из нор и греются на солнышке. 

Змеи шипят: «Ш-Ш-Ш!» 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха и шипеть долго. 

Во время длительного произнесения звука Ш добирать воздух нельзя. 

 

«Насос» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение 

на одном выдохе согласного звука С. 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в насосы. Игра проводится на 

полу и сопровождается движениями, имитирующими накачивание колеса 

при помощи насоса. 

– Кто из вас любит кататься на велосипеде? А на машине? Все любят. Но 

иногда колёса у машин и велосипедов прокалываются и сдуваются. Давайте 

возьмем насосы и накачаем колёса – вот так! «С-С-С» – работают насосы! 

Педагог показывает движения насоса и объясняет, что следует вдохнуть 

побольше воздуха, пока насос работает, а затем постепенно плавно выдыхать 

его, произнося звук С. Добирать воздух во время произнесения звука нельзя. 

Насос может продолжать работать после паузы, когда ребенок сделает 



следующий вдох. Необходимо следить, чтобы во время игры дети не 

перенапрягались. 

«Сдуй шарик» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания – длительное произнесение 

на одном выдохе согласного звука Ф. 

Ход игры: Предложите малышам поиграть в такую игру: стоя на ковре, 

расставьте руки широко в стороны – получился шар, затем произносите 

длительно звук Ф, одновременно сводя руки перед собой – шарик сдувается. 

В конце обнимите себя за плечи – шарик сдулся. 

– Давайте поиграем в шарики! Разведите руки в стороны – вот так! Вот 

какие большие шары получились. Вдруг в шарике образовалась маленькая 

дырочка, и он стал сдуваться... Воздух выходит из шарика: Ф-Ф-Ф! Сдулся 

шарик! 

Напомните детям, что следует вдохнуть побольше воздуха, пока шарик 

надут, а затем постепенно плавно выдыхать его, произнося звук Ф. Добирать 

воздух нельзя. 

 

Игры на развитие грамматического строя речи 
 

«Чего не стало?» 

Цель: Упражняться в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Материал: Пары предметов: матрешки, пирамидки (большая и маленькая), 

ленточки (разного цвета и разного размера—длинная и короткая), лошадки, 

утята (любые игрушки), Петрушка, мешок. 

Ход игры: Перед детьми появляется Петрушка с мешком. Он говорит, что 

принес ребятам игрушки. Дети рассматривают игрушки. Называют их. 

Выставляют на столе. 

— Запомните, какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. 

Петрушка с вами поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны будете 

говорить, каких игрушек не стало: матрешек, пирамидок, утят или чего-то 

другого. 

На столе остаются три пары предметов: матрешки, пирамидки, лошадки. 

Дети закрывают глаза. Прячем матрешек, а на их место кладем ленточки. 

(«Кого не стало?») Затем прячем ленточки, а на их место ставим пирамидки.  

(«Чего не стало?») И т. д. Наконец убираем все игрушки и спрашиваем: 

«Каких игрушек не стало?» 

 

«Чего не стало» 

Цель: учить детей образовывать существительные родительного падежа 

единственного числа 

Оборудование: сюжетная картинка, цветные картинки в любом количестве. 

Ход игры: 

Вариант 1. Играют взрослый и ребёнок. 



Перед ребёнком лежит сюжетная картинка, например «В гостях у 

Чебурашки». Сказочный герой Муравей приходит в гости к Чебурашке с 

подарками. Ребёнок раскладывает подарки по комнате. Ребёнок перечисляет 

их, рассматривает. Затем даётся время на запоминание ребёнку. После этого 

предлагается закрыть ребёнку глаза. В это время взрослый убирает одну 

картинку или переворачивает её дном вверх. Задаёт ребёнку вопрос: «Чего не 

стало? ». Ребёнок открывает глаза, разглядывает и отвечает, например: «Не  

стало смородины» и так далее. 

Вариант 2. Ребёнок-ребёнок. 

Принцип игры тот же. Только играют двое детей. Каждый по очереди 

является ведущим. Один ребёнок закрывает глаза, второй прячет картинку. И 

наоборот, меняются ролями. Детям очень интересно угадывать и прятать 

картинки. Игра проходит быстро и занимательно. 

 

«Один – много» 

Цель: Учить употреблять существительное единственного и множественного 

числа. 

Оборудование: карточки с изображением предметов в единственном и 

множественном числе. 

Ход: У детей карточки с изображением одного предмета и много предметов. 

1. Задача детей назвать, что на картинке. Образец: У меня один кубик и 

много кубиков. 

2. Изменить слова так, чтобы они обозначали много предметов. Образец: шар 

– шары, кубик – кубики. 

3. Изменить слова так, чтобы они обозначали один предмет. Образец: деревья 

- дерево, утята- утенок. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: В ходе проведения игры дети учатся определять, что это за предмет, по 

характерным внешним признакам, то есть по форме. Также ее можно 

использовать для развития речи и воображения. 

Оборудование: Непрозрачный мешок. Для малышей его рекомендуется 

сшить из ярких тканей (чтобы увеличить интерес к происходящему), а для 

более старших детей – из темной. 

Предметы. Они должны соответствовать определенной теме (овощи, 

геометрические фигуры, животные, буквы или цифры) и иметь ярко 

выраженные различия формы. 

Ход игры. Смысл игры очень прост: необходимо опустив руку в мешок, 

нащупать предмет и назвать его, не видя, что это конкретно. Чтобы дети не 

путались, сначала можно класть 1 предмет, а потом, когда они научатся так 

играть, уже несколько. 

Играющим, кроме основного задания, могут быть даны дополнительные: 

 описать попавшийся предмет (цвет, размер, вкус, материал) или 

животное (что оно делает, где живет); 

 рассказать, из какой сказки этот предмет или герой; 



 описать его так, чтобы другие дети отгадали его; 

 назвать слова на данную букву; 

Для совсем маленьких деток можно предложить таким образом выбрать 

игрушку, с которой он потом будет играть. Для этого им сначала показывают 

предметы, которые кладутся в мешочек, а потом каждый по очереди достает 

свой. 

«Что где лежит» 

Цели: 

- закрепить знание о необходимости поддерживать порядок в группе; 

- уточнить знания о расположении предметов в группе; 

- закрепить представление о том, что содержание вещей в порядке помогает 

сохранить здоровье. 

Оборудование: предметные картинки с изображением игрушек, посуды, 

одежды, обуви, книг, фотографии групповой мебели, игровых и других зон 

по видам детской деятельности. 

Содержание игры. 

Воспитатель рассматривает с детьми фотографии групповой мебели и зон по 

видам деятельности, уточняет их назначение. Раскладывает фотографии по 

столам, раздает детям предметные картинки и предлагает навести порядок - 

разложить предметы по местам. 

 

«Помоги найти маму» 

Цель: учить различать и называть животных и их детенышей, домашних птиц 

и их птенцов. Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. 

Оборудование: картинки, изображающие животных и их детенышей, птиц и 

их птенцов 

Ход: Попробуйте показать, например, маму — собаку и предложите выбрать 

из двух вариантов — щенок и гусенок, например, чья это мама и наоборот. 

Постепенно добавляйте все больше и больше животных. 

У всех детей предметные картинки с детенышами животных. Воспитатель: 

«Кто у тебя нарисован, Коля? (цыпленок) Кто у цыпленка мама? (курица). 

Позови, цыпленок, свою маму (пи-пи-пи). Воспитатель имитирует 

кудахтанье курицы. 

Воспитатель: Это коза (показ картинки). Она как кричит? Кто у нее 

детеныш? Как он кричит? Это овца (показ картинки). Как она блеет? А ее 

детеныш – ягненок как кричит? и т.д. 

Воспитатель раздает детям картинки с изображением животных и птиц. 

Детеныши гуляют (дети выходят из-за столов), травку щиплют, крошки 

щиплют. Чья мама или чей папа позовет детеныша. Тот должен покричать – 

ответить им – и побежать – поставить картинку рядом с ними. Побежали 

детки к своим мамам. 

Воспитатель произносит крик животного или птицы. Ребенок, у которого 

изображен детеныш или птенец произносит звуки и ставит картинку. 



Со старшими детьми можно перевернуть все карточки другой стороной и 

предложить открывать по две карточки по очереди, кто составит первым 

больше пар животных и назовет их, тот и выиграл. 

Оборудование: картинки, изображающие животных и их детенышей. 

 

Игры на расширение и активизацию словарного запаса 
 

«Кто это? Что это?» 

Цель: Называть слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

Оборудование: картинки с изображением предметов, животных, людей, птиц. 

Ход: Педагог объясняет детям, что все предметы имеют свое название, и 

называет разные предметы. Вокруг нас много предметов. И о каждом из них 

можно спросить. Я вас буду спрашивать, а вы отвечайте одним словом: «Что 

это?» Показывает на картинку с изображением неодушевленного предмета 

или на сам предмет. Дети называют предметы. Показывает одушевленный 

предмет или картинку и спрашивает: «Кто это?». 

2. Рассмотреть картинки. Назвать те, которые обозначают живые (неживые) 

предметы. Поставить к ним вопрос. 

3. Педагог называет слова вразброс, обозначающие одушевленные и 

неодушевленные предметы. Дети ставят к ним вопросы: яблоко – «что это?», 

собака – «кто это?». 

 

«Кто что делает?» 

Цель: Познакомить со словами, обозначающими действие. Учить 

употреблять в речи глаголы, правильно задавать к ним вопросы. 

Оборудование: картинки с изображением различных действий. 

Ход: Педагог показывает детям с разными сюжетами. Дети ставят к ним 

вопросы или называют действие. 

1. Ребенку предлагается назвать, что делает на картинке человек (животное). 

2. На столе разложены несколько картинок. Предлагается ребенку найти 

заданное действие. Найди картинку, на которой девочка прыгает. Что делает 

девочка? 

«Назови ласково» 

Цель: Познакомить со структурой слова в процессе образования 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Оборудование: картинки с изображением разных по размеру предметов. 

Ход: Педагог объясняет детям, что они будут играть в «ласковые имена». 

Хоровод водили, ласковыми были, 

В кружок вызывали, имя называли. 

Выйди, Леночка, в кружок! 

Возьми, Леночка, флажок. 

Дети называют ласково имя ребенка, передавая флажок ребенку, стоящему 

рядом. 



Детям раздаются картинки с изображением больших и маленьких предметов.  

Назови предметы по образцу: стол – столик. 

 

«Части суток» 

Цель: создать условия для усвоения детьми понятий «Утро», «День», 

«Вечер», «Ночь» и правильной их последовательности. 

Игру обычно проводим утром, на ковре. Как дополнительный, стимульный 

материал сделаны картинки с изображением деятельности детей в различное 

время суток (ночь – малыш спит, утро – малыш умывается, потягивается или 

делает зарядку, день – малыш играет или гуляет, вечер – играет дома или 

идет с мамой домой) . 

Начинаем игру с вопроса: Когда мы спим? (после ответов детей, первый 

ребенок получает картинку «Ночь», одевает ее на себя) . 

Продолжаем: Когда заканчивается НОЧЬ, наступает УТРО. Мы 

просыпаемся, потягиваемся, умываемся (сопровождаем соответствующими 

движениями) и идем в детский сад. (Второй ребенок получает картинку 

«Утро», одевает ее на себя). ДНЕМ все ребята играют (хлопают в ладоши) и 

гуляют (топают ногами). (Третий ребенок получает картинку «День», одевает 

ее на себя) Ну, а ВЕЧЕРОМ, все ребята бегут к маме! (дети раскрывают руки  

к объятьям). Потом снова наступает НОЧЬ (дети складывают ладошки под 

щечку, и закрывают ненадолго глаза). Когда дети научились по картинкам 

определять части суток и правильно выполняют соответствующие движения. 

 

«Части суток» 

Цель: закреплять знания о частях суток; упражнять в сопоставлении 

картинки с частями суток: утро, день, вечер, ночь. Игровые правила: по 

слову, которое произносит педагог, показывать карточку и объяснять, почему 

он ее поднял. Игровое действие: поиск нужной картинки. На столе у 

играющих разные картинки, отражающие жизнь детей в детском саду. К 

каждой части суток должно быть несколько сюжетных картинок. Дети 

выбирают себе картинку, внимательно рассматривают ее. На слово «утро» 

все дети, в руках у которых соответствующие картинки, поднимают их и 

каждый объясняет, почему он думает, что у него изображено утро: дети 

приходят в детский сад, их ждет воспитатель, они делают утреннюю 

гимнастику, умываются, завтракают, занимаются и др. Затем педагог говорит 

слово «день». Поднимают картинки те, у кого есть изображение какого-либо 

события или деятельности детей в это время суток: на прогулке, трудятся на 

участке, обедают, спят. Педагог. Вечер. Дети поднимают соответствующие 

карточки. 

Почему ты показал эту карточку? Ребенок. Потому что за детьми пришли 

мамы, на улице темно. Педагог. Ночь. Дети поднимают карточки с 

изображением спящих ребят. Так закрепляются знания детей о частях суток. 

За каждый правильный ответ дети получают фишки: розовая фишка - утро, 

голубая - день, серая - вечер, черная - ночь. Затем все карточки 

перемешиваются, и игра продолжается, но слова называются в другой 



последовательности: педагог сначала называет «вечер», а потом «утро», тем 

самым усиливая внимание к словесному сигналу. 

 

«Скажи какой?» 

Цель: развитие у детей тактильных ощущений, обогащение и активизация 

словаря. 

Задачами данного пособия являются: развитие тактильной памяти, 

мыслительных операций, мелкой моторики, импрессивной и экспрессивной 

речи; фантазии и воображения (все зависит от поставленных задач в 

дидактической игре) . 

Интеграция областей: «Коммуникация», «Познание». 

Ход: Детям раздаются карточки с изображением разного настроения людей, 

состояния предметов. 

Ребенок должен назвать определения в сравнении (здесь девочка веселая, а 

на другой картинке девочка грустная). 

Усложнение: ребенку дается задание подобрать несколько определений к 

предмету (мяч – круглый, резиновый, синий, большой). 

 

«Какое время года?» 

Цель: Учить детей разбираться в изменениях погоды по сезонам, поведению 

растений и животных, а также жизни людей в разное время года. 

Задание: необходимо подбирать картинки и предметы, соответствующие 

времени года. 

Правила: вспоминать о том, что бывает и в какое время года; в группе 

помогать друг другу; в индивидуальном порядке можно играть с родителями 

и пользоваться их подсказками. 

Материал: круглый диск, разделенный на четыре части. Каждую из частей 

разукрасить или обтянуть тканью, которая по цвету отвечает времени года 

(белый – зима; зеленый – весна, розовый или красный – лето, а желтый или 

оранжевый – осень). Такой диск будет символизировать «Круглый год». На 

каждую часть нужно подобрать несколько серий картинок с 

соответствующей тематикой (изменения природы, животные и птицы, люди, 

работающие на земле, развлекающиеся дети). 

 

«Догадайся, что звучит» 

Цель: Познакомить детей со звуками окружающего мира, их вычленять и 

узнавать. Ход: Воспитатель показывает предметы поочередно и 

демонстрирует, как они звучат. Затем воспитатель предлагает отгадать 

загадки. Закрывает ширму и действует с разными предметами, а дети 

распознают, каким предметам принадлежат разные звуки. Объясняет, что 

звуков в мире много и все звучат по-своему. «Часы» Цель: Развивать речевое 

внимание детей. Ход: В-ль: Послушайте, как тикают часы: «Тик-так, тик- 

так», как бьют часы: «Бом-бом…». Чтобы они ходили, нужно их завести: 

«три-трак…»! . - Давайте заведем большие часы (дети повторяют 

соответствующее звукосочетание 3 раза); идут наши часы и сначала тикают, 



потом бьют (звукосочетания повторяются детьми 5-6 раз). - Теперь заведем 

маленькие часы, часы идут и тихо поют, часы очень тихо бьют (дети каждый 

раз голосом имитируют ход и звон часов). 

 

«Медвежата мед едят» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. Ход: Воспитатель говорит 

детям, что они будут медвежатами, а медвежата очень любят мед. Предлагает 

поднести ладонь поближе ко рту (пальцами т себя) и «слизывать» мед – дети 

высовывают язык и, не дотрагиваясь до ладошки, имитируют, что едят мед. 

Затем, поднимая кончик языка, убирают его. (Обязательный показ всех 

действий воспитателем.) Игра повторяется 3-4 раза. Потом воспитатель 

говорит: «Медвежата наелись. Они облизывают верхнюю губу (показ, 

нижнюю губу (показ). Гладят животики, говоря: «У-у-у» (2-3 раза). 

 

«Лягушка и лягушата» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. Ход: Воспитатель делит детей на 

две группы: это большие и маленькие лягушки. Говорит: «Большие лягушки 

прыгают в пруд, плавают в воде и громко квакают: «Ква-ква» (дети 

имитируют, что плавают, и громко квакают) Маленькие лягушата тоже 

прыгают в пруд, плавают, тихонько квакают (дети имитируют действия и 

тихо квакают). Устали все лягушки и уселись на берегу на песочек». Затем  

дети меняются ролями, и игра повторяется. 

 

«Покормим птенчиков» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей. Ход: (Я – мама-птица, а вы мои 

детки-птенчики. Птенчики веселые, они пищат: «пи-пи», - и машут 

крыльями. Полетела мама-птица за вкусными крошками для своих деток, а 

птенчики весело летают и пищат. Прилетела мама и начала кормить своих 

деток (дети приседают, поднимают головы вверх, птенчики широко 

открывают клювики, им хочется вкусных крошек. (Воспитатель добивается,  

что бы дети пошире открывали рот). Игра повторяется 2-3 раза. 

 

«На приеме у врача» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. Ход: Кукла – врач. Она 

хочет посмотреть, не болят ли у детей зубы. В: Покажите доктору свои зубы  

(воспитатель с куклой быстро обходи детей и говорит, что у всех зубы 

хорошие. Теперь врач проверит, не болит ли у вас горло. К кому она 

подойдет, тот широко откроет рот (дети широко открывают рот) . Врач 

доволен: горло ни у кого не болит. 

 

«Догадайся, что звучит» 

Цель: Продолжать вычленять и узнавать звуки отдельных музыкальных 

инструментов. Ход: Воспитатель показывает музыкальные инструменты 

поочередно и демонстрирует, как они звучат. Затем воспитатель предлагает 



отгадать загадки. Закрывает ширму и действует с разными инструментами, а  

дети распознают, чему принадлежат разные звуки. 

 

«Узнай по голосу» 

Цель: Уточнить и закреплять правильное произношение звуков. Ход: 

Воспитатель показывает игрушки и спрашивает кто это, просит произнести, 

как оно кричит. Закрывает ширму и одна подгруппа детей берет игрушки и 

поочередно говорит за своих животных. Другая группа отгадывает, кто 

кричал. 

 

«Кто в домике живет?» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать речевое 

дыхание детей. Ход: (Воспитатель показывает картинку с изображением 

собаки). Кто это? Собака лает громко: «авав». А это кто? (ответы детей) 

Щенок лает тихо (дети повторяют звукосочетание 3-4 раза). (Воспитатель 

показывает картинку с изображением кошки). Кто это? Кошка мяукает 

громко: «Мяу-мяу». А это кто? (ответы детей) котенок мяукает тихонечко. 

Пошли зверюшки домой (картинки убираются за кубики). Отгадайте, кто в 

этом домике живет: «авав» (произносится громко? (Ответы детей) 

Правильно, собака (показывает картинку). Как она лаяла? (ответы детей) .  

Отгадайте, кто в этом домике живет: «мяу-мяу» (произносит тихо? Как 

котенок мяукал? Аналогично дети отгадывают, кто живет в других домиках и 

повторяют звукосочетания по нескольку раз. 

 

«Кто как кричит?» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. Ход: У мамы птицы был маленький 

птенец (выставляет картинки). Мама учила его петь. Птица пела громко: 

«чирик - чирик» (дети повторяют звукосочетание). А птенец отвечал тихо: 

«чирик-чирик» (дети повторяют звукосочетание 3-4 раза). Летал птенец и 

улетел далеко от мамы (переставляет картинку с изображением птенца 

подальше). Птица зовет сыночка. Как она его зовет? (Дети вместе с 

воспитателем повторяют звукосочетание). Птенец услыхал, что мама его 

зовет, и зачирикал. Как он чирикает? (Дети тихо произносят). Прилетел он к 

маме. Птица запела громко. Как? 

«Позови свою маму» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать 

интонационную выразительность. Ход: У всех детей предметные картинки с 

детенышами животных. Воспитатель: «Кто у тебя нарисован, Коля? 

(цыпленок) Кто у цыпленка мама? (курица) Позови, цыпленок, свою маму. 

(Пи-пипи) Воспитатель имитирует кудахтанье курицы и показывает 

картинку. Такая же работа проводится со всеми детьми. 

 

«Отзовись» 

Цель: Закреплять правильное  произношение звуков.  Развивать 

интонационную выразительность. Ход: Воспитатель: Это коза (показ 



картинки). Она как кричит? Кто у нее детеныш? Как он кричит? Это овца 

(показ картинки). Как она блеет? А ее детеныш – ягненок как кричит? и тд. 

Картинки выставляются на фланелеграф. Воспитатель раздает детям 

картинки с изображением животных и птиц. Детеныши гуляют (дети выходят 

из-за столов, травку щиплют, крошки щиплют. Чья мама или чей папа 

позовет детеныша. Тот должен покричать – ответить им – и побежать – 

поставить картинку рядом с ними. Воспитатель произносит крик животного 

или птицы. Ребенок, у которого изображен детеныш произносит звуки и 

ставит картинку на фланелеграф. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: ориентироваться на род имени существительного при определении 

предмета по его признакам. Материалы: заяц, морковь, огурец, яблоко, 

помидор, мешочек. Скажем детям примерно следующее: «К нам в детский 

сад пришел заяц. Зайка-побегайка, что у тебя в мешке? Можно посмотреть? 

Что это? (Морковка.) Какая морковка? (Длинная, красная.) Кладем морковь 

на стол. А это что? (Огурец.) Какой огурец? (Аналогичным образом достаем 

помидор, яблоко и др.) Теперь заяц с вами хочет поиграть. Он спрятал все 

овощи, и фрукты в мешочек. Зайка опустит лапу в мешочек, возьмет овощ 

или фрукт и расскажет вам про него, а вы должны догадаться, что у зайки в 

лапе. Слушайте внимательно. Она длинная, красная. Что это? (Морковь.) Он 

зеленый, длинный. Что это? (Огурец.) Оно круглое, красное. Что это? 

(Яблоко.) Он круглый, красный. Что это? (Помидор.)» Если дети 

неправильно ответят на последние два вопроса, повторим, выделяя голосом 

местоимение: «Послушайте еще раз. Оно круглое, красное. Он круглый, 

красный. Теперь найдите и положите в мешочек овощи. Что осталось? 

(Яблоко.) Яблоки — это фрукты. Спасибо, заяц, что пришел к нам. До 

свидания». 

 

«Разноцветный сундучок» 

Цель: учим ориентироваться на окончание при согласовании слов в роде. 

Материалы: сундучок, предметные картинки: яйцо, печенье, варенье, яблоко, 

полотенце и другие предметы, обозначенные существительными среднего и 

женского рода, по числу детей. Поставим на стол сундучок с картинками. 

Предложим детям вынимать картинки по одной, будем задавать при этом 

вопросы: «Какое яичко? Какая матрешка?» И т. п. Вопросительное 

местоимение согласуется с существительным и помогает ребенку правильно 

определить род последнего. В том случае, если на картинках будут 

изображены 2—3 предмета, игра приобретет новый смысл: ребенок сможет 

поупражняться в образовании форм именительного падежа множественного 

числа существительных. 

 

«Теремок» 

Цель: ориентироваться на окончание глагола в прошедшем времени при 

согласовании его с существительным. Материалы: деревянный теремок, 



игрушечные животные: мышка, лягушка, зайчик, лисичка, волк, медведь. 

Поставим на ковре теремок. Возле теремка рассадим животных. Будем 

рассказывать сказку, побуждая детей принимать участие в рассказывании. — 

Стоит в поле теремок. Прибежала к теремку ... кто? Правильно, мышка. (Дети 

подсказывают, ориентируясь на значение глагола и его окончание.) «Кто-кто 

в теремочке живет?» Никого нет. Стала мышка в теремочке жить. 

Прискакала к теремку ... лягушка. И т. д. В заключение подведем итог: — 

Послушайте, как мы говорим: лягушка прискакала, а зайка прискакал; 

лисичка прибежала, а волк прибежал. 

 

«Чего не стало?» 

Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. Материалы: пары предметов: 

матрешки, пирамидки (большая и маленькая), ленточки (разного цвета и 

разного размера—длинная и короткая), лошадки, утята, Буратино, мешок. 

Перед детьми появляется Буратино с мешком. Он говорит, что принес 

ребятам игрушки. Дети рассматривают игрушки. Называют их. Выставляют 

на столе. Комментируем: — Что это? Матрешка. Давай посмотрим, что у 

матрешки внутри. Еще матрешка. Поставь их рядом. Вова, теперь ты достань 

игрушку. Что это? (Пирамидка.) Еще пирамидка есть? И т. д. — Запомните, 

какие предметы на столе. Здесь пирамидки, матрешки, утята. Буратино с 

вами поиграет. Он будет прятать игрушки, а вы должны будете говорить, 

каких игрушек не стало: матрешек, пирамидок, утят или чего-то другого. На 

столе остаются три пары предметов: матрешки, пирамидки, лошадки. Дети 

закрывают глаза. Прячем матрешек, а на их место кладем ленточки. («Кого 

не стало?») Затем прячем ленточки, а на их место ставим пирамидки. («Чего 

не стало?») И т. д. Наконец убираем все игрушки и спрашиваем: «Каких 

игрушек не стало?» 

 

«Где наши ручки?» 

Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных. Дети сидят на стульчиках. 

Обратимся к ним, приглашая интонацией к шутке, игре: Где наши ручки? 

Нет наших ручек! (Прячем руки за спину. Дети делают то же самое.) Вот 

наши ручки! (Показываем руки, играем пальцами.) — Где наши ножки? Нет 

наших ножек! (Дети прячут ноги под стул.) Вот наши ножки! (Топают 

ножками.) — Где же наши ручки? Чего нет? (Ручек.) Вот наши ручки! - Где 

же наши ножки? Чего нет? (Ножек.) Вот наши ножки! Игра повторяется 2—3 

раза. 

 

«Лото» 

Цель: упражняться в образовании форм множественного числа 

существительных (в именительном и родительном падежах). Материалы: 

картинки с изображением предметов в единственном и множественном числе 

(матрешка — матрешки, ведро — ведра, колесо — колеса, кольцо — кольца и 



др.). Раздаем детям картинки, оставляя у себя парные. Объясняем условия 

игры: — Это игра на внимание. Я буду показывать картинки. На каждой 

картинке нарисована какая-нибудь игрушка. Тот, у кого окажется картинка с 

такими же игрушками, должен быстро сказать об этом. Например, у меня  

колесо. А у Веры колеса. Вера должна быстро сказать: «У меня колеса» или 

«У меня много колес». Игрушки надо обязательно называть. 

 

Картотека дидактических игр по речевому развитию в средней 

группе 

«Кто как разговаривает?» 

Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 

Ход: педагог поочерёдно бросает мяч детям, называя животных. Дети, 

возвращая мяч, должны ответить, как то или иное животное подаёт голос: 

Корова мычит Тигр рычит Змея шипит Комар пищит Собака лает Волк воет 

Утка крякает Свинья хрюкает Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает: 

«Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

 

«Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. 

Закрепление употребления в речи детей грамматической формы предложного 

падежа с предлогом «в». 

Ход: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а 

ребёнок, возвращая мяч, отвечает. Вариант 1. педагог: – Дети: Кто живёт в 

дупле?-Белка. Кто живёт в скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?- 

Птицы. Кто живёт в будке?-Собака. Кто живёт в улье?-Пчёлы Кто живёт в 

норе?-Лиса. Кто живёт в логове?-Волк. Кто живёт в берлоге?-Медведь. 

Вариант 2. педагог:-Дети: Где живёт медведь?-В берлоге. Где живёт волк?-В 

логове. Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям 

предлагается дать полный ответ: «Медведь живёт в берлоге». 

 

«Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: – 

Ворона каркает, а сорока? Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: – 

Сорока стрекочет. Примеры вопросов: – Сова летает, а кролик? – Корова ест 

сено, а лиса? – Крот роет норки, а сорока? – Петух кукарекает, а курица? – 

Лягушка квакает, а лошадь? – У коровы телёнок, а у овцы? – У медвежонка 

мама медведица, а у бельчонка? 

 

«Кто как передвигается?» 

Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания, 

воображения, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч каждому ребёнку, называет какое-либо животное, а 

ребёнок, возвращая мяч, произносит глагол, который можно отнести к 



названному животному. педагог:-Дети: Собака-стоит, сидит, лежит, идёт, 

спит, лает, служит (кошка, мышка…) 

«Горячий – холодный» 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных 

признаков предметов или слов-антонимов. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а 

ребёнок, возвращая мяч , называет другое – с противоположным значением. 

педагог:-Дети: Горячий-холодный Хороший-плохой Умный-глупый 

Весёлый-грустный Острый-тупой Гладкий-шероховатый 

 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в 

предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, 

должен на заданный вопрос ответить. Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» педагог: -Дети: Солнце – что делает? - Светит, греет. 

Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. Снег – что делает? - Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. Капель – что 

делает? -Звенит, капает. Медведь – что делает-Просыпается, вылезает из 

берлоги. 

 

«Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, 

памяти, ловкости. Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к 

названному глаголу. 

Педагог:- Дети: Идёт-человек, животное, поезд, пароход, дождь… Бежит- 

ручей, время, животное, человек, дорога… Летит-птица, бабочка, стрекоза, 

муха, жук, самолёт… Плывёт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 

«Из чего сделано?» 

Цель: закрепление в речи детей употребления относительных 

прилагательных и способов их образования. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «Сапоги из кожи», а ребёнок,  

возвращая мяч, отвечает: «Кожаные».педагог: -Дети: Рукавички из меха- 

меховые Таз из меди-медный Ваза из хрусталя-хрустальная Рукавички из 

шерсти-шерстяные 

 

«Разложи по полочкам» 

Цель: ориентировка в пространстве. 

Ход: персонаж Федора просит ребят помочь ей: кастрюли и сковороды 

поставить на нижнюю полку, тарелки, ложки, ножи вилки – на полку 

повыше, а блюдца и кувшины на самую верхнюю полку. 



«Кто кем был?» 

Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных 

окончаний. 

Ход: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или 

животное, а ребёнок, возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) 

был раньше названный объект: Цыплёнок – яйцом ;Хлеб – мукой ;Лошадь – 

жеребёнком; Шкаф – доской; Корова – телёнком; Велосипед – железом;Дуб – 

жёлудем; Рубашка – тканью; Рыба – икринкой; Ботинки – кожей; Яблоня – 

семечкой; Дом – кирпичём; Лягушка – головастиком; Сильный – 

слабым;Бабочка – гусеницей; Взрослый – ребёнком. 

 

«Какой овощ?» 

Цель: развитие тактильного, зрительного и обонятельного анализаторов. 

Ход: педагог нарезает овощи, дети их нюхают и пробуют на вкус. Педагог 

даёт образец: «Помидор сладкий, а чеснок острый» 

 

«Что звучит?» 

Цель: развитие слухового внимания и наблюдательности. 

Ход: педагог за ширмой играет на различных музыкальных инструментах 

(бубен, колокольчик, деревянные ложки). Дети должны отгадать что звучит. 

 

«Что бывает осенью?» 

Цель: учить временам года, их последовательности и основным признакам. 

Ход: на столе лежат вперемешку картинки с изображением различных 

сезонных явлений (идёт снег, цветущий луг, осенний лес, люди в плащах и с 

зонтами и т.д.). Ребёнок выбирает картинки, где изображены только осенние 

явления и называет их. 

 

«Чего не стало?» 

Цель: развитие внимания и наблюдательности. 

Ход: педагог на столе выкладывает 4 овоща: «Дети, посмотрите внимательно, 

что лежит на столе. Это лук, огурец, помидор, перец. Посмотрите 

внимательно и запомните. А теперь закройте глаза». Дети закрывают глаза, а 

педагог убирает один овощ. «Чего не стало?» Дети вспоминают и называют 

овощ. 

 

«Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 

Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее 

цвет, а ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к 

данному прилагательному. педагог:-Дети: Красный -мак, огонь, флаг 

Оранжевый -апельсин, морковь, заря Жёлтый -цыплёнок, солнце, репа 

Зелёный-огурец, трава, лес Голубой -небо, лёд, незабудки Синий- 

колокольчик, море, небо Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 



«Чья голова?» 

Цель: расширение словаря детей за счёт употребления притяжательных 

прилагательных. Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «У вороны 

голова…», а ребёнок, бросая мяч обратно, заканчивает: «…воронья». 

Например: У рыси голова – рысья. Урыбы – рыбья У кошки – кошачья У 

сороки – сорочья У лошади – лошадиная У орла – орлиная У верблюда – 

верблюжья 

 

«Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать 

способность к обобщению. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит 

определить, какое слово лишнее. Например: голубой, красный, зелёный, 

спелый. Кабачок, огурец, тыква, лимон. Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

 

«Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён 

существительных. 

Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в 

единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называя существительные 

во множественном числе. Пример: Стол – столы; стул – стулья; Гора – горы; 

лист – листья; Дом – дома; носок – носки; Глаз – глаза; кусок – куски; День – 

дни; прыжок – прыжки; Сон – сны; гусёнок – гусята; Лоб – лбы; тигрёнок – 

тигрята. 

 

«Подбери признаки» 

Цель: активизация глагольного словаря. 

Ход: педагог задаёт вопрос «Что умеют делать белки?» Дети отвечают на 

вопрос и находят картинку к заданному вопросу. Примерные ответы: Белки 

умеют прыгать с сучка на сучок. Белки умеют делать тёплые гнёзда. 

 

«Животные и их детёныши» 

Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление 

навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

Ход: бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо животное, а ребёнок, 

возвращая мяч, называет детёныша этого животного. Слова скомпонованы в 

три группы по способу их образования. Третья группа требует запоминания 

названий детёнышей. Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона 

– слонёнок, у оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. Группа 2. 

У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у 

кролика – крольчонок, у белки – бельчонок. Группа 3. У коровы – телёнок, у 

лошади – жеребёнок, у свиньи – поросёнок, у овцы – ягнёнок, у курицы – 

цыплёнок, у собаки – щенок. 



«Что бывает круглым?» 

Цель: расширение словаря детей за счёт прилагательных, развитие 

воображения, памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч детям, задаёт вопрос, ребёнок, поймавший мяч, 

должен на него ответить и вернуть мяч. – что бывает круглым? (мяч, шар, 

колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…) – что бывает длинным? (дорога, река, 

верёвка, лента, шнур, нитка…) – что бывает высоким? (гора, дерево, скала, 

человек, столб, дом, шкаф…) – что бывает колючим? (ёж, роза, кактус, 

иголки, ёлка, проволока…) 

 

«Подбери словечко» 

Цель: развитие навыков словообразования, подбор родственных слов. 

Например, пчела – пчёлка, пчёлочка, пчелиный, пчеловод, пчёлы и т.д. 

 

«Обобщающие понятия» 

Цель: расширение словарного запаса за счёт употребления обобщающих 

слов, развитие внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые 

понятия. 

Вариант 1. Ход: педагог называет обобщающее понятие и бросает мяч 

поочерёдно каждому ребёнку. Ребёнок, возвращая мяч, должен назвать 

относящиеся к тому обобщающему понятию предметы. педагог:-Дети: 

Овощи – картофель, капуста, помидор, огурец, редиска 

. Вариант 2. Педагог называет видовые понятия, а дети – обобщающие слова. 

педагог: Дети: Огурец, помидор-Овощи. 

 

«Хорошо – плохо» 

Цель: знакомство детей с противоречиями окружающего мира, развитие 

связной речи, воображения. 

Ход: педагог задаёт тему обсуждения. Дети, передавая мяч по кругу, 

рассказывают, что, на их взгляд, хорошо или плохо в погодных явлениях. 

Педагог: Дождь. Дети: Дождь – это хорошо: смывает пыль с домов и 

деревьев полезен для земли и будущего урожая, но плохо – намочит нас, 

бывает холодным. Педагог: Город. Дети: Хорошо, что я живу в городе: 

можно ездить в метро, на автобусе, много хороших магазинов, плохо – не 

увидишь живой коровы, петуха, душно, пыльно. 

 

«Близко-далеко» 

Цель: развитие слухового внимания, остроты слуха. 

Ход: педагог за ширмой производит звучание большой или маленькой 

игрушкой. Дети по силе звучания определяют размер игрушки (большая или 

маленькая) 



«Назови ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты 

реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово (например, шар), а 

ребёнок, возвращая мяч, называет второе слово (шарик). Слова можно 

сгруппировать по сходству окончаний. Стол-столик, ключ-ключик. Шапка- 

шапочка, белка-белочка. Книга-книжечка, ложка-ложечка. Голова-головка, 

картина-картинка. Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. Кукла-куколка, свёкла- 

свёколка. Коса-косичка, вода-водичка. Жук-жучок, дуб-дубок. Вишня- 

вишенка, башня-башенка. Платье-платьице, кресло-креслице. 

 

«Весёлый счет» 

Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с 

числительными. 

Ход: педагог бросает мяч ребёнку и произносит сочетание существительного 

с числительным «один», а ребёнок, возвращая мяч, в ответ называет это же 

существительное, но в сочетании с числительным «пять», «шесть», «семь», 

«восемь». Пример: Один стол – пять столов Один слон – пять слонов Один 

журавль – пять журавлей Один лебедь – пять лебедей Одна гайка – пять гаек 

Одна шишка – пять шишек Один гусёнок – пять гусят Один цыплёнок – пять 

цыплят Один заяц – пять зайцев Одна шапка – пять шапок Одна банка – пять 

банок. 

 

«Угадай, кто позвал?» 

Цель: различение по тембру максимально сокращённых звукокомплексов. 

Ход: водящий поворачивается спиной к детям и по звукокомплексу «пи-пи» 

определяет, кто его позвал. Зовёт водящего тот ребёнок, на которого 

указывает педагог. 

 

«Найди ошибку» 

Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать 

слуховое внимание. Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет 

заведомо неправильное действие, которое якобы производит это животное. 

Дети должны ответить, правильно это или нет, а потом перечислить те 

действия, которые на самом деле может совершать данное животное. 

Например: «Собака читает. Может собака читать?» Дети отвечают: «Нет». А 

что может делать собака? Дети перечисляют. Затем называются другие 

животные. 

«Доскажи слово» 

Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать 

слуховое внимание. Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не 

договаривает слог в последнем слове. Дети должны закончить это слово. 

Ра-ра-ра — начинается иг …. 

Ры-ры-ры — у мальчика ша. 



Ро-ро-ро — у нас новое вед. 

Ру-ру-ру — продолжаем мы иг. 

Ре-ре-ре — стоит дом на го. 

Ри-ри-ри — на ветках снеги. 

Ар-ар-ар — кипит наш само. 

Ры-ры-ры — детей много у го. 

 

«Какая, какой, какое?» 

Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, 

явлению; активизировать усвоенные ранее слова. Ход игры: Воспитатель 

называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди называют как можно 

больше признаков, соответствующих данному предмету. Белка — рыжая, 

шустрая, большая, маленькая, красивая. Пальто — теплое, зимнее, новое, 

старое …. Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая … Дом — 

деревянный, каменный, новый, панельный … 

«Закончи предложение» 

Цели: учить дополнять предложения словом противоположного значения, 

развивать внимание. Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети 

его заканчивают, только говорят слова с противоположным значением. Сахар 

сладкий, а перец - …. (горький). Летом листья зеленые, а осенью (желтые). 

Дорога широкая, а тропинка. (узкая). 

 

«Кто больше назовет действий?» 

Цели: учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать память, 

внимание. Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают глаголами.  

За каждый правильный ответ дети получают фишку. – Что можно делать с 

цветами? (рвать, нюхать, смотреть, поливать, дарить, сажать) – Что делает 

дворник? (подметает, убирает, поливает, чистит дорожки от снега) 

 

«Какое что бывает?» 

Цели: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, 

материалу; сравнивать, сопоставлять, подбирать как можно больше 

наименований, подходящих под это определение; развивать внимание. Ход 

игры: Расскажите, что бывает: зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, 

платье, елка …. широким — река, дорога, лента, улица. Выигрывает тот, кто 

больше назовет слов. 

 

«Игра в загадки» 

Цели: расширять запас существительных в активном словаре. Ход игры: 

Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. Отгадавший 

ребенок выходит и сам загадывает загадку. За отгадывание загадки он 

получает по одной фишке. Выигрывает тот, кто наберет больше фишек. 



«Подбери слово» 

Цель: учить детей уточнять смысл с помощью прилагательных. Правила: 

подбирать наиболее точные слова. Ход игры: Воспитатель приносит куклу 

Марину и просит детей поиграть с ней в слова. Марина будет рассказывать 

историю, а дети должны подбирать уточняющие слова, чтобы ее смысл стал 

более понятен. Марина: Я купила арбуз. Но он не помещался в сумке, потому 

что он был … (большой). Я еле принесла его домой, разрезала и 

обрадовалась, потому что он оказался такой (красный). Я нарезала его 

дольками и угостила брата Лешу. Леша съел кусок и причмокнул губами. Я 

поняла, что арбуз был очень (вкусный). Воспитатель предлагает каждому 

ребенку рассказать о своей покупке. Дети с помощью воспитателя 

рассказывают свои истории, а Марина подбирает слова. Если слово 

подобрано неверно, педагог поднимает желтую карточку. 

 

«Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. Ход игры: педагог, бросая мяч 

поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: – Ворона каркает, а сорока? 

Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: – Сорока стрекочет. Примеры 

вопросов: – Сова летает, а кролик? – Корова ест сено, а лиса? – Крот роет 

норки, а сорока? – Петух кукарекает, а курица? – Лягушка квакает, а лошадь? 

– У коровы телёнок, а у овцы? – У медвежонка мама медведица, а у 

бельчонка? 

 

«Лови да бросай – цвета называй» 

Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 

Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей. Ход 

игры: педагог, бросая мяч ребёнку, называет прилагательное, обозначающее  

цвет, а ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к 

данному прилагательному педагог: - Дети: Красный - мак, огонь, флаг. 

Оранжевый - апельсин, морковь, заря. Жёлтый - цыплёнок, солнце, репа. 

Зелёный - огурец, трава, лес. Голубой - небо, лёд, незабудки. Синий - 

колокольчик, море, небо. Фиолетовый - слива, сирень, сумерки. 

 

«Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать 

способность к обобщению. Ход игры: педагог, бросая мяч ребёнку, называет 

четыре слова и просит определить, какое слово лишнее. Например: голубой, 

красный, зелёный, спелый. Кабачок, огурец, тыква, лимон. Пасмурно, 

ненастно, хмуро, ясно. 

 

«Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён 

существительных. Ход игры: педагог бросает мяч детям, называя имена 

существительные в единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называя 

существительные во множественном числе. Пример: Стол – столы, стул – 



стулья. Гора – горы, лист – листья. Дом – дома, носок – носки. Глаз – глаза, 

кусок – куски. День – дни, прыжок – прыжки. Сон – сны, гусёнок – гусята. 

Лоб – лбы, тигрёнок – тигрята. 

 

«Подбери признаки» 

Цель: активизация глагольного словаря. Ход игры: педагог задаёт вопрос 

«Что умеют делать белки?» Дети отвечают на вопрос и находят картинку к 

заданному вопросу. Примерные ответы: Белки умеют прыгать с сучка на 

сучок. Белки умеют делать тёплые гнёзда. 

«Близко - далеко» 

Цель: развитие слухового внимания, остроты слуха. Ход игры: педагог за 

ширмой производит звучание большой или маленькой игрушкой. Дети по 

силе звучания определяют размер игрушки (большая или маленькая) 

 

«Назови ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты 

реакции. Ход игры: педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово 

(например, шар, а ребёнок, возвращая мяч, называет второе слово (шарик). 

Слова можно сгруппировать по сходству окончаний. Столстолик, ключ- 

ключик. Шапка-шапочка, белка-белочка. Книга-книжечка, ложка-ложечка. 

Головаголовка, картина- картинка. Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. Кукла- 

куколка, свёкла-свёколка. Коса-косичка, вода-водичка. Жук-жучок, дуб- 

дубок. Вишня-вишенка, башня-башенка. Платье - платьице, кресло-креслице. 

 

«Закончи предложение» 

Цель: развивать умение употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения. Ход игры: предложить детям закончить предложения: Мама 

положила хлеб…куда? (В хлебницу) Брат насыпал сахар…куда? (В 

сахарницу) Бабушка сделала вкусный салат и положила его…куда? (В 

салатницу) Папа принес конфеты и положил их…куда? (В конфетницу) 

Марина не пошла сегодня в школу, потому что… (заболела) Мама пошла на 

рынок, чтобы… (купить продукты) Кошка забралась на дерево, чтобы… 

(спастись от собак) 

 

«Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. Правила: Передавать слово надо 

так, чтобы рядом сидящие дети не слышали. Кто неправильно передал слово, 

т. е. испортил телефон, пересаживается на последний стул. Ход игры: 

шепотом передавать слово на ухо рядом сидящему игроку. Ход игры. Дети 

выбирают ведущего при помощи считалочки. Все садятся на стулья, 

поставленные в ряд. Ведущий тихо (на ухо) говорит какое-либо слово рядом 

сидящему, тот передает его следующему и т. д. Слово должно дойти до 

последнего ребёнка. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты услышал 

слово?» Если тот скажет слово, предложенное ведущим, значит, телефон 



исправен. Если же слово не то, водящий спрашивает всех по очереди 

(начиная с последнего) какое они услышали слово. Так узнают, кто напутал, 

«испортил телефон». Проигравший, занимает место последнего в ряду. 

 

«Выдели слово» 

Цели: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко, 

развивать слуховое внимание. Ход игры: Воспитатель произносит слова и 

предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в 

которых есть звук «з» (песня комарика). (Зайка, мышка, кошка, замок, коза, 

машина, книга, звонок) Воспитатель должен произносить слова медленно, 

после каждого слова делать паузу, чтобы дети могли подумать. 



Консультация для педагогов 

«Дидактическая игра как средство развития речи 

детей дошкольного возраста» 

Одним из основных направлений работы детского сада является - 

социализация личности ребёнка через игру. 

Игра на занятиях и в режимных моментах необходима для снижения 

психических и физических нагрузок. Также очень важно вовремя исправлять 

недостатки речи, так как труднее это сделать впоследствии, когда они 

укрепятся. Ведь дошкольный возраст – это время энергичного развития речи 

и, в частности, овладение правильным звукопроизношением. 

Невмешательство в процесс формирования детской речи влечет за собой 

отставание в развитии ребенка. 

Игра дошкольников: 

побуждает детей к общению друг с другом; 

способствует закреплению навыков пользования инициативной речью; 

способствует совершенствованию разговорной речи; 

способствует обогащению словаря; 

оказывает влияние на формирование грамматического строя языка. 

Дидактическая игра — одна из форм обучаемого воздействия 

педагогов на ребенка. В то же время игра — основной вид деятельности 

детей. Таким образом, игра реализует обучающую (которую преследует 

педагог) и игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы 

эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного 

материала. Дидактическая игра является ценным средством воспитания 

умственной активности, она активизирует психические процессы, вызывает у 

дошкольников живой интерес к процессу познания. Игра помогает сделать 

любой учебный материал увлекательным, вызывает у детей глубокое 

удовлетворение, стимулирует работоспособность, облегчает процесс 

усвоения знаний. 

Особое внимание нужно уделять дидактической игре, так как она 

имеет большое значение для воспитания. Кроме речевого развития, в игре 

осуществляется познавательное развитие, так как дидактическая игра 

способствует расширению представлений об окружающей действительности, 

совершенствованию внимания, памяти, наблюдательности и мышления. 

Игра развивает язык, а язык организует игру. Главное назначение игр – 

развитие ребёнка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод 

ребёнка на творческое, экспериментальное поведение. Дидактическая игра 

развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, формирует 

правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно 

выражать свои мысли. 

Главное место в игре надо отводить работе со звуком, буквой, 

предложением. Опыт показывает, что необходимо достаточно времени 

уделять звуковому восприятию слова, формируя фонетический и речевой 

слух ребёнка. У многих детей есть дефекты произношения. Наличие даже 



слабовыраженных дефектов в фонематическом развитии создаёт серьёзные 

препятствия для успешного усвоения ребёнком программного материала по 

чтению и письму, так как оказываются недостаточно сформированными 

практические обобщения о звуковом составе слова. 

Использование дидактических игр способствует решению следующих 

задач: 

- побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих 

действий; 

- способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью; 

- совершенствовать разговорную речь; 

- обогащать словарь; 

- формировать грамматический строй речи и т.д. 

Ребёнок начинает осознанно относиться к воспринимаемой речи 

взрослых и сверстников в повседневном общении, самостоятельно оценивать 

те или иные особенности художественной речи, языка произведений 

художественной литературы и фольклора. Невозможно себе представить, что 

ребёнок, «глухой» к звучащему слову, будет эстетически полноценно 

воспринимать и чувствовать поэтическую речь. Развитие речи ребёнка в 

дошкольном возрасте способствует в дальнейшем благополучному обучению 

в школе. 

Дидактические игры по развитию речи как форма обучения детей 

содержит два начала: учебное (познавательное) и игровое (занимательное). 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к 

игре, подобрать такие варианты игры, где дети смогли бы активно обогатить 

свой словарь. Дидактическая игра является широко распространенным 

методом словарной работы с детьми дошкольного возраста. 

Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для 

развития речи у детей еще и потому, что их можно рекомендовать для 

использования родителям в домашних условиях. Проведение дидактических 

игр не требует особых знаний в области педагогических наук и больших 

затрат в подготовке игры. 

 

Можно использовать в работе следующие виды игр: 
 

Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, 

обличают преодоление трудностей. В этих играх используются многие 

способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой 

деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное 

решение задач и т.д. ( на занятиях) 

Игры – поручения по содержанию проще, а по продолжительности – 

короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения. ( «Волшебная коробочка», «Весёлые пальчики») 

Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед детьми ставится 

задача и создается ситуация, которая требует осмысления последующего 



действия. При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они 

учатся слушать друг друга. 

Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, 

формирует умение рассуждать, делать выводы. 

Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность.  

Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и 

мыслительных процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и 

ответы, сосредоточить внимание на содержании, дополнять сказанное, 

высказывать суждения. Познавательный материал для проведения этого вида 

игр должен даваться в оптимальном объеме, быть доступным и понятным, 

чтобы вызвать интерес детей. Познавательный материал определяется 

лексической темой, содержанием игры. Игра в свою очередь, должна 

соответствовать умственным возможностям детей. 

 

Игры для развития фонетико-фонематической стороны речи 

 

«Поиграем в сказку» 

Взрослый предлагает ребёнку вспомнить сказку «Три медведя». Затем, меняя 

высоту голоса, просит отгадать, кто говорит: Михайло Иванович (низкий 

голос), Настасья Филипповна (голос средней высоты) или Мишутка (высокий 

голос). Одна и та же реплика произносится поочередно различным по высоте 

голосом, в трёх вариантах: 

- Кто сидел на моем стуле? 

- Кто ел из моей чашки? 

- Кто спал в моей постели? 

- Кто же был в нашем доме? И т.п. 

 

«Испорченный телефон» 

Цель: развивать у детей слуховое внимание. 

Игровые правила. Передавать слово надо так, чтобы рядом сидящие дети не 

слышали. Кто неправильно передал слово, т.е. испортил телефон, 

пересаживается на последний стул. 

Игровое действие: шепотом передавать слово на ухо рядом сидящему 

игроку. 

Ход игры. Дети выбирают ведущего при помощи считалочки. Все садятся на 

стулья, поставленные в ряд. Ведущий тихо (на ухо) говорит какое-либо слово 

рядом сидящему, тот передает его следующему и т.д. Слово должно дойти до 

последнего ребёнка. Ведущий спрашивает у последнего: «Какое ты услышал 

слово?» Если тот скажет слово, предложенное ведущим, значит, телефон 

исправен. Если же слово не то, водящий спрашивает всех по очереди 

(начиная с последнего) какое они услышали слово. Так узнают, кто напутал, 

«испортил телефон». Провинившийся занимает место последнего в ряду. 

«Светофор» 



Взрослый дает ребёнку два кружка – красный и зелёный и предлагает игру: 

если ребёнок услышит правильное название того, чтобы изображено на 

картинке, он должен поднять зелёный кружок, если неправильное – красный. 

Затем показывает картинку и громко, медленно, чётко произносит 

звукосочетания: 

 

Баман ваван альбом альпом 

Паман даван айбом альмом 

Банан баван аньбом альном 

Банам ванан авьбом аблем 

Витамин витанин клетка кьекта 

Митанин митавин кьетка кветка 

Фитамин фитавин клетта тлекта 

 

Игры для развития лексической стороны речи (формирования словаря) 

 

«Переезжаем на новую квартиру» 

Цель: научить детей различать предметы, сходные по назначению и похожие 

внешне, помочь запомнить их названия; активизировать в речи детей 

соответствующий словарь. 

Игровой материал: 

1. Предметные картинки (парные): чашка-стакан, кружка-чашка, масленка- 

сахарница, чайник-кофейник, кастрюля-сковородка, платок-косынка, шапка- 

шляпа, платье-сарафан, свитер-безрукавка, брюки-шорты, носки-гольфы, 

чулки-носки, перчатки-варежки, туфли-босоножки, тапочки - сандалии, 

ранец- портфель, люстра-настольная лампа. 

 

Коробочки для складывания картинок. 

Ход игры: играют 6 детей. Воспитатель вручает каждому ребёнку 2-3 пары 

картинок, например: чашка-стакан, платок-косынка, ранец-портфель. 

Рассказывает: «Дети, мы получили новую квартиру. Надо собрать все вещи и 

упаковать их для переезда. Сначала я буду упаковывать посуду. Вы мне 

будете помогать. Передавайте мне только ту вещь, которую я назову. Будьте  

внимательны – многие вещи внешне похожи. Не спутайте, например кружку 

с чашкой, чайник с кофейником. Собранную посуду я сложу в синюю 

коробку». 

Воспитатель называет по одному предмету из каждой пары, например 

кофейник. Если ребёнок ошибается (предъявляет чайник), картинка остается 

у него. 

К концу игры у детей не должно остаться ни одной картинки. Проигравшим 

считается тот, у кого остались картинки. 

Затем для активизации в речи детей соответствующего словаря воспитатель 

предлагает одному ребёнку вынимать из коробки собранные картинки и 

говорить, что он достал, а остальным – называть предмет, объединенный в 

пару с предъявляемым. 



«Вершки-корешки» 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации овощей (по 

принципу: что у них съедобно – корень или плоды на стебле). 

Игровые правила. Отвечать можно только двумя словами: вершки и 

корешки. Кто ошибся, платит фант. 

Игровое действие. Разыгрывание фантов. 

Ход игры. Воспитатель уточняет с детьми, что они будут называть 

вершками, а что – корешками: «Съедобный корень овоща будем называть 

корешками, а съедобный плод на стебле – вершками». 

Воспитатель называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем 

съедобно: вершки или корешки. Тот, кто ошибается, платит фант, который в 

конце игры выкупается. 

Воспитатель может предложить иной вариант; он говорит: «Вершки – а дети 

вспоминают овощи, у которых съедобны вершки». 

 

«Фрукты – овощи» 

Цель игры: дифференциация сходных понятий. 

Ход игры. В начале игры ведущий напоминает детям, какие растения мы 

называем фруктами, какие - овощами. Для фруктов выбирается картинка 

«Сад», а для овощей – «Огород». Эти картинки выкладываются на разных 

краях стола. Предметные картинки, изображающие фрукты и овощи, лежат 

на столе стопкой изображенными вниз. По очереди дети берут из стопки по 

одной картинке, называют её, а также объясняют, к какой группе она 

относится. Объяснение должно быть полным: «Помидор – это овощ, потому 

что он растёт на огороде». Если ребёнок дал неправильный ответ, картинка 

возвращается на место, а если ребёнок верно назвал картинку и отнёс её к 

нужному понятию, он забирает её себе. Игра заканчивается после того, как 

всё картинки будут находиться у детей. Выигрывает тот, у кого окажется 

больше картинок. 

Игра «Фрукты-ягоды» проводится так же, только перед игрой уточняются 

данные понятия и выбираются другие картинки-символы: кустик для ягод и 

дерево для фруктов. 

 

Игры для развития связной речи 

 

«Составь два рассказа» 

Цель: научить различать сюжеты разных  рассказов. 

Ход игры. Перед ребёнком кладут вперемешку два набора серийных 

картинок и просят выложить сразу две серии, а затем составить рассказы по 

каждой серии. 



«Поиск пропавших деталей» 

Цель: научить составлять описание картины с опорой на фрагменты данной 

картинки. 

Ход игры. «Фотография испортилась, некоторые фрагменты стерлись с 

большой картины. Хорошо, что сохранились маленькие снимки. Подставь в 

нужное место каждый фрагмент и опиши ту картину, которую снимал 

фотограф». 



Пальчиковые гимнастики 
 

Дом 

Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы 

опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики - "бутончик 

тюльпана") 
 

Друзья - садоводы 

Палец толстый и большой 

В сад за сливами пошёл. 

(Ладошка собрана в "кулачок". Отгибаем большой пальчик, выпрямляем его, 

затем сгибаем наполовину. Снова сгибаем и так несколько раз) 

Указательный с порога 

Указал ему дорогу. 

(Отгибаем указательный пальчик, далее "сгибаем-разгибаем") 

Средний палец самый меткий, 

Он сбивает сливы с ветки. 

(Отгибаем средний пальчик, "сгибаем-разгибаем" его. При этом нужно 

стараться не сгибать указательный и большой пальцы) 

Безымянный подбирает, 

(Отгибаем также безымянный, постараться не шевелить предыдущими 

пальчиками) 

А мизинчик-господинчик 

В землю косточки бросает! 

(Отгибаем мизинчик) 



Белка 

(В самом начале кулачек сжат) 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки: 

(Поочерёдно разгибать все пальчики, начиная с большого) 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 
 

Кораблик 

По реке плывёт кораблик, 

(Прижимаем нижние части ладошек друг к другу, верхние открыты - 

показываем "кораблик") 

Он плывёт издалека, 

(Приставляем горизонтально левую руку к глазам - "смотрим вдаль") 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

(Показать 4 пальца) 

У них ушки на макушке, 

(Приставляем обе ладошки к своим ушам) 

У них длинные хвосты, 

(Кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно разводим 

руки в стороны) 

И страшны им только кошки, только кошки да коты! 

(Показываем две открытые от себя ладошки, затем пальчики слегка сгибаем - 

получаются "коготки") 

В конце этой игры можно спросить у ребёнка: 

-Что за моряки были на кораблике? 

Ответ: мышки. 
 

Лодочка 

Две ладошки прижму, 

И по морю поплыву. 

(Прижать друг к другу обе ладошки, при этом не соединяя большие пальцы) 

Две ладошки, друзья, - 

Это лодочка моя. 

(Делать волнообразные движения руками - "лодочка плывёт") 

Паруса подниму, 

(У соединенных вместе рук в форме "лодочки" поднять вверх большие 

пальцы) 

Синим морем поплыву. 

(Продолжить волнообразные движения руками - "лодочкой") 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 



(Полностью соединить друг с другом две ладошки для имитации рыбок и 

снова волнообразные движения - "рыбки плывут") 

Мышка 

Мышка в норку пробралась, 

(Делаем двумя ручками крадущиеся движения) 

На замочек заперлась. 

(Слегка покачиваем скрещенными в замок пальчиками) 

В дырочку она глядит, 

(Делаем пальчиками колечко) 

На заборе кот сидит! 

(Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим пальчиками) 
 

 

Апельсин 

(Рука сжата в кулачок) 

Мы делили апельсин. 

(Крутим кулачком вправо-влево) 

Много нас, а он один! 

(Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начиная с 

большого) 

Эта долька для ежа, 

(Разгибаем указательный пальчик) 

Эта долька для чижа, 

(Разгибаем средний пальчик) 

Эта долька для утят, 

(Разгибаем безымянный пальчик) 

Эта долька для котят, 

(Разгибаем мизинчик) 

Эта долька для бобра, 

(Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево) 

Ну, а волку - кожура. 

(Двумя руками показываем волчью пасть) 

Он сердит на нас - беда! 

(Складываем руки домиком) 

В домик прячемся - сюда! 

 

Шарик 

(Сначала пальцы сложены в замочек. Начинаем их медленно разводить) 

Надуваем быстро шарик. (Кончики пальцев обеих рук соприкасаются друг с 

другом - шарик надут) 

Он становится большой. (Соприкасаем ладошки друг с другом полностью) 

Вдруг шар лопнул, 

воздух вышел - 

(Смыкаем вместе пальчики) 

Стал он тонкий и худой! 



Летела сова 

(Машем руками) 

Летела сова, 

Весёлая голова. 

Летела-летела, 

(Кладём руки на голову) 

На головку села. 

Села, посидела, 

Головой повертела 

(Снова машем руками) 

И опять полетела. 
 

Пятачок 

(Сесть на корточки, руки на поясе, делаем наклоны вправо) 

Поросенок Пятачок 

Отлежал себе бочок! 

(Встаём, выпрямляемся, поднимаем руки вверх - потягиваемся) 

Встал на ножки, 

Потянулся! 

(Приседаем на корточки и делаем наклон вперёд, руки держим прямо перед 

собой) 

А потом присел, 

Нагнулся! 

(Встаём, делаем прыжки на месте. Руки на поясе, делаем ходьбу на месте) 

И немножко поскакал, 

И на месте пошагал. 

(Сесть на корточки, руки на поясе, делаем наклоны влево) 

А потом опять прилёг, - 

Но уже на левый бок! 

 
 

Наша семья 

(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого) 

Этот пальчик большой - 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой - наша мама. 

Рядом с мамой - брат старшой. 

Вслед за ним сестренка - 

Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш - 

Это славный наш малыш. 



Зимняя прогулка 

(Загибаем пальчики по одному) 

Раз, два, три, четыре, пять 

("Идём" по столу указательным и средним пальчиками) 

Мы во двор пришли гулять. 

("Лепим" комочек двумя ладонями) 

Бабу снежную лепили, 

(Крошащие движения всеми пальцами) 

Птичек крошками кормили, 

(Ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

С горки мы потом катались, 

(Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

А ещё в снегу валялись. 

(Отряхиваем ладошки) 

Все в снегу домой пришли. 

(Движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 

Съели суп и спать легли. 

Паучок 

(Руки скрещены. Пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по 

плечу другой руки.) 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение - дождик.) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Паучков на землю смыл. 

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, 

качаем руками - солнышко светит.) 

Солнце стало пригревать, 

(Делаем движения такие же, как и в самом начале.) 

Паучок ползёт опять, 

("Паучки" ползают по голове.) 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

Берёза 

(Плавное движение правой рукой в сторону-вверх) 

Берёза моя, берёзонька. 

(То же, но левой рукой) 

Берёза моя кудрявая. 

(подъём рук вверх, вдох) 

Стоишь ты, берёзонька, 

(Опустить руки, выдох) 

Посредь долинушки, 

(подъём рук, вдох) 

На тебе, берёзонька, 



(Опустить руки, выдох) 

Листья зелёные, 

(Подъём рук, вдох) 

Под тобой, берёзонька, 

(Опустить руки, выдох) 

Трава шёлковая, 

(Подъём рук, вдох) 

Вокруг тебя, берёзонька, 

(Опустить руки, длительный выдох) 

Девицы красные 

Венки вьют, плетут… 

 
 

****** 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по 

одному) 

Мы во двор пришли гулять. («Идём» по столу 

указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя 

ладонями) 

Птичек крошками кормили, (Крошащие движения 

всеми пальцами) 

С горки мы потом катались, (Проводим указательным 

пальцем пр.р. по ладони л.р.) 

А ещё в снегу валялись. (Кладём ладошки на стол то 

одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки) 

Съели суп и спать легли. (Движения воображаемой 

ложкой, руки под щёки) 
 

*********** 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит (массируем ушки). 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки согреть. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки согреть (растираем ладошки). 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать (прыгаем). 

Зайку волк испугал! Зайка тут же убежал! 



********** 

Копаю, копаю лопаткой снежок 

(имитируем движения), 

Построю из снега домок-теремок 

(над головой из ладошек делаем 

крышу). 

И окна, и двери я вырублю в нем, 

Почищу дорожки, посыплю песком. 

А зайке скажу: «Приходи ко мне 

жить! 

Мы будем, зайчишка, с тобою 

дружить!» 
 

**************** 

Маша варежку надела. 

Ой, куда я пальчик дела? (загибаем 

большой палец) 

Нету пальчика, пропал 

В свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла. 

Поглядите-ка, нашла! (высовываем 

пальчик) 

Ищешь, ищешь, не найдешь. 

Здравствуй, пальчик (пальчик 

здоровается, кивает), 

Как живешь? 
 

*************** 

Белый пух, снежный пух, 

Все-все-все в пуху вокруг. 

Пух на шапках (показываем на названные 

вещи), 

Пух на шубках, 

Пух на бровках, 

Пух на губках. 

Как щекотно — ух! (щекочем талию) 

Кто щекочет — пух! 
 

************* 

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны сопит. 

Спят зимою бурундук, 

Колючий ежик и барсук (загибаем пальчики). 

Только заиньке не спится (показываем большой 

палец). 



Убегает от лисицы (вращаем пальцем). 

Мелькает он среди кустов, 

Напетлял — и был таков (соединяем большой 

палец правой руки с указательным пальцем 

левой и наоборот)! 

 

*************** 

Посмотри: на нашей елке (сложить 

ладошки вместе) 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки (показываем низ 

и верх) 

Висят на ней игру гики — 

Звездочки и шарики, (сложить две 

руки, словно шарик) 

Яркие фонарики (крутим фонарики). 
 

*************** 

Ветер тучу-мельницу 

Крутит во весь дух (крутим ручками, словно 

мельница), 

И на землю стелется 

Белый-белый пух (встряхиваем ладошки). 

Закрывайте окна, 

Закрывайте двери (соединяем ладошки вместе). 

Закрывайте уши (закрываем ушки), 

Закрывайте нос (закрываем нос). 

Ходит, бродит по дорогам 

Старый дедушка Мороз (ходим указательным и 

средним пальцами) 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Щиплет щёчки дед Мороз (щипаем названные 

части тела). 

 
 

Рыбки 

(Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполняем волнообразные движения в 

воздухе.) 

Пять маленьких рыбок играли в реке, 

(Руки прижаты друг к другу. Переворачиваем их с боку на бок.) 

Лежало большое бревно на песке, 

(Ладони сомкнуты и чуть округлены. Выполняем ими "ныряющее" 

движение.) 

И рыбка сказала: "Нырять здесь легко!" 

(Качаем сомкнутыми ладонями (отрицательный жест).) 



Вторая сказала: "Ведь здесь глубоко." 

(Ладони поворачиваются на тыльную сторону одной из рук – рыбка спит.) 

А третья сказала: "Мне хочется спать!» 

(Быстро качаем ладонями – дрожь.) 

Четвёртая стала чуть-чуть замерзать. 

(Запястья соединены. Ладони раскрываются и соединяются – рот.) 

А пятая крикнула: "Здесь крокодил! 

(Быстрые волнообразные движения сомкнутыми ладонями – уплывают.) 

Плывите отсюда, чтоб не проглотил!" 

 

Шла кукушка 

(Идём по столу на выпрямленных указательном и среднем пальцах, при этом 

остальные пальцы поджаты.) 

Шла кукушка мимо рынка, 

(Ладони соединяются "ковшом" – корзинка.) 

У неё была корзинка, 

(Ударяем сомкнутыми ладонями по столу/коленям, разъединяем руки.) 

А корзинка на пол - бух! 

(Разводим руки в стороны, шевеля пальцами – летящие мухи. Количество 

разогнутых пальцев соответствует тексту.) 

Полетело десять (девять, восемь) мух! 

 

Пчёлки 

(Одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены (ёлка) 

На второй руке пальцы смыкаются в кольцо (улей). "Улей" прижат к "ёлке".) 

Домик маленький на ёлке, 

Дом для пчёл, а где же пчёлки? 

(Заглядываем в "улей".) 

Надо в дом постучать, 

(Сжимаем кулачки, стучим ими друг о друга.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по ёлке, 

Где же, Где же эти пчёлки? 

(Стучим кулаками друг о друга, чередуя руки.) 

Стали вдруг вылетать: 

(Разводим руками, растопыриваем пальцы и шевелим ими, пчёлки летают.) 

Раз два, три, четыре, пять! 

 

Медузы 

(Дети соединяют ладони, раздвигают пальцы.) 

Две огромные медузы 

Прилепились пузом к пузу. (После чего отрывают ладони друг от друга, 

выгибая пальцы, при этом пальцы левой руки прижаты к пальцам правой.) 

Выгнем щупальца сильнее- 

Вот как гнуться мы умеем! 



Консультация для воспитателей (родителей) 

 
Обогащение словарного запаса детей дошкольного возраста 

 
Проблемы развития речи детей дошкольного возраста актуальны в 

нашем современном мире. Если активный и пассивный словарь развиты не 

достаточно, то ребенок не может грамотно отвечать на вопросы, составлять 

простые предложения или небольшие рассказы, малыш испытывает 

трудности в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Бедность 

словаря является одной из причин, вызывающих в дальнейшем школьную 

дезадаптацию. 

Как вам известно, слово является важнейшей единицей языка, которая 

служит для наименования предметов, процессов, свойств. 

И поэтому работа над словом является одной из важнейших в общей 

системе работы по развитию речи. Овладение словарным составом родного 

языка - необходимое условие освоения его грамматического строя, развития 

связной монологической речи, формирования звуковой стороны речи. 

Средние возрастные нормы представлены в следующих показателях 

словарного запаса: 

 до года – 3-4 слова; 

 1 год 6 мес. – от 7 до 20 слов; 

 2 года – 50 слов; 

 3 года – 250 – 700 слов; 

 4 года – 1500 – 2000 слов; 

 5 лет – 3000 слов; 

 7 лет – 3500 слов. 

Неотъемлемым свойством слова как единицы языка является его 

значение. Понимание всего разнообразия значений слов развивается у 

ребенка на протяжении многих лет. Следует знакомить ребенка с разными 

значениями одного и того же слова, чтобы обеспечить семантическую 

точность его использования. Развитое у ребенка умение употреблять слова и 

словосочетания в соответствии с контекстом, с речевой ситуацией 

способствует формированию умений свободно выбирать языковые средства 

при построении связного высказывания, свободно пользоваться словами и 

связывать их по смыслу. 

Словесные обозначения (наименования) предметов дети усваивают при 

ознакомлении с окружающей их действительностью. Однако словарь 

дошкольников нуждается не только в количественном росте, но и в 

качественном совершенствовании (уточнение значений слов, семантическая 

точность употребления синонимов, антонимов, многозначных слов, 

понимание переносных значений). 

Слово усваивается детьми быстрее, если обучение употреблению этого 

слова связано с его смыслом, а в процессе работы над словами 

устанавливаются ассоциативные связи. 



В развитии словаря дошкольника важным является принцип 

объединения слов в тематические группы. Единицы языка связаны между 

собой и зависят друг от друга. Совокупность слов, составляющих 

тематический ряд, является семантическим полем, которое располагается 

вокруг ядра. Так, многозначное слово игла в значении «лист хвойного 

дерева» входит в следующее семантическое поле: дерево - ствол - ветви - 

хвоя - зеленая - пушистая, растет - опадает. Это же слово в значении «игла 

для шитья» входит в другое семантическое поле: шить - зашивать - 

вышивать - платье - рубашка - узор - острая - тупая и т.д. 

Конечно, время, которое отводится на словарную работу на занятиях, 

недостаточно для практического усвоения языка, поэтому надо шире 

использовать моменты повседневной жизни. Она предоставляет большие 

возможности для закрепления речевых навыков и умений, приобретенных 

детьми в процессе непосредственно образовательной деятельности. Прежде 

всего, вне образовательной деятельности необходимо создавать условия для 

речевой активности каждого ребенка (особенно тех детей, у которых речь 

бедна, однообразна). Педагогу следует находить время для индивидуальных 

разговоров с воспитанниками, обращать внимание на правильное и 

разнообразное использование детьми слов, следить за их правильным 

употреблением. 

Например, на прогулке достаточно 10 минут для проведения словесной 

дидактической игры. Дидактическая игра представляет собой многоплановое,  

сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 

детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Именно в дидактической игре ребенок получает возможность 

совершенствовать, обогащать, закреплять, активизировать свой словарь. 

Для развития словарного запаса важно постоянное общение взрослых с 

ребенком. Объем и качество, точность и образность словаря дошкольника 

зависят от того, насколько полноценным является его общение. Важно 

беседовать с ребенком, задавать вопросы, создавать ситуации, в которых 

раскроются вероятные недочеты понимания и употребления слов ребенком. 

Для развития и обогащения словарного запаса детей используется 

комплекс коррекционно-развивающих игр и упражнений, включающий 

- иллюстративно - графический и игровой материал: 

- предметные картинки с изображением различных признаков предметов 

(цвет, форма, величина); 

- сюжетные картинки с изображением действий; 

- коллекция предметов для ознакомления и обследования; 

- муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико–тематическим циклам; 

- картотека игр на активизацию словаря, словообразование и 

словоизменение; 

- технические средства обучения. 

Для успешной работы по формированию словарного запаса необходимо 

привлечь к сотрудничеству родителей, так как успех работы во многом 



определяется совместной, согласованной, целенаправленной работой 

педагогов и родителей. 

Все виды лексической работы проводятся в форме словесных игр, 

упражнений, творческих заданий во взаимосвязи с другими речевыми 

задачами. Рассмотрим задачи лексической работы в разных возрастных 

группах. 

Вторая младшая группа. 

В младших группах основное внимание уделяется задаче накопления, 

обогащения словаря, которая тесно связана с расширением знаний и 

представлений об окружающем. 

Дети младшего возраста еще не всегда правильно называют слова, 

обозначающие предметы. Чтобы научить их соотносить предмет со словом, 

его обозначающим, важно чаще ставить вопросы типа: «что это?», давать 

задания: принеси то - то. 

В данной возрастной группе основной является, конечно, задача 

количественного накопления словаря, которая решается не только на 

занятиях по развитию речи, но и во всех других видах деятельности. 

Наряду с этим следует иметь в виду и решение задач качественного 

накопления словаря, привлечения внимания детей не только к правильному 

называнию предметов, но и их качеств, свойств и действий, то есть задач 

активизации в речи ребенка, помимо имен существительных и имен 

прилагательных и глаголов. С этой целью чаще следует задавать вопросы: 

«какой?», «что можно делать?», «что делает?». Например, при 

рассматривании игрушек воспитатель говорит: «Лена, покажи большой мяч. 

Какой мяч? (Прилагательное повторяют 2-3 ребенка.) А какой по цвету мяч? 

(Вопрос также адресуется двум - трем детям поочередно.) А это какой мяч?» 

(Маленький.) Следующие вопросы направлены на активизацию глаголов: 

«Что вы делаете с мячом? Как с ним можно играть?» Можно предложить 

детям сравнить предметы, называя самые разные качества. Обязательно надо 

побуждать детей к повторению, для того чтобы нужные слова включились в 

активный словарь. 

Такие лексические упражнения важны не только для решения задач 

накопления словаря, но и для того, чтобы ребенок мог использовать 

освоенный речевой материал в целях построения простейших высказываний. 

В этой группе словарная работа проводится с широким использованием 

наглядности (игрушки, картины). Большую роль играет и речь воспитателя, 

как один из важных источников обогащения детской речи. Освоению 

обобщающих понятий служат игры, для которых подбирают предметы одной 

родовой категории (игрушки, кукольная посуда, одежда). 

 

Средняя группа. 

С воспитанниками средней группы ведется работа по расширению их 

активного словаря путем постоянного и целенаправленного введения новых 

слов в процессе различных видов деятельности. Для того чтобы ребенок 



правильно понимал употребляемые им слова, педагог углубляет его знания и 

представления об окружающем мире. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности большое 

место отводится выделению в предметах свойств, качеств, деталей и 

правильному обозначению их соответствующими словами. 

Постепенно детей знакомят со словами, имеющими противоположное 

значение. С этой целью можно сравнивать свойства игрушек, предметов. Так 

как дети пятого года жизни чаще всего не могут подобрать нужные слова для 

противопоставления, педагог использует подсказывающие вопросы: «У 

Танечки волосы темные, а у Марины…?» или «У Марины волосы темные и 

длинные, а у Тани светлые и…?» При рассматривании картины, на которой 

изображены петух, куры, цыплята, для нахождения слов с противоположным 

значением задают вопросы типа: «Петух сильный, а цыплята…?» и т.п. 

В обучении дошкольников этого возраста все еще значительное место 

занимает наглядность, однако теперь следует больше, чем в младших 

группах, использовать дидактические игры, лексические упражнения (в 

зависимости от уровня речевого развития детей). Например, для активизации 

глаголов полезны упражнения на подбор действий к предмету («Для чего 

нужен утюг?», «Что можно делать веником?», «Для чего нужна лейка?» и 

т.п.), «Кто что делает?» «Что делает кошка?» - мяукает, мурлычет, 

подпрыгивает, играет, лакает молоко и т.п.). 

Педагог учит воспитанников употреблять обобщающие слова. У детей 

уже накоплено достаточно знаний об отдельных предметах, входящих в 

родовую категорию (одежда, мебель, посуда), поэтому ребенок начинает 

использовать в своей речи такие слова самостоятельно. Для упорядочения 

знаний об отдельных предметах, активизации слов, их обозначающих, можно 

задавать вопросы типа: «Какая мебель стоит у вас дома?», «Какая одежда 

надета на вас?», «Как это можно назвать одним словом?» и т.п. 

Для формирования умения обозначать качества и свойства предметов, 

игрушек с помощью прилагательных целесообразен прием сравнения. 

Например, показывая детям двух кукол, воспитатель спрашивает: «Что у них 

одинаковое, а чем они различаются?». Особенно тесно словарная работа 

переплетается с формированием у детей навыков связной речи. 

 

Старшая группа. 

В словарной работе большое место занимает непосредственно 

образовательная деятельность по образовательной области «Познавательное 

развитие» (ознакомление с окружающими миром), различные наблюдения, 

экскурсии, в ходе которых приобретенные детьми знания и представления 

находят свое выражение в точном названии (обозначении) тех или иных 

предметов и явлений, их качеств, взаимосвязей. Однако необходима и 

специальная работа над словарем в процессе образовательной деятельности 

по образовательной области »Речевое развитие». 

Наряду с обогащением словаря особое внимание следует уделять 

качественному совершенствованию детской лексики, расширению 



словарного запаса слов с противоположным значением (антонимы) и с 

близким значением (синонимы), формированию умения выбирать наиболее 

уместные для того или иного высказывания слова. 

Работа над синонимами способствует усвоению разных значений 

слова, приучает к точному его употреблению, позволяет избегать 

неоправданного повторения одних и тех же слов. 

Важное место в обогащении словаря занимает работа над антонимами, 

которая полезна тем, что приучает ребенка сопоставлять предметы и явления 

по временным и пространственным признакам, величине, цвету, весу и т.п. 

Задания на подбор синонимов и антонимов, включенные в занятия, 

проводятся в форме упражнений (по 5-7 минут). На первых занятиях при 

подборе антонимов используют подсказывающие вопросы типа: лиса 

большая и сильная, а лисенок? (Маленький и слабый.) При выполнении 

заданий на подбор антонимов дети часто отвечают тем же словом с 

частицей НЕ- (глубокий - неглубокий, падать - не падать). Воспитатель 

замечает, что так сказать можно, но побуждает назвать и другие слова. 

После пересказов, рассказывания по картине детям предлагаются вопросы, 

побуждающие к подбору синонимов. Например, после пересказа рассказа 

Л.Н.Толстого «Пожарные собаки» можно задать следующие вопросы: какое 

настроение было у мамы, когда она увидела, что ее дочка жива? (Радостное,  

довольное, веселое.) А до этого мама плакала… Как сказать по-другому, 

какое у нее было настроение? (Она была огорчена, расстроена, печальна.) 

Для активизации глаголов с близким значением задают аналогичные 

вопросы, например: завидев охотника, лиса убегает. Как можно сказать по- 

другому, что она делает? (Уносит ноги, летит стрелой, мчится.) Это слова, 

близкие по смыслу, слова - друзья. 

Упражняя дошкольников в подборе синонимов, им предлагают 

словосочетания с одним и тем же многозначным словом, например: снег 

идет, человек идет. Дети должны заменить в данных словосочетаниях 

слово идет близким по смыслу. 

Такого рода упражнения способствуют не только совершенствованию 

навыков подбора синонимов, но и в конечном итоге усвоению разных 

значений многозначного слова. 

Для активизации в речи прилагательных и глаголов, формирования 

умения выбирать более точные слова можно использовать специальные 

речевые ситуации. Например, воспитатель спрашивает: «Если часто идет 

дождь, небо затянуто тучами, дует холодный ветер, то какими словами 

можно сказать про осень, какая она? (Пасмурная, дождливая, холодная.) А 

если осенью голубое небо, светит солнце, еще тепло, на деревьях желтые и 

красные листья, то как можно сказать по осень, какая она?» (Солнечная, 

ясная, ранняя, золотая). 

На данном этапе происходит дальнейшее углубление и уточнение 

представлений детей об одном и том же предмете, его деталях, назначении; в 

словарь ребенка вводят слова, обозначающие материал, из которого сделан 

предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). В этих целях эффективен 



прием сравнения предметов одного и того же наименования. Умение 

сопоставлять различные и сходные признаки важно и для формирования 

процесса обобщения. 

 

Подготовительная к школе группа. 

Основными задачами словарной работы являются обогащение словаря, 

его закрепление и уточнение, активизация. Все эти задачи взаимосвязаны. 

Однако в старшем дошкольном возрасте, когда накоплен в основном 

достаточный запас слов, задача уточнения и активизации словаря выступает 

как ведущая. В словарной работе важно не только увеличивать объем 

пассивного словаря, то есть количество понимаемых ребенком слов, но и 

активизировать употребление ребенком как можно большего числа 

разнообразных слов в его собственной речи. Только при этом условии будет 

совершенствоваться умение полно и точно выражать свои мысли, повысится 

эффективность речевого общения. 

Решение данных задач осуществляется в основном в форме лексических 

упражнений. Рекомендуется шире использовать словесные дидактические 

игры на уточнение, систематизацию и активизацию словаря, формирование 

умения правильно употреблять слова. 

В подготовительной группе наряду с наглядными методами большой 

удельный вес имеют методы, опирающиеся на словесные объяснения. 

Значительное место уделяется такому приему работы, как вопрос. Ставя 

перед детьми те или иные вопросы, воспитатель не просто добивается 

воспроизведения заданий, а учит обобщать, выделять главное, рассуждать.  

Вопросы типа: «Можно ли так сказать?» и др. воспитывают у ребенка 

внимание, интерес к слову, потребность в правильном его использовании. 

При этом взрослому не следует спешить со своей оценкой. Пусть дети 

подумают, не спеша, обсудят, какой ответ был правильнее. В ответ на 

вопрос: «Почему ты думаешь, что так можно сказать?» или «Скажи детям, 

как ты это понимаешь?» и т.п. как можно больше детей должны иметь 

возможность высказать свое мнение. 

Игры и задания для развития лексики 

1.Развитие ассоциаций. 

Говорим ребенку по 1 слову и просим назвать в ответ первое слово, которое 

вспомнит (пришло в голову) 

Например: Стол, посуда, дерево, бабочка, заяц, смелость, цвет. 

Можно задать вопрос: «Как ты думаешь, почему ты вспомнил именно это 

слово?» 

2. Классификация предметов по картинкам. 

Предлагаются картинки и дается задание разложить их на 2 группы 

(критерий классификации не называется). Например: овощи и фрукты. 

3. Игра «найди лишний предмет» 

Предлагается несколько картинок, среди которых одна картинка изображает 



предмет, не относящийся к той же тематической группе, что и другие 

предметы. Ребенок показывает (убирает) «лишнюю» картинку и объясняет, 

почему убрал именно ее. 

(Можно использовать картинки предложенные выше) 

4. Игра «Назови лишнее слово» 

- Среди имен существительных 

Стол, шкаф, ковер, кресло, диван; 

Слива, яблоко, помидор, абрикос, груша; 

- Среди имен прилагательных. 

Грустный, печальный, унылый, глубокий; 

Храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

Желтый, красный, сильный, зелёный; 

- среди глаголов 

Думать, ехать, размышлять, соображать; 

Бросился, слушал, ринулся, помчался; 

5. Объяснить, чем отличаются предметы ( с использованием картинок) 

Например: 

Чашка и стакан. 

Яблоко и груша. 

Помидор и тыква. 

Кофта и свитер. 

Стул и кресло. 

Грузовик и легковая машина. 

Самолет и птица. 

Береза и дуб. 

6. Игра «Пара к паре» (подбор слов по аналогии) 

Предлагаем подобрать слова так, чтобы получились похожие пары слов, 

просим объяснить, чем похожи эти пары. 

Огурец – овощ, ромашка (земля, цветок, клумба). 

Помидор – огород, яблоко (забор, сад, груша). 

Часы – время, градусник (кровать, температура, окно). 

Машина – мотор, лодка (парус, вода, палуба). 

Стол – скатерть, пол (мебель, доски, ковёр). 

7. «Назови только…» 

Назови слова, которые обозначают диких животных: 

Лиса, волк, собака, заяц. 

Назови слова, которые обозначают овощи: 

Лук, репа, апельсин, картофель. 

8. Назови следующей слово (смысловые ряды). 

Гвоздь – молоток, шуруп -… 

Дом – крыша, книга - … 

Квадрат – куб, книга - … 

Птица – яйцо, растение - … 

Хорошо – лучше, медленно - … 

Огонь – пожар, вода - …Зерно – амбар, деньги - … 



Слова для справок: отвертка, обложка, шар, семя, медленнее, наводнение 

(потоп), кошелёк (или банк), кран, босой, лечение, щенок, дом, шнурок, 

осень. 

9. Где и для чего можно применять предмет, который я назову? 

Например: кнопка. 

- для прикрепления бумаги к доске; 

-сдать в металлолом; 

- провести маленький круг; 

- положить на стол и т.д 

Слова: гвоздь - …, ботинок- …, помидор- …, шнурок-…, одеяло- …. 

10. Игра «Назови части» 

Можно выполнять задание с опорой на картинку, позже – по представлению. 

Показываем картинку (или предлагаем представить предмет) и назвать его 

части. 

Например: кот – тело, голова, лапы, когти, хвост, нос, уши, глаза, усы, 

шерсть. 

Грузовик - …, дом - …., дерево - …, часы - …. 

11. Отгадай предмет по названию частей. 

Кузов, кабина, колёса, руль, фары, дверцы (Грузовик) 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля) 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). Подъезд, этаж, лестница, 

квартиры, чердак (дом). 

12. Отгадывание загадок по картинкам с использованием эпитетов. 

Предлагается несколько картинок, из которых нужно выбрать нужную. 

- Стройный, с тонкими ногами и ветвистыми рогами 

Он на севере живет, вместо сена мох жует. 

- Разлинованы лошадки, будто школьные тетрадки, 

Разлинованы лошадки от копыт до головы. 

13. Игра «Найди по описанию» 

Цель: пополнять пассивный словарь детей словами-признаками, научить 

подмечать ведущие признаки предметов. 

Детям сообщить, например: «Вы потеряли предмет красного цвета круглой 

формы, сделанного из резины». Дошкольники узнают предмет по описанию, 

запоминая не только название предмета, но и его признаки. 

14. Упражнение «Подбери нужное слово» 

Цель: развивать активный словарь детей, учить подбирать к названным 

определениям подходящие слова. 

Мокрый; тяжёлый; радостный. 

Светит; пишет; висит. 

15. Упражнение «Кто как кричит» 

Цель: уточнить названия действий животных. 

кошка – мяукает, а корова … 

16. Упражнение «Запомни и назови» 

Цель: развивать активный словарь детей. 



Детям в определённом порядке показывались картинки с изображением 

фруктов (не более 5). Затем картинки убирались. Дети воссоздавали 

увиденное в нужной последовательности: лимон, виноград, апельсин, груша, 

яблоко. 

17. Упражнение «Что это?» 

Цель: расширять предметный словарь, обращая особое внимание на слова,  

обозначающие обобщенные понятия. 

Детям предлагается закончить предложение, а потом вслед за взрослым 

повторить его полностью. Берёза, осина, дуб — это. Ромашка, василёк, 

незабудка - это. 

18. Упражнение «Какой?» 

Цель: развитие словаря признаков. 

Детям предлагается подобрать прилагательные к слову лес (большой, 

зелёный, красивый, густой, богатый, тихий, таинственный, сосновый, 

тёмный, зимний, дремучий). 

19. Упражнение «Скажи правильно» 

Цель: развитие глагольного словаря. 

Машина (ехать) заяц (прыгать) и т.д. 

20. Упражнение «Исправь ошибку» 

Цель: развитие глагольного словаря, логического мышления. Повар лечит, а 

врач готовит. Маляр рисует, а художник красит. Лётчик ездит, а шофёр 

летает и т. д. 

21. Игра «Упрямые дети» 

Цель: учить понимать и подбирать слова с противоположным значением. 

Детям сообщается, что они вдруг стали упрямыми и должны говорить всё 

наоборот. Например, если они услышат слово «открыл», то должны сказать 

«закрыл». 

Отъехал – приехал, вылетел – залетел, и т. д. 

22. Игра «Скажи наоборот» 

Цель: учить понимать и подбирать слова с противоположным значением. 

Например, взрослый говорит: «Я вижу высокий дом». Ребёнок отвечает: 

«Я вижу низкий дом». (У меня острый нож. - У меня тупой нож). 

23. Игра «Назови ласково» 

Цель: научить детей образовывать существительные с ласкательным 

значением. 

блюдце - …, овца - …, собака - …, белка - … . 

24. Игра «Большой - маленький» (Великаны и карлики) 

Цель: научить детей образовывать существительные с уменьшительным и 

ласкательным значением: замок - …, мяч - …, стул - …, заяц - … . 

25. Упражнение «Что приготовим?» 

Цель: научить детей образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Из яблока - яблочное повидло. 

26. Упражнение «Какой?» 

Цель: научить детей образовывать качественные прилагательные. 



Огурец зелёный, а помидор (какой). 

27. Упражнение «Что из чего?» 

Цель: научить детей образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

из соломы -, из шерсти – … . 

28. Упражнение «Чей хвост?» (Чья лапа. Чьё ухо.) 

Цель: научить детей образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных. 

у кита - …, у волка - …, у барсука - …, у белки -… Усвоение лексической 

сочетаемости слов. 

29. Упражнение «1,2,5» 

Цель: учить изменять существительные по числам. 1 2 6 тетрадь тетради 

тетрадей 

30. Упражнение «Один - много» 

Цель: научить детей образовывать множественное число существительных и 

правильно употреблять их в предложении. Это лимон, а это …. лимоны. 

Обогащение пассивного и активного словаря ребёнка и развитие у него 

грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, которую 

родители могут и обязаны решать ежедневно. Даже если речь ребёнка 

развивается без видимых проблем и соответствует возрастным нормам, 

родителям и в этом случае не стоит устраняться от процесса речевого 

воспитания. Как проводить домашние занятия по развитию речи? Поводом и 

предметом для речевого развития детей может стать абсолютно любой 

предмет, явление природы, ваши привычные домашние дела, поступки, 

настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и 

картинки в них, игрушки и мультфильмы. 

Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим ребёнком. 

Одностороннее «говорение», без диалога - малополезно. Неважно, кто при 

этом молчит: ребёнок или взрослый. В первом случае у детей не развивается 

активная речь, во втором – пассивная (умение слушать, слышать, понимать 

речь; своевременно и правильно выполнять речевую инструкцию; вступать в 

партнёрские отношения; сопереживать). 

Большую часть времени вы проводите на кухне. Вы заняты 

приготовлением ужина. Малыш крутится возле Вас. Предложите ему игры на 

обогащение словаря: 
 

 «Давай искать на кухне слова» 

 

Какие слова можно вынуть из борща? (винегрета?, кухонного шкафа?, 

плиты?.). Называйте свойства предметов (цвет, форму, размер, вкус) 

продуктов (горячий, остывший, сладкий, острый, свежий, чёрствый и т.д.). 

Задавайте ребёнку соответствующие вопросы («Попробуй, какой получился 

салат?», «Что мы ещё забыли положить в суп?», «Какую морковку выберем?» 

и др.). Называйте свои действия («нарезаю», «перемешиваю», «солю», 

«обжариваю» и т.д.), показывайте ребёнку, что и как вы делаете. Подводите 



его к тому, чтобы он повторял ваши слова. Поручите ему посильную помощь 

по кухне. В деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее 

и естественнее. 
 

 «Угощаю». 

Вспомним вкусные слова и угостим друг друга. Ребенок называет 

«вкусные» слова и «кладет» Вам на ладошку, затем Вы ему до тех пор, пока 

все не «съедите». Можно поиграть в сладкие, кислые, соленые, горькие 

слова. 

 

По дороге из детского сада (в детский сад): 

 «Я заметил» 

Давай проверим. Кто из нас внимательный. Будем называть предметы, 

мимо которых мы проходим ; а еще обязательно укажем – какие они. Вот 

почтовый ящик – он синий. Я заметил кошку – она пушистая. Ребенок и 

взрослый могут называть увиденные объекты по очереди. 

 «Доскажи словечко». 

Вы начинаете фразу, а ребенок заканчивает её: «Ворона каркает, а 

воробей …(чирикает); сова летает, а заяц …(бегает, прыгает) и т.п.» 

 

Полезно также проводить разнообразные наблюдения за погодой, 

сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, 

людьми, транспортом. Всё это обязательно нужно комментировать, 

обсуждать, оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые ребёнку слова 

следует объяснить, повторить несколько раз, научить ребёнка понятно 

выговаривать их. 

Итак, для того чтобы Ваш ребёнок имел богатый словарный запас, надо 

проводить следующую работу: 

 Много рассказывать и показывать детям. Читать им 

художественную литературу. 

 Обращать внимание детей на то, из чего сделаны предметы, 

какими свойствами они обладают. 

 В повседневной жизни закреплять и расширять употребление 

обобщающих понятий – овощи, фрукты, посуда, мебель, одежда и т.д. 

 Задавать ребёнку различные вопросы: кто?, что?, что делает?, 

какой? и т.д. 

 Обращаясь к ребёнку, Вы побуждаете его отвечать, а он имеет 

возможность внимательно прислушиваться к вашей речи. 
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Занятие в средней группе по развитию речи 

с использованием дидактических игр 

«Сказочное путешествие» 

Тема: «Сказочное путешествие» 

 

Вид деятельности: игровая 
 

 

Программное содержание 

Задачи: 

- Учить детей составлять предложение из 4 -5 слов; 

- Повторить названия животных и их детенышей, жилище животных , птиц и 

насекомых; 

-Закрепить употребление в речи детей грамматической формы предложного 

падежа с предлогом «в»; 

-Учить подбирать существительное к прилагательному; 

-Учить ориентироваться в пространстве; 

-Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры: 

прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, овал, ромб; 

-Закрепить употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

-Закрепить названия основных цветов: красный, жёлтый, зелёный, синий, 

оранжевый, фиолетовый; 

- Закрепить обобщающие слова (посуда, одежда, игрушки, слова антонимы), 

развивать логическое мышление, воображение, наблюдательность, 

зрительную память; 

-Закрепление в представлении и словаре детей противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов; 

- Воспитывать у детей чувство взаимопомощи, отзывчивости, 

доброжелательности. 

 

Методические приемы: 

Загадывание загадок, сюрпризный момент, игровой момент, физминутка, 

образец воспитателя, рассказы детей, подсказки, дополнения, поощрения. 

 

Словарная работа: 

А) обогащение: словами антонимами, 

Б) активизация словаря: обобщающими словами 

Оборудование: магнитофон, настенная доска, посуда, игрушки, одежда. 

Демонстрационный материал : письмо, телеграмма, геометрические 

фигуры, карточки с животными, насекомыми и их жилищами, маски, 

костюмы, домик Мишки, ворота в Волшебную страну, замок, елочки, 

конфеты. 



Предшествующая работа: письмо от Мишки, книга «Большая Медвежья 

книга», картинка к сказке «Колобок», костюмы сказочных героев. 

Предварительная работа : чтение детям сказки «Колобок», заучивание с 

детьми слов сказочных героев 
 

Ход занятия: 

I. Вводная часть 

Дети стоят напротив воспитателя полукругом. 

Воспитатель: Наш друг медвежонок Миша прислал нам свою новую книжку, 

где всегда много интересных заданий и даже весёлых песен и игр. 

С книжкой он прислал нам письмо. 

Воспитатель: Ребята, Миша написал, что едет к нам в гости, но что-то он 

задерживается. 

II. Основная часть 

Стук в дверь. Входит почтальон. 

Почтальон: Вам срочная телеграмма! От медвежонка Миши! 

«Спасите! Помогите! Медвежонок отправился в сказочную страну за 

подарками для вас, ребята! Но на пути ему повстречался злой, коварный 

волшебник, который не хочет, чтобы Миша пришёл к вам в гости с 

подарками! Он запер Мишу в маленькой избушке в лесу. И только вы, 

ребята, можете ему помочь!» 

Воспитатель: Спасибо вам, что сообщили нам! Давайте, ребята, отправимся  

на помощь к Мише. Но путь наш будет лежать через лес полный 

неожиданных приключений и опасностей. Вы не боитесь? Тогда в путь. А 

отправимся мы на ковре-самолёте. Посмотрите, какой коврик нам зайки 

принесли, но мышки этот коврик испортили. Давайте мы залатаем (починим) 

коврик. Какие заплатки мы положим на коврик? 

 

Дидактическая игра «Почини коврик». 

 

Дети берутся за руки и отправляются в путь на ковре-самолёте. 

Навстречу им катится Колобок и поёт песенку. 

Колобок: На сметане мешён, 

На окошке стужён. 
Круглый бок, румяный бок 

Покатился Колобок. 

Воспитатель: Здравствуй, Колобок! Куда ты покатился? Как ты попал в этот 

лес? 

Колобок: Заигрался я с зайчатами в догонялки, да и потерял тропинку в свою 

сказку и забыл, как сказка моя начинается. 

Воспитатель: Да ты не расстраивайся, мы тебе поможем. Что нужно нам 

сделать? 



Колобок: Мы поиграем в другую интересную в игру и тогда я смогу найти 

свою тропинку. 

 

Дидактическая игра «Что происходит в природе весной» 

 

Колобок: Ой! Вот спасибо вам, ребята, теперь я обязательно найду тропинку 

в мою сказку. До свидания! 

 

Дети отправляются дальше 

 

Навстречу им выходит доктор Айболит 
 

Айболит: Ох! Что же делать! Как же мне быть? 

Воспитатель: Здравствуйте! Ребята, вы узнали кто это? 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей. 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор …. (Айболит) 

 

Айболит: Ох, лечу, лечу, я ребятки. Всех, всех и детей, и зверей. Сегодня вот 

столько было вызовов, что я совсем запутался, кто, где из птичек и зверей 

живёт. Не поможете мне? 

Воспитатель: Конечно, поможем! 

 

Дидактическая игра «Кто где живёт?» 

 

Айболит: Вот спасибо вам, что помогли мне. За это я научу вас делать 

весёлую зарядку, чтобы вы никогда не болели и не скучали. 

Звучит весёлая мелодия «Солнышко лучистое», под которую дети танцуют. 

Айболит прощается. 

 

Дети идут дальше. 

 

Навстречу им идёт старушка, плачет. 

 

Бабушка Федора: Ой, вы бедные сиротки мои. 

Утюги и сковородки мои. 

Платья, юбки и платочки мои. 

Ой, вы бедные игрушки мои. 

Воспитатель: Здравствуйте, бабуля! Ребята, вы догадались, как зовут эту 

старушку? 

Дети: Бабушка Федора. 

Воспитатель: Что с вами случилось, бабушка Федора? 

Федора: Ой, вы знаете, я ведь стала опрятной, аккуратной. Все вещи-то у 

меня были разложены по полочкам аккуратно. Но пока я ходила за водой, 



чтобы помыть мою любимую посуду, забрался ко мне в дом злой разбойник - 

Лихо Одноглазое. Раскидал, расшвырял мои вещи. Что же делать мне? Я уж 

старенькая, тяжело мне разобраться, где, что лежало. 

Воспитатель: Не горюй, бабуля. Мы с ребятами тебе поможем. 

 

Дидактическая игра «Расставь всё по местам» 

 

Федора: Ой, вот спасибо вам внучата! Выручили бабулю. (Бабушка Федора 

прощается с детьми). 

 

Дети идут дальше и видят сказочный домик. 
 

Воспитатель: Наверное, здесь запер злой волшебник нашего друга. Какой 

большой замок, а ключа нет. Как же открыть? Ах, вот здесь есть какая-то 

записка. 

Замок можно открыть, если мы справимся с заданием. 

 

Дидактическая игра «Подбери признаки» 

 
 

Дети правильно выполняют задание, замок открывается, выходит Миша. Все 

рады. 

 

Воспитатель: Миша а зачем ты отправился в волшебную страну? 

Медвежонок Миша: Я хотел сделать вам подарок. 

«В этой сказочной стране 

У волшебных ворот 

Чудо дерево растёт. 

Чудо-чудо, чудо-чудо, 

Чудо расчудесное. 

Не листочки на нём, 

Не цветочки на нём. 

А иголочки на нём, 

Да конфетки на нём 

Необыкновенные» 

Я хотел вам в подарок принести эти необыкновенные конфеты. 

Воспитатель: А почему они необыкновенные. От них можно вырасти? 

Медвежонок Миша: Нет, кто съест эту конфету, у того сразу исчезают все его 

недостатки. Злой станет добрым. Грубый - … Помогайте мне. 

 

Дидактическая игра «Назови наоборот» 

 

Воспитатель: Тогда давайте все вместе отправимся в эту сказочную страну. 



Ш. Заключительная часть. 

 

Звучит песня «Маленькая страна». Дети приходят к волшебным воротам, 

открывают. 

 

Медвежонок Миша: Вот оно это волшебное дерево! 

Воспитатель: Ребята, угостите наших гостей. Может и им захочется 

исправить свои недостатки или просто поднять настроение, а для этого надо 

съесть конфету. 

 

Звучит музыка, Миша прощается с детьми. 
 

 

Приложение 

Дидактические игры 
 

«Почини коврик» 

Цель: закрепить умение различать и называть геометрические фигуры: 

прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, овал, ромб. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Посмотрите, какой коврик нам принесли 

зайки, красивый, но мышки этот коврик испортили. Давайте мы залатаем 

(починим) коврик. Какие заплатки мы положим на коврик? Детям раздаются 

геометрические фигуры. Сначала педагог. предлагает обвести пальчиком 

фигуры, нарисованные на карточках. Потом он указывая на одну из фигур, 

говорит: «У меня большой желтый треугольник, а у вас?» . Просит детей 

назвать цвет и размер своей геометрической фигуры . «У меня маленький 

синий квадрат». Приемом прикладывания дети «закрывают дырки» подбирая 

геометрические фигуры по цвету, форме. 

 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в 

предложении. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, 

должен на заданный вопрос ответить. Игру желательно проводить по 

темам. Пример: Тема «Весна» педагог: -Дети: Солнце – что делает? - Светит, 

греет. Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. Снег – что делает? - Темнеет, тает. 

Птицы – что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. Капель – что 

делает? -Звенит, капает. Медведь – что делает-Просыпается, вылезает из 

берлоги. 

 

«Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. 

Закрепление употребления в речи детей грамматической формы предложного 

падежа с предлогом «в». 



Ход: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а 

ребёнок, возвращая мяч, отвечает. Вариант 1. педагог: – Дети: Кто живёт в 

дупле?-Белка. Кто живёт в скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?- 

Птицы. Кто живёт в будке?-Собака. Кто живёт в улье?-Пчёлы Кто живёт в 

норе?-Лиса. Кто живёт в логове?-Волк. Кто живёт в берлоге?-Медведь. 

Вариант 2. педагог:-Дети: Где живёт медведь?-В берлоге. Где живёт волк?-В 

логове. Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям 

предлагается дать полный ответ: «Медведь живёт в берлоге». 

 

«Разложи по полочкам» 

Цель: ориентировка в пространстве. Способствовать развитию логического 

мышления, памяти, речи, умению обобщать, обосновывать. 

Ход: персонаж Федора просит ребят помочь ей: кастрюли и сковороды 

поставить на нижнюю полку, тарелки, ложки, ножи вилки – на полку 

повыше, а блюдца и кувшины на самую верхнюю полку. 

 

«Назови наоборот» 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных 

признаков предметов или слов-антонимов. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а 

ребёнок, возвращая мяч, называет другое – с противоположным 

значением. педагог: 

-Дети: Злой-добрый, 

неряшливый-аккуратный, 

ленивый-трудолюбивый, 

рассеянный-внимательный, 

трусливый-храбрый, 

горячий-холодный, 

хороший-плохой, 

грустный-весёлый. 

 

«Подбери признаки» 

Цель: активизация глагольного словаря. Ход игры: педагог задаёт вопрос 

«Что умеют делать белки?» Дети отвечают на вопрос и находят картинку к 

заданному вопросу. Примерные ответы: Белки умеют прыгать с сучка на 

сучок. Белки умеют делать тёплые гнёзда. 



Конспект проведение дидактических игр 

для 2 младшей группы. 

 

«Найди детёныша для мамы» 

«Дедушкин мешочек» 

"Найди детёныша для мамы" 

 

Цель: 

Соотносить название взрослых животных с названиями их детенышей, 

использовать эти слова в речи. 

Материалы: 

Игрушки или картинки: курица – цыпленок, кошка-котенок, свинья- 

поросенок, корова-теленок, собака щенок. 

Ход игры. 

Воспитатель обращает внимание детей на машину, которая привезла гостей. 

-Здравствуйте ребята к нам приехали кошка, корова, собака и свинья, 

курица. 

Однажды телёнок, котёнок, щенок, поросенок и цыпленок    убежали далеко 

от мамы и заблудились. А встревоженные мамы поехали на машине искать 

их. 

Цыпленок самым маленьким, споткнулся и запищал «Пи-пи». 

Как он запищал? (Ответы детей) 

Услышала его курица и позвала: «Ко - ко». 

Как закричала курица? (Ответы детей) 

Воспитатель предлагает кому-либо из детей взять из кузова машины курицу 

(найти её среди других «мам»), вместе с этой игрушкой подойти к столу, на 

котором лежат картинки с изображением котёнка, жеребёнка, телёнка и 

щенка, и выбрать детёныша кошки. 

Воспитатель: 

Потом замяукал испуганный котенок - «мяу-мяу» 

Как мяукает котенок «мяу- мяу». (Ответы детей) 

В ответ ему замяукала кошка, как она кричит? 

Ответы детей «мяу-мяу». 

Так же ребенку воспитатель предлагает взять из кузова маму кошку и найти 

ей картинку с изображением котенка. 

Аналогично дети выполняют и три других задания по поиску мамы для 

поросенка, теленка, щенка – на выбор нужной картинки. 

Физкультминутка: 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развёл, 

Ключик видимо нашёл, 

Чтобы ключик тот достать, 

Надо на носочки встать. 

(выполнять в соответствии с текстом) 



«Дедушкин мешочек». 

Цель: Учить детей группировать предметы по их происхождению: предметы 

рукотворного и природного мира; учить определять и называть предметы, 

обозначать их обобщающим словом и группировать предметы по 

назначению. 

Материалы: мешок с предметами : овощи и кукольная посуда; поднос, 

корзинка; игрушка заяц. 

Ход игры. 

Воспитатель: Ребята то, что сделано руками человека это природный мир то, 

что руками человека рукотворный мир. 

Посмотрите ребята, какой мешочек нам прислал зайчик и попросил ему 

помочь. Вот какая с ним приключилась история. 

Воспитатель: 

-Ехал дедушка с базар через лес. Вез в мешке покупки для своей старухи да  

не заметил, как обронил мешок. Лежит мешок под кустом , а мимо зайчик 

скачет. Любопытно стало зайчику: что же в мешке? Заглянул заяц в него и 

увил овощи и посуду и решил, что выросло на грядке возьму себе, а то, что 

куплено в посудной лавке, пусть в мешке остается. Будет дедушка потерю 

искать, и найдет и бабушке отвезет. Ей на кухне без этих предметов не 

обойтись. 

Воспитатель: 

-Вот какой мешок нашел зайчик в лесу. Давайте поможем ему узнать, что в 

мешке и поделить предметы так: предметы природного мира положим в 

корзину, а предметы рукотворного мира положим на поднос, а потом 

положим их в мешок обратно. 

Дети поочередно подходят к мешку, опускают в него руки, нащупывают 

предмет, называют его, кладут в корзину или на поднос, определяя к какому 

миру, он относится: рукотворному или природному. 

Воспитатель по ходу игры задает детям вопросы: 

-Что с этим предметом модно делать? 

-Для чего он нужен? 

-Как называется? 

-К природному или рукотворному миру относится этот предмет? 

После того как все предметы названы и разложены, воспитатель подводит 

итог. 

Воспитатель: 

-Что мы положили на поднос? Ребята, как мы назовем эти предметы одним 

словом? Это предметы природного или рукотворного мира? Почему вы так 

думаете? Как вы думаете, поднос или корзину оставим зайчику? 

Ответы детей. 



Конспект проведения занятия по развитию речи в средней группе с 

использованием дидактических игр 

Тема: «Поможем бабушке Федоре» 
 
 

Задачи: 

- Уточнить представления детей о разновидности посуды: чайная, столовая, 

кухонная, ее назначении, материалах, из которых изготовлена посуда. 

- Закрепить умение классифицировать предметы посуды, образовывать 

форму множественного числа существительных, употреблять 

существительные с обобщающим понятием, отвечать на вопросы 

воспитателя предложением. 

- Развивать мелкую и общую моторику, логическое мышление, память, 

внимание, воображение. 

- Воспитывать чувство сопереживания чужой беде, желание прийти на 

помощь, осторожное и бережное отношение к посуде. 

- Активизировать словарь детей словами: предметы посуды, ее части, 

кухонная, столовая, чайная, металлическая, фарфоровая. 

Предшествующая   работа:    Чтение    произведения    К.    И.    Чуковского 

«Федорино горе», рассматривание предметов посуды, дидактическая игра 

«Что для чего? ». 

Материал: предметы чайной, столовой, кухонной посуды, предметные 

картинки посуды, одежды, мебели, игрушек, мяч, разрезные картинки 

посуды. 

Ход занятия 

Воспитатель: - «Сегодня утром я получила посылку и телеграмму» 

(показывает) 

Послушайте: «Дорогие ребята, очень Вас прошу, помочь мне, у меня 

большая беда» 

- Ребята, я что-то не пойму, от кого эта телеграмма, а вы? » (нет) 

- Давайте откроем посылку, может там найдем то, что поможет нам узнать, 

кто просит у нас помощи. 

- Тут посуда, но пока посылка до нас дошла, почти вся посуда разбилась. 

Давайте ее сложим. 

Дидактическая игра разрезные картинки «Сложи предмет». 

(чашка, чайник, молочник, тарелка, сахарница разрезные картинки 

предметов по количеству детей) 

- Что сложила Полина, Ваня, Федя? 

- Как одним словом назвать все предметы? (посуда) 



Вдруг слышится, кто-то плачет в уголке группы - педагог в костюме бабушки 

Федоры сидит на стульчике и приговаривает: «Ой, вы бедные сиротки мои,  

утюги и сковородки мои, воротитесь вы не мытые домой… » 

 

Воспитатель подводит детей к бабушке. 

- Вы узнали кто это? (бабушка Федора) 

- А что же у нее за беда? (от нее убежала посуда) 

- Это наверно бабушка Федора просила нас помочь ей? 

- Да, это я! 

- Ребята как вы думаете, почему убежала посуда от Федоры? (она не мыла 

посуду, била ее, обижала) 

- Что нужно сделать, чтобы посуда вернулась к Федоре, помочь ей? (помыть 

посуду, попросить посуду вернуться, попросить прощения у посуды) 

Федора просит прощения у посуды: «Уж не буду, уж не буду я посуду 

обижать, буду, буду я посуду и любить и уважать… 

- И мы давайте поможем бабушке Федоре, скажем волшебные слова, вернем 

посуду. 

 

(дети закрывают глаза и говорят вежливые слова) 

 

- Посуда, вернись к нам, пожалуйста. Дети открывают глаза и видят на столе 

посуду. (Педагог открывает накрытую на столе белой тканью посуду). 

Федора: «Я и не узнала свою посуду, что с ней случилось? Она вся чистая,  

блестит, сверкает. Спасибо Вам, ребята, за то, что вы мне помогли, я 

приглашаю вас к себе в гости пить чай». 

- Только вот что-то я чайник не найду, среди всей посуды, помогите мне 

найти. Раньше вся посуда стояла на своих местах, а сейчас вся перепуталась. 

- Настя, найди чайник, в котором кипятят воду, какой он? (большой, 

металлический) 

- Что у чайника есть? (носик, ручка, крышка) 

(Федора уходит ставить чайник) 

- А пока бабушка ставит чайник кипятить, мы поможем ей расставить посуду 

на свои места. 

- Давайте будем брать по одному предмету посуды называть его, говорить из 

чего он сделан, что есть у него, и для чего он нужен? И ставить чайную 

посуду на полочку шкафчика, кухонную - на плиту, столовую - на стол. 

(на столе – кастрюля, чайная чашка, тарелка глубокая, мелкая, сковорода, 

заварной чайник, ложка большая, маленькая, сахарница) 



Дети рассказывают о каждом предмете посуды: Кастрюля – большая, 

металлическая, у нее есть ручки, крышка, в ней варят суп, щи, ее поставим на 

плиту и т. д. 

- Ну, вот вся посуда расставлена по местам. 

- Какая посуда стоит на полке? (чайная) 

- На столе? (столовая) 

- На плите? (кухонная) 

- А почему кухонная посуда металлическая? (металл прочный, ее ставим на 

огонь) 

А теперь отдохнем немного. 

Пальчиковая игра «Мыши» 

(1, 2, 3, 4 – жили мыши на квартире чай пили, чашки били по - турецки 

говорили: «чаби, чаляби, чаляби, чаби чаби» (выполняют движения пальцами 

в соответствии с текстом). 

Динамическая пауза «Чайник» 

- Я чайник, - ворчун, хлопотун, хохотун, сумасброд, (руки на поясе, затем 

понимают их вверх) 

Я всем на показ выставляю живот. (руки на поясе, повороты в стороны) 

Я чай кипячу, хлопу и кричу: «Эй, люди я с вами попить чай хочу! » (прыжки 

на носках на месте) 

Дидактическая игра «Дружит – не дружит» 

(дети сидят за столами перед ними карточки, на которых нарисованы разные 

предметы) 

- Дима, назови какие у тебя предметы? (кастрюля и сковорода) Они дружат 

или нет? (дружат, потому что это предметы посуды) 

(Чашка и стол, кровать и чайник, тарелка и платье, и др., пары картинок по 

количеству детей) 

Игра «Один – много» 

Воспитатель, называет предметы в единственном числе, бросает мяч ребенку, 

а ребенок называет предмет во множественном числе и бросает мяч обратно. 

(тарелка – тарелки, кастрюля – кастрюли и т. д.) (Молодцы) . 

 

Заходит бабушка Федора: вот какие молодцы, расставили всю посуду по 

местам, какая посуда стоит на столе? А какая посуда на плите? На полочке? 

А, что вы без меня еще делали? (играли в игры «Один – много», «Дружит – 

не дружит») и приглашает детей пить чай. 



Занятие в младшей группе по развитию речи: «Сундучок сказок» 

 

Задачи: 

 
 Повторить и закрепить с дошкольниками названия и содержание известных 

народных сказок, развивать актерские способности, умение внимательно 

слушать вопросы воспитателя и отвечать на них (уровень средняя группа). 

 Формировать у детей умение передавать содержание сказок с помощью 

мнемотаблиц. 

 Развивать внимание и память воспитанников посредством выполнения 

элементов упражнений. 

 Воспитывать чуткое, доброе отношение к сказочным героям, желание 

помочь им в трудной ситуации. 
 

Ход занятия 

Приветствие 

Игровая ситуация. 

Воспитатель: – Дети, а любите ли вы сказки? А какие сказки вы знаете? Я их 

тоже очень люблю, ведь именно сказка ведет нас в мир волшебных 

приключений и историй. 

 
— Дети, а откуда берутся сказки? (Их составляют писатели, народ) 

 
Дидактическая игра «Подскажи слово» 

Дети подбирают прилагательное по смыслу предложения. 

— Если в сказке есть волшебство, то она …(волшебная) 

— Если в сказке есть загадка, то она…(загадочная) 

— Если в сказке есть мудрость, то она …(мудрая) 

— Если в сказке есть чудеса, то она …(чудесная) 

— Если в сказке есть добро, то она…(добрая) 

 

Воспитатель: – Сегодня у нас в группе с самого утра происходят настоящие 

чудеса, к нам попала вот эта большая шкатулка, а на ней лежало письмо. 

Дети проходят к ящику и воспитатель предлагает разместиться вокруг 

сундука на коврик и зачитывает содержание письма. 

Текст письма: 

https://detivsadu.ru/zanyatiya-v-sredney-gruppe/


«Дорогие мои малыши, я Машенька, из волшебного Тридесятого 

королевства, обращаюсь к вам за помощью. В нашем королевстве всегда 

было согласие, доброта и дружба. Все сказочные жители жили в мире, пока 

не появился злой колдун и своими выходками всех не перессорил. Да еще и 

забрал волшебную палочку из королевства. А чтобы ее вернуть он поставил 

передо мной трудные задачи, а я никак не могу сама справиться. Что мне 

делать?)» 

 
Воспитатель: – Дети, мы не можем оставить Машеньку без помощи, откроем 

сундук и посмотрим, какие задания приготовил колдун. Воспитатель достает 

конверт с загадками и набор картинок со сказочными персонажами. 

 
Задача № 1 

 
Нам нужно быстро отгадать загадку и найти ее изображение на картинке. (На 

каждого ребенка раздается набор карточек с изображением сказочных героев, 

дети после каждой загадки показывают соответствующую картинку- отгадку) 
 
 

 
Дидактическая игра «Выбери картинку» 

На сметане замесили, 

На окне охладили, 

Круглый бок, скок-скок 

Покатился… (Колобок) 

Кто в лесу проживает, 

Кто рыжая и пушистая, 

Очень хитрый нрав имеет, 

Может курицу украсть? 

Волку серому сестричка 

Знают все, что это — (лисичка). 



Длинные уши, куцый хвост, 

Небольшой сам на рост, 

На огороде побывал, 

Там капусты пожевал. (заяц) 

 

Ходит хмуро меж дубами, 

Хищно щелкает зубами, 

Глаза у него так и сверкают. 

Вот, за кустом примолк. 

Грозный зверь этот, конечно, … (волк) 

 

Летом медом лакомился, 

Вволю малины поел. 

А как упал глубокий снег, 

До весны он спать лег. 

Видел или не видел сны, 

А проспал до весны. (медведь) 

 

Воспитатель: – Быстро и правильно мы справились, что же это за герои, из 

какой сказки они пришли? (Колобок). 

 
И в волшебном сундуке для нас есть кое-что. 

 
Задача № 2 

 
Работа дошкольников с мнемотаблицей по сказке Колобок 

(Педагог достает и на доске прикрепляет мнемотаблицу к сказке и дети 

работают по ней). 
 
 



— А теперь вспомним эту сказку по волшебной табличке. 

От кого убежал колобок? 

Покатился по дорожке и кого встретил? 

Что сказал зайчик, увидев колобка? 

Кого еще встретил в лесу колобок? 

Кого последним встретил колобок? 

Что же случилось с колобком, когда он встретился с лисичкой? 

Лисичка какая? (Хитрая, злая). 

Почему она злая? 

Сколько зверей встретил в лесу Колобок? 
 

Молодцы. Эту сказку вы знаете хорошо. 

Воспитатель: — Хорошо, наконец, мы все вещи отдадим их хозяевам в 

нужную сказку. Дети, вы, наверное, устали, давайте немножко отдохнем. 

 
Выполнение упражнений с музыкальным сопровождением. Упражнение 

«Дерево» 

(муз. сопровождение из мультфильма про Машу «Весна пришла»). 

 
Сидя на корточках, спрячьте голову в колени, обхватите колени руками. Вы – 

семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно 

поднимайтесь на ноги, затем распрямляйте туловище, вытягивайте руки 

вверх. Напрягите тело и потянитесь вверх. Подул ветер: раскачивайте тело, 

имитируя дерево. 

 
Воспитатель: — Ну, что, немного отдохнули, а теперь вспомните, Машенька 

в письме писала, что жители Тридесятого королевства перессорились между 

собой, потому что каждый имеет свое настроение, эмоции. 

 
Задача № 3 

 
(Дети, а какие бывают у сказочных героев эмоции и настроение? (злой, 

добрый, грустный, веселый, хитрый). 

 
Мачеха была злая, а Золушка … (добрая) 

Колобок был честный, доверчивый, а Лиса …(хитрая) 

Красная Шапочка была доброй, а Волк…. (злой) 

 

Воспитатель: – Посмотрите, дети, в самом уголке сундука лежит волшебная 

палочка из Королевства. 



Голос Машеньки: Спасибо вам. А сейчас возьмите палочку взмахните, 

волшебство моментально остановите. Пусть в сказочном Тридесятом 

королевстве царит дружба, добро и радость. Ура. Вы победили злого 

Колдуна. Сейчас все закроем глаза, возьмемся за руки и произнесем: «Раз,  

два, три сказка в гости поспеши» 

 
-Вот мы и попали в сказочное царство.. (Дети рассматривают иллюстрацию 

на интерактивной доске). 

 
Итог. Рефлексия занятия 

 
Воспитатель: Вам понравилось волшебство? 

Дети (Да). 

Но нам пора прощаться с Машенькой. Нас в садике ждут. А теперь я 

предлагаю всем встать в круг, закрыть глаза и сказать «Раз, два, три, в 

детский сад ты поспеши». Вот мы снова в саду. Дети, мы сейчас поделимся 

своими впечатлениями. Начинайте такими словами, как «мне 

понравилось….», «я запомнил», «мне не понравилось…» (Дети делятся 

своими впечатлениями). 

 
Воспитатель: – А мне понравилось, какими вы были активными, 

талантливыми, добрыми, веселыми на сегодняшней игре и я хочу вам сказать 

за это большое спасибо! 
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