
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное    учреждение 

города Когалыма «Золушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

 «Играя в игру, я быстрее заговорю» 
(по речевому развитию в первой младшей группе) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Когалым 

2019 г

Подготовила 

Воспитатель первой младшей 

группы №12 

Сулейманова А.И. 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

В связи с внедрением ФГОС ДО изменились формы, методы организации 

воспитательно-образовательной деятельности. Опираясь на принципы ФГОС по 

дошкольному образованию, можно сделать вывод, что основное внимание 

разработчиков направлено на решение проблем социализации детей дошкольного 

возраста: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства и 

обогащения детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности. 

Основная цель работы с детьми младшего дошкольного возраста заключается в 

формировании и развитии речевых навыков. Чем лучше будет сформирован 

речевой ряд, тем легче пройдут процессы адаптации и дальнейшей социализации 

ребёнка. 

 

 

Актуальность темы: 

      Особую роль в развитии детей младшего дошкольного возраста играют малые 

фольклорные формы, в частности мы хотели бы обратить внимание на потешки. 

Неповторимое своеобразие потешки особенно ценно для ребёнка. 

Активизирующее воздействие оказывает звуковой речевой поток. Несмотря на то, 

что потешки представляют собой самую коротенькую форму стишка складного, 

они быстро запоминаются и оставляют свой отпечаток на восприятии малыша. 

Детскими психологами было уже давно доказано, что потешки способствуют 

быстрому развитию речи ребенка, в том числе развитию памяти, логики, 

мышления. Наравне с этим, развивается и творческая сторона малыша, он может 

давать волю своим детским фантазиям. 

     Дети выделяют речь из всех других звуковых сигналов, оказывают ей 

предпочтение. Простая рифма, неоднократно повторяющиеся слова, восклицания 

и эмоциональное обращение невольно заставляют малыша прислушаться, 

повторять слова. Повторяющиеся звукосочетания, слова, их напевность создают 

эффект музыкальности. С их помощью у ребёнка развивается речевой слух, 

произношение звуков. 



В детских потешках заложен тонкий педагогический смысл. Они 

направлены на решение следующих задач:  

 - воспитание звуковой культуры речи: 

 потешки всегда забавны и лаконичны. Они отлично развивают речевой слух 

ребенка: умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и 

плавность речи, ее интонацию и выразительность, улавливать повышение и 

понижение голоса. 

 - обогащение словаря:  

 Фольклорные произведения содержат много красочных и ярких словесных 

картинок, что позволяет обогащать детский словарный запас. Частое 

прослушивание их помогают усвоить новые формы слов, обозначающих 

предметы. Накопление подобных речевых образцов в дальнейшем способствуют 

переходу к языковым обобщениям. Чтение потешек происходит со множеством 

повторов, где неоднократно произносятся отдельные слова, словосочетания, 

предложения и даже четверостишия. Всё это способствует запоминанию слов, а 

затем активному их употреблению. Еще ценность потешек в том, что слово 

можно соединить с действием ребенка. Содержание многих потешек богато 

глаголами. С их использованием демонстрируются действия, обозначенные 

словами, тем самым, связывая само слово с действием. 

 - формирование грамматического строя речи 

 - развитие монологической и диалогической речи 

 - развитие мелкой моторики 

 Важную роль в чтении потешки играет ритм. Речь детей сопровождается 

движением рук. Доказано, что между речевой функцией и общей двигательной 

системой существует тесная связь. Совокупность движения тела, мелкой 

моторики рук и органов речи способствует снятию напряжения, учит соблюдению 

речевых пауз, помогает избавиться от монотонности речи, нормализует ее темп и 

формирует правильное произношение. Заучивание стихотворных текстов и 

потешек с участием рук и пальцев приводит к тому, что ребенок лучше 

запоминает, развивается воображение и активизируется мыслительная 

деятельность малыша. 

  Регулярное использование потешек в детском саду позволит заложить 

фундамент психофизического благополучия ребенка, определяющий успешность 

его общего развития в дошкольный период детства. 

  Большое значение имеют потешки для воспитания у малышей дружелюбия, 

доброжелательности, чувства сопереживания. В результате общения с 

фольклорными произведениями ребенку передаются их настроения и чувства: 

радость, тревога, сожаление, грусть, нежность. Они расширяют словарный запас 

малыша, активизируют познавательное и умственное развитие, способствуют 

ознакомлению с окружающим миром, в результате чего развивается их 

восприимчивость и чувствительность, формируется гуманное отношение к миру. 

 Мы (воспитатели группы №12 )разработали  долгосрочный проект  для 

детей «Играя в игру, я быстрее заговорю». 

 

 

 



Паспорт проекта 

Вид проекта: Педагогический 

Продолжительность проекта:  

 

Долгосрочный 

Сроки реализации: с 16 сентября 2019г по 27 декабрь 2019г. 

Участники проекта: воспитанники 1младшей группы № 12, родители 

воспитанников и воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Краткая аннотация проекта 

 

 

    Особую роль в развитии детей младшего дошкольного 

возраста играют потешки. Неповторимое своеобразие 

потешек особенно ценно для ребёнка. Активизирующее 

воздействие оказывает звуковой речевой поток. Дети 

выделяют речь из всех других звуковых сигналов, 

оказывают ей предпочтение. Простая рифма, 

неоднократно повторяющиеся слова, восклицания и 

эмоциональное обращение невольно заставляют малыша 

прислушаться, повторять слова. Повторяющиеся 

звукосочетания, слова, их напевность создают эффект 

музыкальности. С их помощью у ребёнка развивается 

речевой слух, произношение звуков. 

 

Проблема 

Ознакомление детей раннего возраста с окружающим 

миром, через малые формы 

фольклора (народные потешки). 

 

 

 

 

 

 

Причины 

 

      Почему наши дети плохо говорят? Может, потому, 

что мы разучились с ними разговаривать. Общаясь со 

своими детьми, родители редко используют поговорки и 

пословицы, а ведь в них заключается суть разрешение 

любого конфликта. 

     Устное народное творчество обладает удивительной 

способностью пробуждать в людях доброе начало. 

Использование  в работе с детьми устного народного 

творчества создает уникальные условия для развития 

речи, мышления детей, мотивации поведения, накопления 

положительного морального опыта в межличностных 

отношениях. Отсутствие эпитетов, сравнений, образных 

выражений обедняет, упрощает речь, превращает её  в 

 маловыразительную, скучную, однообразную и 

малоприятную. Без яркости и красочности речь блекнет, 

тускнеет. 

 

Цель проекта: 

Цель Создать необходимые условия для положительных 

эмоций, развития речевых навыков ребёнка, памяти, 

воображения, мышления; для пробуждения 

познавательной активности, самостоятельности детей. 

 

Задачи: 

Задачи:  

1. Приучать детей слушать короткие, доступные по 

содержанию потешки. 

2. Стимулировать детей повторять за воспитателем 

слова и фразы из потешек. 

3. Формировать грамматический строй речи. 

4. Развивать монологическую и диалогическую речь 

детей. 

5. Развивать мелкую моторику детей. 



6. Воспитывать звуковую культуру речи. 

Способы реализации проекта: Разработка и проведение с детьми, родителями  цикла 

занятий, мероприятий. 

 

Критерии  реализации проекта: 

Отслеживание динамики развития детей по задачам на 

основе наблюдения за детьми, изучение результатов 

детской деятельности. 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

Дети: 
- познакомить с фольклором русского народа; 

- способствовать накоплению у детей эстетического и 

эмоционального опыта, при чтении и обсуждении сказок; 

- развивать артистические способности посредствам 

участия в простых инсценировках сказок; 

- развивать образное мышление, фантазию, творческие 

способности; 

- совершенствовать ситуативно-деловую форму общения 

со взрослыми. 

Родители: 
- создание в семье благоприятных условий для развития 

ребенка, с учетом опыта детей приобретенного в детском 

саду; 

- развитие совместного творчества родителей и детей; 

- развивать личностные качества ребёнка посредством 

сказки; 

- заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать 

желание участвовать в ней. 

 

Гипотеза: если знакомить детей раннего возраста с произведениями устного 

народного творчества, то это позволит: как можно раньше приобщить 

воспитанников к художественной литературе, сформировать у них любовь и 

интерес к книге. 
 

 

 Методы и приемы, используемые при реализации проекта: 
 

 

Обыгрывание сюжета потешки.   

Словесные игры. 

Подвижные и хороводные игры. 

Пальчиковая гимнастика. 

Чтение потешек с 
одновременной демонстрацией 

иллюстраций. 

Логоритмика. 



 

 

Ресурсы обеспечение проекта. 

Материально-техническое: компьютер, принтер, телевизор, магнитофон. 

Использование аудио и видео записи, кукольные и настольные театры, 

картинок на фланелиграф. 

Кадровое: взаимосвязь с музыкальным руководителем ДОУ. 

  

Информационное:  

• методическая  и художественная литература, картотеки потешек и 

учебно-методических пособий. 

• книжки  с иллюстрациями к потешкам;   

• подборка стихов и потешек по привитию культурно – гигиенических 

навыков, на все случаи жизни; 

• подборка музыкальных игр – потешек для детей раннего возраста; 

• подборка логоритмических упражнений. 

 

Методическое сопровождение проекта. 

• Конспекты занятий, бесед. 

• Консультативный материал для родителей. 

• Картотека потешек, игр. 

• Педагогические ситуации. 

• Подборка художественной литературы по теме проекта. 

• Целевые прогулки. 

 

             Практическая работа. 

 

• Изготовление картотеки потешек и игр. 

• Альбом «Моя любимая потешка» 

• Книжки-малышки, книжки-картинки 

• Картотека потешек, игр 

• Коллаж «Любимые герои потешек» 

• Мини-музей «Потешки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации проекта: 

 

1-этап организационно-диагностический, сроки реализации с 11 сентября по 27 

декабря 2019года. 

Цель: определение направления и содержания проектной деятельности ,выявление 

уровня  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подобрать фольклорный материал с учетом возраста детей; 

подобрать иллюстрированную литературу с фольклорными произведениями 

разработать конспекты занятий; 

составить картотеку потешек для всех режимных моментов 

ознакомить родителей с целями и задачами проекта; 

подобрать консультации для родителей. 



Этапы реализации проекта: 

Название этапа Вид работы Сроки Проделанная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

(разработка 

проекта) 

 

Организационный 

 

Анкетирование родителей; 

 

Изучение интернет-

ресурсов; 

Выявление уровня 

заинтересованности детей 

произведениями малых 

форм фольклора; 

Подбор информации, 

методического материала 

для реализации проекта; 

Формулирование цели и 

задач проекта; 

Подбор произведений 

русского фольклора для 

использования в режимных 

моментах, на прогулках; 

Оформление 

информационного уголка 

для родителей на темы: 

«Любимые книги наших 

малышей»,  

 

Пополнение РППС группы 

произведениями малых 

форм фольклора и 

наглядно-дидактическим 

материалом; 

Разработка перспективного 

плана работы по 

приобщению детей раннего 

возраста к художественной 

литературе посредством 

малых форм фольклора; 

Создание уголка книжки. 

 

Сентябрь 

 

 

 

1) определение тематики и задач 

проекта; 

2) подборка дидактических игр, 

стихов, потешек и сказок по теме 

проекта для обучения детей 

развитию речи во время игры; 

3) составление плана для 

реализации проекта. 

 

 

Основной Практический с 

родителями 

Сентябрь 

-  

Консультации для родителей: 
1. *«Как помочь ребенку 



  заговорить?» 

2. *«Развитие речи детей в процессе 

ознакомления с окружающим 

миром через игровую 

деятельность». 

3. * « Речевое развитие у детей 

раннего возраста». 

4.  

Памятки: 
*« Как развивать речь ребенка» 

*«Значение игры в развитии речи» 

   

Практический с детьми 

Сентябрь 

–по 

декабрь  

Работа с детьми по плану 

реализации проекта. 

Виды деятельности : 
Дидактические игры: 

*«Собери картинку»  

* «Поставь возле….»  

* «На игрушку посмотри и 

картинку подбери»  

* «Большой – маленький»  

* «Одень Ваню на прогулку»  

* «Собери овощи»  

* «Сложи фрукты в корзину»  

* «Укрась ёлочку»  

* «Пир горой»  

* «Цветочная поляна»  

* «Кто что ест?»  

* «Домашние животные и птицы»  

 

Сюжетно-ролевые игры: 
*«Завяжи бантик» 

*«Напоим чаем куклу Катю». 

*«Полечим собачке лапку». 

*«Укачаем Машу спать» 

*«Скажи, какого цвета?» 

*«В гости к мишке» 

*«Чудесная прическа» 

*«Гости на пороге» 

 

Подвижные игры: 
* « Жили у бабуси»  

 * « Зайка беленький»  

 * « Гуси – гуси»  

* « У медведя во бору»  

 * « Курочка – хохлатка»  

* « Мишка косолапый»  

* « Лошадки»  

 

Театрализованная 

деятельность: 

Инсценировка сказок: 
*«Теремок», 

* «Колобок». 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература: 
Чтение и заучивание потешек: 

*«Наша Маша маленькая» 

*«Огуречик, огуречик» 

*«Тили-тили-бом»  

*«Ты, собачка не лай» 

 

Рассказывание стихотворения 

А.Барто: 

*«Лошадка» 

*«Мишка» 

*«Зайка» 

*«Бычок» 

*«Наша Таня громко плачет» 

 

Чтение русских народных 

сказок: 
*«Теремок»,  

*«Репка», * 

*«Колобок», 

* «Волк и семеро козлят». 

Заключительный  Декабрь  1. *Анализ результатов реализации 

проекта. 

2. Работа с родителями: 

* Презентация 



Рабочий план проекта 

Образовательная область, вид 

деятельности 

Формы реализации деятельности 

Познавательное развитие Дидактические игры: 

*«Собери картинку»  

* «Поставь возле….»  

* «На игрушку посмотри и картинку подбери»  

* «Большой – маленький»  

* «Одень Ваню на прогулку»  

* «Собери овощи»  

* «Сложи фрукты в корзину»  

* «Укрась ёлочку»  

* «Пир горой»  

* «Цветочная поляна»  

* «Кто что ест?»  

* «Домашние животные и птицы» (Приложение1) 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Сюжетно-ролевые игры: 
*«Завяжи бантик» 

*«Напоим чаем куклу Катю». 

*«Полечим собачке лапку». 

*«Укачаем Машу спать» 

*«Скажи, какого цвета?» 

*«В гости к мишке» 

*«Чудесная прическа» 

*«Гости на пороге»(Приложение 2) 

Речевое развитие Театрализованная деятельность: 

Инсценировка сказок: 
* «Теремок», 

* «Колобок». 

Художественная литература: 
Чтение и заучивание потешек: 

* «Наша Маша маленькая» 

* «Огуречик, огуречик» 

* «Тили-тили-бом»  

* «Ты, собачка не лай» 

Рассказывание стихотворения А.Барто: 

* «Лошадка» 

* «Мишка» 

* «Зайка» 

* «Бычок» 

* «Наша Таня громко плачет» 

Чтение русских народных сказок: 
*«Теремок»,  

* «Репка»,  

* «Колобок», 

* «Волк и семеро козлят». 

Игровая деятельность *Дидактические игры. 

* Сюжетно-ролевые игры. 

*Подвижные игры. 

Физическое развитие Подвижные игры: 
* « Жили у бабуси»  

 * « Зайка беленький»  

 * « Гуси – гуси»  

* « У медведя во бору»  



 * « Курочка – хохлатка»  

* « Мишка косолапый»  

* « Лошадки» (Приложение 3) 

Работа с родителями Консультации для родителей: 
5. * «Как помочь ребенку заговорить?». 

6. * «Развитие речи детей в процессе ознакомления с окружающим 

миром через игровую деятельность». 

7. * « Речевое развитие у детей раннего возраста».(Приложение 4) 

Памятки: 
* « Как развивать речь ребенка». 

* «Значение игры в развитии речи».(Приложение 5) 

Анкетирование  

Презентация проекта Просмотр презентации:«Играя в игру, я быстрее заговорю» 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

*Родители станут участниками педагогического процесса. 

*Повышается психолого-педагогическая компетентность в вопросах детско-

родительских отношений. 

*Совместная работа коллектива  МАДОУ  с семьёй будет способствовать 

созданию единого образовательного пространства для детей и воспитывающих их 

взрослых. 

*Дети чувствуют защищенность и поддержку со стороны родителей. 

 

Результаты реализации проекта: 

Для детей: 

*Созданы условия для проведения всех видов сенсорного развития, мелкой 

моторики, воображения, активной речи. 

*Дети хорошо понимают речь, отвечают на вопросы взрослых, вступают в 

речевые контакты с воспитателями и близкими людьми.  

*Дети, играют коллективно, развертывают сюжеты, активно включаются в игру и 

начинают договаривать текст игры, потешки, сказки.  

Для педагогов:  

*Интерес к новому виду сотрудничества с семьёй. 

*Мотивация использования метода проектов в педагогической деятельности. 

*Умение планировать проектную деятельность. 

*У педагогов – должны сформироваться доверительные, партнерские отношения 

с детьми и родителями.  

Для родителей: 

*У родителей – должны сформироваться доверительные, партнерские отношения 

с детьми и педагогами. 

*Участие в различных мероприятиях, открывающих детям любящих, творческих, 

добрых родителей. 

*Формирование  чувства  ответственности, гордости, любви. 

*Активизируется  деятельность родителей в жизни ребенка в МАДОУ. 

 

 Результатом реализации проекта стало: 
- проявление позитивного настроя у детей в момент прихода в ДОУ; 

- безболезненное протекание у детей процесса адаптации к условиям детского 



сада; 

 Значит, наш проект действует, этот опыт показывает, что целенаправленное и 

систематическое использование малых форм фольклора создает необходимые 

основы для овладения разными видами деятельности, помогает овладеть 

первоначальными навыками самостоятельной художественной деятельности. А 

также дети намного легче и с большим удовольствием усваивают все навыки 

самообслуживания и гигиены.   

Благодаря проекту уровень речевого развития показал хорошую динамику. 

Многие дети самостоятельно рассказывают потешки в процессе своих игр. 
 

Анализ ситуации в младшей группе на начало проекта: 

Из бесед с родителями стало ясно: в большинстве семей нашей группы родители 

практически не используют с детьми малые формы фольклора. 

В семьях все меньше и меньше знают данные произведения устного народного 

творчества, сейчас они помнят лишь несколько загадок и поговорок, а из потешек 

называют одну «Ладушки, ладушки». 

Таким образом, мы выяснили, что работа по использованию малых форм 

фольклора организована недостаточно. Родители не используют полностью их 

развивающий потенциал, в том числе и для развития речи. 

Итак, мы  еще раз убедились  в том, что использование различных форм 

фольклора для детей дошкольного возраста просто необходимо. 
 
Ф.И. 
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Критерии диагностики: 

 умение ребенка выполнять действие по словесной инструкции; 

 эмоциональные возгласы и слова, произносимые во время выполнения 

заданий; 

 беседа с родителями 

 собственная речь 

Уровень знаний детей до начала проекта: 
 

Высокий – 15% 

Средний – 40% 

Низкий – 45% 

 

 

Уровень знаний детей на завершении проекта: 
 

Высокий – 26% 

Средний – 37% 

Низкий –37% 

 

 
Анализ результатов диагностики на конец проекта: 

Наблюдая за игрой детей, мы  заметили, что малыши осуществляли 

самостоятельный перенос действий, полюбившихся потешек в игры и в 

повседневную деятельность. Многие дети без помощи взрослого самостоятельно 

рассказывают стихи, потешки.  

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 



    Результатом нашей  работы являются положительные эмоции, веселое, бодрое 

настроение моих детей,  которое помогает овладеть родным языком, развивает 

память, воображение, мышление, дает возможность побегать, попрыгать, т.е. 

всесторонне развивает ребенка. 

    Диагностика уровня речевого развития показала хорошие результаты у детей 

нашей группы. Мы считаем, что успешность этих результатов была достигнута 

благодаря данному проекту. 

Результат проекта:  

-положительное отношение к режимным моментам,  

-сформированность культурно-гигиенических навыков. 

-развитие навыков речевого общения 

-расширение круга общения; 

-развитие коммуникативных способностей; 

-формирование коллективных и партнёрских отношений; 

-вовлечение родителей в образовательный процесс; 

-активизация деятельности по совместной работе направленная на укрепление 

развивающей среды. 

 

Выводы:  

В результате целенаправленной и систематической работы по развитию речи 

добились положительных результатов в работе по данной теме: -Отмечается 

норма в развитии активной речи 63%; отставание-37%; -Большое внимание 

уделяем организации предметно-развивающей среды. - Создаем условия для 

проведения дидактических игр. - В группе оформили пространственную среду 

таким образом, чтобы обеспечить простор для всех видов сенсорного развития, 

мелкой моторики, воображения, активной речи. -Игровой и дидактический 

материал расположен в поле зрения ребенка. - Закрепились знания о величине, 

форме, цвете предметов, развились память, внимание, тактильные ощущения, 

мелкая моторика рук благодаря играм с дидактическим материалом. 

Познавательная речевая активность детей развивается на непосредственной 

образовательной деятельности; инсценировки с помощью игрушек; 

рассматривание картинок; знакомство с произведениями художественной 

литературы. - В результате систематической работы по развитию речи добились 

положительных результатов по данной теме, дети хорошо понимают речь, 

отвечают на вопросы взрослых, вступают в речевые контакты с воспитателями и 

близкими людьми. Дети, играют коллективно, развертывают сюжеты, активно 

включаются в игру и начинают договаривать текст игры, потешки, сказки. 

Многие рассказывают их самостоятельно, пытаются инсценировать сказки, любят 

читать и рассматривать иллюстрации книг. 

 

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы: 

1. КАРТОТЕКА ПОТЕШЕК И ПЕСТУШЕК ДЛЯ ДЕТЕЙ 1,5- 2 ЛЕТ 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/08/25/kartoteka-poteshek-i-pestushek-dlya-

detey-15-2-let  

2.   Развитие речи малыша до 3 лет. Как развивать речь ребенка 

https://azbyka.ru/deti/razvitie-rechi-malysha-do-3-let-kak-razvivat-rech-rebenka  

 

Список литературы: 
1. Асташина М. Фольклор в воспитании дошкольников / М. Асташина // Дошкольное 

воспитание. 2007. № 3. С.61-68. 

2. Бахвалова Н.И. Педагогический поиск новых форм работы по развитию речи через 

русский народный фольклор. //Дошкольная педагогика, № 8, 2008. - С. 20-23. 

3. Баю-бай: колыбельные песенки: русские народные песенки / худ. Е. Нитыпкина. – 

М.: Оникс, 2007. 

4. Бережнова О.В. Фольклорные произведения в воспитательной работе дошкольного 

учреждения // Образование и общество. №12. 2002. С. 9. 

5. Болтали две сороки: русские народные сказки, песенки, потешки / худ. Ю. А. Васнецов. 

– СПб.: Печатный двор: Детгиз, 2008. 

6. Гербова В. В. «Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 27 лет» 

7. Литературно-художественное издание для детей дошкольного возраста «Радуга-дуга». 

Русские народные песенки-потешки. Составление и обработка С. Кузьмина. 

Издательство «Книжный дом», 2010. 

8. Любимые потешки малышам. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2008. 

9. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое 

пособие для педагогов и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

10. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

11. Считалки, потешки, загадки, заклички / худож. Н. Кудрявцева. – М.: Дрофа-плюс, 2006. 

12. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. М., 2005. 

 

Список литературы: 
 

1. Программы: 
А) «От рождения до школы» 

Б) «Детство» 

2. В.В.Гербова « Развитие речи детей раннего возраста» 

3. М.Монтессори «Игры для малышей» 

4. Б.Н.Никитин «Ступени творчества или развивающие игры» 

5. О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» 

6. А.Барто- сборник стихов. 

7. Е.В.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» 

8.А.С.Галанов «Развивающие игры для малышей». 

 

Приложение: 
1. Памятки родителям. 

2. Консультации. 

3. Создание буклетов. 

4. Беседа. 

5. Дидактические игры. 

6. Сюжетно-ролевые игры. 

7.  Подвижные игры. 
 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/08/25/kartoteka-poteshek-i-pestushek-dlya-detey-15-2-let
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/08/25/kartoteka-poteshek-i-pestushek-dlya-detey-15-2-let
https://azbyka.ru/deti/razvitie-rechi-malysha-do-3-let-kak-razvivat-rech-rebenka
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
(РАЗВИТИЕ   ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ) 

«ПОСПЕШИЛИ-НАСМЕШИЛИ». 
Цель. Развивать речевой слух и речевую активность детей, побуждать произносить звуки по 

подражанию. Развитие у детей умения правильно произносить звуки по подражанию. Развитие 

речевого слуха. Подготовительная работа. Приготовить для показа на фланелеграфе дом, в окно 

которого выглядывает медведь; лягушку, мышку, курицу, гуся, корову. Продумать вопросы по 

тексту сказки. 

Краткое описание: 
Прискакала лягушка к медвежьему дому. Заквакала под окном: «Ква-ква-ква - к вам в гости 

пришла!» Прибежала мышка. Запищала: «Пи-пи-пи - пироги у вас вкусны, говорят!» Курочка 

пришла. Заквохтала: «Ко-ко-ко - корочки, говорят, рассыпчаты!» Гусь приковылял. Гогочет: 

«Го-го-го - горошку бы поклевать!» Корова пришла. Мычит: «Му-му-му - мучного поилица 

попить бы!» Тут медведь из окна высунулся. Зарычал: «Р-р-р-р-р-р-р-р-р!» Все и разбежались. 

Да зря трусишки поспешили. Дослушали бы, что медведь сказать хотел. Вот что: «Р-р-р-р-р-рад 

гостям. Заходите, пожалуйста!» 

Методические указания. Следует сопровождать рассказывание сказки показом ее персонажей 

на фланелеграфе. Звукоподражания нужно произносить четко, выделяя гласные звуки. 

«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. 

Краткое описание: 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. 

«ЧЬЯ ПТИЧКА ДАЛЬШЕ УЛЕТИТ?» 
 Цель. Добиваться от каждого ребенка умения делать длительный, непрерывный, направленный 

выдох. Воспитание длительного направленного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог вырезает из тонкой бумаги птичек и ярко раскрашивает. 

Краткое описание: На двух столах ставят птичек (у самого края стола) на расстоянии не менее 

30 см друг от друга. Вызывают четверых детей, каждый садится напротив птички. По сигналу 

«птички полетели» дети дуют на фигурки, остальные следят, чья птичка дальше улетит. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не надували щеки, когда будут дуть на 

бумажных птичек. Продвигать фигурку можно лишь на одном выдохе. Сначала это показывает 

воспитатель, предупредив, что дуть на птичку несколько раз подряд нельзя. 

«КТО КАК КРИЧИТ?» 
Цель. Добиваться правильного воспроизведения детьми различных звукоподражаний. Развитие 

способности к звукоподражанию, а также речевого слуха. 

Подготовительная работа. Приготовить игрушки: петуха, курицу, кошку, собаку, утку, 

корову. Продумать вопросы к тексту стихотворения, чтобы в ответах дети активно 

использовали звукоподражания. 

Ку-ка-ре-ку! Кур стерегу. 

Кудах-тах-тах! Снеслась в кустах. 

Мур - муррр! Пугаю кур. 



Ам-ам! Кто там? 

Кря-кря-кря! Завтра дождь с утра! 

Му-му-у! Молока кому? 

Методические указания. Читать стихотворение надо выразительно, во время чтения 

показывать детям соответствующие игрушки. 

«ПЛЫВИ, ПЛЫВИ КОРАБЛИК…» 
Цель. Добиваться от каждого ребенка умения длительно произносить звук ф на одном выдохе 

или многократно произносить звук п (п-п-п) на одном выдохе. Воспитание умения сочетать 

произнесение звука с началом выдоха. 

Подготовительная работа. Взрослый готовит таз с водой и бумажные кораблики. 

Краткое описание: 
Дети сидят большим полукругом. В центре на маленьком столе стоит таз с водой. Вызванные 

дети, сидя на стульчиках, дуют на кораблики, произнося звук ф или п. 

Педагог предлагает детям покататься на кораблике из одного города в другой, обозначив города 

значками на краях таза. Чтобы кораблик двигался, нужно дуть на него не торопясь, сложив 

губы, как для произнесения звука ф. Можно дуть, просто вытягивая губы трубочкой, но, не 

надувая щек. Кораблик при этом двигается плавно. Но вот налетает порывистый ветер. «П-п-

п...» - дует ребенок. (При повторении игры нужно пригнать кораблик к определенному месту.) 

Методические указания. Следить, чтобы при произнесении звука ф дети не надували щеки; 

чтобы дети произносили звук п на одном выдохе 2-3 раза и не надували при этом щеки. 

«ПЕСНЯ-ПЕСЕНКА». 
Цель. Развивать речевой слух и речевую активность, побуждать детей произносить звуки и 

звукосочетания по подражанию. Уточнение звукопроизношения у детей. Развитие речевого 

слуха. 

Подготовительная работа. Подобрать следующие игрушки: большую куклу, петуха, кошку, 

утку, медведя, лягушку. Продумать вопросы по рассказу так, чтобы в ответах детей были 

звукоподражания, которые в нем даны. 

Запела девочка песенку. Пела-пела и допела. 

- Теперь ты, петушок, пой! 

- Ку-ка-ре-ку! - пропел петушок. 

- Ты спой, Мурка! 

- Мяу, мяу, - спела кошка. 

- Твоя очередь, уточка! 

- Кря-кря-кря, - затянула утка. 

- И ты, Мишка! 

- Ряв-ряв-р-я-яв! - зарычал медведь. 

- Ты, лягушка, спой! 

- Ква-ква-квак-к-к! - проквакала квакушка. 

- А ты, кукла, что споешь? 

- Ма-а-ма-а-ма! Ма-ма! Складная песенка! 

Методические указания. Педагогу следует сопровождать свой рассказ показом игрушек-

персонажей; звукоподражания произносить четко, того же добиваться от детей при ответах на 

вопросы по рассказу. 

«ПТИЦЕФЕРМА». 
Цель. Развитие речевого дыхания. Учить детей на одном выдохе: произносить 3-4 слога. 

Подготовительная работа. Подобрать звучащие игрушки: курицу, петуха, утку, гуся, 

цыпленка. 

Краткое описание: 
Взрослый показывает детям игрушки и воспроизводит 3 - 4 раза подряд их звучание. Игрушки 

убирают. Педагог говорит: «Пошли мы с вами на птицеферму. Идем, а навстречу нам... 

(показывает курицу) курица. Как она поздоровается с нами?» Дети: «ко-ко-ко». 

«Пошли мы дальше. Навстречу нам гусь. Как он поздоровается с нами?» Дети: «га-га-га». Далее 

педагог последовательно показывает оставшиеся игрушки, а дети произносят соответствующие 

звукоподражания. 



Методические указания.   Сначала говорят все участники игры, потом можно спросить трех-

четырех детей по одному. Следить, чтобы звукоподражания (ко-ко-ко, га-га-га, пи-пи-пи, ку-ка-

ре-ку, кря-кря-кря) дети произносили на одном выдохе. Одни дети могут произносить 2-3 

звукоподражания, другие – 3 - 4. 

«ЧЕЙ ПАРОХОД ЛУЧШЕ ГУДИТ?» 
Цель. Добиваться умения направлять воздушную струю посередине языка. Развитие 

длительного целенаправленного ротового выдоха. 

Подготовительная работа. Педагог заготавливает стеклянные пузырьки (по количеству 

детей) высотой примерно 7 см, диаметром горлышка 1-1,5 см, делает на них наклейки с 

именами детей. 

Краткое описание: Каждому ребенку дают чистый пузырек. Педагог говорит: «Дети, 

послушайте, как гудит мой пузырек, если я в него подую. (Гудит.) Загудел как пароход. А как у 

Миши загудит пароход?» Педагог по очереди обращается к каждому ребенку, а затем 

предлагает погудеть всем вместе. 

Методические указания. Чтобы погудеть в пузырек, надо слегка высунуть кончик языка так, 

чтобы он касался края горлышка. Пузырек касается подбородка. Струя воздуха должна быть 

длительной и идти посередине языка. Если гудок не получается, значит, ребенок не соблюдает 

одно из данных требований. Каждый ребенок может дуть лишь несколько секунд, чтобы не 

закружилась голова. 

«ПОДБЕРИ ПО ЦВЕТУ». 
Цель. Учить детей слитно произносить фразу из двух-трех слов. Выработка плавного речевого 

выдоха. 

Подготовительная работа. Подобрать предметные картинки основных цветов, воспитатель 

делает из картона кубики тех же цветов без одной грани (можно мешочки, ведерки) 

Краткое описание: Детям раздают картинки, на которых нарисованы предметы разного цвета. 

Показывая кубик, педагог говорит: «У кого картинки такого же цвета, как кубик, подойдите 

сюда». Дети выходят, показывают свои картинки, называют их («Красная машина», «Красный 

шар» и т. д.) и складывают в этот кубик. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не сложат 

свои картинки в кубики. 

Методические указания. Следить, чтобы дети говорили слова слитно, на одном выдохе. 

«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. 

Тот, кто замешкается, отдает свою картинку взрослому. Если ребенок быстро и правильно 

назовет игрушку, отдаем свою картинку ему. 

В конце игры проигравшим   (у кого на руках нет картинок) предлагаются шуточные задания: 

попрыгать на одной ножке, высоко подпрыгнуть, присесть три раза и т. п. Задания 

придумываем вместе с детьми. 

 

«ПОРУЧЕНИЯ» 
Цель: упражняться в образовании форм повелительного наклонения глаголов скакать, ехать. 

Материалы: грузовик, мышка, мишка. 

Вносим в комнату грузовик и мышку с мишкой. Обращаемся к детям: 

—  Хотите, чтобы мышка и мишка покатались на грузовике? Если хотите, попросите их. Надо 

сказать: «Мишка, поезжай!» А еще можно попросить мышку и мишку поскакать: «Мышка, 

поскачи!»  (Просьбы сопровождаются действиями с игрушками.) 

—  Олег, кого ты хочешь попросить, мышку или мишку? О чем ты попросишь? 

Игра продолжается до тех пор, пока у детей не иссякнет к ней интерес. 

 

«ПРЯТКИ» 
Цель:  правильно использовать в речи предлоги с пространственным значением (в, на, около, 

под, перед). 

Материалы: грузовик, мишка, мышка. 

В гостях у детей снова мишка и мышка. Гости стали играть в прятки. Мишка водит, а мышка 

прячется. Предлагаем детям закрыть глаза. Говорим: 

— Мышонок спрятался. Откройте глаза. Мишка ищет: «Где же мышонок? Он, наверное, под 

машиной?» Нет. Где же он, ребята? (В кабине.)  Вон он куда забрался! 

Закройте снова глаза, мышонок опять будет прятаться. (Сажаем мышонка на кабину.) Где же 

мышонок? Ребята, подскажите мишке! 

Аналогичным образом дети отыскивают вместе с мишкой мышонка, который 

прячется подмашиной, около машины, перед машиной. 

Игры и упражнения с грамматическим содержанием можно включать в сценарии коллективных 

занятий, а можно проводить по желанию детей с небольшими подгруппами в часы досуга. С 

детьми можно организовывать игры, с помощью которых они учились бы соотносить 

производящее и производное слова. Это делается на материале существительных, 

обозначающих животных и их детенышей. Формирование способов глагольного 

словообразования тесно связано с формообразованием. Оно осуществляется в подвижных 

играх, играх-драматизациях, специальных дидактических играх. 

 

«ПОТЕРЯЛИСЬ» 
Цель: соотносить название животного с названием детеныша. 

Материалы: игрушечный домик, животные (игрушки): утка и утенок, курица и цыпленок, коза 

и козленок, корова и теленок, лошадь и жеребенок. 

Расставим по комнате взрослых животных. На ковре в домике находятся их детеныши. 

Предложим детям узнать, кто живет в домике. 

- Давайте посмотрим. Кря-кря-кря — кто это? Утка? Достаем игрушку из домика. Утка большая 

или маленькая? Маленькая? Это, ребята, утенок. Маленький утенок. А утка — его мама. 

Помогите утенку найти его маму-утку. Вася, возьми утенка. Поищи утку. 

-   А это чей голос — пи-пи-пи? Кто это? (Достаем цыпленка.) Кто мама у цыпленка? Как 

кудахчет курица? Как отзывается цыпленок? Поищи, Оля, курицу, маму цыпленка. 



Аналогичным образом обыгрываются остальные персонажи. Когда у всех малышей найдутся 

мамы, взрослых и детенышей сажают вместе. Пусть дети рассмотрят их, произнесут 

слова: утка—утенок, курица — цыпленок и др. Затем животные уезжают на машине в гости к 

другим детям. 

 

«ЧЕЙ ГОЛОС?» 
Цель: различать взрослых животных и детенышей по звукоподражаниям, соотносить названия 

взрослого животного и его детеныша. 

Материалы: игрушки: мышка и мышонок, утка и утенок, лягушка и лягушонок, корова и 

теленок. 

В гости к детям приходят и приезжают звери. Звери хотят поиграть. Дети должны отгадывать, 

чей голос услышали. 

-   Му-у-у — кто так мычит? (Корова.) А кто мычит тоненько? (Теленок.) 

Ква-ква— чей это грубый голос? А кто квакает тоненько? Лягушка большая и квакает грубым 

голосом. А ее детеныш квакает тоненько. Кто детеныш у лягушки? 

Аналогично обыгрываются остальные' игрушки. После игры дети могут поиграть с игрушками. 

Чтобы получить игрушку, ребенок должен правильно позвать ее («Лягушонок, иди ко мне!», 

«Утенок, иди ко мне!»). 

 

«ДОМИКИ» 
Цель: употреблять названия детенышей животных. 

Материалы: поднос с игрушками: бельчатами, зайчатами, утятами, мышатами и др.— по 

количеству детей, строительный материал. 

Вносим в комнату поднос с игрушками. Говорим, что дети должны построить для малышей 

домики. Каждый сначала должен решить, для кого он будет строить домик, и правильно 

попросить у взрослого: «Дайте мне, пожалуйста, утенка (бельчонка)». 

В случае необходимости нужно подсказать слово целиком или только его начало и попросить 

малыша повторить название. 

На ковре раскладываем строительный материал. Дети строят для своих животных домики, 

играют. 

 

«ПОРУЧЕНИЯ» 
Цель: называть детенышей животных. 

Материалы: игрушки: бельчонок и котенок. 

Подражаем мяуканью кошки. Спрашиваем у детей: «Кто это мяукает? Где?» Выходим вместе с 

ними в соседнюю комнату. - Ребята, к нам пришли гости! Смотрите, они совсем маленькие. Это 

не просто белочка и киска. Это котенок и бельчонок. Животные хотят с вами поиграть. Им 

можно давать поручения. Если попросить правильно, бельчонок попрыгает. Бельчонок, 

поскачи! Вот как скачет! А котенка можно попросить: котенок, спой! Вот как поет котенок! 

Кого вы хотите попросить? О чем? 

После игры животные прощаются с детьми и уходят (уезжают). 

 

«ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 
Цель: соотносить названия взрослых животных с названиями их детенышей, активизировать в 

речи названия детенышей животных. 

Материалы: белка и лиса. 

Объясним детям содержание игры: 

— Сейчас мы поиграем в игру «Дружные ребята». Встаньте в пары. Теперь постройтесь в две 

колонны. Первая колонна — бельчата, вторая -- лисята. Вот ваши домики (ставим в разных 

концах комнаты стулья, на которые сажаем белку и лису). Если услышите танцевальную 

музыку, танцуйте и бегите — резвитесь на лужайке. При команде «Опасно!» бегите домой к 

своим мамам. Выигрывает тот, кто скорее соберется. 

Игра повторяется 3—4 раза. 

 



Игра «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. 

 

Игра «Часы» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход:  Воспитатель: Послушайте, как тикают часы: «Тик-так, тик-так», как бьют часы: «Бом-

бом…». Чтобы они ходили, нужно их завести: «трик-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). 

 

Игра «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). 

Игра «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. 

 

Игра «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. 

Дид. упр. «На приеме у врача» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат детей. 

Ход: Кукла – врач. Она хочет посмотреть, не болят ли у детей зубы. 



В-ль: 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. 

 

Игра «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. 

 

Игра «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: 

«ав-ав». 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: 

«ав-ав» (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. 

 

Игра «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? 

 

Игра «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-пи-пи). Воспитатель имитирует кудахтанье курицы и показывает картинку. 

Такая же работа проводится со всеми детьми. 

 

Игра «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 кар 



тинку на фланелеграф. 

Дидактическая игра «Магазин» 
Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность. 

Ход: Воспитатель предлагает пойти в магазин и купить игрушки. Купить можно только, если 

поговоришь как игрушка. Дети подходят к столу и произносят характерные звукосочетания для 

данной игрушки (ду-ду, ме-ме, би-би) 

 

Дидактическая игра «Будь внимательным» 
Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность. 

Ход: Воспитатель: у меня разные картинки, если я покажу картинку, где нарисовано животное, 

вы должны покричать так, как оно кричит, и поднять синий кружок. Если я покажу игрушку, вы 

поднимаете красный кружок и называете игрушку. 

 

Дидактическая игра «Колокольчики» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В-ль: Посмотрите, это большой колокольчик, а это маленький колокольчик. Девочки 

будут маленькими колокольчиками. Они звенят: «Динь-динь-динь». Мальчики будут большими 

колокольчиками. Они звенят: «Дынь-дынь-дынь». 

Воспитатель предлагает «позвенеть» и спеть песенки сначала девочкам, затем мальчикам. 

Упражнение повторяется 2 раза, затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

 

Дидактическая игра «Идут животные» 
Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на четыре группы – это слоны, медведи, поросята и ежи. 

Воспитатель: Идут слоны, они топают ногами очень громко (дети громко произносят 

звукосочетание «топ-топ-топ», повторяют его 3-4 раза.) 

- Идут медведи, они топают потише (дети повторяют звукосочетание 3-4 раза немного потише). 

- Идут поросята, они топают еще тише… 

- Идут ежики, они топают очень тихо… 

- Пошли слоны (дети идут по группе, топают и громко произносят звукосочетание). 

Такая же работа проводится с другими животными. Затем дети меняются ролями по своему 

выбору, и игра повторяется. 

 

Дидактическая игра «Кукушка и дудочка» 
Цель: Развивать фонематический слух детей, речевое внимание. 

Ход: В: В лесу живет птица – кукушка (показ картинки). Она кукует: «Ку-ку, ку-ку» (дети 

повторяют звукосочетание 3-4 раза). Однажды дети пришли в лес обирать грибы. Много 

набрали грибов. Устали, сели на полянке отдохнуть и заиграли в дудочки: «Ду-ду-ду» (дети 

повторяют звукосочетание 3-4 раза). 

Воспитатель делит детей на две группы – кукушки и дудочки. Без системы 6-7 раз дает разные 

команды (то кукушкам, то дудочкам). Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 

 

Дидактическая игра «Гуси» 
Цель: уточнить и закрепить произношение звука а, готовить детей к составлению текста – 

описания. 

Материал: картина «Гуси» 

Ход: Воспитатель показывает детям картину, они ее вместе рассматривают. Это гуси. Гуси 

белые и серые. У гуся длинная шея и красные лапы. Гусь кричит: га-га-га. Какая шея у гуся? 

Какие лапы? Как гусь кричит? (Ответы детей.) сейчас мы будем гусями. Ходим переваливаемся 

с ноги на ногу. (Воспитатель показывает, как ходят гуси.Дети повторяют за ним движения.) 

Гогочем: га-га-га. 

В: Гуси-гуси! 



Дети: Га-га-га 

В: Есть хотите? 

Дети: Да-да-да 

В: Покажите как гуси широко раскрывают клюв. 

Дети: Га-га-га. 

В: Есть хотите? 

Дети: Да-да-да 

Захлопали гуси крыльями, улетели. 

(Игра повторяется 3-4 раза) 

 

Дидактическая игра «Угадай по голосу» 
Цель: уточнять и закреплять правильное произношение звука у изолированно и в словах; учить 

образовывать глаголы от звукоподражательных слов. 

Материал: корзина с игрушками. 

Ход: 
В: Кто это к нам пришел? (Это (достает петушка, лягушка, утка)… 

Д: Петух 

В: А это, дети (показывает картину), кукушка. Как кукует кукушка? Ку-ку, ку-ку! А это чей 

голос? Кто так крякает?: кря-кря7 

Дети: Утка. 

В: Кто квакает ква-ква?.... 

В: Кто кукарекает: кукареку?... 

В: А как кукушка кукует? 

В: Сейчас мы с вами поиграем. Вот петушок (показывает игрушечного петушка). Как он поет? 

Когда петушок поет «Кукареку!», он что делает? (кукарекает) 

В: А это кукушка (показывает картинку). Как она подает голос? (ку-ку) 

Д: Когда кукушка говорит ку-ку, она что делает? (кукует) 

В: Покажите, как летает кукушка. (Дети поднимаются с ковра и летают.) Как кукушка кукует? 

(дети кукуют.) Покажите как машет крыльями петушок. (дети показывают.) как он кричит 

кукареку? (Дети кукарекают) Что вы сейчас делали, как петушок? (кукарекали.) 

Послушайте слова: кукушка, петух, утка, лягушка. В этих словах слышится звук «у».потяните 

его: «ууу». Назовите слова со звуком у: кукууушка, петууух, лягууушка, ууутка. (Произносит 

вместе с детьми) 

Игрушки остаются для свободной игры детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Картотека 

сюжетно-ролевых игр в первой младшей группе. 

 

Данная работа содержит картотеку сюжетно-ролевых игр для детей второй младшей группы. К 

каждой игре указана цель, необходимое оборудование и ход игры. Сюжетно-ролевые игры 

расширяют знания детей в разных областях, воспитывают дружеские отношения в коллективе, 

развивают речь, воображение, способствуют формированию различных навыков и умений. 

«Собираемся на прогулку» 
Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», воспитывать 

заботливое отношение к окружающим. 

Оборудование: куклы, одежда для всех периодов года (для лета, зимы, весны и осени, 

маленький шкафчик для одежды и стульчик. 

Ход игры: в гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет поиграть. Но 

ребята собираются на прогулку и предлагают кукле идти с ними. Кукла жалуется, что она не 

может одеваться, и тогда ребята предлагают ей свою помощь. Дети достают из шкафчика 

кукольную одежду, называют ее, выбирают то, что нужно сейчас одеть по погоде. С помощью 

воспитателя в правильной последовательности они одевают куклу. Затем дети одеваются сами 

и выходят вместе с куклой на прогулку. По возвращении с прогулки дети раздеваются сами и 

раздевают куклу в нужной последовательности, комментируя свои действия. 

 

«Магазин» 
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить в магазине, 

расположенные на витрине, деньги. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте огромный супермаркет с 

такими отделами, как овощной, продуктовый, молочный, булочная и прочие, куда будут ходить 

покупатели. Дети самостоятельно распределяют роли продавцов, кассиров, торговых 

работников в отделах, рассортировывают товары по отделам – продукты, рыба, хлебобулочные 

изделия, мясо, молоко, бытовая химия и т. д. Они приходят в супермаркет за покупками вместе 

со своими друзьями, выбирают товар, советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. В 

ходе игры педагогу необходимо обращать внимание на взаимоотношения между продавцами и 

покупателями. Чем старше дети, тем больше отделов и товаров может быть в супермаркете. 

«Игрушки у врача» 
Цель: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование: куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, шприц, 

таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, остальные дети 

берут в руки игрушечных зверушек и кукол, приходят в поликлинику на прием. К врачу 

обращаются пациенты с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел 

много сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: Доктор 

осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра выполняет его указания. Некоторые 

больные требуют стационарного лечения, их кладут в больницу. Дети старшего дошкольного 

возраста могут выбрать несколько разных специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и 

других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки рассказывают, почему они попали 

к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было этого избежать, говорит, что нужно с 

большей заботой относиться к своему здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач 

лечит больных – делает перевязки, измеряет температуру. Воспитатель оценивает, как дети 

общаются между собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не забывали 



благодарить врача за оказанную помощь. 

 

«День рождения Степашки». 
Цель: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для 

праздничного обеда, закрепить знания о столовых предметах, воспитывать внимательность, 

заботливость, ответственность, желание помочь, расширить словарный запас: ввести понятия 

«праздничный обед», «именины», «сервировка», «посуда», «сервис». 

Оборудование: игрушки, которые могут прийти в гости к Степашке, столовые предметы – 

тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, скатерть, столик, стульчики. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям о том, что у Степашки сегодня день рождения, 

предлагает пойти к нему в гости и поздравить его. Дети берут игрушки, идут в гости к 

Степашке и поздравляют его. Степашка предлагает всем чай с тортом и просит помочь ему 

накрыть стол. Дети активно участвуют в этом, с помощью воспитателя сервируют стол. 

Необходимо обращать внимание на взаимоотношения между детьми в процессе игры. 

«Строим дом». 
Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный 

материал». 

Оборудование: крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для 

обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: 

каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в окошке 

свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется? (дом) ». Воспитатель предлагает детям 

построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, 

какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают 

изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о 

постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – Строители, они строят дом; другие 

– Водители, они подвозят строительный материал на стройку, один из детей – Крановщик. В 

ходе строительства следует обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, 

и туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

«Пора кушать». 
Цель: Формировать представления о готовке и приеме пищи, о различных блюдах, продуктах 

питания, используемой при приготовлении посуде. 

Оборудование: посуда (тарелки, ложки, ножи, кастрюли, сковородка, чашки и т.д. ), фантики, 

палочки, кубики, колечки, пуговицы, детали от конструктора, куклы и т.д. 

Ход игры: предложить детям следующие действия: 

• Накрыть стол, расставить приборы. 

• Сварить суп, кашу на плитке (в пустой кастрюльке или положив в нее пуговицы, шарики, 

бусины, палочки и пр.) и покормить куклу из ложечки, палочкой, из ладошки. В качестве 

плитки можно использовать кубик или другой плоский предмет. 

• Сварить яичко (шарик), подуть на него, разбить ложкой (палочкой), покормить куклу, мишку. 

• Испечь пирожки (можно использовать шарики, колечки, пуговицы, кубики, вырезанные из 

цветной бумаги фигурки, можно слепить их из пластилина, теста), угостить кукол и зверей. 

• Накормить куклу из тарелки супом, кашей, хлебушком, порезать ножом (палочкой) сосиску, 

колбаску (для этой цели могут использоваться шарик, кубик, палочка, детали от конструктора 

или мозаики, фантик, шарик). 

• Вскипятить молоко, налить сок, напоить кукол, дать им печенье, конфету (используются 

пластмассовые детали конструктора или мозаики, фантик, шарик) рисунками без детализации с 

обозначением только цвета, например, зеленый овал – огурчик, оранжевый – морковка, 

красный кружок - яблочко или помидор, зеленый круг в полоску - арбуз) 



• Помыть посуду, вытереть ее полотенцем. Вымыть посуду можно ладошкой или кусочком 

губки, вместо полотенца использовать кусочек ткани. 

Не следует забывать о том, что игровые действия можно совершать и без использования 

предметов, с помощью пальцев, ладошки, жестов (например, "взять" пальчиками 

воображаемую конфету или орешек, протянуть мишке пустую ладошку и предложить ему 

яблочко). 

В рамках этого сюжета можно организовать обыгрывание различных детских стихотворений, 

например, "Оладушки" А. Кравченко: 

Бабушка, бабушка, 

Испеки оладушки! – 

Да испечь-то испеку, 

Только где же взять муку? 

- Вот мука! Бабушка, бабушка, 

Испеки оладушки! 

- Я б оладьев напекла, 

Только нету молока. 

- Вот молоко! 

Бабушка, бабушка, 

Испеки оладушки! 

- Я бы испекла уже, 

Вот беда-то, нет дрожжей. 

-Вот дрожжи! Бабушка, бабушка, 

Испеки оладушки! 

- Да испечь-то испеку, 

Только надо сахарку. 

- Вот сахар! Бабушка, бабушка, 

Испеки оладушки! 

- Печь оладьи есть сноровка, 

Только где же сковородка? 

- Вот сковородка! Бабушка, бабушка, 

Испеки оладушки! 

Ну, теперь-то напеку, 

Внучке милой напеку 

И любимому внучку. 

Целую гору напеку! 

Масленых, румяных, 

С медом, Со сметаной. 

Сначала вы читаете ребенку стихотворение, по разному интонируя речь бабушки и внука 

(внучки) и иллюстрируя его соответствующими игровыми действиями, (например, показываете 

пустую горсточку вместо муки, пустую чашку "с молоком", кубик вместо дрожжей, сковородку 

в виде игрушки или рисунка и т.п.). После того как малыш познакомится со стихотворением, 

можно разыграть его вместе, предложив ему роль внучка, подсказывая соответствующие слова 

и помогая в случае необходимости выполнить то или иное действие. Это стихотворение хорошо 

тем, что в нем ребенок повторяет одинаковые строчки, а его игровые действия достаточно 

разнообразны. Кроме того, их каждый раз можно варьировать (например, вместо плиты 

использовать кубик, плоскую деталь конструктора или пирамидки, стульчик и пр.), а со 

старшими детьми - обмениваться ролями. 

 

                                                                       «Баюшки-баю» 
Цель: расширять представления об уходе за детьми, развивать воображение, воспитывать 

заботливое отношение, ответственность. 

Оборудование: куклы, кроватки. 

Ход игры: предложить детям действия: 

•Запеленать куклу. 



• Погладить, обнять ее. 

• Побаюкать на руках. 

• Положить в кроватку, накрыть одеялом, покачать кроватку. 

• Спеть колыбельную песенку или прочитать стишок, например, такой: 

Вот тебе под спинку мягкую перинку. 

Сверху на перинку 

Чистую простынку. 

Вот тебе под ушки 

Белые подушки. 

Одеяльце на пуху 

И платочек наверху. 

 

"Надо, надо умываться" 
Цель: формировать представления о гигиенических процедурах, развивать воображение, 

воспитывать любовь к чистоте, аккуратность. 

Оборудование: куклы, ванночки, баночки, расчески и т.д. 

Ход игры: предложить детям действия: 

• Искупать куклу в ванночке (вместо мыла и губки можно использовать кубик, шарик, кусочек 

поролона). 

• Вымыть кукле голову шампунем (из пластмассовой баночки), вытереть салфеткой. 

• Причесать куклу (расческой, палочкой), дать ей посмотреться в зеркальце. 

• Умыть куклу из тазика. 

• Почистить куклам зубки (можно использовать детскую зубную щетку или палочку) 

• Посадить на горшок (для маленьких игрушек можно использовать крышку от флакона или 

нижнюю часть пластмассовой банки). 

Игру можно сопровождать короткими стишками, например, такими как: 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок 

Кто у нас хорошая: 

Кто у нас пригожая? 

Катенька хорошая! 

Катенька пригожая! 

 

"Мы идем гулять" 
Подготовка к прогулке (пеленание или одевание куклы). Укачивание ее на руках или в коляске. 

Прогулка на машине (в коляске). Катание с горки на машине или на дощечке. Куклу можно 

носить на руках. Если ребенок уже пользуется активной речью, предложите ему рассказать 

кукле, что она может увидеть. 

Прогулку с куклой можно разыграть, используя элементы конструирования. Это можно сделать 

следующим образом. Вы кладете на стол небольшую куклу и кубики (кирпичики), говорит 

ребенку: "Наша Лялечка скучает одна, хочет погулять. Давай построим для нее дорожку?". 

Берете один кирпичик, приставляете к нему другой, затем предлагаете ребенку продолжить 

дорожку. После того, как дорожка построена, вы вместе с ребенком шагаете по ней куклой, 

приговаривая: "Топ-топ, топает малышка" или: "Маленькие ножки идут по дорожке. Топ-топ-

топ". Впоследствии игру можно усложнить, вводя в нее еще одну куклу, которая тоже гуляет и 

идет навстречу первой. Они встречаются, обнимаются, разговаривают друг с другом. 

 

"Кукла заболела" 
Цель: формировать умение у детей ухаживать за больными и пользоваться медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас, 

ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 



Оборудование: Кукла, медицинские инструменты, пуговицы, крышки от флаконов, бинт. 

Ход игры: Жалоба куклы, расспросы о том, что болит, как болит, утешение ее. Отвезти куклу 

на машине в больницу. Послушать сердце (трубочкой; макарониной; пуговицей, нанизанной на 

веревочку; ухом) Измерить температуру (игрушечным градусником, палочкой, карандашом) 

Сделать укол (игрушечным или настоящим пластмассовым шприцем, палочкой, пальчиком). 

Дать таблетку (для этой цели подойдут бусина, пуговица, горошина или фасолина, листочек 

бумаги, пустая ладошка). Поставить горчичники (с помощью листочка бумаги, кусочка ткани, 

листика). Поставить банки (можно использовать маленькие крышки от флаконов или просто 

согнуть ладошку). Полечить горло (пополоскать его из чашечки, смазать палочкой с мазью). 

Полечить ушко (закапать лекарство пипеткой или двумя сложенными пальчиками, смазать 

палочкой с мазью). Сделать повязку кусочком бинтика. Дать витамины (горошки, пуговички) 

Напоить горячим чаем с медом (с малиной) Уложить в кроватку. Спеть песенку, успокоить 

куклу. 

 

"В магазине" 
Цель: расширять представления о работе продавца, о покупке продуктов, развивать речь, 

воображение. 

Оборудование: овощи, фрукты, предметы-заместители. 

Ход игры: Разложить на столике (на прилавке) овощи, фрукты, предметы-заместители. 

Взрослому или ребенку взять на себя роль продавца. Cпросить у продавца, какие продукты есть 

в магазине. Выбрать необходимые продукты и сложить их в корзинку (с использованием 

предметов-заместителей). Заплатить продавцу деньги (листочки бумаги, пуговицы, плоские 

детали от мозаики) Отнести корзинку домой, разложить продукты на столе. Вымыть овощи или 

фрукты. Поинтересоваться у кукол, что они хотят съесть. Предложить им морковку, яблочко, 

банан и пр. (использовать реалистические игрушки или рисунки). Сварить в кастрюльке суп. По 

завершении этой игры, можно предложить ребенку пригласить гостей (членов семьи или кукол) 

и угостить их продуктами, купленными в магазине. Игру можно сопровождать чтением 

стихотворения Ю. Тувима: 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, Капусту, Морковку, Горох, Петрушку и свеклу. Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе 

– Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Капуста? Морковка? Горох, Петрушка иль свекла? Ох!.. 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, Капусту, Морковку, Горох, Петрушку и свеклу. Ох!.. 

Накрытые крышкой, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, Капуста, Морковка, Горох, Петрушка и свекла. Ох!.. 

И суп овощной оказался не плох! 

 

"Приходите в гости к нам" 
Цель: расширять представление о приеме гостей, развивать речь, воображение. 

Оборудование: куклы, посуда, предметы-заместители. 

Ход игры: Пригласить игрушки на праздничный обед (обойти вместе с ребенком комнату и 

предложить нескольким куклам и животным прийти в гости, побуждая ребенка к разговору с 

игрушками). Накрыть праздничный стол, расставить посуду по числу приглашенных гостей, 

угощенье (фрукты, овощи, конфеты и пр.). Рассадить гостей за столом. Предложить им 

угощенье, поинтересоваться, что каждый из гостей хочет съесть. Разложить угощенье на 

тарелки, покормить гостей. По окончании обеда поблагодарить гостей, проводить их домой. 

Гостями могут быть не только игрушки, но и члены семьи, сверстники. 

 

 



"Домашние заботы" 
Цель: расширять представление об уходе за одеждой и бельем, стирке, глажке. Воспитывать 

аккуратность, бережное отношение к вещам. 

Оборудование: кукольная одежда, тазик, утюг, шкаф. 

Ход игры: Постирать куклам одежду (в тазике, в ванночке). Постирать одеяло, простынку 

(кусочек ткани, салфетку, платочек) Погладить белье (игрушечным утюжком или кубиком) 

Сложить белье в шкафчик, в ящичек комода (в коробку) 

 

"В парикмахерской" 
Цель: расширять представление о работе парикмахера, воспитывать аккуратность. 

Оборудование: куклы, зеркальце, предметы-заместители. 

Ход игры: Усадить куклу на стульчик, завязать фартучек Вымыть кукле голову (можно 

использовать флакон из-под шампуня, кубик вместо мыла) Высушить волосы феном (можно 

водить над головой кубиком и жужжать). Причесать куклу (расческой, палочкой). Приколоть 

заколку, бантик. Побрызгать волосы лаком Посмотреться в зеркальце (можно в крышку от 

банки). 

"У меня зазвонил телефон" 
Цель: развивать речь, воображение. 

Оборудование: телефон. 

Ход игры: Разговор по телефону: С мамой, папой, бабушкой, дедушкой (рассказать о том, в 

какие игрушки играет, спросить, чем занимаются родные и пр.) С врачом (вызвать врача к 

больному ребенку или к себе, рассказать, что болит). После этого можно разыграть сюжет 

"Больница". 

С продавцом (спросить, есть ли в магазине яблоки, конфеты, игрушки и пр.). После этого 

можно поиграть в сюжет "Магазин". 

С парикмахером (узнать, работает ли парикмахерская, можно ли придти и сделать прическу и 

пр.). Разыграть сюжет "Парикмахерская". 

Использовать в разговоре по телефону стихотворение К. Чуковского "У меня зазвонил 

телефон". 

 

"Укладывание игрушек спать" 
Цель: помочь убрать игрушки на свои места, развивать воображение. 

Оборудование: игрушки. 

Ход игры: В эту игру хорошо играть перед сном. Малыши не всегда охотно убирают игрушки 

на место. Старайтесь обыгрывать этот момент, помогая ребенку и разговаривая с игрушками. 

Например: "Мячик, ты устал кататься, ложись в коробочку, отдохни. А вы, кубики, бегом-бегом 

на полочку. Вот как красиво, ровно стоите! А тебе, Мишенька, тоже спать пора, давай положим 

тебя на скамеечку, укроем одеяльцем, а собачку – под скамеечку, пусть она тебя охраняет. 

Чашечки, встаньте на блюдечки, а то они скучают без вас". Так, беседуя с игрушками, вы 

сделаете скучное занятие интересным для малыша и разыграете новый сюжет. 

 

"Я – шофер!" (игры с машинками) 
Цель: расширять представления об автомобилях, их значении, развивать воображение. 

Оборудование: машинки, кубики, палочки и т.д. 

Ход игры: Перевозка на грузовых машинках продуктов в магазин. Перевозка строительных 

материалов на стройку. Гонки на автомобилях. Починка автомобиля. Мытье автомобиля и пр. 

Вариантами этой игры могут стать игры в летчиков, капитанов морских кораблей и пр. В эти 

игры хорошо включать элементы конструирования. 

 

"Матрешки ходят в гости" 
Цель: расширять представления о размерах предметов, развивать воображение, мышление. 

Оборудование: матрешки, кубики, машинки. 

Ход игры: Сначала вы рассматриваете с ребенком двух- или трехсоставную матрешку, 

предлагаете разобрать ее, а потом говорите, что каждая матрешка хочет жить в своем домике. 



Обратитесь к малышу от имени большой матрешки: "Ванечка, построй мне, пожалуйста, домик. 

Только он должен быть большой, чтобы я могла в нем уместиться". Затем говорите за 

маленькую матрешку: "И мне тоже хочется жить в домике. Только мой домик должен быть 

поменьше". Если ребенок принимает игру, вы вместе с малышом строите в отдалении друг от 

друга два домика из кубиков и треугольной призмы (крыши), сажаете возле них матрешек. 

Взрослый говорит: "Вот сидят наши матрешки смотрят друг на друга. Большая матрешка 

говорит маленькой: "Мне скучно без тебя, приходи ко мне в гости". А маленькая отвечает: "Я 

бы пришла к тебе, да боюсь ножки замочить. Вот если бы Ванечка построил для меня дорожку. 

Построишь?" (обращаясь к Ване). Вы предлагаете ребенку выполнить просьбу матрешки. Затем 

строится дорожка из брусочков (кирпичиков), и маленькая матрешка идет по ней в гости к 

большой. 

Если для ребенка не составляет труда делать различия между матрешками двух размеров, и 

если игра ему интересна, можно ввести в нее третью матрешку или другой персонаж (построить 

будку для собачки, берлогу для медвежонка и пр.) 

Можно также включить в игру маленькую машинку и прокатить на ней матрешку по дорожке, 

если, к примеру, у нее заболела ножка. 

 

"Петушок поет" 
Цель: развивать воображение, словарный запас. 

Оборудование: игрушка-петушок, кубики. 

Ход игры: Покажите ребенку петушка: "Смотри, петушок проснулся, запел свою песенку "ку-

ка-ре-ку", хочет всех разбудить. Он хочет крылышками помахать, высоко взлететь, чтобы все 

видели, какой он красивый, и слышали, как он поет. Он любит на заборе сидеть и петь. Давай, 

построим ему заборчик? Где наши кубики?". Обсудите, из каких кубиков лучше всего 

построить заборчик. Для начала его можно построить из нескольких кубиков, поставленных 

рядом друг с другом. Пусть петушок взлетит на заборчик, попрыгает по нему. 

Затем обратитесь от имени петушка к ребенку: "Я хочу повыше заборчик" и прокомментируйте: 

"Слышишь, петушок хочет взлететь повыше? Давай построим высокий забор? Какие кубики 

возьмем?". Обсудите с малышом, как можно построить заборчик повыше. Это можно сделать, 

поставив кубик на кубик, а можно расставить высокие цилиндры или бруски. Предоставляя 

ребенку возможность самому построить забор, при необходимости помогите ему. После того, 

как заборчик готов, обратитесь к петушку: "Петя-петушок, вот какой высокий забор построил 

для тебя Андрюша. Теперь ты доволен? Взлетай высоко!" Завершите игру песенкой: 

Рано утром на дворе 

Просыпаюсь на заре, Ку-ка-ре-ку я кричу 

- Разбудить ребят хочу. 

Или: Петушок у нас горластый, 

По утрам кричит он: "Здравствуй!" 

На ногах его сапожки, 

На ушах висят сережки. 

На головке – гребешок, 

Вот какой он, петушок! (Г.Бойко) 

 

"Путешествие на машине" 
Цель: расширять кругозор, словарный запас, развивать воображение, мышление. 

Оборудование: машинки, кубики. 

Ход игры: Возьмите маленькую машинку и предложите ребенку покатать ее друг к другу. 

Немного поиграв с нею, скажите: "А теперь машинку нужно отправить в гараж, чтобы она 

отдохнула. Давай, как будто мы с тобой строители и строим для машины гараж? Гараж строят 

из кирпичиков. Где у нас кирпичики?" Помогите ребенку соорудить гараж, ворота, похвалите 

его. После того, как малыш построит ворота, предложите въехать через них в гараж. 

Предоставляйте ребенку возможность действовать самому, задавайте ему вопросы, побуждая к 

диалогу с машинкой. Малыш катает машинку столько, сколько ему захочется. 



Если он хорошо и с интересом играет в такую игру, ее можно усложнить. Например, 

предложить ему отправиться на машине в лес. Для этого понадобится обозначить лес. Это 

можно сделать, поставив на дальнем краю стола высокие цилиндры (деревья). 

Игрушечную машинку при желании можно заменить кубиком или палочкой. Можно построить 

также мост для машины или соорудить горку из кубиков и брусков. Такие постройки 

желательно на некоторое время оставлять нетронутыми. Ребенок может потерять к игре 

интерес, но через некоторое время, увидев постройку, снова вернуться к ней. 

 

 «Ветер и листочки» 
Цель: Развитие у детей способности принять на себя роль неодушевленного предмета. 

Воспитание любви к природе. 

Оборудование: Листики. 

Ход игры. Воспитатель начинает игру на прогулке и дает детям задания посмотреть, как лист-

лодочка плавает в воде (в луже), поискать, что или кто прячется на земле под листьями, 

украсить листьями участок, труппу, свой шкафчик, себя, носить и перекладывать листья с места 

на место, возить за веревочку листик по луже. 

После этого педагог предлагает повесить листья в сквозных проемах. Подвешенные таким 

образом, они мгновенно реагируют на малейшее дуновение ветерка, начинают кружиться, 

раскачиваться в разные стороны. Воспитатель обращает на это внимание детей: «Смотрите! 

Наши листики кружатся-кружатся, полетели-полетели и успокоились. Снова полетели-

закружились и… успокоились». 

Затем воспитатель говорит с малышами о ветре. «Кто это дует на наши листочки? – удивляется 

воспитатель. — Ты, Мишенька, не дул на листочки? А ты, Танечка? И я не дула на листочки. 

Кто же их поднимает в воздух?». Воспитатель ждет ответа, если ребята молчат, он продолжает: 

«Я знаю, кто поднимает листики, кто дует на них. Это ветер. Он, как и мы, любит играть с 

листочками. Разлетится, да как дунет — фу-фу-фу! Легкие листочки обрадуются и закружатся-

закружатся, полетят-полетят и успокоятся». 

После такого рассказа воспитатель предлагает поиграть. «Будем играть в ветер и листочки? Я 

— веселый ветер, а вы — красивые листочки». Детям можно предложить взять в руку по 

листику, можно украсить листиками одежду детей. «Какие красивые листочки!» — 

приговаривает воспитатель, украшая детей осенними листьями. Все «нарядились», можно 

играть». 

Во время игры воспитатель все свои слова сопровождает показом. Дети ориентируются на его 

слова и действия. «Маленькие листики тихо сидят на своих веточках (дети и воспитатель сидят 

на корточках)». «Вдруг веселый ветер прилетел. Как дунет — фу-фу-фу! Листочки проснулись, 

глазки открыли, полетели (дети двигаются по игровой площадке, кто кружится, кто бегает, кто 

просто ходит)». «Ветер улетел, листочки успокоились, опустились (дети и воспитатель 

останавливаются, присаживаются)». 

Воспитатель может повторить игру несколько раз по желанию детей. 

 

«Куклы» 
Цель: Закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения использовать посуду 

по назначению. Воспитание культуры поведения во время еды. Закрепление знаний о названиях 

одежды. Закрепление у детей навыка правильно в определенной последовательности 

раздеваться и складывать свою одежду. 

Оборудование: Куклы, игрушечная посуда, картинки с изображением элементов картины 

«Игра с куклой». 

Ход игры: Подготовка к игре начинается с рассматривания картины «Игра с куклой». Дети 

сидят за двумя-тремя сдвинутыми в линию столами, лицом к воспитателю. Рассматривают 

картину, называют то, что видят («Купают куклу», «Девочка купает», «Смывает с куколки 

мыло», «Мальчик держит полотенце, чтобы вытереть куклу»). 

После этого воспитатель обращается к детям: «Перед вами картинки (лежат изображением 

вниз), переверните их. Посмотрите на свои картинки и скажите, у кого ванночка, у кого мыло? 

у кого колготки?…» Ребенок, нашедший нужную картинку, кладет ее около большой картины. 



Вот и помогли мы девочке в белом фартуке. Все приготовили для того, чтобы выкупать куклу». 

Педагог предлагает вниманию детей рассказ по этой картине: «Решили дети выкупать куклу. 

Принесли табуретку, поставили на нее ванночку, налили в ванночку теплой воды. Рядом, на 

красную скамеечку, положили зеленую губку и мыло. Раздели куклу. 

Одежду ее аккуратно разложили на большом стуле, а малюсенькие синие ботиночки поставили 

под стул. «Сейчас, сейчас, потерпи еще немножко, —уговаривает куклу девочка в белом 

фартуке. — Смою с тебя мыло, а потом сухо-насухо вытру. Видишь, Илюша рядом стоит, 

большое белое полотенце в руках держит…». Воспитатель может использовать различные 

варианты игр с куклами. 

1-й вариант. Кукла Катя обедает. 

На столе стоит чайная, столовая и кухонная посуда. Кукла Катя сидит за столом. Воспитатель 

говорит: «Дети, Катю надо покормить обедом. Здесь стоит разная посуда. На стол перед Катей 

будем ставить лишь то, что нужно для обеда». Поочередно дети находят нужные предметы. 

Воспитатель спрашивает, что это и для чего. По просьбе воспитателя дети находят все 

предметы: тарелки, вилку, ложку, хлебницу, правильно их называют и красиво расставляют на 

столе, не забыв постелить скатерть и поставить салфетницу. Желают Кате приятного аппетита, 

после обеда убирают посуду. 

2-й вариант. Подбери посуду для кукол. 

Воспитатель ставит на стол три куклы: повар стоит у плиты, кукла-няня в халате готовит к 

обеду посуду, за столом сидит кукла-девочка. Воспитатель с детьми рассматривает кукол, 

беседует о том, что они делают, какая им нужна посуда. На столе возле воспитателя стоит 

разная посуда. Показывая предмет, воспитатель говорит, как он называется. Потом спрашивает 

об этом предмете у детей. Для поддержания интереса можно спрашивать так: 

«А эта посуда, наверное, никому не нужна?». Половник, чайник, ложка нужны и повару, и няне. 

После этого педагог спрашивает каждого из детей, кем бы он хотел сейчас быть: поваром, 

няней или девочкой, собирающейся обедать. Предлагает детям самим поиграть. 

3-й вариант. Кукла хочет спать. 
Педагог приносит куклу и говорит, что кукла очень устала и хочет спать, просит детей помочь 

ей раздеться. Дети поочередно по указанию воспитателя снимают с куклы одежду и, аккуратно 

сложив ее, кладут на кукольный стул. Так, один ребенок снимает фартук, другой — платье и т. 

д. Воспитатель руководит их действиями, помогая правильно сложить ту или иную часть 

туалета куклы, показывая, как надо правильно это сделать. Когда кукла совсем разделась 

(осталась лишь в рубашке), ей надевают тапочки и ведут ее к кровати. Уложив куклу в постель, 

воспитатель поворачивает ее набок, кладет ее руки под щеку, заботливо укрывает, нежно 

гладит по голове и говорит: «Спи!» Показав детям, что кукла заснула, воспитатель просит их 

вести себя тихо и, приложив палец к губам, на цыпочках, вместе с детьми покидает групповую, 

где спит кукла. 

4-й вариант. Куклы проснулись. 

На кроватках спят 2 куклы: большая и маленькая. На полочках шкафа лежит одежда. Дети 

сидят на стульчиках полукругом. Воспитатель: «Дети, посмотрите, кто спит на этой кроватке. 

Узнали ее? Да, это кукла Катя. А кто спит на этой? Это кукла Таня». Воспитатель обращается к 

одной кукле: «Катя, ты уже проснулась? Будешь вставать? Ребята, она говорит, что хочет 

встать, но сначала надо найти ее одежду. Что нужно, чтобы одеть Катю?». «Посмотрите 

внимательно на полочку. Вы видите одежду? Принесите платье. Примеряем платье, если 

маленькое, складываем у кроватки Тани. Платье сразу наденем или сначала надо надеть другие 

вещи? Ищем для кукол нижнее белье по размеру, другие вещи». Дети по очереди надевают 

одежду на куклу Катю, затем одевают Таню. 

По окончании этой игры одетая с помощью детей кукла здоровается с каждым из детей, 

благодарит каждого из них за помощь, ласково гладит по голове, весело пляшет для детей, 

которые хлопают в ладоши и затем благодарят куклу за пляску. 

При последующем проведении этой игры воспитатель побуждает детей играть самостоятельно. 

Педагог должен обращаться с куклами, как с живыми существами. Так, если куклу роняют, 

воспитатель жалеет ее, успокаивает, чтобы не плакала, просит детей приласкать, успокоить и 

пожалеть куклу. 



На прогулке воспитатель заботится о том, чтобы кукле не было холодно, чтобы она не замерзла: 

он аккуратно поправляет ее шапочку или шарфик, заботливо смотрит, не дует ли под одеяло, 

которым завернута кукла. Во время кормления следит за тем, чтобы ее не обжечь: остужает 

пищу. 

Воспитатель включает кукол в жизнь детей, делает участниками детской жизни. Так, кукла, 

сидя на стуле, смотрит, как дети занимаются или едят, хвалит, кто быстро и аккуратно ест, кто 

внимателен на занятии. Утром кукла здоровается с детьми и смотрит, как ребята одеваются и 

умываются, а вечером, перед тем как детей забирают, куклу раздевают и укладывают в кровать, 

прощаются с ней, гасят свет и на цыпочках уходят. 

 

«Угощение» 
Цель: Развитие умения у детей реализовывать игровой замысел. 

Оборудование: Предметы-заместители, игровая посуда, игрушечные собачки, пушистый 

воротник. 

Ход игры: Воспитатель может использовать разные варианты игры в зависимости от того, на 

что направлены 

игровые действия. 

1-й вариант. Действия педагога направлены на детей. 

Педагог спрашивает у ребят: «Кто хочет играть со мной? Приглашаю играть всех: Сашу, 

Павлика, Алену и Виталика. А Ирочка хочет с нами играть? Сейчас я буду печь вам булочки. 

Испеку булочки – буду вас кормить. Видите, у меня много теста в кастрюле». Показывает 

большую детскую кастрюлю, наполненную деталями строительного материала – желтыми или 

красными полусферами). «Булочек много получится, всем хватит. Садитесь вот сюда, на ковер, 

отдыхайте, а я буду готовить». Воспитатель рассаживает детей так, чтобы им были видны его 

действия. «Возьму большой лист (крышка коробки от настольно-печатной игры). Буду класть 

на него булочки. Эту булочку делаю Валюте (берет из коробки одну детальку, производит 

круговые движения, напоминающие скатывание шарика, и кладет ее на «лист»). Покатаю, 

покатаю тесто, готова булочка для Валюши. А эту булочку сделаю для Кирюши (называя имена 

детей, педагог удерживает их внимание на себе). Вот и все. Никого не забыла. Всем булочки 

сделала. Теперь их можно печь в духовке». Помещает «лист в духовку» и тут же его вынимает. 

«Все булочки уже испеклись» (ставит лист на стол, нюхает булочки). «Как вкусно пахнут. 

Сейчас понарошку попробую одну». Воспитатель показывает, как это надо делать в игре, 

говорит, что они вкусные, сладкие. Затем угощает каждого ребенка. Спрашивает детей, 

понравились ли им булочки. Сетует на то, что булочки получились слишком большими и . 

сразу всю не съесть. После этого педагог предлагает тем, кто наелся, положить оставшиеся 

кусочки на лист, чтобы доесть потом. 

Затем воспитатель говорит: «А сейчас давайте поиграем в прятки. Вы будете хитренькими 

ребятками. Спрячетесь кто за стул, кто за шкаф, а кто-то даже, может быть, под стол спрячется. 

Вы спрячетесь, а я буду вас искать. Хотите так поиграть? Сейчас я закрою глаза руками и буду 

считать, а вы прячьтесь. Раз-два-три-четы-ре-пять, я иду искать». 

Воспитатель ищет ребят, при этом радуясь, когда кто-нибудь находится. Игру можно повторить 

два-три раза. 

Затем педагог приглашает детей снова покушать булочки, а то все наигрались и уже снова есть 

захотели. «Хотите кушать булочки?» — раздает детям булочки и говорит: «Вот сейчас доедите 

булочки — молочка дам вам попить. Кто наелся — кладите остатки вот сюда, на лист, и 

подходите ко мне. Я молочка вам налью». Каждому воспитатель дает чашечку и наливает 

воображаемое молоко. Можно предложить детям добавки – вторую чашечку 

молочка. 

В заключение воспитатель переключает детей на самостоятельную игру: «Вы наелись и 

напились, а теперь идите играть с игрушками». 

2-й вариант. Игровые действия детей направлены на воспитателя. 
Воспитатель предлагает детям: «Давайте, ребята, будем играть. Очень хочу поиграть с 

Ромочкой, с Виталиком…». Количество детей, участвующих в игре, может быть любым. 

Можно играть со всеми детьми или только с теми, кто подойдет к воспитателю. «Я как будто 



пришла с работы. Устала. И голова что-то болит. Не могу . даже приготовить себе еду. А есть 

очень хочется. Кто мне, ребятки, приготовит что-нибудь покушать?». Ребята отзываются на 

просьбу воспитателя. «Посмотрите, сколько у меня продуктов, целый ящик. Что же вы мне 

приготовите? Вот в ящике лежит капуста и морковка (показывает зеленый шарик и красный 

конус). Можно суп вкусный сварить. Я знаю, Маша умеет суп варить. Машенька, сваришь мне 

суп? Вот тебе овощи: капуста и морковка. Вот плита (большой кубик, перевернутая коробка). А 

кастрюльку сама найдешь, ладно? Саша, сваришь мне картошку? А кто еще будет варить мне 

картошку? А сколько здесь ягод?! Хороший компот получится! Кто сварит мне компот?». 

После этого педагог помогает каждому индивидуально приготовить «еду», показывает детям не 

более одного двух игровых действий по приготовлению еды. 

Затем воспитатель продолжает: «У кого готова еда, может меня покормить. Я уже руки вымыла 

и за стол села». «Что же ты, Верочка, мне приготовила? Суп? Наверное, очень вкусный. Можно 

я попробую? Налей мне, пожалуйста, тарелочку супа. Ой, как вкусно. Суп с морковкой, с 

капустой. Объедение! Я еще хочу съесть одну тарелку супа. Можно? Спасибо тебе, Верочка, 

большое-пребольшое. Ты сварила очень вкусный суп». Неважно, если эта процедура 

затягивается и остальные дети ждут своей очереди кормить педагога. Наблюдение за 

действиями воспитателя и действиями детей, игровое общение очень интересно им. Оно, 

несомненно, обогатит их опыт. 

После кормления воспитатель выражает благодарность всем детям: «Какие молодцы — меня 

накормили. Я отдохнула, наелась. Да и голова перестала болеть. Ну, вот, а теперь можно и 

повеселиться. Хотите потанцевать?» (дети вместе с воспитателем танцуют под музыку). 

Воспитатель побуждает детей к самостоятельному принятию игровой цели: «Ой! Что-то я 

потанцевала и опять есть захотела. Кто меня еще покормит? А чем ты меня будешь кормить, 

Саша?» Вновь повторяется процедура кормления и выражения благодарности. 

Затем воспитатель завершает игру: «Я уже так наелась, что не могу съесть всю кашу, которую 

ты сварил, Алеша. Еще половина кастрюли осталась. Покорми кашей зайку. Он уже прибегал 

ко мне, узнавал, кто варил кашу». Педагог может предложить детям заняться другим видом 

деятельности, дает им, например, карандаши и бумагу и т. п. 

3-й вариант. Игровые действия детей направлены на игрушки. 

Воспитатель включает детей в игру: «Ребятки, идите скорее все сюда. Посмотрите, кто к там 

прибежал». Показывает собачек и предлагает познакомиться с ними, погладить. «Слышите, как 

они скулят. Давайте спросим у собачек, может быть, они хотят есть». 

Оказывается, что они действительно голодны. 

После этого педагог «успокаивает» собачек. Рассказывает им, какие вкусные супы, каши и 

прочее могут варить наши дети. «Не волнуйтесь, собачки. Видите, как много детей у нас в 

группе, и все они умеют очень хорошо готовить. Кто суп, кто кашу, кто картошку и даже 

компот… и яичницу умеют делать. Не переживайте, сейчас мы вас накормим. Ребята, вы хотите 

приготовить собачкам еду?». 

Затем педагог побуждает каждого ребенка к принятию игровой цели: «Вот эта собачка выбрала 

тебя, Кирюша. Что ты ей приготовишь?». Если ребенок не справляется с поставленной перед 

ним задачей, воспитатель предлагает ему какой-нибудь свой вариант: «Я догадалась, что 

больше всего твоя собачка любит суп с косточкой». Собачка в знак согласия лает. 

Так, по очереди, каждому ребенку педагог дает по собачке и способствует принятию 

индивидуальной игровой цели. 

Когда все собачки нашли своих хозяев, воспитатель предлагает детям взять необходимые 

«продукты» из ящиков с предметами-заместителями. Во время того, как ребята готовят еду, 

педагог спрашивает у детей: «Как себя ведет щенок. Он слушается тебя, Нина, не мешает 

готовить? А что ты ему варишь? Он любит, чтобы каша была сладкая. Ты положишь в кашу 

сахар?». «Шарик, ты рад, что тебе Витя варит мясо? Вот здесь сиди и не лезь в кастрюлю, а то 

еще обожжешься — плита горячая». «Ты знаешь, Витя, твоя собачка такая чистюля. Она, когда 

покушает, бежит мыть мордочку и лапки. Ты поможешь ей потом умыться?». 

Завершая процедуру кормления, педагог говорит: «Ребятки, послушайте, что вам хотят сказать 

собачки. Они говорят вам спасибо за то, что вы вкусно их накормили». «Собачки говорят, что 



теперь они захотели спать, что спать они любят на ковриках в тихом уголочке за шкафом или 

под стулом. Вот вам коврики». Дети укладывают собачек. 

После этого воспитатель может познакомить детей с новой игровой целью — игрой в цирк. 

Шепотом подзывает детей к себе и говорит, чтобы они шли потихоньку, а то вдруг собачки 

проснутся. Сообщает, что в группу прибежала «мама» собачек. Она хочет показать детям 

собачий цирк. Спрашивает детей, видели ли они по телевизору, как выступают собаки в цирке. 

Рассказывает, как хорошо умеет выступать «мама» собачек. Воспитатель предлагает детям 

сесть на ковер и посмотреть собачий цирк. Педагог показывает два-три игровых действия с 

цирковой собачкой. Собака может прыгать через палочку, залезать на башню из кубиков, 

кувыркаться, считать ребят и т. п. Дети хлопают собачке. Для того, чтобы собачка стала 

цирковой, наденьте ей на шею красивый «пушистый» воротник. 

После выступления «мама» собачек просит разбудить ее щенят и принести их. Воспитатель 

складывает щенят в коробку. Уносит ее. Собака «прощается» с детьми и «уходит». Воспитатель 

приглашает ее почаще приходить к детям. 

 

Сюжетно-ролевые игры с кубиками. 
Дети очень любят играть с кубиками. Этот интерес можно использовать, включая элементы 

конструирования практически в любой сюжет. 

Вот некоторые из таких сюжетов. Изготовление из кубиков мебели для кукол и животных 

(стульчика, кроватки, скамеечки и пр.). Изготовление больших и маленьких домиков, башенок, 

дорожек и пр. Строительство будки для собачки. Строительство башенки для петушка и пр. 

Строительство зоопарка. Строительство гаражей для больших и маленьких машин (в том числе 

ангаров для самолетов). Строительство причалов для лодок и кораблей. 

В соответствии с выбранным сюжетом игрушки размещаются в тех или иных постройках 

(например, куклы могут выходить из своих домиков и отправляться в гости друг к другу, 

машины разъезжаться в свои гаражи и т.д.). Вот несколько примеров сюжетных игр, 

включающих элементы конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Картотека подвижных игр. 
 

Игра: «Солнышко и дождик» 
Задачи: развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, быстро 

реагировать на сигнал. 

Описание игры: Игра может проводиться как в помещении, так и на улице. Домиками служат либо 

стульчики, либо круги на земле. 

Воспитатель поворачивает детский стульчик спинкой вперед и предлагает всем сделать то же 

самое со своими стульчиками. «Смотрите, получился домик», — говорит он, присаживаясь перед 

стульчиком и выглядывая в отверстие спинки, как в окошко. Называя детей по именам, взрослый 

предлагает каждому из них «выглянуть в окошко» и помахать рукой. 

Так выстроенные полукругом стульчики становятся домиками, в которых живут дети. 

«Какая хорошая погода! — говорит воспитатель, выглянув в окошко. — Сейчас выйду и позову 

детишек поиграть!» Он выходит на середину комнаты и зовет всех погулять. Малыши выбегают и 

собираются вокруг воспитателя, а он произносит следующий текст: 

Смотрит солнышко в окошко, 

Наши глазки щурятся. 

Мы захлопаем в ладошки, 

И бегом на улицу! 

Дети повторяют стишок, а затем под слова «Топ-топ-топ» и «Хлоп-хлоп-хлоп» все топают 

ножками и хлопают в ладошки, подражая воспитателю. 

«А теперь побегаем!» — предлагает воспитатель и убегает. Дети разбегаются в разные стороны. 

Неожиданно воспитатель говорит: «Посмотрите, дождик идет! Скорее домой!» Все спешат в свои 

домики. 

«Послушайте, как барабанит дождик по крышам, — говорит воспитатель и, постукивая согнутыми 

пальцами по сиденью стульчика, изображает шум дождя. — Стало очень скучно. Давайте 

попросим дождик перестать капать». Педагог читает народнуюпотешку: 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капли не жалей. 

Только нас не замочи, 

Зря в окошко не стучи! 

Шум дождя вначале усиливается, но постепенно утихает, а вскоре и совсем прекращается. «Сейчас 

выйду на улицу и посмотрю, кончился дождик или нет», — говорит воспитатель, выходя из своего 

домика. Он делает вид, что смотрит на небо и зовет малышей: «Солнышко светит! Нет дождя! 

Выходите погулять!» 

Дети опять собираются вокруг воспитателя и вслед за ним повторяют стихотворение про 

солнышко и выполняют забавные движения. Можно побегать, попрыгать, поплясать, но до тех 

пор, пока воспитатель снова не скажет: «Ой, дождик начинается!» 

  

Игра: «Кошка и мышки» 
Задачи: упражнять детей в подлезании, умении реагировать на сигнал, выполнять движения в 

соответствии с текстом стихотворения. 

Описание игры: игра проводится с подгруппой детей (8-10) в комнате  (на ковре) или на лужайке, 

покрытой мягкой травой. На середине комнаты (на ковре) или лужайке на ребро ставят 

гимнастическую лестницу или натягивают шнур. С одной стороны огороженного пространства—

домик мышек. Выбирают кошку. Она садится на стул или пенёк. Мышки сидят в норках, за 

лестницей, Воспитатель говорит: 

Кошка мышек сторожит, 

Притворилась, будто спит. 

Мышки вылезают из норок (пролезают между рейками лестницы или подлезают под шнур) и 

бегают. 

Через некоторое время воспитатель говорит: 

Тише мышки, не шумите, 



Кошку вы не разбудите… 

Кошка слезает со стула, встаёт на четвереньки, выгибает спину, громко произносит: «мяу» - и 

ловит мышей, они бегут в свои норки (не подлезать под шнур или рейки лестницы). Роль кошки 

вначале выполняет воспитатель, затем поручается наиболее активному ребёнку, затем к этой роли 

привлекаются и другие дети. Игра повторяется каждый раз с новой кошкой. 

 

Игра: «Пузырь» 
Задачи: закреплять у детей умение становиться в круг, постепенно расширять и сужать его; учить 

согласовывать движения; развивать внимание. 

Описание игры: проводится ритуал приглашения в игру: «Катенька, пойдём играть!». Воспитатель 

берёт ребёнка за руку, подходит с ним к следующему малышу: «Ванечка, пойдём играть!» Ребёнок 

подаёт руку предыдущему, и теперь они уже втроём идут приглашать следующего. Так по очереди 

за руки берутся все дети. Сначала лучше подходить к тем воспитанникам, которые выражают 

желание включиться в игру, а скованных детей целесообразнее приглашать последними. 

Дети вместе с воспитателем берутся за руки, образуют круг, начинают «раздувать пузырь»: 

наклонив головы вниз, малыши дуют в кулачки, составленные один под другим, как в дудочку. 

При каждом раздувании, все делают шаг назад, будто пузырь немного увеличился. Эти действия 

повторяются 2-3 раза. Затем все берутся за руки и постепенно расширяют круг, двигаясь и 

произнося следующие слова: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Получается большой растянутый круг. 

Воспитатель говорит: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, говорят: «Хлоп!» и сбегаются в 

кучку (к центру). 

После этого игра начинается сначала. 

Закончить игру можно так. Когда пузырь лопнет, сказать: «Полетели маленькие пузырики…» Дети 

разбегаются в разные стороны. 

 

Игра: «Карусели» 
Задачи: учить согласовывать движения друг с другом и ритмом текста; развивать внимание. 

Описание игры: «Сейчас мы будем кататься на карусели, - говорит воспитатель. - Повторяйте 

слова за мной и двигайтесь дружно по кругу, чтобы карусель не сломалась». Держась за руки, дети 

вместе с воспитателем движутся по кругу и произносят следующие слова: 

Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали, побежали! 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два…(пауза), 

Вот и кончена игра. 

Под эти слова карусель сначала медленно движется в одну сторону, потом темп речи и движений 

ускоряются, На слова «побежали» карусель меняет направление движения и кружится быстрее. 

Потом темп движений постепенно замедляется, и на слова «Вот и кончена игра» все 

останавливаются. 

 

Игра: «Лови-лови!» 
Задачи: упражнять в прыжках. 

Описание игры: к палочке длиной примерно полметра на крепком шнуре прикрепляется лёгкий 

удобный для хватания предмет - мягкий поролоновый мячик, лоскуток и т.д.  Перед началом игры 

воспитатель показывает эту палочку. Опуская и поднимая её, он предлагает некоторым детям 



поймать предмет на шнурке. Взрослый собирает вокруг себя ребят, заинтересовавшихся ловлей 

мяча, предлагает им встать в кружок. Сам становится в центре. 

«Лови-лови!» - говорит воспитатель и приближает подвешенный к палке предмет то к одному, то к 

другому ребёнку. Когда малыш пытается поймать мячик, палка чуть приподнимается и ребёнок 

подпрыгивает, чтобы схватить его. Поворачиваясь в разные стороны, взрослый старается вовлечь в 

эту забаву всех детей. 

Поиграв немного таким образом, можно слегка изменить правила. Так, дети по очереди ловят 

мячик, пробегая друг за другом мимо палки. 

 

Игра: «Куклы пляшут» 
Задачи: учить выполнять игровые действия по очереди; воспитывать самостоятельность. 

Описание игры: воспитатель показывает стол, на котором расположены куклы. «Смотрите, какие 

куклы пришли сегодня поиграть с нами!»-говорит воспитатель, стараясь привлечь внимание к 

новым игрушкам. -Таким нарядным куклам, наверное, очень хочется поплясать, но сами они 

плясать не умеют. Они маленькие и привыкли, что их берут на руки и танцуют с ними». Взяв 

куклу, взрослый показывает, как можно с ней танцевать.  Потом он подзывает детей (от одного до 

трёх), предлагает каждому выбрать куклу. Дети вместе с куклами выполняют плясовые движения. 

Под конец куклы в руках детей раскланиваются. 

«А теперь, - говорит взрослый, - подумайте, кому передать свою куклу». Малыши передают кукол 

тем, кто ещё не плясал. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не попляшут с куклами. 

Игра может проводиться как под музыкальное сопровождение, так и под пение взрослого. 

 

Игра: «Зайка» 
Задачи: учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

Описание игры: выбирают «зайку» среди детей, ставят его в центр круга. Дети выполняют 

движения под слова: 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит, 

Вот так, вот так, 

И ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать! 

Скок-скок-скок-скок, 

Надо зайке поскакать! 

Сначала дети присаживаются на корточки и руками изображают, как зайка шевелит ушами. Затем 

поглаживают то одну, то другую руку, хлопают в ладоши. Потом встают, подпрыгивают на двух 

ногах к «зайке», стоящему  внутри круга, стараются согреть его, ласково гладят, затем 

возвращаются на место. «Зайка» выбирает себе замену, и игра начинается сначала. 

 

Игра: «У медведя во бору» 
Задачи: знакомить детей с русскими народными подвижными играми; учить бегать по сигналу в 

разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

Описание игры: выбирается «медведь», который садится в стороне на стульчик. Остальные дети 

ходят вокруг него, «собирают грибы-ягоды» и приговаривают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь сидит, 

И на нас рычит. 

С последним словом медведь встаёт со стула, дети разбегаются, «медведь» их ловит. Далее 

выбирают нового «медведя». 



 

Игра: «Пчёлки и медведи» 
Задачи: учить детей действовать по сигналу; бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Описание игры: дети делятся на  две подгруппы: одна группа - пчёлы, другая - медведи. Пчёлы 

летают по залу, произнося: «Ж-ж-ж». Воспитатель произносит слова: 

Ой, медведи идут, 

Мёд у пчёлок унесут! 

Выходят медведи. Пчёлки машут крыльями, жужжат, прогоняют медведей: «жалят» их, 

дотрагиваясь до них рукой. Медведи убегают. 

 

Игра: «Зайцы и волк» 
Задачи: знакомить детей с русскими народными подвижными играми; приучать детей 

внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и другие действия в соответствии с 

текстом; учить ориентироваться в пространстве. 

Описание игры: дети изображают зайцев, воспитатель - волк. На одной стороне зала для зайцев 

отмечают домики или один общий дом. Волк прячется на противоположной стороне - в овраге.  

Взрослый произносит: 

Зайки скачут скок, скок, скок  

На зеленый на лужок,  

Травку щиплют, слушают,  

Не идет ли волк. 

В соответствии с текстом зайцы выпрыгивают из домиков, разбегаются по площадке, то прыгают 

на двух ногах, то присаживаются и щиплют травку. Как только взрослый произнесет слово "волк", 

волк выскакивает из оврага и бежит за зайцами, стараясь поймать их (коснуться). Зайцы убегают в 

свои домики, где волк их уже не может ловить. Пойманных зайцев волк уводит к себе в овраг. В 

дальнейшем роль волка исполняет ребёнок. 

 

Игра: «Весёлые зайчата» 
Задачи: упражнять детей в беге, прыжках, развивать ловкость. Побуждать к самостоятельности. 

Вызывать чувство радости от совместных действий со взрослым и сверстниками. 

Ход игры: воспитатель рассказывает, что в лесу живут веселые зайчики с мамой-зайчихой и серый 

волк, который хочет их поймать. Затем предлагает поиграть: «Вы будете веселые зайчата, а я ваша 

мама-зайчиха. Зайчата живут в домиках». Воспитатель говорит: 

Маленькие домики 

В лесу густом стоят. 

Маленькие зайчики 

В домиках сидят. 

Дети садятся на корточки, руки прикладывают к голове, изображая зайчат. 

Мама-зайчиха 

По лесу бежала. 

Лапкой она 

Всем в окошко стучала. 

Педагог подходит к каждому домику, стучит и приговаривает: «Тук-тук, зайчата, пойдемте гулять. 

Если волк появится, мы спрячемся опять». Зайчата выбегают из своих домиков, прыгают, бегают, 

резвятся, пока не появляется волк (взрослый или ребенок старшей группы). Он выходит на поляну 

и говорит: «Ой, сколько зайчат! Какие они веселые. Сейчас я их поймаю». Зайчата убегают. Волк 

сокрушается: «Ой, как зайчата быстро бегают. Никак мне их не догнать». 

 

Игра: «Не боимся мы кота» 
Задачи: приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 

Описание игры: воспитатель берёт игрушку-кота, сажает его на стульчик - «кот спит».  Ведущий 

говорит: 

Мышки, мышки, выходите, 

Порезвитесь, попляшите, 



Выходите поскорей, 

Спит усатый кот-злодей. 

Мышки окружают кота и начинают приплясывать со словами: 

Тра-та-та, тра-та-та 

Не боимся мы кота. 

Кот просыпается и ловит мышек (воспитатель с игрушкой догоняет детей). Мыши убегают в норки 

(садятся на стульчики). 

 

Игра: «Вышла курочка гулять» 
Задачи: учить внимательно слушать взрослого, выполнять движения в соответствии с текстом. 

Описание игры: дети стоят за воспитателем друг за другом. Воспитатель произносит слова: 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, 

Жёлтые цыплятки. 

Ко-ко-ко да ко-ко-ко 

Не ходите далеко! 

Лапками гребите, 

Зёрнышки ищите. 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

Дети повторяют движения за воспитателем: шагают, высоко поднимая колени, машут «крыльями». 

На слова: «Ко-ко-ко не ходите далеко!» - грозят пальцем. «Лапками гребите, зёрнышки ищите» - 

присаживаются на корточки, ищут зёрнышки. «Съели толстого жука» - показывают толщину жука, 

«дождевого червяка» - показать длину червяка, «выпили водицы» - наклон вперёд, руки отводят 

назад. 

 

Игра: «Поезд» 
Задачи: развивать у детей умение выполнять движения по звуковому сигналу, упражнять в ходьбе, 

беге друг за другом. 

Описание игры: дети строятся в колонну вдоль стены зала. 

Воспитатель стоит впереди, он - «паровоз», дети - «вагоны». Дети не держатся друг за друга. 

Воспитатель дает гудок, и дети начинают двигаться вперед; вначале медленно, затем быстрее и 

наконец переходят на бег (при медленном движении дети произносят звуки «чух-чух-

чух»). «Поезд подъезжает к станции»,— говорит воспитатель. Дети постепенно замедляют темп и 

останавливаются. 

 

Игра: «Веснянка» 
Задачи: учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

Описание игры: дети с воспитателем встают в круг. Воспитатель говорит: 

Солнышко, солнышко, 

Золотое донышко. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей, 

Прилетели сто грачей, 

А сугробы тают, тают, 

А цветочки подрастают. 

Движения: дети идут по кругу. Со слов «побежал в саду ручей» - дети бегут по кругу, «прилетели 

сто грачей» - машут руками, «сугробы тают» -медленно приседают, «цветочки подрастают» - 

встают на носочки, тянутся вверх. 

 



Игра: «Лохматый пёс» 
Задачи: учить внимательно слушать текст, бегать по сигналу в разных направлениях. 

Описание игры: в центре зала ставится стул, на него сажают игрушку-собаку. Дети ходят вокруг 

собаки со словами: 

Вот лежит лохматый пёс 

В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим. 

И посмотрим, что же будет?! 

Под этот текст дети, приближаются к псу. На последние слова текста они протягивают руки и 

дотрагиваются до лохматого пса. Воспитатель берёт игрушку и догоняет детей. Дети бегают по 

залу в разных направлениях. Затем пёс «устаёт», опять ложится спать. 

 

Игра: «Пчёлки» 
Задачи: знакомить детей с русскими народными играми, развивать быстроту и ловкость. 

Описание игры: на земле чертится круг, в его центр кладут цветок. Воспитатель выполняет роль 

сторожа, стоит в круге; дети – пчёлки – сидят на корточках за пределами круга. Воспитатель 

говорит: 

Пчёлки яровые, 

Крылья золотые, 

Что вы сидите, 

В поле не летите? 

Аль вас дождичком сечёт, 

Аль вас солнышком печёт? 

Летите за горы высокие, 

За леса зелёные — 

На кругленький лужок, 

На лазоревый цветок. 

Пчелы стараются забежать в круг и дотронуться до цветка, а воспитатель старается никого не 

впускать. Когда детям удаётся дотронуться до цветка, игра заканчивается со словами: «Долетели 

пчёлки до цветка!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Консультация для родителей: «Развитие речи детей в процессе ознакомления с окружающим 

миром через игровую деятельность» 

 

Программное содержание: 
1.      Познакомить родителей с основной задачей речевого развития детей – выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и игровуюдятельность. 

2.      Формирование у детей представления о доброте, взаимопомощи, развитие интереса, 

любознательности. 

3.      Общение родителей и детей через игру, как средство восприятия и ощущения окружающие 

природы. 

Подготовка к встрече: 
1.      Изготовление пригласительных билетов (принимают участие дети). 

2.      Оформление фотовыставки «Мы на прогулке» 

3.      Изготовление памяток, с советами на тему данной  встречи. 

4.      Выставка дидактических игр, театров, книг, способствующих  развитию речи детей. 

5.      Подбор новинок методической, детской литературы, по  данной теме. 

Ход встречи. 

Уважаемые родители! 
Спасибо, что вы нашли время для встречи с нами. Семье принадлежит ведущая роль в развитии 

ребёнка, семья  знакомит его с окружающим миром, даёт ребёнку первые знания и умения. Мы 

привлекаем вас к сотрудничеству, к взаимодействию. Только совместными усилиями родителей и 

детского сада мы можем решить любые проблемы в воспитании и развитии ребёнка. Сегодня нам 

предстоит разговор о развитии одного из важнейших познавательных процессов человека – речи.  

С помощью речи мы выражаем свои мысли, чувства, впечатления. 

Сегодня мы хотим показать вам одно из  занятий, которые мы проводим с детьми. 

Проводится занятие в конце нашей встречи с родителями , после предварительной беседы. 

Во время проведения занятий и в течение  дня мы ставим перед собой  основные задачи развития 

речи. 

1. Восприятие звуковой культуры речи. Учим произносить внятно отдельные звуки. (Н-р: 

Водичка льется – с- с- с;   Комарик пищит З- з –з .) 

2. Формирования словаря.  Помогаем расширять, активизировать активный словарный запас. 

Используем потешки, все свои действия проговариваем. 

3. Формирование грамматического строя речи.  Согласовывать существительные с 

прилагательными (Н-р:Морковка – большая, а не большой) Учим употреблять предлоги (в, на, под, 

за, около). Употреблять существительные во множественном  и единственном числе: кошка – 

котята, утка – утята.  

4. Совершенствуем связную речь.  Учимся слушать внимательно, понимать заданный вопрос, 

понятно на него отвечать. Говорить не перебивая друг, друга.  Употреблять в речи вежливые слова. 

Ребенок овладевает речью в процессе общения со взрослыми. Взрослые определяют, направляют 

поведение ребенка. Объясняют, как он должен себя вести. 

Предлагаем Вам выбрать из предложенного перечня факторы, способствующие  речевому 

развитию ребенка и прокомментировать свой выбор (Положить на стол в виде ромашки). 

1. Эмоциональное общение взрослых с ребенком.  
Постоянно разговаривать, давать поручения, связанные с необходимостью, что то сказать. 

2. Общение ребенка с другими детьми.  
Общение детей является одним из источников для развития у них познавательной деятельности.  

Присутствие поблизости других детей побуждает к поиску и исследованию, служит источником 

подражаний. 

3. Речь взрослого – образец для подражания. 
Говорить не спеша, внятно, размеренно, четко произносить звуки, не употреблять лишних слов. 

4. Paзвитие мелкой моторики рук. 
На ладонях рук много рецепторов, их развитие способствует  развитию речи. Ребенку необходимо 

давать игры на развитие мелкой моторики (Пуговицы, пробочки, мозаики и т.п.), играть в 



пальчиковые игры (В родительском уголке представлены памятки с подбором пальчиковых игр. ) 

 А также занятия рисованием и лепкой способствуют развитию мелкой моторики руки, что создает 

предпосылки к успешному овладению письмом. 

5. Чтение  и рассматривание детской художественной литературы. 

6. Игры с ребенком взрослых и друзей. 

 

После обсуждения факторов родителям предлагается памятка: 
  Напоминаем вам, что ребенок к 4 годам: 

        Правильно произносит отдельные звуки. Умеет интонационно передать вопрос, просьбу, 

восклицание. 

        У него накапливается определенный запас слов, который содержит все части речи. 

        У детей активно формируется обобщающая функция слов. Через слово ребенок овладевает 

основными грамматическими формами речи. 

        В речи появляются сложные формы предложений. 

        Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями. 

Вы прочитали требования к речи ребенка 4-летнего возраста. Давайте с Вами поговорим о том, 

какая сторона речи Вас беспокоит 

 Большое значение для развития речи детей имеет обогащение словаря на основе знаний и 

представлений ребенка об окружающей жизни и в процессе наблюдений за природой. 

Как часто Вы бываете на природе? Ознакомление с природой и ее явлениями имеет большие 

возможности для развития речи и  воспитания ребенка. 

(Привлечь внимание родителей к фотовыставке «Мы на прогулке») 

1. Скажите пожалуйста, какие вопросы задают Вам дети о домашних животных, о природе? (Кто? 

Что? Какой? Чем питаются? Где живут?) 

2. А когда ребенок не задает вопросы это хорошо и плохо? В чем причина? (Ответы родителей.) 

        Отсутствие необходимых знаний. 

        Нет устойчивого интереса к чему-либо. 

        Раньше ребенок обращался к взрослому с вопросами, но не получил ответа. 

На природе Вы можете пообщаться со своим малышом наблюдая, например, за жизнью бабочек и 

жуков; полюбоваться красотами родной природы, вдохнуть глоток чистого и свежего воздуха. 

(предлагаем памятку) 

Отравляясь с ребенком на прогулку: 
1.      Поговорите с ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на небе? 

2.      В какую одежду мы одеты, почему, с чем это связано? 

3.      Какое сейчас время года? 

4.      Покормить птиц 

5.      Загадать загадку 

6.      Познакомить с народными пословицами и приметами 

7.      Прочитать стихотворение, вспомнить песенку 

8.      Поиграть в игру.  (Например, здороваясь с солнышком, сказать ему ласковые слова-признаки: 

золотистое, лучистое, доброе, веселое, теплое. 

Мы должны сами видеть окружающий нас мир и открыть на него глаза ребенку. Учить его 

замечать и восхищаться окружающей нас жизнью, беречь и любить все живое, а свои чувства 

высказывать словами. Способствуют этому театральные этюды, где ребенок может 

перевоплотиться в капельку дождя, травинку, цветок… 

Игра с родителями: 
Давайте вместе попробуем подобрать некоторые признаки к следующим словам: ветер, небо, 

дождь, снег. 

Ну а теперь самое время Вам побыть немного в роли ваших деток ( проводится игра-занятие). 

Спасибо, мы сегодня с Вами хорошо, плодотворно пообщались, поиграли, поделились друг с 

другом опытом по развитию речи детей. 

Подведем итоги: (высказывания родителей). 

Мы благодарим, Всех родителей за сотрудничество нам приятно было с вами пообщаться по теме 



которая нас волнует. Пусть дети радуют Вас своими успехами. 

 
 

Консультация для родителей: «Речевое развитие детей раннего возраста». 
 

Здравствуйте уважаемые родители! 

Давайте подумаем, большое ли внимание уделяем мы развитию речи ребенка? Да и нужно ли 

это? Больше нас начинает волновать этот вопрос, тогда когда ребенку исполняется 2-3 года. До 

этого времени, мы, как правило, ловим каждое его слово, показываем, как правильно произносить 

тот или иной звук. Но вот ребенок заговорил и мы успокаиваемся, считая, что все в порядке и в 

дальнейшем все пойдет само по себе. Но тут возникает вопрос: почему, же наша речь, речь 

взрослых людей, так различна, если все дети могут сами овладеть родным языком? Почему одни 

люди могут с трудом выразить свои мысли, пересказать прочитанную книгу, увиденный фильм, 

правильно понять и поддержать начатый разговор, а для других каждое слово имеет свою 

огромную ценность, и мы слушаем таких людей или читаем их книги затаив дыхание? Поэтому, 

даже когда ребенок научился разговаривать, нельзя надеяться, что он дальше сам овладеет всем 

речевым богатством. Необходима постоянная специальная работа по развитию речи, для того 

чтобы Ваш малыш мог оценить и использовать всю сокровищницу родного языка. 

Первые слова. Наиболее благоприятный возраст для развития речи ребенка – это период от 

1, 5 до 3 лет. Психологи знают, что дети, по каким-либо причинам не получившие в этом возрасте 

должного речевого развития, затем с огромными трудностями наверстывают упущенное, долго 

отстают от сверстников не только по развитию речи, но и по развитию мышления, эмоций и 

чувств. Поэтому особая задача родителей – постоянно обращать внимание на речевое развитие 

ребенка начиная с самого раннего возраста. 

Одной из важнейших функций речи является функция общения, и зарождается речь ребенка 

именно в общении со взрослым. На 1-м году жизни ребенка ведущая деятельность – это 

его эмоциональное общение со взрослым, где появляются элементарные попытки ребенка 

взаимодействовать с помощью речи. Это очень важный момент в развитии речи ребенка. Малыш 

весь направлен на взрослого, стремится подражать ему и в улыбке, и в движениях, и в 

произнесении первых звуков. И это необходимо использовать, с самого начала организуя 

воздействие на развитие речи ребенка. Получается, что связь между речью и подражанием далеко 

не прямая и не простая. Подражание – необходимое условие овладения речью. Поэтому, пытаясь 

помочь своему ребенку быстрее и лучше заговорить, Вам нужно не только заботиться о 

правильном произношении слов малышом, но и прежде всего, стремиться к тому, чтобы ребенок, 

активно воспринимал мир, самостоятельно действовал в нем и выражал свои впечатления 

посредством речи. В этом возрасте очень важно разговаривать с малышом в самых различных 

ситуациях, но не просто разговаривать, лепетать с ним, а давать очень четкие названия предметов: 

«Где ручки? Дай ручку. На ручку наденем варежки. Где ножка? На ножки наденем ботиночки. Вот 

ботиночки и т. д. 

Безусловно, раньше всего у ребенка формируется пассивная речь, т. е. умение понимать 

слова взрослого. Чем больше запас слов пассивной речи, тем больше у ребенка возможностей для 

самостоятельного использования слов. Те слова, которые малыш сначала только понимал, при 

определенных условиях он будет скоро произносить сам. Поэтому, важно не только обращать 

внимание на активную речь ребенка, т. е. на то, сколько слов и какие он произносит, но и на то 

чтобы он понимал как можно больше слов взрослого. 

Беседа с другом. На 2-м и 3-м году жизни ребенок может уже общаться со взрослыми с 

помощью речи. Он называет предметы, выражает свое отношение к ним, высказывает 

определенные просьбы. Однако до 3 лет речь ребенка часто бывает понятна только тем взрослым, 

которые постоянно с ним находятся. Это происходит потому, что речь малыша носит 

ситуативный характер. Ситуативная речь используется в процессе непосредственного общения и 

становится понятна именно в процессе такого общения. Связано это с тем, что в ситуативной речи 

большую роль играют указательные жесты, мимика, междометия, эмоциональные восклицания и т. 

п. Однако эта речь может оказаться развитой на очень низком уровне. Дети могут понимать очень 

много обращенных к ним слов, но активно использовать 10 -15 самых необходимых. В остальном 



ситуация общения достраивается ими с помощью мимики, жестов и т. п. Такие «молчальники» 

могут отставать от своих сверстников не только в речевом, но и в умственном и эмоциональном 

развитии. Часто это бывает связано не с индивидуальными особенностями ребенка, а с условиями 

его воспитания. От ребенка, которому достаточно произнести магическое слово «ДАЙ» и указать 

пальцем на желанный предмет, чтобы взрослые немедленно выполнили его просьбу, можно ждать 

задержек в речевом развитии. Конечно, если мы говорим о малыше 9-10 месяцев, то следует 

поощрить его речевую инициативу и выполнить его просьбу, но если идет речь о ребенке 2 лет, то 

вам взрослым необходимо задуматься. 

Развитие речи ребенка в любой период его жизни будет идти интенсивно только в том 

случае, если мы, взрослые, создадим такие условия для ребенка, которые и будут стимулировать 

это развитие. Наиболее распространенный прием – искусственное непонимание ребенка 

взрослым. Конечно, когда вы знаете своего ребенка, находитесь с ним в одной ситуации общения, 

Вы легко понимаете, что его в данный момент интересует, какую игрушку он хочет получить, 

какие действий ждет от Вас. Но не спешите проявить свою понятливость, побудьте немножко 

«бестолковой». Если малыш показывает на полку с игрушками, просительно смотрит на Вас и Вы 

хорошо понимаете, что ему нужно в данный момент, попробуйте дать ему не ту игрушку. 

Возмущенный Вашей непонятливостью, малыш может попробовать сам назвать нужный предмет. 

В подобных случаях мы пользуемся так называемой контекстной речью. Контекстная речь – 

это более высокий уровень овладения речевой деятельностью, так как говорящему необходимо 

четко представить себе последовательность событий, о которых пойдет речь, суметь найти нужные 

формы для выражения и этой последовательности, и своего отношения к событию. Контекстную 

речь можно развивать, начиная уже с 2 -3 летнего возраста. Происходит такое развитие, прежде 

всего в процессе пересказа детьми литературных произведений, рассказа по картинке. 

Подводя итог нашего разговора, я прошу Вас тщательно организовывать и планировать все 

свои действия. Разговаривать со своим малышом в самых различных ситуациях, стремиться к 

тому, чтобы ребенок, активно воспринимал мир, самостоятельно действовал в нем и выражал свои 

впечатления посредством речи. 

 

Консультация для родителей: «Когда начинать развивать речь у ребенка?» 

Что нужно, чтобы ребенок заговорил правильно: советы, рекомендации, памятка по развитию речи 

у ребенка         

Статья подскажет, как развивать речевые навыки ребенка на разных возрастных этапах, приведет 

примеры и конкретные практические методы освоения речи, даст рекомендации по формированию 

правильного произношения у ребенка 

Содержание 

Песенки, стишки и потешки для развития речи у детей 2 — 3 лет 

Как развивать речь у дошкольника: советы, рекомендации 

Играем и учимся говорить: сюжетно-ролевые игры для детей 

Почему ребенок плохо говорит: причины 

Работа над правильным произношением: упражнения, артикуляционная гимнастика в картинках 

Как развивать речь у детей школьного возраста: советы, рекомендации 

Задача родителей − создавать благоприятную для развития ребенка обстановку, способствовать 

раскрытию заложенного в нем потенциала, направлять и в случае необходимости помогать своему 

ребенку на каждом из этапов его становления. 

Как развивать речь у дошкольника: советы, рекомендации 

Пик развития речи наблюдается обычно у детей на втором-третьем году жизни. Как правило, в 

возрасте около года ребенок начинает ходить, и на смену рывку в физическом развитии приходит 

языковой прорыв. Родители, безусловно, могут стимулировать свое чадо к развитию речи, 

используя следующие приемы: 

Совместное чтение сказок и их обсуждение 

Связывание картинок с реальными предметами. 
Показывая ребенку ту или иную картинку в книжке, старайтесь найти ее аналог в реальном мире и 

указать ребенку на сходство. 

 Уточнение и правильное повторение сказанных ребенком слов. 
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Если ребенок показывает на предмет и произносит его не совсем правильно, не следует указывать 

ему на ошибку, нужно согласиться и повторить правильно. Например, ребенок сказал: «пашина», 

вам следует ответить: «да, это машина». 

 Предложение выбора. 
Предлагая ребенку что-нибудь, расширяйте его словарный запас, предоставляя альтернативу. 

Например: «Ты хочешь яблоко или грушу?», «Ты будешь пить из кружки или из стакана?». 

 Словесные игры. 
Играя с малышом, всегда сопровождайте вашу деятельность словами. 

 Озвучивание того, что делает и ощущает ребенок. 
Старайтесь проговаривать все, что делает ребенок простыми несложными предложениями, в том 

числе описывайте его чувства, например, если ему больно, или горячо, или холодно. 

 Комментирование своих действий. 

 Обращение по имени, зрительный контакт. 
Чаще обращайтесь к ребенку по имени, не забывайте при этом смотреть в глаза малышу, чтобы он 

понял, что обращение адресовано ему. 

 Использование жестов. 
Первое время жестикуляция − незаменимая вещь для взаимопонимания и обучения ребенка 

словам, поэтому дублируйте все слова и действия соответствующими жестами. Вскоре ребенок 

начнет ассоциировать их со словами. 

 Тренировка мышц. 
Для тренировки мышц речевого аппарата можно купить ребенку свисток, дудочку, губную 

гармошку, а чуть позже начать заниматься с малышом артикуляционной гимнастикой. 

 Чтение по ролям. 
Если вы регулярно рассказывали ребенку один и тот же стишок или потешку, он быстро выучит ее 

слова, поэтому со временем вы можете читать стишок, разбив строки по ролям, как бы отвечая 

друг другу. Хорошим примером для этого является диалог «Гуси-гуси, га-га-га». 

Развернутое определение свойств предмета. 
Важно не только называть предмет, но и рассказывать немного о нем. Например, показывая 

малышу книгу, следует продемонстрировать также, что книгу можно листать, открывать и 

закрывать. 

 Ответ с дополнением. 
Когда ребенок начинает задавать вопросы: «а что это?», «а что вон то?», ему будет 

легче запомнить название и значение слова, если дать короткое описание предмету из слов, 

которые он уже знает. Например: «это грузовик, он перевозит большие предметы» или «это 

чайник, в нем заваривают горячий чай». 

 Выражение непонимания ребенка, который знает, но ленится произносить слова вслух. 

Можно намеренно не сразу выполнять прихоть ребенка, если он знает как, но не озвучивает 

просьбу, а лишь указывает рукой. Как вариант, можно предложить ребенку заведомо неверный 

предмет, как-будто вы его не поняли, и только с третьего раза дать ему то, что он хочет. 

ВАЖНО: Дети в этом возрасте чуть ли не каждый день узнают новое слово. Можно вести так 

называемый журнал «Слово дня» и записывать каждый день новое произнесенное ребенком слово. 

Это позволит следить за развитием речи малыша. 

В любом деле главное много практиковаться, поэтому общайтесь с ребенком всегда и везде: дома, 

гуляя в парке, по дороге в поликлинику, делая покупки в магазине. 

Но не следует навязывать малышу общение, когда он устал, хочет спать или кушать, развитие речи 

не должно также выглядеть как занятие строго по времени. Важно учиться говорить в процессе 

игры, во время ежедневных повседневных ритуалов ребенка или на прогулке, когда малыш сам 

активно ищет общения. 

Почему ребенок плохо говорит: причины 

По усредненным показателям ребенок к 18 месяцам говорит 10-15 слов, к двум годам – 30-50 слов, 

к трем годам – сотни слов, к четырем – тысячу. 

Основные тревоги, возникающие у родителей, связаны с тем, что ребенок: 

 - мало говорит 

 - говорит неправильно 



Как правило, дети не сразу осваивают правильную речь, в том числе сокращают слова, пропускают 

звуки, путают слова, неверно строят предложения. Это вполне нормально, поскольку малыш в 

первую очередь учится говорить простые, легко запоминаемые слова, часто произносит не 

название предмета, а звук, с которым он ассоциируется. Например, не машина, а «би-би», не упал, 

а «бах». 

Кроме этого, естественным считается обобщение многих предметов и действий одним словом. 

Например, слово «мама» будет звучать из уст ребенка, и когда он захочет на ручки, и когда он 

захочет есть, и когда ему что-то нужно будет от мамы. Постепенно ребенок станет добавлять 

необходимое уточнение. Слово «машина» или «би-би» может относиться и к велосипеду, и к 

автобусу, и ко всему что движется. 

Тем не менее, важно не упустить момент, если в развитии речи ребенка появятся проблемы: 

 ограниченный запас слов 

 заикание 

 шепелявость 

 потеря букв 

Если ребенок в 2,5-3 года ребенок знает меньше 30-50 слов, коверкает слова, шепелявит или 

заикается, следует навестить врача. Своевременно скорректировав речевое развитие, пик которого 

наблюдается до трехлетнего возраста, можно избежать серьезных проблем в будущем. 

Основные причины, почему ребенок не говорит или говорит неправильно: 

 Его понимают и без слов 
Малыш просто лениться произносить слова, потому что прекрасно обходится без них. В этом 

случае необходимо хитрить, что вы не понимаете, чего хочет ребенок, и вынуждать его сказать это 

 Имеются проблемы со слухом 
Возможно, образовалась серная пробка или есть другие препятствия для нормального слуха 

 Быстрый темп речи 
Малыш слишком торопится при произношении слов, что приводит к потере букв или заиканию. 

Обычно это проходит к 4 годам 

 Подражание неправильным звукам 
Ребенок подражает звукам и словам, которые слышит от окружающих его людей. Следует 

последить за своей речью, за правильностью произношения слов и построения фраз 

ВАЖНО: При оценке развития речи ребенка ориентируйтесь не на произношение, а на 

способность малыша использовать свой словарный багаж в разных формах предложений. 

К возрасту 3 лет ребенок должен составлять предложения из 3-4 слов, при этом используя 

различные формы глаголов, склонения, лица, падежи. Если это не так, следует обратиться за 

консультацией к педиатру, который направит ребенка при необходимости к лору или логопеду. 

 

Консультация для родителей: «Как помочь ребенку заговорить» 

Очень часто дети, которые плохо говорят для своего возраста, еще и плохо едят. Как 

правило, для них проблема съесть яблоко или морковь, не говоря уж о мясе. Вызвано это 

слабостью челюстных мышц, что, в свою очередь, задерживает развитие движений 

артикуляционного аппарата. 

Поэтому обязательно заставляйте ребенка жевать сухари и целые овощи и фрукты, хлеб с 

корочками и кусковое мясо. Чтобы развить мышцы щек и языка, покажите ребенку, как 

полоскать рот. Научите надувать щеки и удерживать воздух, "перекатывать" его из одной щеки 

в другую. 

Не забывайте развивать и мелкую моторику - то есть малыш как можно больше должен 

работать своими непослушными пальчиками. Как бы ни казалось вам это утомительным, пусть 

малыш сам застегивает пуговицы, шнурует ботинки, засучивает рукава. Причем начинать 

тренироваться ребенку лучше не на своей одежде, а сперва "помогать" одеться куклам , 

малышам и , даже, родителям. 

Для развития мелкой моторики очень полезно лепить. Только не оставляйте малыша наедине с 

пластилином, чтобы вовремя пресечь его желание попробовать слепленный шарик на вкус. 

Многие мамы не доверяют ребенку ножницы. Но если в кольцах ножниц будут пальцы 

взрослого вместе с детскими пальчиками вырезать какие-нибудь фигурки, получится отличная 



тренировка для руки. 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть с малышами, радовать 

их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребёнок получает 

разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность 

сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также 

между взрослым и ребёнком. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЛЕТОМ 

МОЖНО: 

- СОБИРАТЬ , ПЕРЕБИРАТЬ ЯГОДЫ; 

- ВЫКЛАДЫВАТЬ БУКВЫ, ЦИФРЫ И РИСУНКИ ИЗ ШИШЕК, КАМНЕЙ; 

- ИГРАТЬ С ГЛИНОЙ, МОКРЫМ ПЕСКОМ 

А В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ: 

- ПЕРЕБИРАТЬ КРУПУ; 

- СОБИРАТЬ ПАЗЛЫ, КОНСТРУКТОР, МОЗАИКУ; 

- ИГРАТЬ В ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ( «СОРОКА»И Т.П.); 

- ЗАВИНЧИВАТЬ ГАЙКИ (ИГРУШЕЧНЫЕ И НАСТОЯЩИЕ); 

- ЛЕПИТЬ ИЗ ГЛИНЫ, ТЕСТА, ПЛАСТИЛИНА; 

- ЧИТАТЬ , БЕСЕДОВАТЬ О ПРОЧИТАННОМ, УЧИТЬ СТИХИ; 

- ИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ( ШАШКИ, НАРДЫ, ЛОТО: ТЕМАТИЧЕСКОЕ И 

ЦИФРОВОЕ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Памятка для родителей 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Фотоотчет 
Пополнение РППС группы произведениями устного народного творчества 

(малые формы фольклора) 

 

Выставка книг с различными жанрами фольклора 

 

 
Наглядно-демонстрационный материал 

 

 

 



Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

(малые формы фольклора) 

 

Инсценировка стихотворения А.Барто «Уронили мишку на пол» 

 

           

Сюжетно-ролевая игра "Приходите в гости к нам" 



 
Сюжетно-ролевая игра "Баю, баюшки, баю..." 

 

 

Рассматривание и беседы по содержанию потешек, стишков 

 



 
Д/И "Настольное лото "Игрушки" 

 

 

Работа с родителями по теме проекта 

 

 
Анкетирование 

 



 
 

Наглядно-иллюстративный материал 

 

 

 
Консультации для родителей по теме проекта 

 

 


