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«Игра порождает радость, свободу, довольство, 

покой в себе и около себя, мир с миром» 
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Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы 

и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Не удивительно, что 

проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание исследователей: 

педагогов, психологов, философов, социологов, искусствоведов, биологов. 

«Игра имеет в жизни ребѐнка такое же значение, как у взрослого деятельность - 

работа, служба. Каков ребѐнок в игре, таков во многом он будет и в работе, когда 

вырастет. Поэтому, воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в 

игре...» А.С. Макаренко 

В свете ФГОС ДО личность ребенка выводится на первый план, и теперь все 

дошкольное детство должно быть посвящено игре. Использование игровых 

технологий способствует развитию индивидуальности дошкольника. Это является 

своего рода фундаментом всего образовательного процесса. 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, 

а в том, что при правильном руководстве становится: 

способом обучения; 

деятельностью для реализации творчества; 

методом терапии; 

первым шагом социализации ребѐнка в обществе. 

С введением ФГОС ДО  перед нами встали следующие задачи, направленные на 

введение игровых технологий в ДОУ: 

необходимость объяснения родителям важности игры; 

обеспечение безопасного пространства для игры; 

наличие соответствующей развивающей предметно - пространственной среды. 

Игровые педагогические технологии - это организация педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр; последовательная деятельность педагога 

по: 

отбору, разработке, подготовке игр; 

по включению детей в игровую деятельность; 

по осуществлению самой игры; 

по подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

 

Цель игровой технологии - не менять ребѐнка и не переделывать его, не учить 

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 

«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 

сопереживании взрослого. 

 

Задачи игровой технологии: 
Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в условии 

знаний и умений за счѐт собственной активности ребенка. 

Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышение ее 

результативности. 

Сделать воспитательный процесс управляемым 

 

 Виды педагогических игр очень разнообразны. Они могут различаться: 

По виду деятельности — двигательные, интеллектуальные, психологические и т. 

д.; 



По характеру педагогического процесса — обучающие, тренировочные, 

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, 

диагностические. 

По характеру игровой методики — игры с правилами; игры с правилами, 

устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями 

игры, а другая устанавливается в зависимости от еѐ хода. 

По содержанию — музыкальные, математические, социализирующие, логические 

и т. д. 

По игровому оборудованию — настольные, компьютерные, театрализованные, 

сюжетно-ролевые, режиссѐрские и т. д. 

Главный компонент игровой технологии — непосредственное и систематическое 

общение педагога и детей. 

   

Использование игровых технологий: 
активизирует воспитанников; 

повышает познавательный интерес; 

вызывает эмоциональный подъѐм; 

способствует развитию творчества; 

максимально концентрирует время занятий за счѐт чѐтко сформулированных 

условий игры; 

позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых действий за счѐт 

усложнения или упрощения игровых задач в зависимости от уровня освоения 

материала. 

 

  Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования к образовательной 

деятельности. Деятельность детей должна быть построена на творческом 

использовании игры и игровых действий в воспитательно-образовательном 

процессе, наиболее удовлетворяющей возрастные потребности дошкольников. 

 

Этапы игровых технологий. 
1  этап. Разработка игры    

-   описание игры, 

-   подготовка материального обеспечения. 

2  этап. Знакомство с игрой. 

-   постановка дидактических целей, 

-   распределение ролей. 

3  этап. Работа над заданием. 

-   образовательная деятельность подчиняется правилам игры. 

4  этап. Анализ и обобщение. 

  

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы: 

восприятие, 

внимание, 

память, 

воображение, 



мышление. 

Согласно ФГОС ДО  содержание образовательной программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие направления развития образования 

детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Рассмотрим применение игровых технологий в образовательном процессе по 

каждой Социально-коммуникативное развитие.  

Познавательное развитие. Здесь выбор игр огромен и разнообразен, но следует 

выделить игровые технологии, направленные на формирование знаний, умений и 

навыков - это так называемые обучающие игры, проблемные игровые ситуации и 

игровые технологии, направленные на закрепление полученных знаний, развитие 

познавательных способностей. 

Речевое развитие. Применение игровых технологий позволяет создавать 

максимально благоприятные условия для развития речи детей: 

игровые технологии, направленные на развитие мелкой моторики; 

игровые технологии, направленные на развитие артикуляционной моторики; 

игровые технологии, направленные на развитие дыхания и голоса. 

 

Художественно-эстетическое развитие. Игровые технологии, направленные на 

развитие восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора, изобразительного искусства. 

Физическое развитие включает игровые технологии, направленные на развитие 

двигательной деятельности детей, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук и т.д. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы дошкольного учреждения и решением его основных 

задач. Существует аспект их использования, который направлен на повышение 

качества педагогического процесса через решение ситуативных проблем, 

возникающих в ходе его осуществления. Благодаря этому игровые технологии 

оказываются одним из механизмов регулирования качества образования в 

дошкольном учреждении. образовательной области. 

 Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре он развивается как личность, у 

него формируются те стороны психики, от которых впоследствии  будет зависеть 

успешность его социальной практики. Игра является полигоном  для социальных 

проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для самопроверки и в 

процессе которых ими осваиваются способы решения  возникающих в процессе 

игры проблем межличностных отношений. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической 



практики является оптимизация и  организация в ДОУ специального пространства 

для активизации, расширения и обогащения игровой деятельности дошкольника. 

Игре присущи черты: 

Всѐ, что относится к игре, находится в едином игровом пространстве, служит 

средством передачи социального опыта и побуждает ребѐнка к активной 

творческой деятельности. 

Взрослые являются участниками игры, права которых определены правилами 

игры, регулирующими их отношения. 

Функции игры: 

Развлекательная (развлечь, доставить удовольствие, пробудить интерес у ребенка) 

Коммуникативная 

Диагностическая (выявление отношений от нормального поведения, 

самопознание в процессе игры) 

Коррекционная (внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей) 

Социализация (включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития) 

Единственный язык, который легко даѐтся детям - это язык ИГРЫ. Именно игра 

позволяет скорректировать возникающие возрастные проблемы и сложности в 

отношениях. Без игры жизнь ребѐнка невозможна! 

Детские игры - явление неоднородное. Даже глаз непрофессионала заметит, 

насколько разнообразны игры по своему содержанию, степени самостоятельности 

детей, формам организации, игровому материалу. 

В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить исходные 

основания для их классификации. 

  

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР: 

Творческие (игры по инициативе детей); 

Сюжетно – ролевые (с элементами труда, с элементами художественно-

творческой деятельностью). 

Режиссѐрские игры и игры - драматизации. 

Конструкторские игры. 

Игры с правилами. 

Дидактические игры (по инициативе взрослых с готовыми правилами).  

Подвижные игры  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Творческие игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие  игры составляют наиболее насыщенную типовую группу игр для 

дошкольников. Творческими их называют потому, что  дети  самостоятельно 

определяют цель, содержание и правила игры, изображая чаще всего, 

окружающую жизнь, деятельность человека и отношения между людьми. 

       Творческие   игры  имеют важнейшее значение для всестороннего развития 

ребенка. Через игровые действия дети стремятся удовлетворить активный интерес 

 к окружающей жизни, перевоплощаются во взрослых героев художественных 

произведений. Создавая, таким образом,  игровую жизнь, дети верят в еѐ правду, 

искренне радуются, огорчаются, переживают. 

      Творческая игра учит детей обдумывать, как осуществить тот или иной 

замысел. В творческой игре развиваются ценные для будущего школьника 

качества: активность, самостоятельность, самоорганизация. 

 

Творческие игры: 
Сюжетно – ролевые  (с элементами труда, с элементами художественно-

творческой деятельностью). 

Театрализованная деятельность  (режиссерские, игры – драматизации). 

Конструкторские. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сюжетно-ролевые игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно – ролевая  игра – первая проба социальных сил и первое их 

испытание. Значительная часть творческих игр – это сюжетно – ролевые игры  «в 

кого – нибудь» или «во что- нибудь». Интерес к творческим ролевым играм 

развивается у детей с 3-4 лет. Отражение ребѐнком окружающей 

действительности происходит в процессе его активной жизнедеятельности, путѐм 

принятии на себя определѐнной роли, однако подражает не полностью, ибо не 

располагает реальными возможностями для действительного выполнения 

 операций принятой роли. Связано это с уровнем знаний и умений, жизненным 

опытом  на данном возрастном этапе, а также умение ориентироваться в знакомых 

и новых ситуациях. Поэтому в творческой сюжетно – ролевой игре он выполняет 

символические действия («как будто бы»), реальные предметы заменяет 

игрушками или условно теми предметами, которыми располагает, приписывая им 

необходимые функции (палка – «лошадка», песочница – «пароход» и т.д.)  Дети 

изображают людей, животных, работу врача, парикмахера, водителя и др. 

Понимая, что игра – не настоящая жизнь, малыши в то же время по – настоящему 

переживают свои роли, откровенно показывают своѐ отношение к жизни, свои 

мысли, чувства, воспринимая игру как важное и ответственное дело.   

 

Структура ролевой игры, согласно Д.Б. Эльконину, включает в себя 

следующие компоненты: 
Роли, которые берут на себя дети в процессе игры. 

Игровые действия, посредством которых дети реализуют взятые на себя роли и 

отношения между ними. 

Игровое употребление предметов, условное замещение реальных предметов, 

имеющихся в распоряжении ребѐнка. 

Реальные отношения между играющими детьми, выражающиеся в разнообразных 

репликах, посредством которого регулируется весь ход игры. 

     Насыщенная яркими эмоциональными переживаниями, сюжетно ролевая игра 

 оставляет в сознании ребѐнка глубокий след, который обозначится на его 

отношении к людям, их работе, вообще жизни. Под влиянием обогащения 

содержания игр меняется характер взаимоотношений между детьми. Их игры 

становятся совместными, основанными на общем интересе к ним; повышается 

уровень детских взаимоотношений. Для играющих  детей становятся 

 характерными согласованность действий, предварительный выбор темы, более 

спокойное распределение ролей и игрового материала, взаимопомощь в процессе 

игры. 

   Кроме того, повышения уровня ролевых  взаимоотношений способствует 

улучшению реальных взаимоотношений при условии, если роль выполняется на 

хорошем уровне. 

   Однако существует и обратная связь  -  ролевые отношения становятся выше 

под влиянием успешных, добрых взаимоотношений в группе. Ребѐнок 

значительно  лучше выполняет свою роль в игре, если чувствует, что дети ему 

доверяют, хорошо к нему относятся. Отсюда вытекает вывод о значении выбора 

партнѐров, положительной оценки воспитателем достоинств каждого ребѐнка. 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Сюжетно-ролевая игра, как 

средство всестороннего 

развития ребѐнка». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сюжетно-ролевые творческие игры -  это игры, которые придумывают сами дети. 

В играх отражаются знания, впечатления, представления ребенка об окружающем 

мире воссоздаются социальные отношения. Для каждой такой игры характерны: 

тема, игровой замысел, сюжет, содержание и роль.                                         

В играх проявляется творческое воображение ребенка, который учится 

оперировать предметами и игрушками как символами явления окружающей 

жизни, придумывает разнообразные комбинации превращения, через взятую на 

себя роль выходит из круга привычной повседневности и ощущает себя активным 

"участником жизни взрослых" (Д. Б. Эльконин).                                                           

     В играх ребенок не только отражает окружающую жизнь, но и перестраивает 

ее, создает желанное будущее. Как писал Л. С. Выготский в своих работах, "игра 

ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, но творческая переработка 

пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой 

действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка».                   

            

  В игре все стороны личности ребенка формируются в единстве и 

взаимодействии.                   

Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания дошкольников.                                                                       

          

Игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с 

образовательной деятельностью, с наблюдениями повседневной жизни.                   

                                  

Нередко игра служит поводом для сообщения дошкольникам новых знаний, для 

расширения их кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, к 

общественной жизни, к героическим подвигам людей у детей появляются первые 

мечты о будущей профессии, стремление подражать любимым героям. Все это 

делает игру важным средством создания направленности личности ребенка, 

которая начинает складываться в дошкольном детстве.                                           

 Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в общение со 

сверстниками. Их объединяют общая цель, совместные усилия к ее достижению, 

общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании 

ребенка и способствуют формированию добрых чувств, благородных стремлений, 

навыков коллективной жизни. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать 

каждого ребенка активным членом игрового коллектива, создать между детьми 

отношения, основанные на дружбе, справедливости, ответственности перед 

товарищами.                                                                                                                     

Игра - важное средство эстетического воспитания дошкольников, так как в этой 

деятельности проявляется и развивается творческое воображение, способность к 

замыслу, развивается ритм и красота движений. Обдуманный подбор игрушек 

помогает формированию художественного вкуса. 

Структура, содержание и виды сюжетно-ролевой игры 

Взаимосвязь образа, игрового действия и слова составляет стержень игровой 

деятельности, служит средством отображения действительности. Основными 

структурными элементами игры являются: игровой замысел, сюжет или ее 



содержание; игровые действия; роли; правила, которые диктуются самой игрой и 

создаются детьми или предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно 

взаимосвязаны. Игровой замысел - это общее определение того, во что и как 

будут играть дети. Он формулируется в речи, отражается в самих игровых 

действиях, оформляется в игровом содержании и является стержнем игры. По 

игровому замыслу игры можно разделить группы: отражающие бытовые явления 

(игры в «семью», в «детский сад», в «поликлинику» и т.д.); отражающие 

созидательный труд (строительство метро, постройку домов,.); отражающие 

общественные события, традиции (праздники, встречу гостей, путешествия и т. 

д.). Такое деление их, конечно, условно, так как игра может включать отражение 

разных жизненных явлений. Сюжет, содержание игры - это то, что составляет ее 

живую ткань, определяет развитие, многообразие и взаимосвязь игровых 

действий, взаимоотношения детей. Содержание игры делает ее привлекательной, 

возбуждает интерес и желание играть. Структурной особенностью и центром 

игры является роль, которую выполняет ребенок. По тому значению, какое 

принадлежит роли в процессе игры, многие из игр получили название ролевых 

или сюжетно-ролевых. Роль всегда соотнесена с человеком или животным; его 

воображаемыми поступками, действиями, отношениями. Ребенок, входя в их 

образ, играет определенную роль. Но дошкольник не просто разыгрывает эту 

роль, он живет в образе и верит в его правдивость. Изображая, например, 

капитана на корабле, он отражает не всю его деятельность, а лишь те черты, 

которые необходимы по ходу игры: капитан дает команды, смотрит в бинокль, 

заботится о пассажирах и матросах. В процессе игры самими детьми (а в 

некоторых играх -- взрослыми) устанавливаются правила, определяющие и 

регулирующие поведение и взаимоотношения играющих. Они придают играм 

организованность, устойчивость, закрепляют их содержание и определяют 

дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений. Сюжетно-

ролевые игры: различаются по содержанию (отражение быта, труда взрослых, 

событий общественной жизни); по организации, количеству участников 

(индивидуальные, групповые, коллективные); по виду (игры, сюжет которых 

придумывают сами дети, игры-драматизации - разыгрывание сказок и рассказов; 

строительные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека сюжетно- ролевых игр: 
 

Сюжетно - ролевые игры для детей старшего возраста 
 

«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 зверюшек 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. 

 

 



«Аптека» 

Цель: расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт делает 

лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой заказывает нужные 

травы и другие препараты для изготовления лекарств, расширить словарный запас 

детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные 

растения». 

Оборудование: игрушечное оборудование аптеки. 

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, 

чем занимаются. Знакомимся с новой ролью – Заведующей аптекой. Она 

принимает от населения лекарственные травы и передает их Фармацевтам, чтобы 

они приготовили лекарственные препараты. Заведующая помогает Работникам 

аптеки и Посетителям разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства 

выдаются 

строго по рецептам. Роли дети распределяют самостоятельно, по желанию. 

 

«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. 

 

«Зоопарк» 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить 

словарный запас детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из 

строительного материала), билеты, деньги, касса. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и 

предлагает сходить туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там 

рассматривают животных, рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В 



ходе игры следует обращать внимание детей на то, как надо обращаться с 

животными, как ухаживать за ними. 

 

«Детский сад» 

Цель: расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех 

людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, музыкального 

работника, воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, заботливо 

относиться к своим воспитанникам. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в детский сад. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в детский сад. По желанию 

назначаем детей на роли Воспитателя, Няни, Музыкального руководителя. В 

качестве воспитанников выступают куклы, зверюшки. В ходе игры следят за 

взаимоотношениями с детьми, помогают им найти выход из сложных ситуаций. 

 

«Парикмахерская» 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера - расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со 

всеми детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них 

расчески? Ее косичка расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагают 

сходить в парикмахерскую. Уточняется, что там есть несколько залов: женский, 

мужской, маникюрный, в них работают хорошие мастера, и они быстро приведут 

прическу Кати в порядок. Назначаем 

Парикмахеров, они занимают свои рабочие места. В салон идут другие дети и 

куклы. Катя остается очень довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит 

детей и обещает в следующий раз прийти именно в эту парикмахерскую. В 

процессе игры дети узнают об обязанностях парикмахера – стрижке, бритье, 

укладке волос в прическу, маникюре. 

 

«В библиотеке» 

Цель: расширить кругозор детей, научить детей правильно пользоваться услугами 

библиотеки, применять знания литературных произведений, ранее полученных на 

занятиях, закрепить знания о профессии библиотекаря, воспитать уважение к 

труду библиотекаря и бережное отношение к книге, расширить словарный запас 

детей: «библиотека», «профессия», «библиотекарь», «читальный зал». 

Оборудование: книги, знакомые детям, ящик с картинками, картотека, карандаши, 

наборы открыток. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в библиотеку. Все вместе 

вспоминают о том, кто работает в библиотеке, чем там занимаются. Дети сами 

выбирают 2–3 Библиотекарей, у каждого из них по несколько книжек. Остальные 

дети распределяются на несколько групп. Каждую группу обслуживает один 

Библиотекарь. Он показывает много книг, а чтобы взять понравившуюся книгу, 

ребенок должен назвать ее или коротко рассказать о том, что в ней написано. 

Можно рассказать стихотворение из книги, которую берет ребенок. В ходе игры 

дают советы детям, которые затрудняются выбрать книгу. Библиотекарю 



необходимо быть повнимательнее к посетителям, показывать иллюстрации к 

понравившимся книгам. Некоторые дети желают остаться в читальном зале, 

чтобы посмотреть наборы картинок, открытки. Они делятся своими 

впечатлениями. В конце игры дети рассказывают, как они играли, какие книги 

предлагал им Библиотекарь, говорят о том, что им больше всего понравилось 

 

«Космонавты» 

Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в 

космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый космос». 

Оборудование: космический корабль и строительный материал, пристегивающие 

ремни, инструменты для работы в космосе, игрушечные фотоаппараты. 

Ход игры: воспитатель спрашивает у детей, хотели бы они побывать в космосе? 

Каким нужно быть человеком, чтобы полететь в космос? (Сильным, смелым, 

ловким, умным.) Он предлагает отправиться в космос, чтобы оставить там 

спутник, который будет передавать на Землю сигналы о погоде. Также надо будет 

сделать фотографии нашей планеты с космоса. Все вместе вспоминают, что еще 

нужно взять с собой, чтобы ничего не могло случиться во время полета. Дети 

обыгрывают ситуацию. Они выполняют задание и возвращаются на Землю. Роли 

Пилотов, Штурмана, Радиста, Капитана распределяются по желанию детей. 

 

«Семья» 

Цель: формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном 

бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать 

любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к их 

деятельности. 

Оборудование: все игрушки, необходимые для игры в семью: куклы, мебель, 

посуда, вещи и т. д. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям «поиграть в семью». Роли 

распределяются по желанию. Семья очень большая, у Бабушки предстоит день 

рождения. Все хлопочут об устроении праздника. Одни Члены семьи закупают 

продукты, другие готовят праздничный обед, сервируют стол, третьи 

подготавливают развлекательную программу. В ходе игры нужно наблюдать за 

взаимоотношениями между Членами семьи, вовремя помогать им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованные игры 

(режиссёрские игры, игры – 

драматизации) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театральная деятельность - один  из видов творческой  игровой деятельности, 

которая связана с восприятием произведений театрального искусства и 

изображением в игровой форме полученных представлений, чувств, эмоций. Они 

разделяются на 2 основные группы: 

режиссѐрские игры  

игры - драматизации 

   Режиссерская игра является разновидностью творческих игр. Она близка к 

сюжетно-ролевой, но отличается от нее тем, что действующими лицами в ней 

выступают не другие люди (взрослые или сверстники, а игрушки, изображающие 

различных персонажей. Ребенок сам дает роли этим игрушкам, как бы одушевляя 

их, сам говорит за них разными голосами и сам действует за них. Куклы, 

игрушечные мишки, зайчики или солдатики становятся действующими лицами 

игры ребенка, а он сам выступает как режиссер, управляющий и руководящий 

действиями своих «актеров», поэтому такая игра и получила название 

режиссерской. 

Само название - режиссерской игры указывает на ее сходство с деятельностью 

режиссера спектакля, фильма. Ребенок сам создает сюжет игры, ее сценарий. В 

режиссерской игре речь - главный компонент. В ролевых режиссерских играх 

ребенок использует речевые выразительные средства для создания образа 

каждого персонажа: меняются интонация, громкость, темп, ритм высказывания, 

логические ударения, эмоциональная окрашенность, звукоподражания. 

В жизни ребенка режиссерская игра возникает раньше, чем сюжетно-ролевая. 

Особенностью режиссерской игры является то, что партнѐры (игрушки 

заместители) - неодушевленные предметы и не имеют своих желаний, интересов, 

претензий. Ребенок учится распоряжаться своими силами. Важнейшее условий 

для развития режиссерских игр - создание детям индивидуального пространства, 

обеспечение места и времени для игры. Обычно ребенок ищет для игры уголок, 

защищенный от взоров наблюдателей (детей и взрослых). Дома дети любят играть 

под столом, в спальне, поставить вокруг стулья, кресла.Подбор игрового 

материала для режиссерских игр - необходимое условие для их развития. Новую 

по содержанию игрушку педагог сначала обыгрывает сам, чтобы показать 

возможность ее включения в знакомый сюжет.                                                                           

В театрализованных играх (играх-драматизациях) актерами являются сами дети, 

которые берут на себя роли литературных или сказочных персонажей. Сценарий и 

сюжет такой игры дети не придумывают сами, а заимствуют из сказок, рассказов, 

фильмов или спектаклей. Задача такой игры состоит в том, чтобы, не отступая от 

известного сюжета, как можно точнее; 

произведений становятся действующими лицами, а их приключения, события 

жизни, изменение детской фантазией - сюжетом игры. 

Особенность театрализованных игр в том, что они имеют готовый сюжет, а 

значит деятельность ребенка во многом предопределена текстом произведения.                 

Театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей. 

Творческое обыгрывание ролей в театрализованной игре значительно отличается 

от творчества в сюжетно-ролевой игре. В сюжетно-ролевой игре ребенок 

свободен в передаче изображения ролевого поведения. В театрализованной игре 

образ героя, его основные черты, действия, переживания определены 

содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом 



изображении персонажа. Чтобы его осуществить ребенок должен понять каков 

персонаж, почему так поступает, представить его состояние, чувства. Для 

исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными 

средствами (мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной и 

интонационной речью). 

Есть много разновидностей театрализованных игр, отличающихся 

художественным оформлением, спецификой детской театрализованной 

деятельности: 

Спектакль — дети как актеры выполняют каждый свою роль. 

Настольный театр с объемными или плоскостными фигурками. 

Фланелеграф (показ сказок, рассказов на экране) 

Теневой театр 

Театр петрушки 

Театр - бибабо (на ширме) 

Театр марионеток (водят по сцене, дергая сверху за нитки, закрепленные на 

планках) 

Игрушки - самоделки (из бросового материала, вязаные, сшитые и др.) 

 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, 

создавать условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, 

творчества проявили сами дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Значение театрализованных 

игр во всестороннем развитии 

дошкольников». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значимую роль театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного 

возраста отмечают как зарубежные, так и отечественные педагоги. Театр — один 

из самых зрелищных и доступных детям видов искусства, так как он, учитывая 

определенные особенности детей дошкольного возраста (эмоциональность, 

чувственное сознание, воображение, эмпатию), оказывает сильное развивающее 

влияние на эмоциональную сферу ребенка, выполняя при этом коммуникативную, 

регулятивную  функции. Театр способствует решению многих актуальных задач 

педагогики и психологии, связанных с:художественным образованием и 

воспитанием детей; формированием эстетического вкуса; нравственным 

воспитанием; 

развитием коммуникативных качеств личности; воспитанием воли, развитием 

памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; созданием позитивного 

эмоционального настроя, снятием напряжѐнности, решением конфликтных 

ситуаций через игру. 

             Театр — могущественная сила духовного воздействия на людей. В других 

видах искусства зритель воспринимает только результат творчества. В театре же 

зритель не только присутствует при самом творческом процессе, но и принимает 

в нем участие, сопереживает. 

Хорошо известно, что игра — это один из основных видов детской деятельности, 

в процессе которой у дошкольников развивается способность чувствовать 

эмоциональные состояния окружающих, способность занимать позицию 

переживающего и, совершая определенные действия, проигрывать различные 

варианты отношений с другими людьми. В этом и заключаются развивающие 

возможности театрализованных игр в нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста. 

      Театрализованные игры или игры-драматизации способствуют развитию 

психических процессов и различных качеств детской личности — 

самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости, воображения. 

На существование особого, эмоционального плана игры обращали внимание 

многие психологи. Они подчеркивали, что основной смысл игры заключается в 

разнообразных переживаниях, значимых для ребенка, что в процессе игры 

происходят глубокие преобразования первоначальных, аффективных тенденций и 

замыслов, сложившихся в его жизненном опыте. 

Другая линия влияния театрализованной игры на психическое развитие ребѐнка 

определяется возможностью преодоления познавательного «эгоцентризма». 

Преодоление неумения соотносить собственную познавательную позицию с 

другими возможными позициями обеспечивается координацией в игре различных 

позиций и точек зрения: ролевых отклонений в режиссерской игре, собственной 

роли и роли партнера в игре-драматизации, действий с предметами в соответствии 

с приданными им игровыми и реальными значениями и, наконец, своей позиции с 

позицией партнера по игре. В сюжетно-ролевой игре, в играх-драматизациях, в 

играх с правилами создаются благоприятные условия для рассмотрения 

окружающего мира с разных точек зрения: принимая игровой образ, ребенок 

«упражняется» в умении видеть действительность другими глазами, хотя больше 

всего он сосредоточен на своей роли, то есть на собственном понимании. 

Так как художественное произведение имеет чѐткую структуру, это позволяет 

воспитателю не только определить место, в котором ребѐнок испытывает 



трудности, но и задать общий ориентир для продолжения игры, в то же время, 

сохраняя еѐ спонтанность и творчество. Таким образом, режиссѐрские игры по 

заранее известным сценариям готовят ребѐнка к играм-драматизациям и 

помогают ему осмысленно принимать участие в детских театральных спектаклях. 

Развитие у ребѐнка способности к успешному разрешению проблемной ситуации 

в театрализованной игре за счет эмоционально-личностной и интеллектуальной 

децентрации, то есть умения увидеть и повести анализ, продраматизировать 

ситуацию, сцену с точек зрения разных персонажей, выделить новые свойства и 

условия разрешения проблемы повышает степень его общественной и 

когнитивной компетентности. 

Театрализованные игры могут включаться и в другие виды детской деятельности. 

Определено влияние изобразительной и театрально-игровой деятельности на 

эстетическое воспитание дошкольников: во-первых, при оформлении декораций, 

во-вторых, при возникновении художественных образов у детей. 

Взаимосвязь этих видов деятельности в воспитательном процессе обеспечивает 

следующее: 

усвоение детьми литературного текста как первоосновы игры-драматизации и 

сюжетного изображения; накопление и углубление знаний об окружающей мире, 

и применение умений создать образы в процессе художественной деятельности, 

появление новой продукции - сюжетного рисунка и персонажа драматизации; 

формирование в художественной деятельности чувства формы, ритма, цвета, 

композиции, выразительной речи, движений; 

развитие у детей художественно-творческого образа проходит следующие этапы: 

первичное формирование образа на основе литературного произведения, 

обогащение, конкретизация образа в продуктивной форме, понятной для 

окружающих, взаимообогащение его благодаря перенесению выразительных 

средств из одного вида эстетической деятельности в другой. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Это 

возможность раскрытия творческого потенциала ребѐнка, воспитания творческой 

направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные 

идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ героя, у них 

развивается фантазия, ассоциативное мышление, умение видеть новое в 

привычном. Театрализованная игра - яркое эмоциональное средство, 

формирующее художественный вкус у детей. 

Совместная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие 

на личность ребѐнка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие 

основных психических процессов; способствует самопознанию и самовыражению 

личности; создаѐт условия для социализации, усиливая адаптационные 

способности, корректирует коммуникативные качества, помогает осознанию 

чувства удовлетворения, радости, успешности. 

Нравственно-эстетическое воспитание дошкольников посредством 

театрализованных игр способствует ознакомлению с его выразительным языком, 

закладывающим основу для развития навыков восприятия, понимания и 

истолкования действий, из которых складываются нравственные основы, 

представления, поступки человека; развитием навыков общения, коллективной 

работы, которые изучает театральная педагогика. 

Театрализованная игра - эффективное средство социализации дошкольника в 



процессе осмысления им нравственного подтекста литературного или 

фольклорного произведения и участия в игре, которая имеет коллективный 

характер, что и создает благоприятные условия для развития чувства партнерства 

и освоения способов позитивного взаимодействия. В театрализованной игре 

осуществляется эмоциональное развитие: дети знакомятся с характерами, 

настроениями персонажей, изучают способы их внешнего проявления, осознают 

причины того или иного настроя. 

Большое значение театрализованная деятельность имеет и для речевого развития 

(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). 

Наконец, театрализованная игра – это доступное средство самовыражения и 

самореализации ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека театрализованных игр: 
 

Театрализованные игры для детей старшего возраста 
 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

 

Паровозики 
Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в кулачок. 

Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-назад — вниз-

вперед. Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда во всех направлениях должна 

быть максимальной. При отклонении плеч назад напряжение усиливается, локти 

сближаются, голова отклоняется назад. Упражнение выполняется несколько раз 

без остановки. Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх и назад, а не 

вперед  т.е. расширяя, а не сужая грудную клетку. 

 

Великаны и гномы 
Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не 

спеша подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После 

короткой паузы опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

 

Загадки без слов 

 

 Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

 Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и 

рассматривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, 

которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время 

располагается в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, 

например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, 

мышь и т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая 

подгруппа, а отгадывает — первая. 

 

Телефон 

 

Цель:  развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушкина загадка: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 



Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто 

любит беседовать по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и тема 

для разговора. Пара составляется из членов противоположных команд. 

1.  Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2.  Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3.  Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4.  Вас обидели, а друг вас утешает. 

5.  Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

 

Пантомима 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет  (поезд, утюг, 

телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, бабочка, 

книга). Дети другой команды угадывают. 

 

Моя Вообразилия 

 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии Там царствует фантазия во всем своем 

всесилии; Там все мечты сбываются, а наши огорчения. Сейчас же превращаются 

в смешные приключения; Воспитатель достает из волшебного мешка маски «Рак» 

и «Лягушка». Разыгрывание по ролям мини-сценки «Рак-бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, 

белоручка, Лодырь и бездельник. Он позвал к себе лягушку: 

Рак:           Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А затем 

предлагается придумать и разыграть продолжение диалога. В игру включаются 

воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете 

говорить, а будете только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения.) 

—  Только в лес мы пришли, появились комары. 

—  Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

—  На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

 Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

—  Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

. Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

—  Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

 И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

—  На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

 Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

 Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 



 Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

 Она ведь исключительно удобно расположена! 

 И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

 Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

 

Проговаривание диалога с различными интонациями 

 

Ребенок: Мед в лесу медведь нашел... 

 Медведь: Мало меду, много пчел! 

Диалог проговаривается всеми детьми. Воспитатель помогает найти нужную 

интонацию. 

 

Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

 

Цель: совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в передаче образа. 

1)  Нахмуриться, как: 

а) король, 

б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 

а)  вежливый японец, 

б)  собака своему хозяину, 

в)  мать младенцу, 

г)  младенец матери, 

д)  кот на солнце. 

3)  Сесть, как: 

а)  пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в)  обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д)  наездник на лошади, 

е)  невеста на свадьбе. 

«Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики 

изобразить: а)бабочку, 

б)  лису, 

в)  принцессу, 

г) волшебника, 

 д)  бабушку, 

е)  фокусника,                                                         

ж) больного с зубной болью. 

 

 

 



Игры–стихи. 

 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

 

Звонкий день 
(на мотив «Ах вы, сени» ) 

Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 

Не к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться!» 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане: 

«Веселитесь, так и быть! 

Я не буду больше выть!» 

Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 

Лиса-пианистка — рыжая солистка! 

Старик-барсук продул мундштук: 

«До чего же у трубы 

Превосходный звук!» 

От такого звука убегает скука! 

В барабаны стук да стук 

Зайцы на лужайке, 

Ёжик-дед и Ёжик - внук 

Взяли балалайки…. 

Подхватили Белочки 

Модные тарелочки. 

Дзинь-дзинь! Трень-брень! 

Очень звонкий день! 

 

Игры на развитие пластической выразительности 

 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждѐнно 

пользоваться движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-

выразительные умения 

 

Лисичка подслушивает 
Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 

Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя ухо), 

взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыть. 

Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг 

воображаемой лужи, стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают 

по лужам так сильно, что брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

 



Танец розы 
Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец 

удивительно прекрасного цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему 

движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» 

прекрасную розу. Ребенок застывает в любой придуманной им позе. 

 

1.   Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого 

персонажа (сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору. 

2.  Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю 

(зайцу, медведю, волку). 

3.   Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя 

вели себя и действовали по-разному. 

 

Цветочек 
Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек 

встречает солнышко»). Затем последовательно уронить кисти («спряталось 

солнышко, головка цветочка поникла»), согнуть руки в локтях («стебелек 

сломался»), освободив от напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позволить 

корпусу, голове и рукам пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени 

(«завял цветочек»). 

 

Веревочки 
Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. Повиснув, 

они пассивно покачиваются, пока не остановятся. Активно раскачивать руками 

после падения не следует. Можно подсказать игровой образ: ронять руки, как 

веревочки. 

 

Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать воображаемые предметы. 

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной стороны 

находятся выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое—пятеро внучат», с 

другой стороны — остальные дети и педагог, которые будут загадывать загадки. 

Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к «дедушке» и «внучатам». 

Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где побывали? Что вы 

повидали? 

Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, скажем, но зато мы 

вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают 

правильный ответ, дети возвращаются на свою половину и придумывают новую 

загадку. Если разгадка дана правильно, дети говорят верный ответ и после слов 

«Раз, два, три — догони!» бегут за черту, в свой дом, а «дедушка» и «внуки» 

стараются догнать их, пока те не пересекли спасительной линии. После двух 

загадок выбираются новые «дедушка» и «внучата». 



В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают платочки, 

грызут орехи, собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, подметают 

веником пол, и т.п. 

 

Пальма 

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и 

плечах. 

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть вверх, 

потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от локтя. «вся пальма»: 

уронить руку вниз. Упражнение повторить левой рукой. 

 

Штанга 

Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Потом бросает ее, отдыхает. 

 

Самолеты и бабочки 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по 

команде «самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы рук, 

шеи и корпуса напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий бег, делая 

руками плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в сторону 

(«бабочка ищет красивый цветок»), кисти, локти, плечи и шея не зажаты. 

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие произведения 

из репертуара по музыкальному воспитанию. 

 

Кто на картинке? 

Цель. Развивать умение передавать образы живых существ с помощью 

пластических выразительных движений. 

Ход игры. Дети разбирают карточки с изображением животных, птиц, насекомых 

и т.д. Затем по одному передают в пластике заданный образ, остальные 

отгадывают. На нескольких карточках изображения могут совпадать, что дает 

возможность сравнить несколько вариантов одного задания и отметить лучшее 

исполнение. 

 

Радиограмма 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. 

Игровая ситуация: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с 

просьбой о помощи. Ребенок, сидящий на первом стуле, — «радист», он передает 

по цепочке хлопками или похлопыванием по плечу определенный ритмический 

рисунок. Все дети по очереди повторяют его, передавая дальше. Если задание 

выполнено правильно и последний ребенок — «капитан» спасательного судна 

точно повторяет ритм, тогда корабль спасен. 

 

 



Передай позу 

Цель. Развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, выдержку. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с закрытыми 

глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому 

ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В итоге сравнивается поза 

последнего ребенка с позой водящего. Детей обязательно следует поделить на 

исполнителей и зрителей. 

 

Веселые обезьянки 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную — это обезьянки. Лицом к ним — ребенок — 

посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. 

«Обезьянки », передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 

 

Кругосветное путешествие 

Цель. Развивать умение оправдывать свое поведение, развивать веру и фантазию, 

расширять знания детей. 

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они 

должны придумать, где проляжет их путь — по пустыне, по горной тропе, по 

болоту, через лес, джунгли, через океан на корабле — и соответственно изменять 

свое поведение.  

 

Больной зуб 

Ход. Детям предлагается представить, что у них очень болит зуб, и они начинают 

постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все мышцы свободны. Звук 

монотонный, тянущийся. 

 

Капризуля 

Ход. Дети изображают капризного ребенка, который ноет, требуя взять его на 

ручки. Ныть на звуке «н», не завышая и не занижая звука, отыскивая тон, на 

котором ровно и свободно звучит голос. 

 

Театр пантомим 

Делятся на две команды. У ведущего в коробочке карточки с изображением 

кипящего чайника, мороженого, будильника, телефона и т.д. Поочередно от 

каждой команды подходит по одному игроку, и вытягивают для себя задания. 

Игрок должен изобразить то, что нарисовано, а команды отгадывают. Команда, 

которая первой  назовет то, что показывает ребенок, получает фишку. К концу 

игры выявляется команда-победитель. 

 

Игры-превращения. 

Цель: научить будущих артистов выразительности, оживлять фантазию и 

воображение, совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в передаче образа. 

   

 

 



Игры на мышечное напряжение и расслабление 

 

Кактус и ива 

Цель. Развивать умение владеть мышечным напряжением и расслаблением, 

ориентироваться в пространстве, координировать движения, останавливаться 

точно по сигналу педагога. 

Ход игры. По любому сигналу, например хлопку, дети начинают хаотично 

двигаться по залу, как в упражнении «Муравьи». По команде педагога «Кактус» 

дети останавливаются и принимают «позу кактуса» — ноги на ширине плеч, руки 

слегка согнуты в локтях, подняты над головой, ладони тыльной стороной 

повернуты друг к другу, пальцы растопырены, как колючки, все мышцы 

напряжены. По хлопку педагога хаотическое движение возобновляется, затем 

следует команда: «Ива». Дети останавливаются и принимают позу «ивы»: слегка 

разведенные в стороны руки расслаблены в локтях и висят, как ветви ивы; голова 

висит, мышцы шеи расслаблены. Движение возобновляется, команды чередуются. 

 

Буратино и Пьеро 

Цель. Развивать умение правильно напрягать и расслаблять мышцы. 

Ход игры. Дети двигаются как в упражнении «Муравьи», по команде «Буратино» 

останавливаются в позе: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты в 

сторону, кисти прямые, пальцы растопырены, все мышцы напряжены. Движение 

по залу возобновляется. По команде «Пьеро» — опять замирают, изображая 

грустного Пьеро: голова висит, шея расслаблена, руки болтаются внизу. В 

дальнейшем можно предложить детям двигаться, сохраняя образы деревянного 

крепкого Буратино и расслабленного, мягкого Пьеро. 

 

Насос и надувная кукла 

Цель. Умение напрягать и расслаблять мышцы, взаимодействовать с партнером, 

тренировать три вида выдыхания, артикулировать звуки «с» и «ш»; действовать с 

воображаемым предметом. 

Ход игры. Дети распределяются на пары. Один ребенок — надувная кукла, из 

которой выпущен воздух, он сидит на корточках, все мышцы расслаблены, руки и 

голова опущены; второй — «накачивает» воздух в куклу с помощью насоса; 

наклоняясь вперед, при каждом нажатии на «рычаг», он выдыхает воздух со 

звуком «с-с-с-с» (второй вид выдыхания), при вдохе — выпрямляется. Кукла, 

«наполняясь воздухом», медленно поднимается и выпрямляется, руки раскинуты 

вверх и немного в стороны. Затем куклу сдувают, вытаскивают пробку, воздух 

выходит со звуком «ш-ш-ш-ш» (первый вид выдыхания), ребенок опускается на 

корточки, вновь расслабляя все мышцы. Затем дети меняются ролями. Можно 

предложить надувать куклу быстро, подключая третий вид выдыхания: «С! С! С!» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкторские игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ещѐ один вид – конструкторские  игры. Эти творческие игры  направляют 

внимание ребѐнка на разные виды строительства, содействуют приобретению 

конструкторских навыков  организации, привлечению их к трудовой 

деятельности. В конструкторских играх ярко проявляется интерес детей  к 

свойствам предмета, и желанием научиться с ним работать. Материалом для этих 

игр могут быть конструкторы разные видов и размеров, природный материал 

(песок, глина, шишки и др.), из которого дети создают различные вещи, по 

собственному замыслу или по заданию воспитателя. Очень важно, чтобы педагог 

помог воспитанникам совершить переход от бесцельного нагромождения 

материала к созданию продуманных построек. 

       В процессе конструкторских игр ребѐнок активно и постоянно создаѐт что-то 

новое. И видит результаты своего труда. У детей должно быть достаточно 

 строительного материала, различных конструкций и размеров. 

 

Материал  для  конструкторских  игр : 
Природный материал  (листья, шишки, снег, глина, песок) 

Искусственный материал (мозаика, бумага, модульные блоки, конструкторы 

 различных видов и размеров). 

         При всѐм разнообразии творческих игр они имеют общие черты: дети 

самостоятельно или при помощи взрослого (особенно в играх – драматизациях) 

выбирают тему игры, развивают еѐ сюжет, распределяют роли между собой, 

выбирают необходимые игрушки. Все это должно происходит в условиях 

тактичного руководства взрослого, направленного на активизацию инициативы 

детей, развитие их творческой фантазии. 

конструктивные игры детей дошкольного возраста, развитие конструктивных 

умений у дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Конструктивные игры во 

всестороннем развитии 

детей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строительно-конструктивные игры относятся к группе творческих игр. Они в 

некоторой степени сходны с сюжетно-ролевой игрой и рассматриваются 

некоторыми исследователями как ее разновидность. У них один источник – 

окружающая жизнь, и объединяются дети на основе общих интересов, совместной 

деятельности и оба вида игр являются коллективными по своей сути. 

Однако между строительно-конструктивными и сюжетно-ролевыми играми есть 

существенные различия: в сюжетно-ролевой игре отражаются прежде всего 

разнообразные явления и осваиваются взаимоотношения между людьми, а в 

строительно-конструктивной игре основным является конструктивное творчество 

детей и развитие интереса к технике. 

Особенностью игр со строительными материалами является то, что для усвоения 

конструктивных умений необходимо специальное обучение на занятиях. Без 

последовательного формирования конструктивных умений игры остаются на 

уровне манипуляций. 

Таким образом, в основе строительно-конструктивной игры лежит деятельность 

детей, где они отражают окружающую жизнь в разнообразных постройках с 

помощью различных материалов и игровых действий с ними. Как всякой 

творческой игре ей присущи структурные элементы – мотив, игровой замысел, 

роли, правила, игровые действия, результат. 

Строительно-конструктивные игры способствуют развитию у ребенка творчества, 

мышления, пространственного воображения, лежащих в основе конструкторской 

деятельности, что убедительно доказано в исследованиях Н.Н. Поддъякова, Л.А. 

Парамоновой и др. 

В процессе этих игр происходит формирование положительных взаимоотношений 

между сверстниками. Обычно, строительно-конструктивные игры носят 

групповой или коллективный характер и поэтому способствуют развитию 

взаимопонимания, учат внимательно относиться к другим детям, общаться со 

сверстниками и взрослыми. Кроме того, у детей заметно развивается интерес к 

технике, они учатся доводить начатое дело до конца, видеть результат 

коллективного труда, его пользу. 

В замысле, содержании строительных игр заключена та или иная умственная 

задача, решение которой требует предварительного обдумывания: что сделать, 

какой нужен материал, в какой последовательности должно идти строительство. 

Это способствует развитию конструктивного мышления, умению создавать 

различные модели, расширяет знания детей о цвете, величине, форме. 

В процессе строительно-конструктивных игр воспитатель учит детей наблюдать, 

различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить приемы строительства, 

сосредотачивать внимание на последовательности действий. Дети усваивают 

схему изготовления постройки, учатся планировать работу, представляя ее в 

целом, осуществляют анализ и синтез постройки, проявляют фантазию. 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека конструктивных игр 
 

Конструктивные игры для детей старшего возраста. 
 

«Построй по модели» 
Цель игры: учить детей строить конструкции по готовой модели. 

Материал: объемные модели, строительный конструктор. 

Ход игры. Соорудите из строительного материала несложные конструкции и 

обклейте их бумагой или тканью, получатся объемные модели. Общее 

представление о конструкции есть, а вот из каких деталей она собрана, надо 

догадаться. Предложите детям соорудить постройки по этим моделям. (Дети 

подготовительной группы конструируют по изображенным нерасчлененным 

объемным моделям более сложные конструкции.) 

 

 «Создай схему» 

Цель игры: развитие логического мышления дошкольников. 

Материал: плоскостные геометрические фигуры, фломастеры, листы бумаги, 

контурные схемы, строительные наборы. 

Ход игры. Предложите детям выложить на бумаге из предварительно 

вырезанных картонных геометрических фигур различные несложные 

изображения построек (вид спереди), затем обвести все фигуры фломастерами - 

получатся схемы. Их можно использовать в качестве пособий по плоскостному 

моделированию (Детям подготовительной группе предлагают создавать 

контурные схемы, обводя не каждую геометрическую фигуру, а общий контур 

объединенных в модели фигур.) Затем дети получают задание расчленитъ данные 

схемы, конкретизировать их (раскрасить). Усложнение: предлагается соорудить 

постройки по контурным схемам. 

 

 «Моделирование по схеме» 
Цель игры: Обучение детей моделированию по схеме. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур и схем сооружений, 

строительные детали. 

Ход игры. Детям предлагают две карты: на одной изображены геометрические 

фигуры, на другой - схемы сооружений. Дается задание -  отобрать по схеме 

необходимые фигуры и приступить к моделированию. Задание можно усложнить, 

предложив вместо геометрических фигур строительные детали. 

 

 «Ошибки в узоре» 
Цель игры: развитие логического мышления детей. 

Материал: Карточки с изображением геометрических фигур. 

Ход игры. На карточке изображен узор из геометрических фигур. Детям 

предлагают рассмотреть его и найти ошибки, нарушающие симметричность 

узора. После чего задают вопросы: «Из каких фигур составлен узор? Сколько 

фигур в верхнем ряду, в нижнем, ромбов, треугольников, квадратов, овалов?» 

 

  



«Составь из палочек» 
Цель игры: упражнять детей в составлении геометрических фигур из счетных 

палочек. 

Материал: счетные палочки. 

Ход игры: Дошкольников упражняют в составлении геометрических фигур из 

счетных палочек. 

«Составь фигуру из трех (четырех, пяти, шести) палочек». 

«Составь два равных треугольника из пяти палочек». 

    3.«Построй три квадрата из десяти палочек (способом пристраивания одной 

фигуры к другой)». 

 

 «Найди ошибку» 
Цель игры: развитие логического мышления детей. 

Материал: карточки с изображением геометрических фигур. 

Ход игры. Детям предлагают карточку, на ней изображены геометрические 

фигуры, внутри которых геометрическое тело. Причем одна из граней 

геометрического тела должна иметь форму фигуры, на которой нарисовано тело. 

Необходимо найти ошибку в изображении. 

 

 «Что изменилось» 

Цель игры: развитие логического мышления детей. 

Материал: строительные детали. 

 Ход игры. Перед ребенком расставляют строительные детали. Просят запомнить, 

сколько их и как они стоят. Затем предлагают отвернуться и убирают какую-либо 

деталь (устанавливают детали в ином положении на плоскости стола, меняют их 

местами, добавляют новые). Затем дошкольник отмечает, что изменилось. 

  

«Меняясь местами» 
Цель игры: развитие памяти и логического мышления детей. 

Материал: листы бумаги, строительные детали, фломастеры. 

Ход игры. Играют двое. Детей сажают спиной друг к другу и предлагают 

разместить на листе бумаги мелкие строительные детали, поставленные плотно 

друг к другу так, чтобы каждая деталь соприкасалась с поверхностью листа одной 

из граней, и обвести получившуюся фигуру фломастером. Затем снять с листа 

детали, поменяться местами и вновь установить их на листе бумаги точно внутри 

контура. Задание тем сложнее, чем больше деталей предлагается.   

  

«Роботы» 

Цель игры: развитие логического мышления детей. 

Материал: карты с изображением роботов. 

Ход игры. На карте нарисованы роботы, собранные из строительных деталей. 

Детям предлагают ответить на вопросы. 

«Сколько роботов изображено''. 

«Найди двух роботов, собранных из одинаковых по форме деталей». 

3. «Покажи, у какого робота есть деталь, которой нет у других». 

4. «Каких роботов можно построить из строительных деталей, а каких нельзя?» 

 



«Разрежь и сложи» 
Цель игры: развитие воображения и логического мышления детей. 

Материал: плотная бумага, ножницы. 

Ход игры. Детям предлагают вырезать из плотной бумаги любую 

геометрическую фигуру, разрезать ее на несколько разных по размеру частей, а 

затем сложить снова. Детям дают возможность установить закономерностъ: чем 

больше получается частей, тем труднее сложить фигуру, но зато можно больше 

создать новых образов. Задание можно усложнить, предложив ребятам 

поменяться вырезанными фигурками. 

  

«Моделирование» 
Цель игры: развитие воображения и логического мышления детей. 

Материал: плоскостные геометрические фигуры, листы бумаги, карандаши. 

Ход игры. Предложите детям моделировать с помощью бумажных 

геометрических фигур, нарисованные ими или выполненные в технике 

аппликации сооружения (дворцы, соборы). Затем делать схемы и использовать их 

для конструирования данных объектов. 

 

 
Работа с геометрическим конструктором 

Вариант №1. 
Материал: 8 равнобедренных треугольников, вырезанных из двустороннего 

картона, — в конвертах на каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов краба и 

бабочки; песочные часы. 

Задания: 
1) Подумайте и мысленно представьте себе, какая геометрическая фигура 

получится, если составить два треугольника. Составьте ее и расскажите, как вы 

это сделали. 

2) Составьте фигуру-силуэт краба, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

— рассмотрите фигуру краба; 

— подумайте, из какого количества треугольников сделано туловище, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделана клешня краба. Сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру краба; 

— расскажите, как вы ее составляли. 

3) Составьте фигуру-силуэт бабочки, ориентируясь на образец. (Задание 

выполняется по аналогии с предыдущим.) 

4) Сравните, силуэт краба и силуэт бабочки. Чем они похожи? Чем отличаются? 

Докажите (развернутое связное высказывание). 
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Бабочка. Краб. 

Вариант №2. 
Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов собачки и лисички; песочные часы 

Задания: 
1) Подумайте и мысленно представьте себе, как из двух треугольников сделать 

четырехугольник? Составьте его и рас скажите, как это сделать. 

2) Составьте фигуру-силуэт щенка, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

— рассмотрите фигуру щенка; 

— подумайте, из какого количества треугольников сделана голова, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделано туловище щенка, сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру щенка; 

— расскажите, как вы выполняли задание. 

3) Составьте фигуру-силуэт лисички, ориентируясь на образец. 

Инструкция: задание выполняется по аналогии с предыдущим. 

4) Сравните, пожалуйста, силуэт щенка и силуэт лисички. Чем они похожи, чем 

отличаются? Докажите (развернутое связное высказывание). 

5) Сделайте из набора треугольников то, что вы хотите. Расскажите о своей 

работе. 

Собачка и лисичка. 

Вариант №3. 
Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов самолета и парохода; песочные часы 

Задания: 
Инструкция: 

— рассмотрите фигуру вертолета; 

— подумайте, из какого количества треугольников сделана кабина, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделаны лопасти вертолета, сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру вертолета; 

— расскажите, как вы составили фигуру. 

2) Составить фигуру-силуэт чайника, ориентируясь на образец. 

Инструкция: задание выполняется по аналогии с предыдущим. 
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3) Сравните силуэты вертолета и чайника. Чем они похожи и в чем различаются? 

Докажите (развернутое связное высказывание). 

4) Сделайте из данного набора треугольников все, что хотите, а я буду отмечать, 

кто за какое время аккуратно и творчески выполнил работу. 

Вертолет и чайник. 

Вариант №4. 
Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов самолета и парохода; песочные часы. 

Задания: 1) Подумайте и мысленно представьте себе, какая геометрическая 

фигура получится из пяти треугольников. Составьте ее и расскажите, как это 

можно сделать. 

2) Составьте фигуру-силуэт самолета, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

- рассмотрите фигуру самолета; 

- подумайте, из какого количества треугольников сделан фюзеляж, как они 

расположены; 

- подумайте, как сделаны крылья. Сравните с образцом; 

- за 2 минуты аккуратно составьте фигуру самолета; 

- расскажите, как вы ее составляли. 

3) Составьте фигуру-силуэт парохода, ориентируясь на образец. 

 
«Сложи из спичек» 
Цель: учить целенаправленным поисковым действиям, развивать смекалку. 

Материал: наборы спичек (без серы) для каждого ребенка, доска, мел, песочные 

часы. 

Вариант №1. 

Задание 1. Составьте 2 равных квадрата из 7 спичек. Расскажите о ходе своих 

действий. 

Задание 2. Составьте домик по данному образцу (нарисованному на доске). 

Инструкция: 

— посмотрите на доску, сосчитайте, сколько вам понадобится спичек, чтобы 

построить этот домик; 

— сколько спичек нужно добавить или убрать из того количества, что у вас было 

на столе? 
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Расскажите, как вы делали свою работу, доказывая правильность выполнения 

задания. 

Задание 3. Сделайте из домика флажок (трансфигурация). Инструкция: 

— переложите две спички так, чтобы получился флажок; 

— объясните, как вы это сделали; научите товарища, если у него не получается. 

Задание 4. Посмотрите на доску, сосчитайте, сколько спичек нужно убрать или 

добавить из тех, которые перед вами на столе. Сделайте телевизор, сравните с 

образцом. Расскажите, как вы это делали, помогите товарищу. Если дети 

качественно и быстро справляются с заданием, им предлагают составить любую 

фигуру по собственному желанию из определенного количества спичек. В этом 

случае требуется обязательно развернутое высказывание о том, что было 

задумано и как выполнялось задание. 

 
Вариант №2. 
Задание 1. Выложите из спичек часы по образцу. 

Инструкция: 

— посмотрите на доску; 

— сосчитайте, сколько спичек понадобится, чтобы выложить эти часы (10 спичек 

+ 2 на стрелки). 

— Который час показывают часы? 

Задание 2. Выложите из спичек зонтик по образцу. 

Инструкция: 

— сосчитайте, сколько понадобится спичек для того, чтобы сделать такой зонтик; 

— выложите зонтик на парте (спички из коробки выбирайте по одной); 

— делайте работу аккуратно, чтобы было красиво. 

Задание 3. Сделайте из зонтика 3 равных треугольника (трансфигурация). 

Инструкция: 

— переложите 2 спички так, чтобы получилось 3 равных треугольника; 

— из 7 спичек составьте 3 равных треугольника, расположенных по-другому. 

 
Задание 4. Сделайте любую фигуру (предмет) из 10 спичек — по своему выбору. 

Вариант №3. 
Задание 1. Выложите из спичек пароход по образцу. 

Инструкция: 

— посмотрите внимательно на доску, определите, что на ней нарисовано; 
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— посчитайте, сколько надо спичек, чтобы выложить верхнюю линию парохода, 

нижнюю линию парохода, боковые, трубу; 

— отложите нужное число спичек; 

— выложите пароход, сравните его с образцом. 

Задание 2. а) Выложите из спичек оленя по образцу. Инструкция: 

— посмотрите на доску, определите, что нарисовано; 

— сосчитайте, сколько спичек нужно, чтобы выложить туловище, голову, ноги, 

хвост, рога оленя; 

— отложите нужное число спичек; 

— выложите оленя, сравните с образцом. 

б) Переложите 2 спички так, чтобы олень смотрел в другую сторону. 

 
Задание 3. Подумайте, что можно сделать из этого количества спичек, и выложите 

любую фигуру. 

Вариант №4. 
Задание 1. Выкладывание из спичек бабочки по образцу. 

Инструкция: 

— посмотрите внимательно на доску, определите, что на ней нарисовано; 

— посчитайте, сколько спичек понадобится, чтобы выложить верхние крылышки, 

нижние крылышки, усики; 

— отложите нужное число спичек; 

— выложите бабочку, сравните ее с образцом. 

Задание 2. Выкладывание из спичек фигуры, похожей на ключ. Инструкция: 

— посмотрите на доску, сосчитайте, сколько спичек понадобится, чтобы 

выложить фигуру, похожую на ключ; выложите фигуру; сравните ее с образцом; 

— переложите четыре спички так, чтобы получилось 3 квадрата. 

Задание 3. Выложите из любого количества спичек портрет свой, своего друга или 

сказочного персонажа. Расскажите, какое настроение у изображенного лица. 

По следам выполнения задания дети дают развернутый словесный отчет о своем 

замысле и способах его реализации. 
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2.Игры с правилами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с 

образовательной и воспитательной целями – это игры с правилами. 

Игры с правилами - особая группа игр, специально созданных народной или 

научной педагогикой для решения определенных задач обучения и воспитания 

детей. Это игры с готовым содержанием, с фиксированными правилами, 

являющимися непременным компонентом игры. Обучающие задачи реализуются 

через игровые действия ребенка при выполнении какого-либо задания (найти, 

сказать наоборот, поймать мяч и т. п.). 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся на две 

большие группы - дидактические и подвижные игры, которые, в свою очередь, 

классифицируются с учетом разных оснований. Так, дидактические игры 

подразделяются по содержанию (математические, природоведческие, речевые и 

др.), по дидактическому материалу (игры с предметами и игрушками, настольно-

печатные, словесные). 

Подвижные игры классифицируются по степени подвижности (игры малой, 

средней, большой подвижности), по преобладающим движениям (игры с 

прыжками, с перебежками и др.), по предметам, которые используются в 

игре (игры с мячом, с лентами, с обручами и др.). 

Среди дидактических и подвижных игр бывают сюжетные игры, в которых 

играющие выполняют роли («Кошки- мышки», «Магазин сувениров»), и 

бессюжетные («Палочка-выручалочка», «Что изменилось?» и др.). 

В играх с правилами ребенка привлекает игровой процесс, желание выполнять 

игровые действия, добиваться результата, выигрывать. Но этот игровой процесс 

опосредован какой- то задачей (не просто переложить картинки, а разместить их 

попарно, подобрать по определенному признаку; не просто бегать, а убегать от 

лисы). А это делает поведение ребенка произвольным, подчиненным игровым 

условиям в виде правил. Как справедливо отмечал А.Н.Леонтьев, овладеть 

правилом игры - значит овладеть своим поведением. Именно тот факт, что в играх 

с правилами ребенок учится управлять своим поведением, определяет их 

воспитательное значение. 

В плане морального развития Д. Б. Эльконин особо выделил в играх с правилами 

те, в которых имеется двойная задача. Так, в игре в лапту ребенок может, поймав 

мяч, вернуть в круг игрока, «засаленного» ранее. Значит, поведение в игре 

направляется двойной задачей: самому бегать, увертываясь от мяча, и поймать 

мяч, чтобы помочь товарищу, в которого попали мячом. Действия ребенка могут 

ограничиться лишь ловким бегом, но он ставит перед собой и другую цель - 

помочь товарищу, хотя это связано с риском: если попытка поймать мяч окажется 

неудачной, придется покинуть круг играющих. Таким образом, в играх с двойной 

задачей ребенок по собственной инициативе оказывает помощь товарищу и 

радуется, когда это удается. В реальной жизни подобные ситуации складываются 

не часто, и поведение детей чаще направляется словесными указаниями педагога: 

«Помоги Артему завязать шарф»; «Помоги Лизе убрать кубики». Товарищескую 

солидарность такими указаниями воспитать трудно. Другое дело - игры с 

правилами, требующие от участников взаимопомощи, особенно если действуют и 

соревнуются команды («Чье звено скорее построит дом?», игры-эстафеты). 

Игры с правилами дают возможность каждому участнику сравнивать свои 

действия и их результаты с действиями и результатами других (Сережа очень 



ловкий - ловишке трудно поймать его; Саша часто нарушает правила, спорит, 

когда ему об этом говорят, играет нечестно; я плохо ловлю мяч и, хотя знаю 

много растений, проигрываю в игре «Назови растение»). Ценно и то, что ребенок 

пытается самостоятельно оценить свои действия и действия других играющих (в 

отличие от иных видов деятельности, где это делают взрослые). Таким образом, 

игры с правилами благоприятны для развития у дошкольников способности к 

взаимооценке и самооценке. То, что ребенок в конкретной ситуации игры, 

которая ему интересна, ярко, эмоционально окрашена, видит свои промахи, 

несоответствие требованиям и осознает это в сравнении, вызывает у него желание 

стать лучше, т. е. рождает стремление к самосовершенствованию. Также и успех в 

игре (был ловким, сообразительным, сложил узор из мозаики) поднимает его в 

собственных глазах и глазах других детей, побуждает к новым усилиям и 

достижениям. Таким образом, игры с правилами - важнейшее средство 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дидактические игры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра представляет собой многословное, сложное, педагогическое 

явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, 

и формой обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и 

средством всестороннего воспитания ребенка. 

      Дидактические игры способствуют: 

- развитию познавательных и умственных способностей: получению новых 

знаний, их обобщению и закреплению, расширению имеющиеся у них 

представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных; развитию 

памяти, внимания, наблюдательности; развитию умению  высказывать свои 

суждения, делать умозаключения. 

- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря. 

- социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в такой игре 

происходит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами 

живой и неживой природы, в ней ребенок проявляет чуткое отношение к 

сверстникам, учится быть справедливым, уступать в случае необходимости,  

учится сочувствовать и т.д. 

      Структуру дидактической игры образуют основные и дополнительные 

компоненты. К основным компонентам относятся: дидактическая задача, игровые 

действия, игровые правила, результат и дидактический материал. 

К дополнительным компонентам: сюжет и роль. 

       Проведение дидактических игр включает:     1.Ознакомление детей с 

содержанием игры, использование в ней дидактического материала (показ 

предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и 

представления детей).    2.Объяснение хода и правил игры, при этом четкое 

выполнение этих правил.       3.Показ игровых действий.    4.Определение роли 

взрослого в игре, его участие в качестве играющего, болельщика или арбитра 

(педагог направляет действия  играющих советом, вопросом, напоминанием).     

5.Подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве ею. По 

результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, будет ли она 

использована детьми в самостоятельной игровой деятельности.  Анализ игры 

позволяет выявить индивидуальные способности в поведении и характере детей. 

А значит правильно организовать индивидуальную работу с ними. 

Обучение в форме дидактической игры основано на стремление ребенка входить 

в воображаемую ситуацию и действовать по ее законам, то есть отвечает 

возрастным особенностям дошкольника.                         

 

Виды дидактических игр:  

1.Игры с предметами (игрушками). 

2.Настольно-печатные игры. 

3.Словесные игры.   

 

Дидактические игры – различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации 

и взаимоотношениям детей, роли воспитателя. 

    Игры с предметами- основаны на непосредственном восприятии детей , 

соответствуют стремлению ребенка действовать с предметами и таким образом 

знакомиться с ними. В играх с предметами дети учатся сравнивать, устанавливать 



сходство и различия предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети 

знакомятся со свойствами предметов, величиной, цветом. При ознакомлении 

детей с природой в подобных играх  использую природный  материал (семена 

растений, листья, камушки,  разнообразные цветы, шишки, веточки, овощи, 

фрукты и др. – что вызывает у детей живой  интерес и активное желание играть. 

Примеры таких игр: «Не ошибись» , «Опиши данный предмет», «Что это такое?»,  

«Что сначала, что потом» и др. 

     Настольно - печатные игры –это  интересное занятие для детей при 

ознакомлении с окружающим  миром,  миром животных и растений, явлениями 

живой и неживой природы. Они разнообразны по видам: "лото", "домино", 

парные картинки"  С помощью настольно-печатных игр можно успешно  

развивать речевые навыки, математические способности, логику, внимание, 

учиться моделировать жизненные схемы и принимать решения, развивать навыки 

самоконтроля.                                                                        

Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоятельности 

мышления и развития речи у детей. Они построены на словах и действиях 

играющих, дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: 

описывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают их по 

описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений 

природы.                                                                                                                           

В процессе игр дети уточняют, закрепляют, расширяют представления об 

объектах  природы и ее сезонных изменениях.   

Дидактические игры – путешествия являются одним из эффективных путей 

активизации познавательной деятельности детей. 

Дидактическая игра в опытнической деятельности – способствует формированию 

у детей познавательного интереса к окружающему, развивает основные 

психические процессы, наблюдательность, мышление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека дидактических игр: 
 

Дидактические игры по ФЭМП для детей старшего 

возраста. 
 

 «На птицефабрике» 
Цель: упражнять детей в счете в пределах, показать независимость числа 

предметов от площади, которую они занимают. 

Содержание. В.: «Сегодня мы пойдем на экскурсию - на птицефабрику. Здесь 

живут куры и цыплята. На верхней жердочке сидят куры, их 6, на нижней - 5 

цыплят. Сравнивают курочек и цыплят, определяют, что цыплят меньше чем 

курочек. «Один цыпленок убежал. Что нужно сделать, чтобы курочек и цыплят 

стало поровну? (Нужно найти 1 цыпленка и вернуть курочке). Игра повторяется. 

В. незаметно убирает курицу, дети ищут маму-курицу для цыпленка, и т. д. 

 

«Посчитай птичек» 
Цель: показать образование чисел 6 и 7, научить детей вести счет в пределах 7. 

Содержание. Педагог выставляет на наборном полотне в один ряд 2 группы 

картинок(снегирей и синичек(на некотором расстоянии одну от другой и 

спрашивает: «Как называют этих птиц? Поровну ли их? Как проверить?» Ребенок 

размещает картинки в 2 ряда, одну под другой. Выясняет, что птиц поровну, по 5. 

В. добавляет синичку и спрашивает: «Сколько стало синичек? Как получилось 6 

синичек? Сколько было? Сколько добавили? Сколько стало? Каких птиц 

получилось больше? Сколько их? Каких меньше? Сколько их? Какое число 

больше:6 или 6?Какое меньше? Как сделать, чтобы птиц стало поровну по 6. 

(Подчеркивает, если одну птицу убрать, то тоже станет поровну по 5). Убирает 1 

синицу и спрашивает: «Сколько их стало? Как получилось число 5». Снова 

добавляет по 1 птичке в каждом ряду и предлагает всем детям сосчитать птиц. 

Аналогичным образом знакомит с числом 7. 

 

«Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом и размером, 

Содержание. В. ставит на некотором расстоянии друг от друга 4 стула, к которым 

прикреплены модели треугольника, прямоугольника и т. д. (марки автобусов). 

Дети садятся в автобусы (становится в 3 колонны за стульями Педагог-кондуктор 

раздает им билеты. На каждом билете такая же фигура как на автобусе. На сигнал 

«Остановка!» дети идут гулять, а педагог меняет модели местами. На сигнал «В 

автобус» дети находят сбои автобус и становятся друг за другом. Игру повторяют 

2-3 раза. 

 

 «Почему овал не катится?» 
Цель: познакомить детей с фигурой овальной формы, учить различать круг и 

фигуру овальной формы 

Содержание. На фланелеграфе размещают модели геометрических фигур: круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника. Сначала один ребенок, вызванный к 



фланелеграфу, называет фигуры, а за тем, это делают все дети вместе. Ребенку 

предлагают показать круг. Вопрос: «Чем отличается круг от остальных фигур?» 

Ребенок обводит круг пальцем, пробует его покатить. В. обобщает ответы детей: у 

круга нет углов, а у остальных фигур есть углы. На фланелеграфе размещают 2 

круга и 2 фигуры овальной формы разного цвета и размера. «Посмотрите на эти 

фигуры. Есть ли среди них круги? Одному из детей предлагают показать круги. 

Внимание детей обращают на то что на фланелеграфе не только круги, но и 

другие фигуры. , похожие на круг. Это фигура овальной формы. В. учит отличать 

их от кругов; спрашивает: «Чем фигуры овальной формы похожи на круги? (У 

фигур овальной формы тоже нет углов). Ребенку предлагают показать круг, 

фигуру овальной формы. Выясняется, что круг катится, а фигура овальной формы 

нет.(почему?) Затем выясняют, чем отличается фигура овальной формы от круга? 

(фигура овальной формы вытянута). Сравнивают путем приложения и наложения 

круга на овал. 

 

«Палочки в ряд» 
Цель: закрепить умение строить последовательный ряд по величине. 

Содержание. В. знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: 

«Нужно палочки построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». 

Предупреждает детей, что задание нужно выполнять на глаз (примеривать и 

перестраивать палочки нельзя). «Чтобы выполнить задание, верно, нужно каждый 

раз брать самую длинную палочку из всех, которые не уложены в ряд» - поясняет 

В. 

 

«Сложи дощечки» 
Цель: упражнять в умении строить последовательный ряд по ширине, 

упорядочивать ряд в 2-х направлениях: по убыванию и возрастанию. 

Оборудование. 10 дощечек разной ширины от 1 до 10 см. Можно использовать 

картонки. 

Содержание. Участвующие делятся на 2 группы. Каждая подгруппа получает 

набор дощечек. Оба набора помещаются на 2 столах. Дети двух подгрупп сидят на 

стульях с одной стороны стола. С другой сторон столов расставляются свободные 

скамейки. Обе подгруппы детей должны выстроить дощечки в ряд (одна по 

убывающей ширине, другая по возрастающей). По очереди один ребенок 

подходит к столу и ставит в ряд 1 дощечку. При выполнении задания 

исключаются пробы и перемещения. Затем дети сравнивают. Определяют, какая 

подгруппа справилась с заданием правильно. 

 

«Сломанная лестница» 

Цель: учить замечать нарушения в равномерности нарастания величин. 

Оборудование:10 прямоугольников, величина большого 10x15, меньшего 1x15. 

Каждый последующий ниже предыдущего на 1 см; фланелеграф. 

Содержание. На фланелеграфе строится лестница. Затем все дети, кроме одного 

ведущего, отворачиваются. Ведущий вынимает одну ступеньку и сдвигает 

остальные. Кто раньше других укажет, где лестница «сломана», становится 

ведущим. Если при первом проведении игры дети допускают ошибки, то можно 

использовать мерку. Ею измеряют каждую ступеньку и находят сломанную. Если 



дети легко справляются с задачей, можно одновременно вынуть две ступеньки в 

разных местах. 

 

«Расскажи про свой узор» 
Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, 

вверху, внизу. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны 

рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в 

левом верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу 

- прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание рассказать об узоре, 

который они рисовали на занятии по рисованию. Например, в середине большой 

круг - от него отходят лучи, в каждом углу цветы. Вверху и внизу-волнистые 

линии, справа и слева - по одной волнистой линии с листочками и т. д. 

 

«Где фигура» 
Цель: учить правильно, называть фигуры и их пространственное расположение: 

посередине, вверху, внизу, слева, справа; запоминать расположение фигур. 

Содержание. В. объясняет задание: «Сегодня мы будем учиться запоминать, где 

какая фигура находится. Для этого их нужно назвать по порядку: сначала фигуру, 

расположенную в центре (посередине), затем вверху, внизу, слева, справа». 

Вызывает 1 ребенка. Он по порядку показывает и называет фигуры, место их 

расположения. Другому ребенку показывает. Другому ребенку предлагают 

разложить фигуры, как он хочет, назвать их место расположения. Затем ребенок 

становится спиной к фланелеграфу, а воспитатель меняет фигуры, расположенные 

слева и справа. Ребенок поворачивается и отгадывает, что изменилось. Затем все 

дети называют фигуры и закрывают глаза. Педагог меняет местами фигуры. 

Открыв глаза, дети угадывают, что изменилось. 

 

«Найди игрушку» 
Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. «Ночью, когда в группе никого не было, - говорит В, - к нам 

прилетел Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, поэтому 

он спрятал игрушки, а в письме он написал, как их можно найти». Распечатывает 

конверт и читает: «Надо встать перед столом, пойти прямо и т. д. » 

 

«Сколько?» 
Цель: развитие мышления. 

Содержание. В. предлагает детям ответить на вопросы: 

-Сколько хвостов у семи ослов? 

-Сколько носов у двух псов? 

-Сколько пальчиков у одного мальчика? 

-Сколько ушей у пяти малышей? 

-Сколько ушек и трех старушек? и т. д. 

 

«Сосчитай, не ошибись» 

Цель: закрепить знания о том, что число предметов не зависит, от их размеров 

Оборудование: Наборное полотно с 2 полосками, 10 больших 10 маленьких кубов, 



Содержание. В. обращается к детям «Сейчас я буду ставить кубы в ряд, а вы их 

считайте! Сколько кубов я поставила? (8 ). Закройте глаза! (На каждый большой 

куб помешает маленький). Откройте глаза! Можно ли сказать, не считая, сколько 

маленьких кубов я разместила? Почему это можно сделать? Докажите, что 

маленьких кубов и больших кубов поровну! Как сделать, чтобы маленьких кубов 

стало на 1 больше чем больших. Сколько их тогда будет? (Добавляет маленький 

куб). Каких кубов стало больше? Сколько их? каких меньше? Сколько их? Какое 

число больше? (меньше?). Что нам надо сделать, чтобы больших и маленьких 

кубов стало опять поровну? 

 

«Угадайте, какое число пропущено?» 
Цель: закрепить знания и последовательности чисел. 

Содержание. В. предлагает детям поиграть в игру «Угадайте, какое число я 

пропустила?», объясняет ее содержание: «Я буду называть 2 числа, пропуская 

между ними одно, а вы угадывать, какое число я пропустила. Посмотрим, какой 

ряд детей выиграет». Называет числа: 2 и 4, 3 и 5, 4 и 6, 5 и 7, 8 и 10 и т. п. 

 

 «Сломанная машина» 
Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 

Оборудование: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не 

достает какой-либо части. 

Содержание. На фланелеграфе строится машина, состоящая из геометрических 

фигур. Затем все дети, кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий 

убирает какую-либо деталь машины. Кто раньше других скажет чего не стало и 

какой она формы, становится ведущим. Если дети легко справляются с задачей, 

можно одновременно убрать две детали. 

 

«Сложи из палочек» 
Цель: упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры. 

Оборудование: счетные палочки на каждого ребенка. 

Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из счетных папочек какое - либо 

изображение или фигуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подвижная игра— это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. 

     Игры очень разнообразны. Их можно разделить на 2 большие группы: 

подвижные и спортивные. 

Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются от 

подвижных едиными правилами, определяющими состав участников, размеры и 

разметку площадки, продолжительность игры, оборудование и инвентарь и др., 

что позволяет проводить соревнования различного масштаба (например, футбол, 

хоккей, бадминтон, городки и т.д.) 

В структуре подвижной игры выделяют содержание, двигательные действия и 

правила.  

Содержание игры определяется движениями, которые входят в состав той или 

иной игры. 

Правила в подвижной игре носят организующий характер: они определяют ход 

игры, последовательность выполнения действий, взаимоотношения участников 

игры, поведение каждого играющего. Правила показывают, как должны вести 

себя все дети во время игры. 

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны. Они могут 

быть, например, подражательными, образно-творческими, ритмическими; 

выполняться в виде двигательных задач, требующих проявления ловкости, 

быстроты, силы и других физических качеств. Все двигательные действия могут 

выполняться в самых различных комбинациях и сочетаниях. 

       По образному содержанию подвижные игры делятся на сюжетные и 

бессюжетные. Для сюжетных игр характерны роли с соответствующими для них 

двигательными действиями. Сюжет может быть образный ("Медведь и пчелы", 

"Зайцы и волк", "Воробышки и кот") и условный ("Ловишки", "Пятнашки", 

"Перебежки"). В бессюжетных играх ("Найди себе пару", "Чье звено быстрее 

построится", "Придумай фигуру") все дети выполняют одинаковые движения. 

     Особую группу составляют хороводные игры. Они проходят под песню или 

стихотворение, что придает специфичный оттенок движениям. 

     По динамическим характеристикам различают игры малой, средней и большой 

подвижности. 

В программу детского сада вместе с подвижными играми включены игровые 

упражнения, например, "Сбей кеглю", "Попади в 

круг", "Обгони обруч" и др. В них отсутствуют правила в общепринятом смысле. 

Интерес у играющих детей вызывают привлекательные манипуляции предметами. 

Самых маленьких игровые упражнения подводят к играм. 

    Подвижные и спортивные игры проводятся на занятиях по физической 

культуре, а также во время  самостоятельной деятельности и  на прогулках. 

Педагог должен четко объяснить содержание и правила игры, показать, где 

должны находиться играющие и как 

действовать. 

Объяснение игры должно быть кратким и понятным, интересным и 

эмоциональным. Все средства выразительности - интонация голоса, мимики, 

жесты, а в сюжетных играх и имитация, должны найти целесообразное 



применение в объяснениях для того, чтобы выделить главное, придать 

целенаправленность игровым действиям. Таким образом, объяснение игры - это и 

инструкция, и момент создания игровой ситуации. 

Последовательность объяснения: назвать игру и ее замысел, предельно кратко 

изложить содержание, подчеркнуть правила, напомнить движение (если нужно), 

распределить роли, раздать атрибуты, разместить играющих на площадке, начать 

игровые действия. Если в игре есть слова, то специально разучивать их во время 

объяснения не следует, дети естественно запомнят их в ходе игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека подвижных игр: 
Подвижные игры для детей старшего возраста 

 
Подвижная игра «Хитрая лиса». 
Задачи. Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром 

беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле. 

Описание. Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. 

Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть 

глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и 

рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих, который становится хитрой 

лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и внимательно 

посмотреть, кто из них хитрая лиса, не  выдаст ли она себя чем-нибудь. 

Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая лиса, 

где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на 

середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в 

нору. 

Правила. 

Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 раз хором 

спросят и лиса скажет «Я здесь!» 

Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису. 

Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным. 

Варианты.Выбираются 2 лисы. 

 

Подвижная игра «Два мороза». 

Задачи. Развивать у детей торможение, умение действовать по сигналу (по 

слову). Упражнять в беге с увертыванием в ловле. Способствовать развитию речи. 

Описание. На противоположных сторонах площадки отмечаются линиями два 

дома. Играющие располагаются на одной стороне площадки. Воспитатель 

выделяет двух водящих, которые становятся посередине площадки между 

домами, лицом к детям.  Это Мороз Красный Нос и Мороз Синий Нос. По сигналу 

воспитателя «Начинайте», оба Мороза говорят:  

«Мы два брата молодые, два мороза удалые. 

 Я - Мороз Красный Нос. Я - Мороз Синий Нос.  

Кто из вас решиться, в путь-дороженьку пуститься?»  

Все играющие отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

 и перебегают в дом на противоположной стороне площадки, а Морозы стараются 

их заморозить, т.е. коснуться рукой. Замороженные останавливаются там, где их 

захватил мороз и так стоят до окончания перебежки всех остальных. 

Замороженных подсчитывают, после они присоединяются к играющим. 

Правила. Играющие могут выбегать из дома только после слова «мороз». Кто 

выбежит раньше и кто останется в доме, считаются замороженными. Тот, кого 

коснулся Мороз, тотчас же останавливается. Бежать можно только вперед, но не 

назад и не за пределы площадки. 

 

 



Подвижная игра «Ловишки с лентами». 
Задачи. Развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле и в построении в круг. 

Описание. Играющие строятся по кругу, каждый получает ленточку, которую он 

закладывает сзади за пояс или за ворот. В центре круга - ловишка. По сигналу 

«беги» дети разбегаются, а ловишка стремится вытянуть у кого-нибудь ленточку. 

Лишившийся ленточки отходит в сторону. По сигналу «Раз, два, три, в круг 

скорей беги», дети строятся в круг. Ловишка подсчитывает количество ленточек и 

возвращает их детям. Игра начинается с новым ловишкой. 

Правила. Ловишка должен брать только ленту, не задерживая играющего. 

Играющий, лишившийся ленты, отходит в сторону. 

 

Подвижная игра «Горелки». 

Задачи.  Учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега. 

Описание. Играющие строятся в две колонны, взявшись за руки парами. Впереди 

– водящий. Ребята хором произносят: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз-два-три – беги! 

После слова «беги! » дети, стоящие в последней паре, опускают руки и бегут в 

начало колонны: один справа, другой слева от колонны. Водящий пытается 

поймать одного из ребят, прежде чем он успеет снова взяться за руки со своим 

партнером. Если водящему удается это сделать, он берется за руки с пойманным, 

и они встают впереди колонны. Оставшийся без пары становится водящим.  

Варианты. Для увеличения двигательной активности можно разделить детей на 

две команды. 

 

Подвижная игра «Третий лишний» 
Задачи.  Учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега. 

Описание. Игроки встают парами друг за другом, лицом в центр круга. Водящий, 

выбранный считалкой, обегает круг и встает впереди одной из пар. Игрок, 

стоящий в этой паре третьим, оказывается лишним и убегает, чтобы занять место 

в другой паре. Во время игры нельзя пробегать через круг. Игрок в паре может 

стать впереди этой же пары и водящему придется занимать другое место. 

         Варианты. В игру ввести второго водящего, который ловит третьих, 

лишних игроков. 

 

Подвижная игра «Затейники» 

Задачи. Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, влево. Повторять 

движения за водящим. Развивать внимание, память, творчество. 

Описание. Выбирается водящий-затейник, который встает в центр круга, 

образованный детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идѐм за шагом шаг. 



Стой на месте дружно вместе 

Сделаем вот так…» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь 

движение, и все должны его повторить. Игра повторяется с другим затейником. 

 

Подвижная игра «Заря -  заряница» 

Задачи.  Учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега. 

Описание. Дети встают в круг, руки держат за спиной. Водящий – заря ходит за 

спиной игроков в кругу с лентой или платочком и говорит: 

Заря-заряница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила. 

Косы золотые,  

В ленты обвитые.– 

С последними словами заря осторожно кладѐт ленту на плечо одному из 

играющих, который заметив это, берѐт ленту, и оба бегут в разные стороны по 

кругу. Тот, кто добежал первым становится на свободное место в кругу. Тот, кто 

остался без места становится зарѐй и игра повторяется. Бегущие не должны 

пересекать круг, играющие в кругу не оборачиваются, пока заря выбирает, кому 

положить на плечо платочек. 

  

Подвижная игра «Штандер-стоп» 

Задачи.  Учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега. 

Описание. Для игры нужно не меньше четырѐх игроков и мяч. Выбираем 

водящего. Он берет мяч и становится в центр круга, который образуют остальные 

игроки. 

Водящий подбрасывает мяч и называет имя любого игрока (например, "Штандер-

Паша"; еще вариация - "Хали-хало Паша"). Тот, чьѐ имя назвали, должен поймать 

мяч, в это время все остальные разбегаются как можно дальше от него. Как только 

мяч пойман, игрок кричит: "Штандер-стоп!" (Хали-Хало стоп! ). Все замирают на 

месте. 

Игрок с мячом выбирает любого игрока, до которого ему нужно будет 

дотронуться мячом. Дальше игрок начинает говорить, cколько и каких шагов ему 

понадобится для того чтобы достать до игрока. Шаги были такие: 

*гигантские - шаг на весь размах ноги 

*человеческие - обычные шаги 

*лилипутские - когда пятка одной ноги ставится сразу перед носком другой 

*муравьиные - на носочках делают маленькие шажки (один шажок сразу перед 

другим) 

*зонтики - кружок вокруг себя на одной ноге 

*утиные - шаги вприсядку 

*лягушка - прыжок 

*верблюжьи - нужно было шагать туда, куда доплюнул 

Варианты. Можно  называть много "развлекательных" шажков, чтоб было 

веселее. Например, говорилось: "До Маши 7 гигантских, три зонтика, два 

лилипутских..." 



После того, как названы все шаги, игрок с мячом выполняет их и должен кинуть 

мяч в сторону загаданного игрока. Если игрок мяч поймал или увернулся, 

водящий снова подкидывает мяч вверх и все повторяется сначала. Если попал, то 

игрок становится водящим. 

 

Подвижная игра "Краски" 

Задачи.  Учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту бега. 

Описание. Для игры "Краски" среди участников выбирают одного ведущего-

продавца и одного покупателя-монаха, остальные дети становятся красками. 

Участники-краски сидят в кругу или в беседке, иногда дети становятся в шеренгу. 

Продавец тихо (на ушко) говорит каждому какой цвет краски ему соответствует . 

Дети запоминают свой цвет. Монах-покупатель не должен знать цвета красок. 

Монах приходит в магазин красок и обращается к продавцу: 

- Я монах в синих штанах, пришел за краской. 

- За какой? 

Монах называет цвет краски (например, голубой). Если такой краски нет, то 

продавец отвечает: 

- Нет такой! Скачи по голубой дорожке, на одной ножке, найдешь сапожки, 

поноси, да назад принеси! 

Задания для монаха могут быть разные: проскакать на одной ножке, пройти 

уточкой, вприсядку или как-то по другому. 

Если названная краска в магазине присутствует, то продавец отвечает монаху: 

- Есть такая! 

- Сколько стоит? 

- Пять рублей (Монах громко хлопает по ладони продавца пять раз). 

При последнем хлопке названная "краска" вскакивает со своего места и бежит 

вокруг беседки или шеренги остальных детей. Монах пытается ее догнать. Если 

он догоняет краску, то сам становится краской, а пойманный участник-краска 

становится покупателем-монахом и игра продолжается. 

Если же монах не смог поймать краску, то игра начинается сначала.  

 

Подвижная игра «Золотые ворота» 

Задачи. Развивать умение двигаться с разной скоростью, уменьшая и увеличивая 

темп движения; развивать умение ориентироваться в пространстве; закреплять 

умение совместных действий; упражнять в ходьбе цепочкой. 

Описание. Если играющих меньше 20 человек, то выбираются двое игроков, 

которые встают друг напротив друга, берутся за руки и поднимают их вверх, 

образуя «ворота». 

Если собралось очень много игроков, то выбираются 4 человека, которые встают 

в круг, берутся за руки и поднимают руки вверх, образуя «двойные ворота» с 

входом и выходом. 

Остальные игроки встают цепочкой (берутся за руки или кладут руки на плечи 

друг к другу) и проходят под воротами. 

Игроки-ворота напевают: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда 

Первый раз прощается 



Второй запрещается 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто оказался под 

ними. Пойманные образуют новые «ворота». 

Игра заканчивается, когда всех игроков поймают. 
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