
«Картотека дидактических игр по развитию речи 

 в средней группе» 
 

 

ИГРА «КТО КАК ГОЛОС ПОДАЕТ?» 

Цель: познакомить детей, какие голоса подают дикие животные. 

- Скажите, как подают голос звери? 

- Что делает волк - …(воет). 

- Что делает лиса - … (тявкает). 

- Что делает медведь - … (ревет). 

- Что делает белка - … (цокает). 

 

ИГРА «КТО У КОГО?» 

Цель: употребление родительного падежа существительных единственного и 

множественного числа. 

У медведицы - … (медвежонок, медвежата). 

У лисицы - … (лисенок, лисята). 

У белки - … (бельчонок, бельчата). 

У волчицы - … (волчонок, волчата). 

У ежихи - … (ежонок, ежата). 

У зайчихи - … (зайчонок, зайчата). 

Игра «Кто что любит?» 

Цель: закрепление формы винительного падежа существительных. 

Выберите животного и подберите ту картинку что любит: заяц- морковка, козел- капуста, 

медведь- малина, мед, рыба, и т.д. Дети ставят картинки к соответствующему 

животному. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПРЕДЛОГИ». 

Цель: Учить понимать значение предлогов: на, в, за, под, к, от, по, около, и т.д.; 

дифференцировать предлоги: на – в, на – под; правильно употреблять их в речи; 

составлять предложения с предлогами по демонстрации действий, по сюжетным и 

предметным картинкам, по схеме предлога. 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КТО, ГДЕ ЖИВЁТ?» 

Цель: Формирование умений детей соотносить изображение животных с их местом 

обитания. 

Ход игры: Разложить карточки по местам обитания животных, домашних в деревню, а 

диких в лес. 

 

«РЫБАКИ» 

Цель: Соотносить глагол с действием, которое он обозначает. 

Детям читают стихотворение Я- Турана «Рыбаки» (перевод со словацкого Г. Кружкова) и 

предлагают изобразить события, о которых в нем рассказывается. 

Два утенка шли к реке, Заскакали поплавки. 

Каждый с удочкой в руке. Закричали рыбаки: 

— Рыбу — ты, — Ура, кит! 

— Рака — я! — Ура, кит! Радуются, крякая. Заплясали у ракит. 



Но ползут из-за куста Два воришки, два кота: 

— Рыбу — я, 

— Рака — ты. Удирать пора, коты! 

 

«ТЕРЕМОК» 

Цель: ориентироваться на окончание глагола в прошедшем времени при согласовании 

его с существительным. 

Материалы: деревянный теремок, игрушечные животные: мышка, лягушка, зайчик, 

лисичка, волк, медведь. 

Поставим на ковре теремок. Возле теремка рассадим животных. Будем рассказывать 

сказку, побуждая детей принимать участие в рассказывании. 

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

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

живет?» Никого нет. Стала мышка в теремочке жить. Прискакала к теремку ... лягушка. 

И т. д. В заключение подведем итог:— Послушайте, как мы говорим: лягушка 

прискакала, а зайка прискакал; лисичка прибежала, а волк прибежал. 

 

«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Цель: ориентироваться на род имени существительного при определении предмета по 

его признакам. 

Материалы: заяц, морковь, огурец, яблоко, помидор, мешочек. 

Скажем детям примерно следующее: «К нам в детский сад пришел заяц. Зайка-

побегайка, что у тебя в мешке? Можно посмотреть? Что это? (Морковка.) Какая 

морковка? (Длинная, красная.) Кладем морковь на стол. А это что? (Огурец.) Какой 

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

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

расскажет вам про него, а вы должны догадаться, что у зайки в лапе. Слушайте 

внимательно. Она длинная, красная. Что это? (Морковь.) Он зеленый, длинный. Что это? 

(Огурец.) Оно круглое, красное. Что это? (Яблоко.) Он круглый, красный. Что это? 

(Помидор.)» 

Если дети неправильно ответят на последние два вопроса, повторим, выделяя голосом 

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

Теперь найдите и положите в мешочек овощи. Что осталось? (Яблоко.) Яблоки — это 

фрукты. Спасибо, заяц, что пришел к нам. До свидания». 

 

«БУДУТ НА ЗИМУ ДРОВА, ГУСИ» 

Цель: соотносить названия действий с собственными движениями. 

Дети встают парами, лицом друг к другу, взяв друг друга за правую руку. Декламируют 

стихотворение, имитируя движения пильщиков (двигают сомкнутыми руками от одного 

к другому). 

Мы сейчас бревно распилим. Пилим-пилим, пилим-пилим, Раз-два! Раз-два! Будут на 

зиму дрова. (Е. Благинина. Будут на зиму дрова.) 

Далее дети вместе со взрослым декламируют стихотворение, сопровождая декламацию 

игрой пальцами рук. 

— Где ладошки? Тут? 

— Тут. 

— На ладошке пруд? 

— Пруд. 



— Палец большой — Это гусь молодой. Указательный — поймал. Средний — гуся 

ощипал, 

Этот палец суп варил (сварил). 

Самый меньший—печь топил (истопил). 

Полетел гусь в рот, 

А оттуда в живот... Вот. 

(Калмыкская народная песенка, пер. Н. Гребнева.) 

На вопрос взрослого: «Где ладошки? Тут?»—дети протягивают руки вперед ладонями 

вверх. Далее они произносят текст вместе с ведущим, загибая пальцы в порядке, 

указанном в стихотворении (от большого к мизинцу). На последние три строки дети 

изображают полет руками, затем притрагиваются кистями рук к животу, а на слове 

«Вот» роняют руки вниз и свободно встряхивают ими. 

 

«ПОРУЧЕНИЯ» 

Цель: упражняться в образовании форм повелительного наклонения глаголов скакать, 

ехать. 

Материалы: грузовик, мышка, мишка. 

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

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

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

«Мышка, поскачи!» — Олег, кого ты хочешь попросить, мышку или мишку? О чем ты 

попросишь? 

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

 

«ЧЕЙ ГОЛОС?» 

Цель: различать взрослых животных и детенышей по звукоподражаниям, соотносить 

названия взрослого животного и его детеныша. 

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

теленок. 

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

отгадывать, чей голос услышали. 

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

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

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

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

игрушками. Чтобы получить игрушку, ребенок должен правильно позвать ее 

(«Лягушонок, иди ко мне!», «Утенок, иди ко мне!»). 

 

«ПОТЕРЯЛИСЬ» 

Цель: соотносить название животного с названием детеныша. 

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

коза и козленок, корова и теленок, лошадь и жеребенок. 

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

Предложим детям узнать, кто живет в домике. 

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

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

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

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



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

Аналогичным образом обыгрываются остальные персонажи. Когда у всех малышей 

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

произнесут слова: утка— утенок, курица — цыпленок и др. Затем животные уезжают на 

машине в гости к другим детям. 

 

«ПОЕЗД» 

Цель: закреплять умение соотносить слово с действием, которое оно обозначает. 

Дети стоят друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящего. 

Чух, чух, пых-чу, Ко-ле-са-ми 

Пых-чу, вор-чу (произносится 2 раза). Верчу, вер-чу (произносится 2 раза), 

Стоять на месте не хочу! Са-дись скорее, 

Ко-ле-са-ми Прокачу! 

Стучу, стучу. Чу! Чу!(Е. Карганова. Поезд.) 

На слова «Стоять на месте не хочу» «поезд» начинает медленно двигаться, постепенно 

прибавляя скорость. Затем дети выполняют движения в соответствии с текстом 

стихотворения. На слова «Колесами стучу, стучу»—топают ногами, на слова «Колесами 

верчу, верчу»—делаю/г круговые движения руками перед собой. На слова «Чу! Чу!» 

«поезд» останавливается. 

 

«КАЧЕЛИ» 

Цель: Соотносить слова стихотворения с собственными движениями. 

Дети стоят. Взрослый читает стихотворение, а дети сопровождают чтение ритмическими 

движениями. 

Все лето качели Качались и пели, И мы на качелях На небо летели. 

(Дети качают руками вперед-назад, слегка пружиня ноги в коленях.) 

Настали осенние дни. Качели остались одни. 

(Уменьшая ход качелей, дети пружинят в коленях и уменьшают взмах руками до 

постепенной остановки.) 

Лежат на качелях V 

Два желтых листка. И ветер качели Качает слегка. (В. Данько. Качели.) 

 

«КУРОЧКА РЯБУШЕЧКА» 

Цель: упражняться в произнесении звукоподражания. 

Из детей выбирают курочку-рябушечку, надевают ей на голову шапочку. По сигналу 

водящего начинается диалог: 

— Курочка-рябушечка, Куда идешь? 

— На речку. 

— Курочка-рябушечка, Зачем идешь? 

— За водой. 

— Курочка-рябушечка, Зачем тебе вода? 

— Цыплят поить. Они пить хотят. На всю улицу пищат — Пи-пи-пи! 

(Русская народная песенка.) После слов «На всю улицу пищат» дети-цыплята убегают от 

курочки и пищат (пи-пи-пи). Дотронувшись до пойманного ребенка, курочка 

произносит: «Иди к колодцу пить водицу». Пойманные дети выходят из игры. Игра 

повторяется с выбором новой курочки-рябушечки. 

 

 



«КТО БОЛЬШЕ ДЕЙСТВИЙ НАЗОВЕТ» 

Цель: Активно использовать в речи глаголы, образовывать различные глагольные 

формы. 

Материалы: Картинки: предметы одежды, самолет, кукла, собака, солнце, дождь, снег. 

Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, которые 

обозначают действия, относящиеся к предметам или явлениям, изображенным на 

картинках. Например: 

что можно сказать о самолете, что он делает? (Летит, гудит, взлетает, поднимается, 

садится...); 

что можно делать с одеждой? (Стирать, гладить, надевать, зашивать, чистить...); 

что можно сказать о дожде? (Идет, моросит, льет, капает, хлещет, шумит, стучит по 

крыше...); 

что можно сказать о снеге? (Идет, падает, кружится, летает, ложится, блестит, тает, 

переливается, скрипит...); 

что можно делать с куклой? (Укладывать спать, кормить, катать в коляске, лечить, 

водить гулять, одевать, наряжать, купать...); 

что делает собака? (Лает, грызет кости, виляет хвостом, подпрыгивает, скулит, ходит, 

бегает, охраняет...); 

что можно сказать о солнце? (Светит, греет, восходит, заходит, печет, поднимается, 

опускается, сияет, улыбается, ласкает...). 
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Такую игру можно проводить на разные темы: «Предметы домашнего обихода», 

«Явления природы», «Времена года», «Животные и птицы» и др «ДОБАВЬ СЛОВО» 

Цель: находить нужное по смыслу слово (глагол). Материалы: кукла Гена. 

Игра начинается с беседы о том, как дети помогают родителям, что умеют делать. Далее 

скажем детям, что к ним в гости пришел Гена. Он тоже любит помогать родным: 

бабушке, дедушке, папе, маме, братику и сестричке. А что именно умеет делать Гена, 

дети должны будут сейчас угадать. 

Гена. 

Я умею постель (глагол подбирают дети) убирать. Я умею пол ... (подметать). Я умею 

пыль ... (вытирать). Я умею посуду ... (мыть, полоскать). Я умею постель ... (застилать). Я 

умею цветы ... (поливать). Я помогаю стол ... (накрывать). Я помогаю тарелки ... 

(расставлять) Я помогаю вилки ... (раскладывать) Я помогаю крошки ... (сметать) Я 

помогаю комнату ... (убирать) При повторном проведении игры дети от хоровых 

высказываний переходят к индивидуальным (глагол называет тот, к кому 

непосредственно обратится Гена). 

 

«ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

Цель: Ориентируясь на окончания глаголов, подбирать слова в 

Материалы: Кукла Умейка. 

Взрослый рассказывает, что Умейка хотел почитать детям стихи, но по дороге растерял 

все последние слова. Предлагает помочь Умейке. Читает стихи, дети договаривают 

нужные слова. 

Голосок твой так хорош — Очень сладко ты (поешь).(С. Маршак.) 

Зайка звонко барабанит, Он серьезным делом (занят).(И. Токмакова.) 

Телефон опять звонит, От него в ушах (звенит).(А. Барто.) 

Скачут побегайчики — 

Солнечные зайчики... 



Где же зайчики? Ушли. 

Вы нигде их не (нашли)?(А. Бродский.) 

Я рубашку сшила мишке, Я сошью ему штанишки. Надо к ним карман (пришить) И 

платочек (положить). (3. Александрова.) 

В заключение дети могут сами почитать Умейке стихи «ЧЕЙ ГОЛОС?» 

Цель: Образовывать глаголы от звукоподражательных слов. 

Материалы: Игрушки: кошка, собачка, курочка, петушок, автомобиль. 

В гости к детям приезжают на автомобиле игрушки. Взрослый показывает их (по одной), 

а дети называют. 

— Кукареку! Кто это? (Петушок.) Как кукарекает петушок? (Кукареку.) 

— Куд-куда, куд-куда! Кто это? (Курочка.) Как кудахчет курочка? 

— Гав, гав, гав! Кто это? (Собачка.) Как лает собачка? 

— Мяу, мяу! Кто это? (Кошка.) Как мяукает кошка? 

— Гав, гав, гав! Чей это голос? (Собачки.) Что она делает? (Лает.) 

— Мяу, мяу! Чей это голос? (Кошки.) Что кошка делает? (Мяукает.) 

— Куд-куда, куд-куда! Чей это голос? (Курочки.) Что делает курочка? 

— Кукареку! Кто это? (Петушок.) Что делает петушок? (Кукарекает.) 

 

«ЛЕСЕНКА» 

Цель: Использовать производные глаголы. 

Материалы: Игрушки: лесенка, петух, кошка, собака, куклы Боря, Таня и Нина. 

Взрослый читает, сопровождая чтение действиями с игрушками. 

Стоит на дворе лесенка. 

На лесенке пять ступенек. 

Давайте считать, ребята! 

На верхнюю ступеньку вскочил петух, 

Крыльями замахал, громко запел. 

Как он запел, ребята? (Здесь и далее ответы детей.) 

На вторую ступеньку прыгнула кошка. Сидит — язычком облизывается, мурлычет. Как 

она мурлычет? 

А пес на третью ступеньку прыгнул. 

Хвостом по ступеньке постукивает. 

На кошку рычит. Как он рычит, ребята? 

А на четвертую ступеньку взобрался Боря. Сидит — вниз поглядывает, ножками болтает. 

Как он ножками болтает? А Таня на нижнюю ступеньку села, песенку запела: «Мы 

сидим на лесенке и поем мы песенки». Как она поет, ребята? И вдруг зашумел ветер. Как 

он шумит? Часто-часто застучал дождь, Как он стучит, ребята? Петух спрыгнул, 

крыльями замахал, Под крыльцо спрятался. И пес туда же забрался. 

Кошка —та ловко: прыг-шмыг В открытое окошко. 

А Боря и Таня сидят, с лесенки слезать не хотят. 

Плачут. Как они плачут? 

Вышла на крыльцо Нина, 

Ребят с лесенки сняла и повела их. 

Затопали ножки по крыльцу. 

Как они затопали, ребята? 

Ушли дети в дом — осталась лесенка пустая. (Е. Шабад.) 

 

 



«ОРКЕСТР» 

Цель: Образовывать глаголы от названий музыкальных инструментов. 

Материалы: Игрушки: заяц, барабан, балалайка, гармонь, волчок, дудочки, звоночки, 

бубны, погремушки. 

Взрослый читает стихотворение, сопровождая свою речь действиями с игрушками. 

Зайку сделали из плюша. У него большие уши И особенный талант — Этот зайка — не 

зазнайка, Этот зайка — музыкант. 

— Зайка привез с собой много музыкальных инструментов, а как они называются, мы 

сейчас отгадаем. 

Ой, звенит она, звенит, Всех игрою веселит. А всего-то три струны Ей для музыки 

нужны. Кто такая? Отгадай-ка. Это наша ... (балалайка). 

(Тот, кто отгадал первым, получает игрушку. Этот ребенок будет играть у зайки в 

оркестре.) 

— Послушайте еще загадки о музыкальных инструментах: 

В руки ты ее возьмешь. То растянешь, то сожмешь. Звонкая, нарядная, Русская, 

двухрядная. Заиграет, только тронь. Как зовут ее? (Гармонь.) 

Очень весело поет, Если дуете в нее. Все на ней играете И сразу отгадаете. Ду-ду, ду-ду. 

Да-да, да-да. 

Так поет она всегда. 

Не палочка, не трубочка, 

А что же это? (Дудочка.) 

— Заяц принес музыкальный волчок. (Взрослый показывает волчок, вместе с зайцем 

подходит с ним к детям и запускает.) 

Волчок музыкальный 

Поет и жужжит. 

Волчок музыкальный 

По кругу бежит. 

Он вертится, вертится, 

Вертится ловко! ^. 

И вдруг ни с того 

Ни с сего — остановка. 

— Волчок остановился возле Сережи. Сережа, ты хочешь поиграть с волчком? А вот 

здесь еще игрушки: звоночки, бубны, погремушки. 

— Дети, звоночки что делают? (Звенят.) 

— Погремушки? (Гремят.) 

— Барабан? (Барабанит.) 

— Дудочки? (Дудят.) 

(Дети, ответившие правильно, получают игрушки.) 

Оркестр получится большой. Играйте, дети, хорошо. 

(Э. Мошковская. Какие бывают подарки.) 

 

«ПРОФЕССИИ» 

Цель: Соотносить существительное с глаголом. 

Материалы: Картинки (фотографии) с изображениями людей разных профессий 

(хлебороб, пекарь, аптекарь, портной, продавец, почтальон, солдат). 

Взрослый задает вопросы, дети отвечают. 

— Пашет, сеет, хлеб убирает, кто? (Хлебороб.) 

— А кто хлеб нам выпекает? (Пекарь.) 



— Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.) 

Кто одежду шьет нам на стужу и зной? (Портной.) 

— Кто ее продает, наконец? (Продавец.) 

— К нам приходит с письмом Прямо в дом — кто же он? (Почтальон.) 

- Служит дорогой Отчизне Старший брат. Охраняет наши жизни, Он ... (Солдат.) 

— Когда вы станете взрослыми, каждый из вас будет иметь какую-то профессию. Все 

они очень важны, будь это профессия хлебороба, пекаря, аптекаря, портного, продавца, 

почтальона или строителя. Но главное, кем бы ты ни стал,— хорошо и честно трудиться. 

 

«ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ...» 

Цель: Самостоятельно образовывать форму сослагательного наклонения глаголов. 

Взрослый читает детям сказку К. И. Чуковского «Федорино горе». По окончании задает 

вопросы: 

— Почему все вещи убежали от Федоры? 

— Что было бы, если бы вы все игрушки разбросали, поломали? 

— А что было бы, если бы вы берегли игрушки, обращались с ними хорошо, не 

разбрасывали по углам, а убирали после игры по своим местам? 

— Что было бы, если бы вы разбрасывали свою обувь где попало? 

— Что было бы, если бы вы поставили посуду на подоконник и подул сильный ветер? 

— А если бы вы посуду после обеда вымыли и убрали в буфет? 

 

«ЛЕТЕЛИ КУКУШКИ» 

Цель: Использовать глаголы в связной речи. 

Из числа играющих выбирают кукушек (2—3 ребенка), которые становятся в центр 

круга. Остальные дети идут по кругу и приговаривают: 

Летели кукушки Через три избушки. Так суетились. Так торопились, 

Головками вертели, Крыльями махали -А куда летели. Так и не сказали! 

(Н. Колпакова.) 

Дети-кукушки должны выполнять движения согласно тексту. Затем ведущий предлагает 

спросить у кукушек, куда они так торопились. Дети-кукушки должны сами придумать 

ответ. («Мы летели в другой лес»; «Мы ищем своих птенцов»; «Мы летели в теплые 

края» и т. п.) Важно, чтобы ответ был придуман самими ребятами. Диалог может быть 

продолжен такими вопросами: «А когда вы вернетесь?:»; «Почему вы улетаете так 

далеко?» И т. п. Таким образом создаются условия для импровизированного диалога. 

 

«ГУСИ» 

Цель: Использовать в речи однокоренные слова. 

Материалы: Игрушки или картинки: гусь, гусыня, гусята. 

Взрослый рассматривает с детьми игрушки (картинки): «Это... гусь. Он крыластый, 

горластый, у него красивые ласты. Ноги, как ласты. 

А это — мама... гу... сыня. У гуся и гусыни — дети-гусятки. Гу...сята. Один гу...сенок, 

много — гусят. 

Тот, кто с гусятами близко знаком. Знает: гусята гуляют гуськом. Тот же, кто близко 

знаком с гусаком, К ним ни за что не пойдет босиком. 

(В. Берестов. Гуси.) 

Покажите, как гусята гуляют гуськом. Шеи вытянули, лапами-ластами шлепают, 

переваливаются. Идут гусята гуськом за мамой-гусыней и папой-гусаком». 

 



«ВОТ КОГДА Я ВЗРОСЛЫМ СТАНУ» 

Цель: Развивать чувство юмора, речь. 

Детям читают стихотворение В. Приходько «Вот когда я взрослым стану», выразительно, 

стараясь, чтобы они поняли юмор этого стихотворения. 

Вот когда я взрослым стану И купаться захочу, Влезу сам в большую ванну, Оба крана 

откручу. Сам потру живот и спинку И веснушки на носу. Заверну себя в простынку И в 

кроватку отнесу! 

Затем им предлагают пофантазировать — рассказать, что будут делать они, когда станут 

взрослыми. 

 

«ПЕТУШКИ» 

Цель: Соотносить по смыслу глагол с действием, которое он обозначает 

Взрослый читает стихотворение, а дети изображают петушков, о которых в нем 

говорится. 

Петушки распетушились. Но подраться не решились. Если очень петушиться. Можно 

перышек лишиться. Если перышек лишиться. Нечем будет петушиться.(В. Берестов. 

Петушки.) 

 

«СОВКА-СПЛЮШКА» 

Цель: Знакомиться с однокоренными словами (сплюшка, сплю, спишь). 

Детям читают стихотворение В. Приходько «Совка-сплюшка» и предлагают изобразить 

совку-сплюшку. 

Вы видали совку-сплюшку. Умолкала и — сначала: 

Вечно сонную старушку, «Сплю-сплю-сплю!» 

Совку-сплюшку, Я уселся у осины, 

Сплюшку-совку— Долго слушал крик совиный: 

И болтушку и плутовку? «Сплю-сплю-сплю»... 

Мне в лесу она кричала: Я обманщиц не люблю! «Сплю-сплю-сплю!» 

Если ты и вправду спишь, 

Почему же ты кричишь? 

 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ СУНДУЧОК» 

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

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

и другие предметы, обозначенные существительными среднего и женского рода, по 

числу детей. 

Поставим на стол сундучок с картинками. Предложим детям вынимать картинки по 

одной, будем задавать при этом вопросы: «Какое яичко? Какая матрешка?» И т. п. 

Вопросительное местоимение согласуется с существительным и помогает ребенку 

правильно определить род последнего. 

В том случае, если на картинках будут изображены 2—3 предмета, игра приобретет 

новый смысл: ребенок сможет поупражняться в образовании форм именительного 

падежа множественного числа существительных. 

 

«КТО БОЛЬШЕ СКАЖЕТ О ПРОФЕССИИ» 

Цель: Соотносить действия людей с их профессией, образовывать соответствующие 

глаголы (строитель — строит, учитель — учит и т. д.). 

Взрослый уточняет понимание детьми слов «профессия», «дей¬ствие». 



— Дети, я работаю в детском саду воспитателем. Это моя профессия. Я рассказываю вам, 

как себя вести, играю с вами, рисую, читаю, пою, гуляю, укладываю вас спать... А как вы 

думаете, какая профессия у Ирины Владимировны, которая нам готовит обед? 

Правильно, она повар. А какие вы еще знаете профессии? Каждый взрослый человек 

имеет свою профессию. Он работает и выполняет какие-то действия. Что же, например, 

делает повар? 

— Повар варит, печет, жарит, чистит овощи и др. 

— А что делает врач? 

— Врач осматривает больных, выслушивает, лечит, дает лекарство, делает уколы, 

операции. 

— А что делает портной? 

— Портной кроит, наметывает, порет, гладит, примеряет, шьет. 

(строителя, учителя, сторожа, пастуха, сапожника, а дети называют действия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Картотека дидактических игр по развитию речи 
  

ИГРЫ ПО ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

Игра «Замени звук» 

Цель: Учить детей мысленно переставлять, заменять звуки на заданные, называть 

получившиеся таким образом новые слова. 

Материал: Ряды слов для преобразования, предметные картинки со словами, которые 

должны получиться. 

Ход игры: 

Взрослый задает звук, на который нужно будет заменить первый или последний звук в 

слове. Затем он раскладывает картинки и произносит слова, а ребенок с их помощью 

мысленно заменяет звук в исходном слове на заданный и называет вслух получившееся 

слово. Например, нужно заменить на [ч] первый (кашка - чашка, гайка - чайка, масть - 

часть) или последний звук (враг - врач, клюв - ключ, мел - меч). 

По мере тренировки игру можно проводить на слух, без использования картинок. 

«Какого звука не хватает?» 

Цель: Совершенствовать у детей навыки звукового анализа. 

Материал: Предметные картинки на каждое слово. 

Ход игры: 

Взрослый подбирает картинки со словами, раскладывает их на столе и называет, заменяя 

нужный звук паузой. 

Ребенок должен догадаться, что это за слово, с помощью соответствующей картинки и 

определить пропавший в нем звук. 

Например, пи[ ]ама - пропал звук [ж], вок[ ]ал -звук [з], тарел[ ]а - звук [к], конфе[ ]а - 

звук [т], мар-ты[ ]ка - [ш], мака[ ]оны - [р] и т. д. Взрослый может подобрать картинки со 

словами на какой-то определенный звук, произношение которого нужно закрепить у 

ребенка. 

«Измени слово» 

Цель: Упражнять в образовании существительных уменьшительно – ласкательного 

значения. Отрабатывать дикцию. 

Ход игры: 

Дети должны так изменить слова, чтобы в них появился звук [ж]: 

друг — дружок, 

пирог — пирожок, 

сапог — сапожок, 

снег — снежок, 

рог — рожок, 

луг — лужок, 

творог — творожок, 

флаг — флажок. 

«Третий лишний» 

Цель: Развивать умения услышать в слове определённый звук. 

Ход игры: 

Из трех картинок дети должны убрать ту, в названии которой нет звука [ш]: 

шина, ландыш, белка; шапка, гармошка, пила; 

голубь, шуба, неваляшка; мыши, банан, пушка. 

 



«Назови картинку и найди первый звук» 

Цель: Учить детей находить заданный первый звук в слове на этапе громкого 

проговаривания слова самим ребёнком. 

Материал: Карты с нарисованными картинками. 

Ход игры: 

У детей – карты с нарисованными картинками. 

Воспитатель называет любой гласный звук, дети произносят вслух названия своих 

картинок и находят нужную. Если картинка названа правильно, ведущий разрешает 

закрыть ее фишкой. Выигрывает тот, кто раньше всех закроет свои картинки. 

«Ловушка» 

Цель: Развивать умения услышать в слове определённый звук. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям «открыть ловушки», т.е. поставить руки локтями на стол, 

параллельно друг другу, расправив свои ладошки, которые и есть «ловушки». 

Воспитатель: Если в слове услышите заданный звук, то «ловушки» нужно захлопнуть, 

т.е. хлопнуть в ладоши. 

Слова подбираются воспитателем в зависимости от темы занятия. 

«Цепочка слов» 

Цель: Расширять запас существительных в активном словаре детей. 

Материал: Мяч, значки и т.д. 

Ход игры: 

В этой игре надо составить цепочку из слов так, чтобы последний звук предыдущего 

слова совпадал с первым звуком последующего. 

Играющие садятся в круг. Один из них бросает кому-нибудь мяч и говорит какое-либо 

слово (имя существительное), например «стакан». Получивший мяч говорит слово, 

начинающееся с последнего звука сказанного слова, например «нога». Следующий 

говорит, например, «апрель», а за ним «листок» и т.д. 

Выигрывает тот, кто до конца не выбыл из игры. Победителю вручается значок. 

«Какой звук чаще звучит?» 

Цель: Упражнять детей в определении звука, который чаще звучит; развивать 

мыслительные операции, фонематический слух. 

Ход игры: 

Ведущий даёт детям задание: «Я буду читать стихотворение, вы внимательно слушайте и 

определите, какой звук чаще всего звучит». 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. 

Зазудел комарик тонко: 

З-з-з — поёт он звонко-звонко, 

Повторяет много раз 

Резвым мошкам свой рассказ. 

 

 

 

 

 

 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

«Лови да бросай - цвета называй» 

Цель: Упражнять в подборе существительных к прилагательному, обозначающему цвет. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Что у нас какого цвета - мы расскажем вам об этом.  

Взрослый, бросая мяч ребенку, называет прилагательное, обозначающее цвет, а ребенок, 

возвращая мяч, называет существительное, подходящее к данному прилагательному.  

Взрослый: красный –  

Ребёнок: мак, огонь, флаг 

оранжевый - апельсин, морковь, заря;  

желтый - цыпленок, солнце, репа; 

зеленый - огурец, трава, лес; 

голубой - небо, лед, незабудки; 

синий - колокольчик, море, чернила; 

фиолетовый - слива, сирень, сумерки. 

«Какой это предмет?» 

Цель: Закреплять согласование прилагательного с существительным. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Взрослый называет признак и бросает мяч одному из детей. Поймавший мяч ребенок 

называет предмет, которым обладает этим признаком, и возвращает мяч логопеду. 

Далее взрослый бросает мяч по очереди другим детям. 

Например: 

Длинная — веревка, шуба, нитка, улица, резинка, коса, юбка, дорога, резинка, лента, 

рубашка, занавеска. 

Длинный — поезд, шнурок, огурец, день, карандаш, нож, пиджак. 

Широкая — улица, речка, лента, дорога, кофта, юбка, резинка. 

Широкий — шарф, переулок, двор, коридор, подоконник. 

Красная — звезда, ягода, лента, шапочка, рубашка, майка, малина. 

Красный — шар, шарф, помидор, мак, дом, карандаш. 

Круглый — мяч, шар, лепесток, помидор. 

Круглое — солнце, яйцо, яблоко, колесо. 

«Подбери словечко» 

Цель: Расширить словарный запас у детей, развивать умение согласовывать 

прилагательное с существительным. 

Ход игры: 

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 

Про что можно сказать: 

«Свежий»… (воздух, огурец, хлеб, ветер); 

«старый»… (дом, пень, человек, ботинок); 

«свежая»… (булочка, новость, газета, скатерть); 

«старая»…(мебель, сказка, книга, бабушка); 

«свежее»… (молоко, мясо, варенье); 

«старое»…(кресло, сиденье, окно). 

 

 

 



«Угадай предмет» 

Цель: Развивать мышление, активизировать словарный запас. 

Ход игры: 

Отгадай предмет по названию его частей. 

Кузов, кабина, колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). 

Ствол, ветки, сучья, листья, кора, корни (дерево). 

Дно, крышка, стенки, ручки (кастрюля). 

Палуба, каюта, якорь, корма, нос (корабль). 

Подъезд, этаж, лестница, квартиры, чердак (дом). 

Крылья, кабина, хвост, мотор (самолет). 

Глаза, лоб, нос, рот, брови, щеки (лицо). 

Рукава, воротник, манжеты (рубашка). 

Голова, туловище, ноги, хвост, вымя (корова). 

Пол, стены, потолок (комната). 

Подоконник, рама, стекло (окно). 

«Семья» 

Цель: Учить детей разбираться в родственных отношениях, употреблять слова, 

обозначающие родство и родственников.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Кто вы мне и кто вам я, если вы - моя семья?  

Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, на который ребенок, возвращая мяч, 

должен ответить. Примерные вопросы: 

• Кем ты доводишься маме и папе?  

• Кто ты для бабушки и дедушки?  

• У тебя сестра или брат? 

• Назови двоюродных братьев и сестер.  

• Кем являются для тебя родители твоих двоюродных братьев и сестер? 

На этом мы закончим обзор игр. Еще раз хотим обратить внимание родителей на то, что 

игры на развитие словарного запаса ребёнка разнообразны и наполнение содержанием 

зависит только от вашей фантазии и желания работать.  

«Что растет в лесу?» 

Цель: Активизировать у детей словарь существительных по темам: «Растения», 

«Животные» 

Материал: Стульчики по количеству детей. 

Ход игры: 

Педагог выбирает трех детей и предлагает им назвать то, что растет в лесу. Например, 

один говорит: «В лесу растет гриб», второй — «малина», третий — «ель», а потом опять 

продолжает первый. Педагог предупреждает, что долго думать нельзя. Когда играющие 

нарушают правила, то садятся на место и выбирают себе замену. Новая группа детей 

получает другое задание, например перечислить, что растет в саду либо кто живет в лесу. 

Победителем является тот, кто больше назвал растений и животных. Он получает приз. 

«Чье это жилище» 

Цель: Закреплять знания детей о жилищах животных. 

Материал: Картинки животных и картинки, изображающие жилища животных. 

Ход игры: На доске картинки. Слева — картинки, изображающие жилища животных, 

справа — изображения животных (не у своих жилищ). 



Воспитатель объясняет, что Незнайка перепутал домики животных. Надо им помочь 

найти свои. Дети переставляют изображения животных, помещая их около своих жилищ, 

а затем называют, чьи это жилища: 

нора — для лисы, мышки; 

берлога — для медведя; 

дупло — для белки, для совы; 

гнездо — для птицы; 

скворечник — для скворца; 

коровник — для коровы, телят; 

конюшня — для лошади, жеребят; 

свинарник — для свиньи и поросят; 

крольчатник — для кроликов. 

Перед выполнением этого задания дети закрепляют названия жилищ домашних и диких 

животных и птиц по картинкам. 

«Месяцы и их последовательность» 

Цель: Закреплять временные понятия в активном словаре ребенка.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Месяц к месяцу встает - каждый всех их назовет.  

Взрослый с детьми называет месяцы, бросая мяч об пол: «Январь, февраль, март...». 

Вместо следующего месяца, взрослый называет имя ребенка: «Маша!». Ребенок 

подхватывает мяч и продолжает называть месяцы, хлопая мячом об пол.  

«Лови, бросай, дни недели называй» 

Цель: Закреплять временные понятия в активном словаре ребенка. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

В календарь не зря глядели - все мы помним дни недели.  

Играющие становятся в круг. Ведущий, бросая мяч кому-нибудь, может начать с любого 

дня недели: «Я начну, ты продолжай, дни недели называй! Среда...» Все по очереди 

перебрасывают мяч друг другу и последовательно называют дни недели. 

Усложнение. Ребёнок и родители встают в круг и, называя дни недели, на каждое слово 

хлопают мячом об пол: «Понедельник. Вторник...» Вместо следующего дня недели 

взрослый называет имя ребенка: «Саша!» Ребенок подхватывает мяч и продолжает, 

бросая мяч об пол. Можно называть дни недели и в обратном порядке.  

«Что за чем?» 

Цель: Закреплять временные понятия в активном словаре ребенка. Развивать мышление.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Что за чем у нас идет каждый год и круглый год?  

Играющие встают в круг. Ведущий бросает мяч по очереди играющим и задает вопросы.  

Например: «Зима. А что за нею?».  

Игрок отвечает: «Весна», и бросает мяч ведущему.  

Варианты вопросов: «Зима. А что за нею?» - «Весна.  

«А что за нею?»  

«Сколько месяцев в году?»  

«Назовите летние месяцы».  

«Назовите первый месяц весны».  

«Назовите последний месяц зимы».  



«С какого месяца начинается осень?»  

«Каким месяцем заканчивается осень?» 

«Бывает — не бывает» 

Цель: Расширять и закреплять активный словарь детей. Развивать логическое 

мышление.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Что же будет, что же нет? Поскорее дай ответ!  

Играющие встают в круг. Ведущий называет времена года. 

Например: «Лето». 

А затем, бросая мяч кому-нибудь, называет явление природы. 

Например: «Ледоход». 

Ребенок, поймавший мяч, должен сказать, бывает такое или не бывает. Игра идет по 

кругу. Кто ошибся, выходит из игры. 

Варианты явлений природы и сезонных изменений: иней, ледоход, капель, листопад, 

метель, заморозки, дождь, снег, град, гроза и т. д. 

Усложнение. Ребёнок даёт полные ответы, объясняя возможность или невозможность 

того или иного явления природы в данное время года.  

«Скажи наоборот» 

Цель: Расширить словарь антонимов у детей. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Бросаем мяч ребёнку и произносим слово. Ребенок, возвращая мяч, называет слово, 

противоположное по значению. 

Сейчас мы превратимся с тобой в упрямцев, которые делают всё наоборот. Я бросаю 

тебя мяч и называю слово, а ты говоришь наоборот. Например: темно, а наоборот — 

светло. 

Друг… враг 

День…ночь 

Радость…грусть (печаль) 

Потолок...пол 

Жара…холод 

Зло…добро 

Правда…ложь 

Быстро…медленно 

Говорить…молчать 

Покупать…продавать 

Поднимать…опускать 

Бросать…поднимать (поймать) 

Прятать…искать 

Зажигать…тушить 

Одеть…раздеть 

Потерять…найти 

Положить…убрать 

Дать…взять 

Налить…вылить 

Хорошо…плохо 

Тяжело…легко 



Высоко…низко 

Далеко....близко 

Можно…нельзя 

Трудно…легко 

Начало...конец. 

ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

«Скажи ласково» 

Цель: Закреплять умения образовывать существительные при помощи уменьшительно - 

ласкательных суффиксов. Развивать ловкость, быстроту реакции.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Взрослый, бросая мяч ребенку, называет первое слово (например, шар), а ребенок, 

возвращая мяч, называет второе слово (шарик). Слова можно cгpyппиpoвaть по сходству 

окончаний. 

Стол - столик, ключ - ключик. 

Шапка - шапочка, белка - белочка.  

Книга - книжечка, ложка - ложечка.  

Голова - головка, картина - картинка.  

Мыло - мыльце, зеркало - зеркальце.  

Кукла - куколка, свекла - свеколка.  

Коса - косичка, вода - водичка.  

Жук - жучок, дуб - дубок.  

Вишня - вишенка, башня - башенка. 

Платье - платьице, кресло - креслице. 

Перо - перышко, стекло - стеклышко. 

Часы - часики, трусы - трусики.  

«Кто это?» 

Цель: Активизировать словарь детей по теме «Спорт». Формировать звуко-слоговую 

структуру слова. Развивать грамматический строй речи. 

Ход игры: 

Занимается спортом (кто?) – спортсмен, спортсменка 

занимается гимнастикой – гимнаст, гимнастка 

занимается фигурным катанием – фигурист, фигуристка 

занимается теннисом – теннисист, теннисистка 

занимается борьбой — борец 

занимается акробатикой — акробат, акробатка 

катается на лыжах – лыжник, лыжница 

бегает на коньках – конькобежец, конькобежка 

играет в футбол – футболист, футболистка 

играет в хоккей – хоккеист, хоккеистка 

играет в шахматы — шахматист, шахматистка 

стреляет из винтовки — стрелок 

стреляет из лука — лучник, лучница 

ездит на велосипеде — велосипедист, велосипедистка 

ездит на мотоцикле — мотоциклист, мотоциклистка 

прыгает в высоту, в длину – прыгун, прыгунья 

прыгает с парашютом — парашютист, парашютистка  

плавает – пловец, пловчиха. 



«Назови профессии» 

Цель: Развивать анализ и синтез. 

Материал: Картинки с изображением разных профессий. 

Ход игры: 

Взрослый предлагает детям ответить на вопросы: 

Кто носит багаж? Носильщик. 

Кто сваривает трубы? Сварщик. 

Кто вставляет стекло? Стекольщик. 

Кто работает на кране? Крановщик. 

Кто укладывает камни? Каменщик. 

Кто точит ножи? Точильщик. 

Кто чинит часы? Часовщик. 

Кто работает на экскаваторе? Экскаваторщик. 

Далее взрослый задает вопрос: 

- Какая общая часть в словах носильщик, сварщик, стекольщик, крановщик, каменщик, 

точильщик, часовщик, экскаваторщик? При произнесении этих 

слов взрослый подчеркивает интонационно, голосом суффикс -щик-. 

«Животные и их детеныши» 

Цель: Закреплять в речи детей названия детенышей животных. Закреплять навыки 

словообразования. Развивать ловкость, внимание, память.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Человеческие дети знают всех зверят на свете. Бросая мяч ребенку, взрослый называет 

какое-либо животное, а ребенок, возвращая мяч, называет детеныша этого животного. 

Основные движения: перебрасывание мяча с ударом об пол, перебрасывание мяча; 

прокатывание мяча, сидя на ковре. Слова скомпонованы в три группы по способу их 

образования. Третья группа требует запоминания названий детенышей.  

Группа 1. У тигра, у льва, у слона, у оленя, у лося, у лисы. 

Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у волка – волчонок, у 

зайца – зайчонок, у кролика – крольчонок, у белки – бельчонок, у коровы – теленок, у 

лошади – жеребенок, у свиньи – поросенок, у овцы – ягненок, у курицы – цыпленок, у 

собаки – щенок.  

Группа 3. Тигренок, львенок, слоненок, олененок, лосенок, лисенок.  

«Кто кем будет?» 

Цель: Развивать мышление, воображение, быстроту реакции. Расширять словарь.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Знаем мы с тобой о том, что бывает с кем потом.   

Взрослый, бросая мяч, задает вопросы: 

«Кем (чем) будет - яйцо, цыпленок, мальчик, желудь, семечко, икринка, гусеница, мука, 

железо, кирпич, ткань, ученик, больной, слабый» и т. д. 

Ребёнок, бросая мяч обратно, может дать несколько вариантов ответа. 

Например: «Из яйца может быть птенец, крокодил, черепаха, змея и даже яичница».  

  

«Один - много» 

Цель: Закреплять образование существительных во множественном числе. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: 



Мы - волшебники немного: был один, а станет много.  

Родители бросают мяч ребёнку, называя имена существительные в единственном числе. 

Ребёнок бросает мяч обратно, называя существительные во множественном числе. 

Можно перебрасывать мяч с ударами об пол, прокатывать мяч, сидя на ковре.  

Примеры: 

Стол - столы  

двор – дворы, 

нос – носы, 

гора – горы, 

нора – норы, 

мост – мосты, 

дом – дома, 

глаз – глаза, 

луг – луга, 

город – города, 

провод – провода, 

холод – холода, 

день – дни, 

пень – пни, 

сон – сны, 

лоб – лбы, 

ухо – уши, 

стул – стулья, 

кол – колья, 

лист – листья, 

перо – перья, 

крыло – крылья, 

дерево – деревья, 

носок – носки, 

чулок – чулки, 

кусок – куски, 

кружок – кружки, 

дружок – дружки, 

прыжок – прыжки, 

утенок – утята, 

гусенок – гусята, 

цыпленок – цыплята, 

тигренок – тигрята, 

слоненок – слонята. 

«Веселый счет» 

Цель: Закреплять в речи детей согласования существительных с числительными. 

Развитие ловкости, быстроты реакции.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Сколько их - всегда мы знаем. Хорошо мы все считаем.  

Родители бросают мяч ребенку и произносят сочетание существительного с 

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

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



«восемь»...). Сначала лучше называть сочетания по принципу сходства окончаний имен 

существительных. 

Примеры: один стол - пять столов 

один слон - пять слонов 

один шкаф - пять шкафов  

один гусь - пять гусей 

один лебедь - пять лебедей  

один журавль - пять журавлей  

одна гайка - пять гаек  

одна майка - пять маек  

одна шишка - пять шишек 

один утенок - пять утят  

один гусенок - пять гусят  

один цыпленок - пять цыплят 

один заяц - пять зайцев  

один палец - пять пальцев  

одно платье - пять платьев 

одна шапка - пять шапок 

одна перчатка - пять перчаток  

одна банка - пять банок  

одна рукавица - пять рукавиц  

одна пуговица - пять пуговиц  

одна мыльница - пять мыльниц  

одна шляпа - пять шляп 

одна книга - пять книг  

одна конфета - пять конфет  

Вариант «А у меня»  

Родитель бросает мяч и произносит: «У меня один стол». Ребенок, бросая мяч обратно, 

отвечает: «А у меня пять столов».  

«Где мы были, что мы видели?» 

Цель: Закреплять окончания существительных родительного падежа множественного 

числа. 

Материал: Сюжетные картинки: «Огород», «Сад», «Лес», «Зоопарк». 

Ход игры: 

Педагог обращается с вопросами к детям: «Где ты был? Что ты видел?» 

- Я был в огороде. Видел много помидоров, огурцов, кабачков... 

- Я был в саду. Видел много яблок, груш, слив, абрикосов... 

- Я был в лесу. Видел много сосен, елок, дубов, кустов... 

- Я был в зоопарке. Видел много тигров, обезьян, волков... 

«Чем можно?» 

Цель: Закреплять формы творительного падежа. 

Ход игры: 

Взрослый предлагает детям ответить на вопрос «Чем можно?»: 

Рубить — топором, 

резать — ножом, ножницами, 

умываться — водой, 

пилить — пилой, 

вытираться — полотенцем, 



рисовать — кисточкой, 

писать — ручкой, 

вытирать — тряпкой, 

причесываться — расческой, 

упаковывать — бумагой, 

есть — ложкой. 

«Сравни предметы» 

Цель: Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных. 

Апельсин большой, а арбуз еще больше. 

Клубника маленькая, а смородина еще ... 

Дыня сладкая, а арбуз еще ... 

Персик мягкий, а вишня еще ... 

Яблоко твердое, а айва еще ... 

Груша вкусная, а ананас еще ... 

Дерево высокое, а башня еще ... 

Куст низкий, а трава еще ... 

Клен толстый, а дуб еще ... 

Рябина тонкая, а камыш еще ... 

Шар легкий, а пушинка еще ... 

Сумка тяжелая, а чемодан еще ... 

Диван мягкий, а подушка еще ... 

Дерево твердое, а железо еще ... 

Лед прозрачный, а стекло еще ... 

Лента узкая, а нитка еще ... 

Шнурок длинный, а нитка еще ... 

Линейка короткая, а карандаш еще ... 

Волк большой, а медведь еще ... 

Олень высокий, а жираф еще ... 

Медведь тяжелый, а слон еще ... 

Утром светло, а днем еще …. 

Вечером темно, а ночью еще ... 

Осенью холодно, а зимой еще ... 

В пальто тепло, а в шубе еще ... 

Весной солнце светит ярко, а летом еще ... 

Весной птицы поют звонко, а летом еще ... 

Поезд едет быстро, а самолет летит еще ... 

Черепаха ползет медленно, а улитка еще ... 

«Подбери прилагательное» 

Цель: Учить подбирать однородные прилагательные к существительному. 

Ход игры: 

Воспитатель выставляет на доску сюжетные картинки с изображением домашних 

животных и птиц. Дети подбирают слова для их описания: 

— кошка (какая?)…(рыжая, пушистая, ласковая); 

— лошадь (какая?)…(большая, сильная, красивая); 

— цыпленок (какой?)..(маленький, пушистый, желтенький). 

 

 

 



«Расскажи про зайчика» 

Цель: Учить подбирать однородные прилагательные к существительному. 

Материал: Картинка «Заяц». 

Ход игры: 

На доске картинка «Заяц». Воспитатель дает задание детям придумать слова, 

описывающие внешний вид зайца, его повадки, настроение, «характер». 

Затем педагог бросает мяч одному из детей. Ребенок, поймавший мяч, говорит слово, 

отвечающее на вопрос «Какой заяц?» и бросает мяч обратно учителю. В процессе игры 

педагог изменяет вопросы: 

«Какой заяц?» (серый, белый, длинноухий, пугливый). 

«Какая шубка у зайца?» (серая летом, белая зимой, пушистая, мягкая, гладкая). 

«Какое у зайца может быть настроение?» (веселое, грустное, хорошее, плохое).  

«Какие зайчата у зайца?» (быстрые, шустрые, веселые, маленькие, длинноухие). 

«Что из чего сделано?» 

Цель: Активизировать произношение прилагательных, согласовывать существительное 

и прилагательное в роде и числе. 

Материал: Карточки лото с изображением различных предметов, фишки. 

Ход игры: 

Воспитатель называет предмет и тот материал, из которого он сделан. Например, стакан 

из стекла. Дети находят изображение этого предмета на карточках. Тот, у кого на 

карточке есть изображение этого предмета, должен назвать словосочетание 

прилагательного и существительного, т. е. ответить на вопрос: «Какой?», «Какая?», 

«Какое?» (стеклянный стакан) и закрыть картинку фишкой. 

Выигрывает тот, кто не ошибался и раньше других закрыл все картинки. 

Стакан из стекла — стеклянный, 

сковорода из чугуна — чугунная, 

ложка из дерева — деревянная, 

нож из металла — металлический, 

ведро из железа — железное, 

ваза из хрусталя — хрустальная, 

чашка из фарфора — фарфоровая, 

платье из шелка — шелковое, 

коробка из картона — картонная, 

шарф из шерсти — шерстяной, 

булка из пшеницы — пшеничная, 

хлеб из ржи — ржаной, 

варенье из вишни — вишневое, 

дорога из песка — песчаная, 

сумка из кожи — кожаная, 

мяч из резины — резиновый, 

шуба из меха — меховая, 

крыша из соломы — соломенная, 

игрушка из пластмассы — пластмассовая, 

шарик из пластилина — пластилиновый, 

труба из кирпича — кирпичная, 

подушка из пуха — пуховая, 

одеяло из ваты — ватное, 

салфетка из бумаги — бумажная, 



сарафан из ситца — ситцевый, 

кувшин из глины — глиняный, 

погреб из камня — каменный, 

шинель из сукна — суконная. 

За каждый правильный ответ дети получают фишки, в конце игры по ним определяется 

победитель. 

«Кто, чем занимается?» 

Цель: Закреплять знания детей о профессиях. Обогатить глагольный словарь детей. 

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Никогда мы не забудем, что умеют делать люди.  

Бросая или прокатывая мяч ребенку, взрослый называет профессию, а ребенок, 

возвращая мяч, должен назвать глагол, обозначающий, что делает человек названной 

профессии.  

Взрослый: строитель  

Ребёнок: строит;  

повар (варит (готовит));  

носильщик (носит);  

чертежник (чертит);  

рабочий (работает);  

уборщица (убирает); 

художник (рисует) и т.д.  

«Слова — «родственники» 

Цель: Упражнять в подборе слов, близких по смыслу. 

Ход игры: 

Подобрать слова — «родственники» к слову: 

Лес…лесок, лесной, лесник; 

Гриб….грибок, грибник, грибной; 

Вода….водные, водяной, водолаз, наводнение; 

Сахар…сахарный, сахарница; 

Носят…поднос, носильщик; 

Гора…горка, гористый, горный, пригорок; 

Лист…листик, листочек, листва, лиственница, лиственный; 

Дуб…дубок, дубовый; еж, ежиха, ежонок, ежик, ежата, ежовый; 

Весна…весенний, веснянка, веснушка. 

«Скажи по-другому» 

Цель: Упражнять в подборе слов, близких по смыслу (слов-приятелей). 

Ход игры: 

Взрослый говорит детям: «У одного мальчика сегодня плохое настроение. Какой 

мальчик сегодня? А как можно сказать то же самое, но другими словами? (печальный, 

расстроенный). Слова «печальный, грустный и расстроенный» - это слова-приятели. 

Почему он такой? Да потому, что на улице идет дождь, а мальчик идет в школу. 

Какое слово повторилось два раза? (идет). 

Что значит «дождь идет»? Скажи по-другому. 

Что значит «мальчик идет»? Скажи по-другому. 

Как можно сказать по-другому: весна идет? (весна наступает). 

Далее даются аналогичные задания на следующие словосочетания: 

Чистый воздух (свежий воздух). 



Чистая вода (прозрачная вода). 

Чистая посуда (вымытая посуда). 

Самолет сел (приземлился). 

Солнце село (зашло). 

Река бежит (течет, струится). 

Мальчик бежит (мчится, несется). 

Этот дом большой, а этот (огромный). 

Эта одежда старая, а это платье совсем (изношенное). 

Это платье чуть-чуть влажное, а это совсем (мокрое). 

Мальчик молчаливый, а девочка (неразговорчивая). 

Вчера день был теплый, а сегодня (жаркий). 

«Найди противоположное слово» 

Цель: Развивать у детей умение подбирать противоположные по смыслу слова. 

- Сахар сладкий, а лимон .....(кислый). 

- Луна видна ночью, а солнце ....(днем). 

- Огонь горячий, а лед .....(холодный). 

- Тополь высокий, а шиповник ..... (низкий). 

- Река широкая, а ручей ....(узкий). 

- Камень тяжелый, а пух ..... (легкий). 

- Редька горькая, а груша ..... (сладкая). 

- Если суп не горячий, то, значит, какой? (Холодный.) 

- Если в комнате не светло, то в ней ...( темно). 

- Если сумка не тяжелая, то она .... (легкая). 

- Если нож не тупой, то он ....( острый). 

«Я начну, а ты закончи» 

Цель: Учить детей составлять предложения с использованием приставочных глаголов с 

противоположным значением. Развивать умение быстро находить точное слово. 

Ход игры: 

Воспитатель начинает предложение, используя приставочный глагол. Дети заканчивают 

предложение, употребляя однокоренной глагол с приставкой противоположного 

значения. Например: 

Мальчик сначала подошел к дому, а потом...  (отошел). 

Утром ребята пришли в детский сад, а вечером...  (ушли). 

Мальчик вошел в комнату, вскоре он...  (вышел). 

Ребята побежали по правой стороне, а потом...  (перебежали) на левую. 

Дети играли в прятки. Они забежали за дом, спрятались, но вскоре они ...  (выбежали). 

«Размытое письмо» 

Цель: Упражнять в составлении распространенных предложений. 

Материал: Письмо от медвежонка. 

Ход игры: 

Воспитатель: 

- Медвежонок получил письмо от брата. Но дождём размыло некоторые слова. Надо ему 

помочь прочитать письмо. Вот это письмо: 

«Здравствуй, Мишутка. Я пишу тебе из зоопарка. Как-то раз я не послушался маму и 

забрался так далеко, что … я долго блуждал по лесу и … Выйдя на поляну, я попал … Я 

попал в яму, потому что … Там было так глубоко, что… Пришли охотники и … Теперь я 

живу в… У нас есть площадка для … На площадке для молодняка есть много … Мы 

играем с … За ними ухаживают… Они нас любят, потому что… Скоро к нам приедет 



дрессировщик из… Надеюсь попасть в … Как здорово уметь… Жди следующего письма 

из … До свидания. Топтыгин». 

Читая письмо, воспитатель интонацией побуждает детей дополнять предложения. 

«Составь предложение по теме «Транспорт» 

Цель: Упражнять детей в составлении предложений по опорным словам. 

Ход игры: 

Запись графической схемы предложения. 

Машина, ехать дорога. 

Самолет, небо, летит, высоко. 

Большой, корабль, волны, плывет. 

Шоссе, по, автомобиль, мчится. 

Магазин, около, мотоцикл, остановился. 

Едет, тропинка, велосипедист. 

«Составь предложение по теме «Зима» 

Цель: Упражнять детей в составлении предложений по опорным словам. 

Ход игры: 

Запись графической схемы предложения. 

Дети, снеговик, слепили. 

Дети, санки, на, катаются. 

Снежки, мальчики, играют. 

Земля, покрыть, снег. 

Снежинки, падать, тихо. 

«Составь предложение по теме «Весна» 

Цель: Упражнять детей в составлении предложений по опорным словам. 

Ход игры: 

Запись графической схемы предложения. 

Греет, солнце, ярче. 

Деревьях, на, почки, появляются. 

Окном, за, тает, снег. 

Капает, крыш, с, капель. 

Солнце, на, тают, сосульки. 

«Составь предложение по теме «Времена года» 

Цель: Упражнять детей в составлении предложений по опорным словам. 

Ход игры: 

Дети по опорным словам составляют предложения, добавляя название времени года. 

— с, падать, желтые, деревьев, листья. (Осенью с деревьев падают желтые листья); 

— бежать, с, звонкий, гора, ручей. (Весной с горы бежит звонкий ручей.); 

— Кружиться, в, снежинки, воздух, белые. (Зимой в воздухе кружатся белые снежинки.); 

— На, поляне, земляника, спеть, красная. (Летом на поляне спеет красная земляника.). 

«Составление предложений по теме «Зимние забавы» 

Цель: Учить использовать в речи союз «чтобы». 

Материал: Картинки по теме «Зимние забавы». 

Ход игры: 

Детям предлагаются картинки по теме «Зимние забавы». Они придумывают 

предложения со словом «чтобы». В случае затруднений воспитатель задает вопросы: 

«Для чего мальчик взял санки?» (Мальчик взял санки, чтобы кататься с горки.) 

«Для чего дети поливают горку?» (Дети поливают горку, чтобы она была скользкая.) 



«Для чего мальчик взял клюшку и шайбу?» (Мальчик взял клюшку и шайбу, чтобы 

играть в хоккей.) 

«Для чего девочка надела шубку?» (Девочка надела шубку, чтобы ей было тепло.) 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

«Хорошо - плохо» 

Цель: Познакомить детей с противоречиями окружающего мира. Развивать связную 

речь, воображение, ловкость.  

Материал: Мяч. 

Ход игры: 

Мир не плох и не хорош - объясню, и ты поймешь.  

Взрослый задают тему обсуждения. Ребёнок, передавая мяч по кругу, рассказывает, что, 

на его взгляд, хорошо или плохо в природных явлениях. 

Взрослый: дождь. 

Ребёнок: дождь - это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев, полезен для земли и 

будущего урожая, но плохо - намочит нас, бывает холодным. 

Взрослый: город.  

Ребёнок: хорошо, что я живу в городе: можно ездить на автобусе, много хороших 

магазинов, плохо - не увидишь живой коровы, петуха, душно, пыльно.  

Вариант «Нравится не нравится» (о временах года). 

Взрослый: зима. 

Ребёнок: мне нравится зима. Можно кататься на санках, очень красиво, можно лепить 

снеговика. Зимой весело. Мне не нравится, что зимой холодно, дует сильный ветер.  

«Где начало рассказа?» 

Цель: Учить передавать правильную временную и логическую последовательность 

рассказа с помощью серийных картинок. 

Материал: Серия сюжетных картинок. 

Ход игры: 

Ребенку предлагается составить рассказ. Опираясь на картинки. Картинки служат 

своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать сюжет, от начала до конца. По 

каждой картинке ребёнок составляет одно предложение и вместе они соединяются в 

связный рассказ. 

«Какая картинка не нужна?» 

Цель: Учить находить лишние для данного рассказа детали.   

Ход игры: 

Перед ребёнком выкладывают серию картинок в правильной последовательности, но 

одну картинку берут из другого набора. Ребёнок должен найти ненужную картинку, 

убрать ее, а затем составить рассказ.   

«Что изменилось?» 

Цель: Развивать внимание, связную речь, умение описывать предмет. 

Ход игры: 

На столе расположены предметы в определенной последовательности. 

В: посмотрите внимательно на предметы, запомните, как они расположены. Потом, когда 

вы отвернетесь, я что-то изменю. Когда вы повернетесь обратно, вы должны 

внимательно посмотреть, как лежат предметы, и сказать мне что изменилось? 

Усложнение: 

- Описать предмет, которого не стало 

- Рассказать о месте, где он стоял 

- На какой звук начиналось название этого предмет 



- В названии каких еще предметов есть этот звук? 

«Потому что…» 

Цель: Развивать у детей связную речь, мышление. 

Ход игры: 

Рассуждения и ответы на вопросы: 

«Я мою руки потому, что…» 

- Почему ты идёшь спать? и т. д. Объясни. 

Взрослый даёт задание ребёнку: «Я сейчас произнесу предложение, а ты ответишь на 

мой вопрос» 

Собака идёт на кухню. Она выпивает молоко кошки. Кошка недовольна. 

- Объясни, почему кошка недовольна? 

«Пойми меня» 

Цель: Развивать у детей умение составлять короткий рассказ по картинке, используя 

разные характеристики предмета. 

Материал: Коробка с сюжетными картинками. 

Ход игры: 

Педагог показывает детям красивую коробочку и говорит, что эта коробочка не простая, 

а волшебная. В ней приготовлены для детей разные подарки. Получить подарок может 

только тот, кто умеет хранить секреты. 

- Что это значит? (Это значит, не рассказывать раньше времени). 

Дальше педагог объясняет детям, что когда он подойдет к кому-то, то этот ребенок 

должен закрыть глаза и, не глядя, вытянуть из коробочки картинку, посмотреть на нее, 

но никому не показывать и не говорить, что на ней. Это нужно сохранить в секрете. 

После того, как все дети вытянут себе по одной картинке, педагог спрашивает детей, 

хочется ли им узнать, кому что досталось? Дети отвечают, что да. Тогда педагог говорит, 

что показывать подарки нельзя, но про них можно рассказать. Но слово-подарок тоже 

называть нельзя. Потом педагог рассказывает про свой подарок, показывая детям, как это 

нужно делать правильно, а дети угадывают, что досталось педагог. 

После этого дети рассказывают про свои подарки по очереди и, когда подарок угадан, 

открывают свою картинку. Лучше эту игру проводить сидя на ковре в кругу. 

«Закончи сам» 

Цель: Развивать у детей воображение, связную речь. 

Ход игры: 

Педагог рассказывает детям начало сказки или рассказа, а детям дается задание 

продолжить или придумать концовку. 

«Нарисуй сказку» 

Цель: Учить составлять рисуночный план к тесту, использовать его при рассказывании. 

Ход игры:  

Ребёнку читают текст сказки и предлагают ее записать с помощью рисунков. Таким 

образом, ребёнок сам изготавливает серию последовательных картинок, по которым 

потом рассказывает сказку. Сказка должна быть краткой. Конечно, можно ребёнку 

помочь, показать, как схематично нарисовать человека, домик, дорогу; определить 

вместе с ним, какие эпизоды сказки обязательно надо изобразить, т.е. выделить главные 

повороты сюжета. 

«Придумай рекламу книге (платью и т.д.)» 

Цель: Развивать умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, 

дать ему яркую характеристику. 

Ход игры: 



Ребенок должен рассказать о предмете коротко, ясно, обращая внимание на характерные 

детали. 

«Продавец и покупатель» 

Цель: Формировать у детей умение строить предложения со словами-признаками. 

Материал: Предметы (картинок с изображением предметов) похожих по назначению, но 

разных по внешнему виду. 

Ход игры: 

На столе или полке, мольберте выставлено несколько похожих по назначению, но разных 

по внешнему виду предметов (картинок с изображением данных предметов). Ребенок 

должен так описать предмет, чтобы «продавец» понял, о каком предмете идет речь. 

Название предмета можно не называть. Пусть другие дети тоже догадаются, о чем идет 

речь. 

«Опиши игрушку» 

Цель: Развивать у детей умение строить предложения со словами-предметами, словами-

признаками, словами-действиями. 

Материал: Игрушки животных. 

Ход игры: 

Постепенно упражнения можно усложнять, добавляя новые признаки предметов и 

расширяя их. 

Перед ребенком следует поставить несколько игрушек животных и описать их. 

Лиса – это животное, которое живет в лесу. У лисы рыжая шерсть и длинный хвост. Она 

ест других мелких животных. 

Заяц – это небольшое животное, которое прыгает. Он любит морковку. У зайца длинные 

уши и очень маленький хвостик. 

«Отгадай-ка» 

Цель: Учить детей описывать предмет, не глядя на него, находить в нем существенные 

признаки; по описанию узнавать предмет. 

Ход игры:  

Воспитатель напоминает детям, как они рассказали о знакомых предметах, загадывали и 

отгадывали о них загадки и предлагает: «Давайте поиграем. Пусть предметы нашей 

комнаты расскажут о себе, а мы по описанию отгадаем, какой предмет говорит. Надо 

соблюдать правила игры: когда будете рассказывать о предмете, не смотрите на него, 

чтобы мы сразу не отгадали. Говорите только о тех предметах, которые находятся в 

комнате». После небольшой паузы (дети должны выбрать предмет для описания, 

приготовиться к ответу) воспитатель кладет камешек на колени любому играющему. 

Ребёнок встает и дает описание предмета, а затем передает камешек тому, кто будет 

отгадывать. Отгадав, ребёнок описывает свой предмет и передаёт камешек другому 

играющему, чтобы тот отгадал. 

План описания предмета: Он разноцветный, круглой формы. Его можно  бросать вверх, 

катать по земле, а в группе нельзя им играть, так как можно разбить стекло. 

 

 

 

 

 



«Картотека дидактических игр по развитию речи 

 в подготовительной группе» 

Дидактическая игра «Звуковые шапочки» 

Цель: Развивать навыки звукового анализа. Учить составлять прямые и обратные слоги. 

Ход: В игре принимают участие 2 ребенка. Они выбирают себе шапочки жука и гуся. На 

полу разложены вырезанные из цветной бумаги листочки и цветочки. На них написаны 

буквы, обозначающие гласные звуки. По инструкции педагога «Солнышко просыпается» 

дети двигаются по комнате, изображая жужжание жука и шипение гуся. По сигналу 

педагога дети останавливаются на листочках и цветочках, произнося по очереди слоги со 

своими звуками. Например: Жук остановился на цветке с буквой «А», ребенок 

произносит слог «Жа».             

«Закончи слово» 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Ход: Дети стоят в кругу. Педагог с мячом в центре: «Дети, сейчас вы будете заканчивать 

начатое мною слово. Я брошу мяч любому из вас и назову начало слова, а вы должны 

бросить мне мяч обратно и сказать его конец (кош – ка, гла – за) . 

 «Угадай слово» 

Цель: Развивать умение детей делить слова на слоги. 

Ход: Педагог предлагает детям отгадать слова, при этом отстукивает 2 раза. Дети 

подбирают слова с заданным количеством слогов. За правильный ответ ребенок получает 

фишку. 

  

«Сплетем венок из предложений» 

Цель: Упражнять детей в составлении предложений, объединенных тематически, 

воспитывать речевое внимание. 

Ход: Воспитатель произносит предложение. Дети называют последнее слово и с ним же 

придумывают новое предложение. Например: Сережа читает книгу. Книга лежит на 

столе. 

«Назови слова, в которых второй звук гласный (согласный)». 

Цель: Закреплять навыки звукового анализа слова, упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, активизировать словарь.Ход: Педагог предлагает детям вспомнить 

слова, у которых второй звук гласный или согласный. Дети соревнуются по рядам. 

Выигрывает тот ряд, который больше придумал слов. 

«Волшебные кубики» 

Цель: Закреплять умение детей определять место звука в слове, производит 

фонематический анализ и синтез слова, развивать слуховую и зрительную память, а 

также зрительное восприятие. 

Материал: Кубики на каждой грани которых изображены знакомые детям предметы. 

Ход: Ребенку предлагают собрать какое – нибудь слово например «слон». Обращают 

внимание на первые звуки слов – названий предметов. Ребенок сначала находит кубик, 

на одной из граней которого изображен предмет, чье название начинается со звука [с]. 

Затем ищет на гранях следующего кубика изображение предмета, в названии которого 

первый звук - [л], [о], [н]. 

 

 

 

 



 «Веселый поезд» 

Цель: Совершенствовать навык звукового анализа, закреплять умение детей определять 

количество звуков в слове. 

Материал: У каждого ребенка в руках предметная картинка – билет. 

Ход: Воспитатель каждому ребенку предлагает определить количество звуков в его слове 

и положить картинку в нужный вагон, соответствующий количеству звуков в слове 

(сколько окошечек, столько звуков). 

«Нужные знаки» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей, отрабатывать дикцию, закреплять способы 

обозначения предложений. 

Ход: Воспитатель называет предложение. Дети определяют, с какой интонацией оно 

было произнесено, в соответствии с этим поднимают карточку с нужным знаком. 

«Найди братца» 

Цель: Закреплять умение детей определять первый звук в слове, различать твердые и 

мягкие согласные звуки. 

Материал: Предметные картинки 

Ход: Воспитатель выставляет предметные картинки в один ряд. Дети должны разложить 

картинки в два ряда. Во втором ряду должны быть картинки такие, чтобы первые звуки 

слов были братцами первых звуков слов первого ряда. 

Например: Бабочка, первый звук [б]. Положу белку, первый звук в этом слове [б'], [б] и 

[б'] – братцы. 

Дети по очереди подходят, называют предметы, первые звуки слов и если правильно 

подобрали пару, подставляют картинку под верхний ряд. 

«Красный – белый» 

Цель: Продолжать учить детей интонационно выделять любой звук из слова и 

определять его место в слове. 

Материал: У каждого ребенка красный и белый кружки. 

Ход: Воспитатель называет слова, Если в слове дети услышали звук [с], то поднимают 

красный кружок, если заданного звука нет – белый. Звуки: [ф], [ш], [щ']. 

 

«Кто как разговаривает?» 

Цель:  расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции. 

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

должны ответить, как то или иное животное подаёт голос: 

Корова  мычит 

Тигр  рычит 

Змея шипит 

Комар пищит 

Собака лает 

Волк воет 

Утка крякает 

Свинья хрюкает 

Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает: «Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто 

лает?», «Кто кукует?» и т.д. 

 

 

 

 



«Кто где живёт?» 

  

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с 

предлогом  «в». 

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

возвращая мяч, отвечает. 

Вариант 1. 

педагог: – Дети: 

Кто живёт в дупле? -Белка. 

Кто живёт в скворечнике? -Скворцы. 

Кто живёт в гнезде? -Птицы. 

Кто живёт в будке?-Собака. 

Кто живёт в улье? -Пчёлы 

Кто живёт в  норе? -Лиса. 

Кто живёт в логове? -Волк. 

Кто живёт в берлоге? -Медведь. 

Вариант 2. 

педагог: -Дети: 

Где живёт медведь? -В берлоге. 

Где живёт волк ?-В логове. 

Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям предлагается дать 

полный ответ: «Медведь живёт в берлоге». 

   

«Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

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

– Ворона каркает, а сорока? 

Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: 

– Сорока стрекочет. 

Примеры вопросов: 

– Сова летает, а кролик? 

– Корова ест сено, а лиса? 

– Крот роет норки, а сорока? 

– Петух кукарекает, а курица? 

– Лягушка квакает, а лошадь? 

– У коровы телёнок, а у овцы? 

– У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 «Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

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

заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

педагог: -Дети: 

Солнце – что делает? -Светит, греет. 

Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. 

Снег – что делает? -Темнеет, тает. 



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

Капель – что делает? -Звенит, капает. 

Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги. 

«Кто как передвигается?» 

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

воображения, ловкости. 

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

возвращая мяч, произносит глагол, который можно отнести к названному животному. 

педагог: -Дети: 

Собака -стоит, сидит, лежит, идёт, спит, лает, служит (кошка, мышка…) 

 «Горячий – холодный» 

 Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов. 

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

возвращая мяч , называет другое – с противоположным значением. 

педагог: -Дети: 

Горячий -холодный 

Хороший -плохой 

Умный -глупый 

Весёлый -грустный 

Острый -тупой 

Гладкий -шероховатый 

«Что происходит в природе?» 

Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

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

заданный вопрос ответить. 

Игру желательно проводить по темам. 

Пример: Тема «Весна» 

Педагог :-Дети: 

Солнце – что делает? -Светит, греет. 

Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. 

Снег – что делает? -Темнеет, тает. 

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

Капель – что делает? -Звенит, капает. 

Медведь – что делает? -Просыпается, вылезает из берлоги. 

 

 «Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, 

ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, возвращая мяч, называет 

существительное, подходящее к названному глаголу. 

педагог:- Дети: 

Идёт -человек, животное, поезд, пароход, дождь… 

Бежит -ручей, время, животное, человек, дорога… 

Летит -птица, бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… 

Плывёт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 

 



 «Из чего сделано?» 

Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и 

способов их образования. 

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

отвечает: «Кожаные». 

педагог: -Дети: 

Рукавички из меха -меховые 

Таз из меди -медный 

Ваза из хрусталя -хрустальная 

Рукавички из шерсти -шерстяные 

«Кто кем был?» 

 Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

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

возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше названный объект: 

Цыплёнок – яйцом                                           Хлеб – мукой 

Лошадь – жеребёнком                                     Шкаф – доской 

Корова – телёнком                                            Велосипед – железом 

Дуд – жёлудем                                                    Рубашка – тканью 

Рыба – икринкой                                               Ботинки – кожей 

Яблоня – семечкой 

Дом – кирпичём 

Лягушка – головастиком                                 Сильный – слабым 

Бабочка – гусеницей                                         Взрослый – ребёнком 

  

«Что звучит? 

Цель: развитие слухового внимания и наблюдательности. 

Ход: педагог за ширмой играет на различных музыкальных инструментах (бубен, 

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

 

«Что бывает осенью?» 

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

Ход: на столе лежат вперемешку картинки с изображением различных сезонных явлений 

(идёт снег, цветущий луг, осенний лес, люди в плащах и с зонтами и т.д.). Ребёнок 

выбирает картинки, где изображены только осенние явления и называет их.  

«Лови да бросай – цвета называй» 

 Цель: подбор существительных к прилагательному, обозначающему цвет. Закрепление 

названий основных цветов, развитие воображения у детей. 

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

ребёнок, возвращая мяч, называет существительное, подходящее к данному 

прилагательному. 

педагог:- Дети: 

Красный -мак, огонь, флаг 

Оранжевый -апельсин, морковь, заря 

Жёлтый -цыплёнок, солнце, репа 

Зелёный-огурец, трава, лес 

Голубой  -небо, лёд, незабудки 

Синий- колокольчик, море, небо 

Фиолетовый -слива, сирень, сумерки 



 «Чья голова?» 

 Цель: расширение словаря детей за счёт употребления притяжательных прилагательных.  

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «У вороны голова…», а ребёнок, бросая мяч 

обратно, заканчивает: «…воронья». 

Например: 

У рыси голова – рысья 

У рыбы – рыбья 

У кошки – кошачья 

У сороки – сорочья 

У лошади – лошадиная 

У орла – орлиная  

 « Четвёртый лишний» 

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

способность к обобщению. 

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

слово лишнее. 

Например: голубой, красный, зелёный, спелый. 

Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

«Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён существительных. 

Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном числе. 

Дети бросают мяч обратно, называя существительные во множественном числе. 

Пример: 

Стол – столы             стул – стулья 

Гора – горы               лист – листья 

Дом – дома                носок – носки 

Глаз – глаза              кусок – куски 

День – дни                прыжок – прыжки 

Сон – сны                  гусёнок – гусята 

Лоб – лбы                 тигрёнок – тигрята 

  

 «Подбери признаки» 

  

Цель: активизация глагольного словаря. 

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

находят картинку  к заданному вопросу. Примерные ответы: Белки умеют прыгать с 

сучка на сучок. Белки умеют делать тёплые гнёзда. 

«Животные и их детёныши» 

  

Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление навыков 

словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти. 

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

мяч, называет детёныша этого животного. 

Слова скомпонованы в три группы по способу их образования. Третья группа требует 

запоминания названий детёнышей. 

Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона – слонёнок, у оленя – оленёнок, у 

лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. 



Группа 2. У медведя – медвежонок, у верблюда – верблюжонок, у зайца – зайчонок, у 

кролика – крольчонок, у белки – бельчонок. 

Группа 3. У коровы – телёнок, у лошади – жеребёнок, у свиньи – поросёнок, у овцы – 

ягнёнок, у курицы – цыплёнок, у собаки – щенок. 

 «Что бывает круглым?» 

Цель: расширение словаря детей за счёт прилагательных, развитие воображения, 

памяти, ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч детям, задаёт вопрос, ребёнок, поймавший мяч, должен на него 

ответить и вернуть мяч. 

– что бывает круглым? (мяч, шар, колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…) 

– что бывает длинным? (дорога, река, верёвка, лента, шнур, нитка…) 

– что бывает высоким? (гора, дерево, скала, человек, столб, дом, шкаф…) 

– что бывает колючим? (ёж, роза, кактус, иголки, ёлка, проволока…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ОПЫТ №1 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК» 

        Цель: познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением, 

развивать смекалку. 

        Материал: 3 стеклянные банки (первая – с сухим песком, вторая – с влажным 

песком, третья – с прозрачной водой), лопатка, пластинка, 3 оргстекла. 

        Ход: 

        Дети, вы любите бегать по песку босиком? Где его можно увидеть? 

1. Что такое песок? Из чего он состоит? Обследовать сухой песок пальцами; насыпать 

его на пластину, рассмотреть. 

Вывод: песок – это очень – очень мелкие камешки разного цвета, разной формы, разного 

размера. 

2. Почему песок тонет? 

В баночку с водой опустить горсть сухого песка, не размешивать его. Что 

происходит? (песок оседает) На поверхности воды можно увидеть песочную пыль. 

Если размешать лопаткой воду, что произойдёт? (песочная пыль, растворившись, 

окрашивает воду). 

Вывод: песок – тяжёлый – он опускается на дно баночки; пыль – лёгкая – 

осталась на поверхности, при размешивании окрасила воду, мокрый песок 
меняет цвет. 

ОПЫТ №2 

«СОРЕВНОВАНИЕ» 

Цель: познакомить с состоянием почвы; развивать наблюдательность.  

        Материал: две стеклянные банки с почвой (одна с рыхлой, другая – с уплотнённой), 

палочка, черенок традесканции. 

        Ход: 

        Где мягче почва – на газоне или на тропинке? Давайте проверим все версии. 

1 Дети трогают почву в банках, определяют состояние почвы палочкой. По совету 

воспитателя делают луночки. В какую почву палочка проходит легко, в какую с трудом?  

        Сажают в луночки черенки традесканции, поливают их умеренно. 

        2 Баночки оставляют на несколько дней. Наблюдают, где почва высохнет быстрее? 

Почему? 

Вывод:  уплотнённая почва не подходит растениям – плохо пропускает воздух и 

воду; рыхлая хорошо пропускает воду и воздух; быстро высыхает. 

ОПЫТ №3 

«СВОЙСТВА СУХОГО И МОКРОГО ПЕСКА» 

Цель: познакомить со свойствами песка, развивать смекалку, наблюдательность.  

Материал: две баночки (одна с сухим, другая – с мокрым песком), пустая баночка, 

вода в лейке. 

Ход: 

Детям предлагают пересыпать сухой песок из одной баночки в другую (песок 

сыпучий); 

Из сухого песка слепить колобок – не  получается (сухой песок рассыпчатый, 

шершавый, содержит пыль); 

Рассмотреть влажный песок (плотный, мягкий), сделать из него колечки, оставить 

их на некоторое время (песок высохнет); полить сухой и влажный песок (влажный 

быстро пропускает влагу, а сухой – некоторое время держит её на поверхности, 

затем она уходит в глубь). 



Вывод:  песок хорошо пропускает воду; из влажного песка можно лепить 

предметы, а сухой не держит форму. 

ОПЫТ №4 

«СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ ПОЧВА» 

Цель: учить определять и сравнивать сухую и влажную почву.  

Материал: две стеклянные баночки (одна с сухой, другая с влажной почвой), 

пластинка из оргстекла, лопаточка. 

Ход: 

   Почва бывает разной: Чёрной, жёлтой, красной, 

   Глинистой, песчаной, подзолистой, болотистой, 

  Серой лесной, ещё чернозёмной. 

1. Как узнать в какой баночке почва сухая, а в какой влажная? (обследовать 

пальцами, сравнить цвет, запах) 

Вывод: сухая почва рассыпчатая, её комочки жёсткие. Влажная почва мягкая, липкая. 

2. Что произойдёт со стеклом, если им накрыть баночки с сухой и влажной  почвой? 

Баночки закрывают пластинками из оргстекла на 1-2 минуты; на пластине, которой 

закрыта баночка с влажной почвой, появились следы испарения влаги, а на 

пластине, которой закрыта баночка с сухой почвой – нет. 

Вывод:  сухая почва не содержит влагу; из влажной почвы испарение происходит в 

окружающую среду. 

ОПЫТ №5 

«СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ» 

Цель: познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их движением, 

предметами, от которых они отражаются; развивать смекалку, любознательность. 

        Материал: зеркало, баночка с водой, пластина из нержавеющей стали.  

        Ход: 

Рыхлый снег темнее в марте, Тают льдинки на окне 

Зайчик бегает по парте И по карте на стене. 

Поиграем с зеркалом? Зеркало и другие блестящие предметы отражают солнечные 

лучи. Сейчас мы в этом убедимся. 

1.  Дети ловят зеркалом луч солнца и направляют его отражение в любую сторону. 

Что происходит?(зеркало отражает солнечные лучи, меняя его наклон можно 

играть). 

2. Дети берут баночку с водой, «ловят» солнечные лучи (вода их отражает), если 

слегка пошевелить рукой – поверхность воды приходит в движение, «зайчики» 

начинают прыгать. 

3. Дети берут пластину из нержавеющей стали и повторяют эксперимент.  

Вывод: все блестящие предметы отражают свет и солнечные лучи. 

ОПЫТ №6 

«ИГРА В ПРЯТКИ» 

               Цель: продолжать знакомить со свойствами воды; развивать наблюдательность, 

смекалку, усидчивость. 

               Материал: две пластины из оргстекла, пипетка, стаканчики с прозрачной и 

цветной водой. 

       Ход: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем капельку искать 

Из пипетки появилась 



На стекле растворилась… 

1. Из пипетки на сухое стекло нанести каплю воды. Почему она не растекается? 

(мешает сухая поверхность пластины) 

2. Дети наклоняют пластину. Что происходит? (капля медленно течёт) 

3. Смочить поверхность пластины, капнуть на неё из пипетки прозрачной водой. 

Что происходит?  (она «растворится» на влажной поверхности и станет 

незаметной) 

4. На влажную поверхность пластины из пипетки нанести каплю цветной воды. 

Что произойдёт? (цветная вода растворится в прозрачной воде) 

    Вывод: при попадании прозрачной капли в воду она исчезает; каплю цветной воды на 

влажном стекле видно. 

ОПЫТ №7 

«ПРЯТКИ» 

             Цель: углублять знание свойств и качеств воды; развивать любознательность, 

закреплять знание правил безопасности при обращении со стеклянными предметами.  

             Материал: две баночки с водой (первая – с прозрачной, вторая – с подкрашенной 

водой), камешки, салфетка из ткани. 

    Ход: 

Что вы видите в баночках? 

Какого цвета вода? 

Хотите поиграть с камешками в прятки? 

1. В баночку с прозрачной водой дети опускают камешек, наблюдают за ним (он 

тяжёлый, опустился на дно). 

Почему камешек видно? (вода прозрачная) 

2. Дети опускают камешек в подкрашенную воду. Что происходит? (камешка не 

видно – вода подкрашена, не прозрачная). 

Вывод: в прозрачной воде предметы хорошо видны; в непрозрачной – не видны. 

ОПЫТ №8 

«ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ» 

             Цель: познакомить с влиянием солнечных лучей на чёрный и белый цвет; 

развивать наблюдательность, смекалку. 

             Материал: салфетки из ткани чёрного и белого цвета. 

     Ход: 

Белая тряпочка похожа на зайчика, 

Тряпочка чёрная – на ворона огородного 

Потрогайте салфетки – какие они? (прохладные) 

1. Положить салфетки на окно, оставить под лучами солнца на несколько минут. 

Затем прикоснуться рукой. Что произошло? (они нагрелись: белая – стала тёплой, а 

чёрная - горячей) 

2. Переложить салфетки с окна на стол, оставить на несколько минут. Что 

произойдёт?  (салфетка белого цвета стала холодной, а салфетка чёрного цвета - 

тёплой). 

Вывод: белый цвет отталкивает солнечные лучи – салфетка белого цвета нагрелась 

слабо; чёрный цвет поглощает солнечные лучи – салфетка чёрного цвета стала горячей. 

ОПЫТ №9 

«ТЁПЛАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА». 



            Цель: уточнить представления детей о том, что вода бывает разной температуры 

– холодной и горячей; это можно узнать, если потрогать воду руками, в любой воде мыло 

мылится: вода и мыло смывают грязь. 

            Материал: мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка. 

    Ход: 

    Воспитатель предлагает детям намылить руки сухим мылом и без воды. Затем 

предлагает намочить руки и мыло в тазу с холодной водой. Уточняет: вода холодная, 

прозрачная, в ней мылится мыло, после мытья рук вода становится непрозрачной, 

грязной. 

   Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой.  

Делают вывод: вода – добрый помощник человека. 

ОПЫТ № 10 

«КОГДА ЛЬЁТСЯ, КОГДА КАПАЕТ» 

             Цель: продолжать знакомить со свойствами воды; развивать наблюдательность; 

закреплять знание правил безопасности при обращении с предметами из стекла. 

             Материал: пипетка, две мензурки, полиэтиленовый пакет, губка, розетка. 

     Ход: 

Воспитатель предлагает ребятам поиграть с водой. 

1. Воспитатель делает отверстие в пакетике с водой. Дети поднимают его над 

розеткой. Что происходит? (вода капает, ударяясь о поверхность воды, капельки 

издают звуки). 

    Накапать несколько капель из пипетки. Когда вода быстрее капает: из пипетки 

или пакета? Почему? 

2. Дети из одной мензурки переливают воду в другую. Наблюдают, когда быстрее 

вода наливается – когда капает или когда льётся? 

3. Дети погружают губку в мензурку с водой, вынимают её. Что происходит? (вода 

сначала вытекает, затем капает) 

ОПЫТ №11 

«В КАКУЮ БУТЫЛКУ БЫСТРЕЕ НАЛЬЁТСЯ ВОДА?» 

            Цель: продолжать знакомить со свойствами воды, предметами разной величины, 

развивать смекалку, учить соблюдать правила безопасности при обращении со 

стеклянными предметами. 

           Материал: ванночка с водой, две бутылки разного размера – с узким и широким 

горлышком, салфетка из ткани. 

   Ход: 

В –ль: Какую песенку поет вода? 

Дети: Буль, буль, буль. 

В – ль: Послушаем сразу две песенки: какая из них лучше? 

1. Дети сравнивают бутылки по величине: рассматривают форму горлышка у каждой 

из них; погружают в воду бутылку с широким горлышком, глядя на часы 

отмечают, за какое время она наполнится водой; погружают в воду бутылку с 

узким горлышком, отмечают, за сколько минут она наполнится.  

2.  Выяснить, из какой бутылки быстрее выльется вода: из большой или маленькой? 

Почему? 

3. Дети погружают в воду сразу две бутылки. Что происходит? (вода в бутылки 

набирается неравномерно) 

 

 



ОПЫТ № 12 

«ПАР – ЭТО ВОДА» 

            Цель: познакомить детей с тем, что пар – это мельчайшие лёгкие капельки воды; 

соприкасаясь с холодным предметом, пар превращается в воду. 

           Материал: чайник, оргстекло. 

   Ход: 

   Воспитатель ставит перед кипящим чайником стекло. Все наблюдают, как постепенно 

по нему начинают стекать струйки воды. 

ОПЫТ №13 

«ЧТО БЫВАЕТ С ПАРОМ ПРИ  ОХЛАЖДЕНИИ?» 

    Цель: показать детям, что в помещении пар, охлаждаясь, превращается в капельки 

воды; на улице (на морозе) он становится инеем на ветках деревьев и кустов. 

     Ход: 

1.  Воспитатель предлагает потрогать оконное стекло – убедиться, что оно холодное, 

затем трём ребятам предлагает подышать на стекло в одну точку. Наблюдают, как 

стекло запотевает, а затем образуется капелька воды.  

   Делают вывод: пар от дыхания на холодном стекле превращается в воду. 

2. Во время прогулки воспитатель выносит только что вскипевший чайник, ставит его 

под ветки дерева или кустарника, открывает крышку и наблюдают, как ветки 

«обрастают» инеем. 

ОПЫТ №14 

«КАК СНЕГ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОДУ» 

            Цель: показать, что снег в тепле тает, становится водой, снег белый, но содержит 

мелкую грязь – она хорошо видна сквозь прозрачную талую воду. 

    Ход: 

  Воспитатель вместе с детьми набирает в тарелку снег и предлагает им сказать, что 

будет со снегом в помещении. Тарелку уносят в группу. Вечером вместе рассматривают 

талую воду, обсуждают, что и почему произошло, откуда взялся мусор? 

ОПЫТ №15 

«ЗАМОРАЖИВАЕМ ВОДУ» 

           Цель: показать, что жидкая вода на морозе меняет своё состояние – превращается 

в твёрдый лёд. 

   Ход:  Воспитатель вместе с детьми разливает воду по стаканчикам, кладут в сосуды 

концы верёвочек, относят стаканы на холод. Затем рассматривают полученные льдинки. 

ОПЫТ №16 

«КАК ЛЁД ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОДУ?» 

           Цель: показать детям, что в тепле лёд тает и превращается в воду.  

        Материал: льдинки, куклы, тарелка. 

Ход: 

    Воспитатель разыгрывает ситуацию с куклами игрового уголка. Говорит, что куклы 

узнали о льдинках, и хотят их принести в группу и украсить ими ёлку.  

    Обсудить с ребятами можно ли это сделать? Что будет с льдинками в группе? С 

прогулки приносят 2-3 льдинки, оставляют на тарелке. Вечером дети рассматривают 

воду в тарелке, обсуждают, откуда она взялась. Делают выводы.  

ОПЫТ №17 

«ДРУЗЬЯ» 

        Цель: познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку, 

любознательность. 



        Материал: стакан с водой, бутылка с водой, закрытая пробкой, салфетка из ткани.  

Ход: 

1. Стакан с водой на несколько минут поставить на солнце. Что происходит? (на 

стенках стакана образуются пузырьки – это кислород). 

2. Бутылку с водой изо всех сил потрясти. Что происходит? (образовалось большое 

количество пузырьков) 

Вывод: в состав воды входит кислород; он «появляется» в виде маленьких 

пузырьков; при движении воды пузырьков появляется больше; кислород нужен 

тем, кто живёт в воде. 

ОПЫТ №18 

«МОЖНО ЛИ ПИТЬ ТАЛУЮ ВОДУ?» 

        Цель: показать детям, что даже самый чистый белый снег грязнее водопроводной 

воды. 

Ход: 

В две белые тарелки кладут снег и наливают воду. Через два часа дети 

рассматривают воду в тарелках, сравнивают её, отгадывают, в которой из них был 

снег (по мусору на дне). 

Убеждаются, что чистый снег – это грязная талая вода, непригодная для питья 

человеку. Талой водой хорошо поливать растения, её можно давать животным.  

ОПЫТ № 19 

«ИГРАЕМ С КРАСКАМИ». 

        Цель: познакомить с процессом растворения краски в воде (произвольно и при 

помешивании); развивать наблюдательность, сообразительность. 

        Материал: две баночки с прозрачной водой, краски, лопаточка, салфетка из ткани. 

Ход: 

Краски, словно радуга, 

Красотой своей детей радуют 

Оранжевые, жёлтые, красные, 

Синие, зелёные – разные! 

1. В баночку с водой добавить немного красной краски, что происходит? (краска 

медленно, неравномерно растворится). 

2. В другую баночку с водой добавить немного синей краски, размешать. Что 

происходит? (краска растворится равномерно). 

3. Дети смешивают воду из двух баночек. Что происходит? (при соединении синей и 

красной краски вода в банке стала коричневой).  

Вывод: капля краски, если её не мешать, растворяется в воде медленно, 

неравномерно, а при размешивании – равномерно. 

ОПЫТ № 20 

«ПРОКАТИ ШАРИК» 

        Цель: познакомить с движением тела по наклонной и по прямой, развивать 

наблюдательность, смекалку. 

        Материал: желобок,  шарик – колобок, лист бумаги, карандаши. 

Ход: 

Воспитатель предлагает детям вспомнить сказку про колобка. У каждого из вас есть 

шарик – колобок. Посмотрите, какой он красивый. 

1. Шарик – колобок катится по прямой дорожке и любуется природой. (дети 

подталкивают  шарик, он движется вперёд по инерции и отталкивается).  



2. Колобок катился, оказался на вершине горы (приподнять одну сторону желобка) и 

покатился быстро (дети скатывают шарик с горки) . 

Вывод:  с горки шарик катится быстрей, чем по прямой. 

Затем рисуют колобка. 

ОПЫТ № 21 

«НЕОБЫЧНЫЕ КОРАБЛИКИ» 

        Цель: познакомить со свойствами стеклянных предметов; развивать 

наблюдательность; усидчивость; учить соблюдать правила безопасности при обращении 

со стеклом. 

        Материал: две стеклянные бутылочки, пробка, ванночка с водой, салфетка. 

        Ход: 

Ты плыви кораблик, по речке, ручейку 

Ты вези кораблик песенку мою. 

        Перед вами бутылочки из стекла. Посмотрите: в них что - нибудь есть? Хотите, 

чтобы они стали корабликами? 

1. Опустить одну бутылочку на воду. Что с ней происходит? (постепенно 

наполняется водой, становится тяжёлой и тонет). 

2. Другую бутылочку закрыть пробкой, опустить на воду. Почему она не тонет? 

Погружают её в воду. Почему она всплывает? 

Вывод:  легкая бутылочка может плавать, а тяжелая нет. 

ОПЫТ №22 

«МЫЛО – ФОКУСНИК» 

        Цель: познакомить со свойствами и назначением мыла; развивать 

наблюдательность, любознательность; закрепить правила безопасности при работе 

с мылом. 

        Материал: ванночка, кусочек мыла, губка, трубочка, салфетка из ткани. 

        Ход: 

Хотите поиграть с мылом? 

1. Дети трогают и нюхают мыло (оно гладкое, душистое). Обследуют воду 

(тёплая, прозрачная). Делают быстрые движения руками в воде. Что 

происходит? (в воде появляются пузырьки воздуха). 

2. Дети погружают мыло в воду, потом берут его в руки. Каким оно стало? 

(скользким). Натирают мокрую губку мылом, погружают её в воду, отжимают. 

Что происходит? (в воде появилась пена). Играют вместе с пеной. Набирают в 

ладони  воды и дуют. (в воде появляются большие пузыри). Опускают в воду 

конец трубочки, вынимают, медленно дуют. Что происходит? (из трубочки 

появляются пузыри). Делают выводы. 

ОПЫТ №23 

«ФОКУСНИК БАЛЬЗАМИН» 

        Цель: познакомить со структурой стебля бальзамина, развивать наблюдательность, 

смекалку. 

        Материал: две стеклянные банки с водой (в одной вода красного цвета), черенок 

бальзамина, лупа, лопатка, салфетка. 

        Ход: 

Ваня, Ванечка, Ванёк! Ой, красивый ты цветок 

Ниже склонимся над ним Кто же это?....... Бальзамин. 

1. Из чего состоит черенок. Детям предлагают надрезать  черенок лопаткой 

(появляется обильный сок), рассмотреть место надреза и сок через лупу. 



Вывод: стебель бальзамина содержит множество волокон, наполненных соком. 

1. Как пьёт растение? Дети опускают черенок в подкрашенную воду 

(предварительно отметив объем воды в банке до начала эксперимента) и 

оставляют на некоторое время. Потом возвращаются и наблюдают за ним. 

         Вывод: воды в банке стало меньше – это видно на отметке; стебель изменил 

окраску – цветная вода проникла внутрь него. 

ОПЫТ № 24 

«ВЕСЁЛАЯ ПОЛОСКА» 

        Цель: познакомить со свойствами бумаги и действием на неё воздуха; развивать 

любознательность. 

        Материал:  полоска бумаги. 

        Ход: 

Будем  мы сейчас играть И полоску оживлять 

Раз, два, три – посмотри! 

1. Полоску бумаги надо держать вертикально за один конец и дуть на неё. Почему 

она движется? (она легкая) 

2. Полоску бумаги держать горизонтально за оба конца, поднести к губам и 

втянуть воздух. Что произойдёт? Почему? (полоска прилипнет к губам – не неё 

действует сила воздуха). 

3. Полоску бумаги горизонтально прижать к стене и сильно подуть на неё, руки в 

этот момент убрать. Почему полоска не упала? (на неё действует сила воздуха).  

4. Положить полоску бумаги на стол, подуть на неё. Что произойдёт? (полоска 

«запрыгает», как лягушка). 

Вывод: полоска бумаги лёгкая, поэтому она реагирует на движение воздуха.  

ОПЫТ №25 

«ТАНЕЦ ГОРОШИН» 

        Цель: познакомить с понятием «сила движения», развивать смекалку, 

наблюдательность, любознательность. 

        Материал: баночка с водой, горошины, трубочка, салфетка, лист бумаги. 

        Ход: 

        Воспитатель: Давайте научим горох плавать и танцевать. 

Дети в баночку с водой опускают 4 горошины и трубочку, дуют в неё. Сначала слабо, 

потом с большей силой. 

        Вывод: когда воздух через трубочку поступал медленно, горошины двигались 

медленно; сила воздуха увеличилась, и скорость движения горошин возрастала. Значит, 

сила движения предметов зависит от силы воздействия на них.  

ОПЫТ № 26 

«ПОСЛУШНЫЙ ВЕТЕРОК» 

        Цель: продолжать знакомить с разной силой потока воздуха, развивать дыхание, 

смекалку. 

        Материал: ванночка с водой, кораблик из пенопласта, салфетка из ткани. 

        Ход: 

Ветер, ветер! Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. 

1. Дети дуют на кораблик тихонько. Что происходит? (кораблик плывёт 

медленно). 



2. Делают то же самое с силой. (кораблик плывёт быстрее и может даже 

перевернуться). 

Вывод: при слабом ветре кораблик движется медленно; при сильном потоке 

воздуха увеличивает скорость. 

ОПЫТ № 27 

«МОЙ ВЕСЁЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ» 

        Цель: дать понятие, что легкие предметы не только плавают, но и могут 

«выпрыгивать» из воды; развивать смекалку, внимание, наблюдательность.  

        Материал:  ванночка с водой, маленький резиновый мячик, салфетка. 

        Ход: 

        Поиграем с мячиком в прятки? 

1. Помять мячик в ладонях (упругий, мягкий), опустить в ванночку с водой. Что 

происходит с мячиком? Почему он не тонет? (мяч плавает; он лёгкий).  

2. Погружают мячик на дно ванночки, немного придерживают его рукой и резко 

отпускают. Что произошло с ним? (мячик выскакивает на поверхность воды) 

Вывод: мяч заполнен воздухом, он лёгкий – лёгкие предметы не тонут, вода 

выталкивает лёгкие предметы на поверхность. 

ОПЫТ № 28 

«ВОРЧЛИВЫЙ ШАРИК» 

        Цель: познакомить с движением воздуха, его свойствами; развивать 

наблюдательность, любознательность. 

        Материал: ванночка с водой, воздушный шарик, салфетка из ткани. 

        Ход: 

В праздники на улице 

В руках у детворы 

Горят, переливаются 

Воздушные шары. 

Разные, разные: голубые, красные, 

Жёлтые, зелёные воздушные шары. 

        Хотите поиграть с воздушными шариками? 

1. Дети надувают шарик небольшого размера, не завязывают его. Какой получился 

шарик? (лёгкий и красивый). Разжимают пальцы. Что происходит с шариком? 

(шарик начал метаться – из него выходит воздух). 

2. Надуть шарик, не завязывать его. «Горлышком» погрузить в воду, постепенно 

разжать пальцы. Что произойдёт? (воздух из шарика выходит, и на поверхности 

воды появляются пузыри). 

Вывод: пузырьки воздуха, выходя из шарика, поднимаются на поверхность воды: 

они лёгкие. 

ОПЫТ № 29 

«ВКУСНЫЙ СОК» 

        Цель: познакомить с процессом приготовления сока; развивать наблюдательность, 

любознательность. 

        Материал: мандарин, две марлевые салфетки, одна 

ситцевая салфетка, стеклянный стаканчик, блюдце, толкушка, лист бумаги.  

        Ход: 

Мы делили мандарин 

Много нас, а он один 

Эта долька для тебя, 



Эти дольки для ребят 

Какой красивый мандарин! 

Давайте мы его съедим. 

Вы любите соки?   Хотите научиться их готовить? 

1. Дети очищают мандарин от кожуры. Что при этом происходит? (капельки 

разлетаются во все стороны). 

2. Отделить дольки (их много). 

3. Накрыть стакан марлевой салфеткой. Одну дольку завернуть в марлевую салфетку, 

положить на тарелку, надавить толкушкой, выжать сок над стаканом. 

4. Процедить сок через салфетку. 

Вывод: сок готовят из фруктов. 

ОПЫТ № 30 

«СЕКРЕТ СОСНОВОЙ ШИШКИ» 

        Цель: познакомить с изменением формы предметов под воздействием воды; 

развивать наблюдательность, смекалку. 

        Материал: две сосновые шишки, ванночка с тёплой водой, салфетка из ткани. 

        Ход: 

Белка шишку сорвала – 

А орешки не нашла. 

Лежит шишка под сосной, 

Очень скучно ей одной. 

Возьми её и потрогай. Какая она? С какого дерева? почему чешуйки 

раскрылись?(созрела шишка).  Хотите увидеть, какой она была раньше? 

1. Дети рассматривают шишку, нюхают её, катают между ладоней, пробуют согнуть 

чешую.  Почему они не сгибаются?(они высохли и стали твёрдыми).  

2. Опустить шишку в тёплую воду. Что происходит? (она плавает на поверхности, 

потому что лёгкая). Оставить шишку в воде на сутки.  

3. Дети снова рассматривают шишку. Она изменила форму. Почему? (пропиталась 

водой). А ещё она опустилась на дно. Почему?(стала тяжёлой).воды в ванночке 

стало меньше. 

Вывод: сухая шишка – лёгкая и не тонет в воде; шишка, погружённая в воду 

поглощает её, становится тяжёлой – опускается на дно.   

ОПЫТ №31 

«ХИТРЫЕ СЕМЕНА» 

Цель: познакомить со способами проращивания семян. 

Материал: семена бобов, 2 баночки с землёй, палочка, лейка, салфетка из марли, 

розетка, семена кабачков. 

Ход: 

Весной те, у кого  есть дачные участки, сеют семена овощей в землю; не все из них 

прорастают и не все дают ростки одинаково быстро. Мы научимся, как правильно 

проращивать семена, узнаем, какие семена прорастают быстро, какие медленно.  

1. Один боб и одно семечко кабачка дети закапывают в землю, поливают;  другой 

боб и семечко кабачка заворачивают в салфетку, кладут в розетку, смачивают 

водой. 

2. На другой день дети высаживают семена, пролежавшие в салфетке, в землю.  

3. Через несколько дней дети отмечают, какие семена взошли первыми: те, что 

сажали сухими, или те , которые замачивали. 

Делают выводы. 



ОПЫТ № 32 

«РАДУГА В КОМНАТЕ» 

        Цель: познакомить детей с природным явлением – радуга. 

        Ход: 

        Воспитатель спрашивает, видели ли дети когда – нибудь радугу? Хотят ли сейчас 

посмотреть? 

        Показывает. Ставит зеркало в воду под небольшим углом. Ловит солнечный луч и 

направляет его на стену. Поворачивает зеркало до тех пор, пока не появится на стене 

спектр. В конце опыта спрашивает у детей, на что похоже слово «ра – дуга»? 

        Что такое дуга? 

        Какая она? 

ОПЫТ № 34 

«ВОДА НУЖНА ВСЕМ» 

Цель: дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

Ход: 

        Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, если его не поливать 

(засохнет). Вода необходима растениям. Посмотрите. Возьмите 2 горошины. Одну 

поместим на блюдце в намоченную ватку, а вторую – на другое блюдце – в сухую ватку. 

Оставим горошины на несколько дней. У одной горошины, которая была в ватке с водой 

появился росточек, а у другой – нет. Дети наглядно убеждаются о роли воды в развитии, 

произрастания растений. 

ОПЫТ № 35 

«ХОДИТ КАПЕЛЬКА ПО КРУГУ» 

Цель: дать детям элементарные знания о круговороте воды в природе. 

Ход: 

Возьмём две мисочки с водой – большую и маленькую, поставим на подоконник и 

будем наблюдать, из какой мисочки вода исчезнет быстрее. Когда в одной из мисочек не 

станет воды, обсудить с детьми, куда исчезла вода? Что с ней могло случиться? 

(капельки воды постоянно путешествуют: с дождём выпадают на землю, бегут в 

ручейках; поят растения, под лучами солнышка снова возвращаются домой – к тучам, из 

которых когда – то пришли на землю в виде дождя.) 

ОПЫТ №36 

«ОЧИСТКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ» 

        Цель: дать детям представление об очистке воды. 

        Ход: 

        Ребята, вы, конечно, знаете, чтобы было много рыбы, в реке вода должна быть 

чистой. 

        Воспитатель предлагает детям сравнить воду в двух стаканчиках. Чем она 

отличается? (в одном стакане – чистая вода, в другом - грязная). 

        В какой воде могут жить рыбы, раки, растения, а в какой не могут? 

        Воспитатель предлагает детям очистить грязную воду с помощью фильтра, 

чтобы она стала чистой. Объясняет, что есть большие фильтры, при помощи которых 

люди очищают грязную воду, текущую в реку из заводов.  

 

 



Осень 

Сентябрь. 

«Веселые человечки играют» 

Цель.  Познакомить детей со строением тела человека (туловище, ноги, руки, стопы, 

пальцы, шея, голова, уши) и лицо (нос, глаза, брови, волосы). 

Материалы и оборудование.  набор игрушек (кукла-голыш, рыбка, любые зверек и 

птичка), «чудесный мешочек, зеркало, деревянный макет человека.  

        Ход. Педагог предлагает поиграть в игру «Чудесный мешочек»: найти в мешочке на 

ощупь человечка (куклу-голыша). Дети по очереди выполняют задание и объясняют 

педагогу, как каждый из них узнал, что это человечек (у него есть туловище, две руки, 

голова и т.д), и почему не выбрал другую игрушку.  

         Вместе с детьми педагог  рассматривает макет деревянного человечка, 

рассказывает, какие части тела у него есть. В зеркале дети рассматривают 

пространственное расположение своих частей тела и  лица. 

         Результат. Дети на ощупь вытаскивают из мешочка куклу-голыша. Вместе с 

педагогом рассматривают части тела на макете человека и собственном теле и лице.  

         Вывод. Человек отличается от животных и птиц по строению тела. У него есть 

туловище, ноги, руки, стопы, пальцы, шея, голова, уши; лицо- нос, глаза, брови, рот; 

волосы. 

      

«Как листики летают по ветру» 

Цель. Показать детям зависимость полета падающего листочка от его величины и 

формы; научить различать кленовые, березовые и дубовые листики, сравнить их по 

цвету, величине, форме: находить дерево, с которого упал лист. 

Материалы и оборудование. Разноцветные листья разных деревьев, листы бумаги и 

простые карандаши- для каждого ребенка. 

Ход. Опыт проводиться в сухую погоду, в период листопада. Педагог с детьми собирает 

листья, рассматривает и сравнивает их. Затем предлагает детям узнать, какой листик 

медленнее остальных падает на землю и какой красивее всех кружиться. Дети по очереди 

забираются на горку и пускают листики по ветру.  Остальные смотрят и оценивают 

падение листика. 

Результат. В процессе опыта крупные листики клена будут падать медленнее, а 

березовые листочки дольше других кружиться. 

Вывод. Крупные листики падают медленнее и почти не кружатся. Маленькие 

листики больше кружатся по ветру, но падают быстрее. 

«Узнаем, какая вода» 

Цель. Выявить свойства воды: она прозрачная, без запаха, льется, в ней растворяются 

некоторые вещества, вода имеет вес. 

Материалы и оборудование. Три одинаковые емкости , закрытые крышками : одна 

пустая, вторая заполнена под самую крышку, с чистой водой, третья- с водой, 

окрашенная жидким красителем (фиточай) и с добавлением ароматизаторов (ванильным 

сахаром); стаканчики для детей, сахар, ложки.  

Ход. Педагог показывает три закрытые емкости и предлагает угадать, что в них. Дети 

исследуют их и определяют, что одна из них легкая, а две тяжелые, в одной из тяжелых 

емкостей- окрашенная жидкость. Затем емкости открывают и дети убеждаются, что в 

первой ничего нет, во второй – вода, а в третьей – чай. Педагог просит детей объяснить, 

как они догадались, что находиться в емкостях. Вместе они выявляют свойства воды: 



наливают в стаканчики, добавляют сахар, наблюдают, как сахар растворился, нюхают, 

пробуют на вкус, переливают, сравнивают вес пустого и полного стаканчиков. 

Результат. Вода переливается из одного сосуда в другой, то есть льется. Вода 

прозрачная на вид. 

Вывод. Вода прозрачная , без запаха, льется, в ней растворяются некоторые вещества, 

вода имеет вес. 

«У воды нет вкуса и запаха» 

Цель. Выяснить, что у воды нет вкуса и запаха. 

Материалы и оборудование. Две одинаковые емкости, закрытые крышками: одна с 

водой, вторая с соком; стаканчики для детей. 

Ход. Педагог предлагает детям выпить немного воды и сказать, есть ли у нее вкус. Дает 

попробовать для сравнения сок. Объясняет, что когда человек очень хочет пить, то он с 

удовольствием пьет воду и, чтобы выразить свое чувство, говорит: «Какая вкусная 

вода!», хот на самом деле вкуса не ощущает. Морская вода на вкус соленая, потому что в 

ней растворено много разных солей. Ее человек пить не может.  

Педагог предлагает понюхать воду и сказать, чем она пахнет (или совсем не пахнет). 

Если дети ответят, что пахнет, пусть понюхают еще, пока не убедятся, что запаха нет. 

Педагог отмечает, что вода из водопроводного крана может иметь запах, так как ее 

очищают специальными веществами, чтобы она была безопасной для нашего здоровья. 

Результат. Дети сравнивают вкус воды и сока. Определяют запах у воды. 

Вывод. Вода не имеет запаха и вкуса. 

Октябрь. 

«Красящие вещества фруктов» 

Цель. Познакомить детей с тем, что во всех фруктах есть сок, он имеет цвет. Показать, 

что если капнуть соком на бумагу или ткань. То при высыхании жидкости остается пятно 

такого же цвета, как и сам фрукт, его сок. 

Материал и оборудование. 3-4 плода различных фруктов разного цвета (киви, апельсин, 

слива, персик); листы фильтровальной бумаги, пластмассовые ножи и прозрачные 

пластмассовые стаканчики по количеству детей; лупа, клеенка. 

Ход. Педагог предлагает отгадать фрукт на ощупь. Спрашивает, откуда берут люди 

фруктовые соки, как они получаются, почему они все разного цвета. Педагог предлагает 

рассмотреть фрукт через лупу, а потом самостоятельно выдавить сок из кусочков 

фруктов в стаканчик . Сравнивают цвета каждого сока. Педагог предлагает капнуть 

соком на листы фильтровальной бумаги и выяснить, что будет при высыхании сока.  

Результат. В результате сдавливания кусочков фруктов выделяется сок: чем сильнее 

сдавливать, тем больше сока получается. При высыхании сока остаются пятна такого же 

цвета, как и сам сок. 

Вывод. Во всех фруктах есть сок, он имеет цвет. При высыхании сока на поверхности 

бумаги или ткани остаются пятна такого же цвета, как и сок. Поэтому есть фрукты 

нужно аккуратно, чтобы не забрызгать одежду фруктовым соком.  

«Где прячутся детки?» 

Цели. Показать детям, что в каждом растении есть семена, которые помогают ему 

размножаться. Выделить общее в строении семян, развивать навыки находить и 

заготавливать семена для следующих посадок. 

Материалы и оборудование. Переспелые плоды помидора, огурца, кабачка; 

пластмассовые ножи по количеству детей, блюдца; пророщенные и сухие семена этих 

растений на всех детей; клеенка, лупа. 



Ход. Вначале педагог и дети беседуют о том, как получается новое растение. 

Рассматривают через лупу сухие и пророщенные семена. Сравнивают, выясняют, что 

случилось и почему. Что необходимо, чтобы появилось новое растение? Откуда берутся 

семена? Педагог предлагает рассмотреть принесенные овощи и назвать их. Далее педагог 

говорит, что в каждом плоде есть семена, только они прячутся,  и предлагает их найти. 

Дети берут ножи и разрезают овощи. Внутри видят семена. Педагог  предлагает 

заготовить найденные семена на следующий год для посадок. Показывает, как аккуратно 

надо отделять семена от плода и выкладывать на блюдце. Дети повторяют действия, 

рассматривают семена и сравнивают их с сухими и пророщенными.  

Результат. Дети находят семена внутри плодов и выкладывают их на блюдца для 

просушки и заготовки для посадки. 

Вывод. В каждом растении есть семена, которые помогают ему размножаться. В 

помидоре, огурце и кабачке семена находятся внутри плода. Чтобы заготовить семена 

для следующих посадок, необходимо разрезать плод, отделить семена и высушить их. 

Тогда в следующем году из этих семян можно будет вырастить новый урожай.  

«Красящие вещества ягод» 

Цели. Познакомить детей с тем, что во всех ягодах есть сок, он имеет цвет. Показать, что 

если капнуть соком на бумагу или ткань, то при высыхании жидкости остается пятно 

такого же цвета, как и сама ягода, ее сок. 

Материалы и оборудование. 3-4 разных вида ягод разного цвета (малина, черная 

смородина, черный виноград, кусок арбуза.); листы фильтровальной бумаги, прозрачные 

пластмассовые стаканчики, пластмассовые ножи по количеству детей; клеенка, лупа.  

Ход. Педагог предлагает детям отгадать ягоду на вкус. Спрашивает, откуда берутся 

ягодные соки, как они получаются, почему они разного цвета? Предлагает детям 

рассмотреть ягоду через лупу, а потом самостоятельно выдавить сок из ягод в стаканчик. 

Цвета соков сравнивают- все они имеют разный цвет. Педагог предлагает капнуть соком 

на листы фильтровальной бумаги и выяснить, что будет при высыхании сока. 

Результат. В результате сдавливания ягод выделяется сок: чем сильнее сдавливать, тем 

больше сока получается. При высыхании сока остаются цветные пятна такого же цвета, 

как и сам сок. 

Вывод. Во всех ягодах есть сок. Он имеет цвет. При высыхании сока на поверхности 

бумаги или ткани остаются пятна такого же цвета, как и сок. Поэтому есть ягоды нужно 

аккуратно, чтобы не забрызгать одежду ягодным соком. 

«Волшебная кисточка». 
Цель.  Познакомить детей с получением промежуточных цветов  путем смешения двух 

(красного и желтого – оранжевый; синего и красного – фиолетовый; синего и желтого – 

зеленый). 

Материалы и оборудование.  Красная, синяя и желтая краски; палитра; кисточка; 

пиктограммы с изображением двух цветовых пятен; листы с тремя нарисованными 

контурами воздушных шаров. 

Ход. Взрослый знакомит детей с волшебной кисточкой и предлагает им закрасить на 

листах с контурами по два шарика, как на образце. Взрослый рассказывает, как краски 

поспорили о том, кто из них красивее, кому закрашивать оставшийся шарик, и как 

волшебная кисточка их подружила, предложив краскам раскрасить оставшийся шарик 

вместе. Затем взрослый предлагает детям смешать на палитре краски (в соответствии с 

пиктограммой), закрасить новой краской третий шарик и назвать получившийся цвет.  

Результат. Дети познакомились с путем смешивания красок и получения 

промежуточного цвета. 



Вывод. Если смешать определенные цвета красок, можно получить промежуточный 

цвет, новый оттенок, что удобно, когда на палитре нет данного цвета.  

Ноябрь. 

«Что в пакете» 

Цель: Обнаружить воздух в окружающем пространстве. 

Материалы и оборудование. Полиэтиленовые пакеты. 

Ход. Дети рассматривают пустой полиэтиленовый пакет. Взрослый спрашивает, что 

находится в пакете. Отвернувшись от детей, он набирает в пакет воздух и закручивает 

открытый конец так, чтобы пакет стал упругим. Затем показывает наполненный 

воздухом закрытый пакет и вновь спрашивает, что в пакете. Открывает пакет и 

показывает, что в нем ничего нет. Взрослый обращает внимание на то, что когда 

открывает пакет, тот перестал быть упругим. Объясняет, что в нем был воздух. 

Спрашивает: почему, кажется, что пакет пустой (воздух прозрачный, невидимый, 

легкий). 

Результат. Дети наполняют воздухом свои пакеты, закручивают их. 

Вывод. Везде вокруг нас находиться воздух. Он прозрачный, невидимый, легкий. 

«Игры с соломинкой» 

Цель. Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его.  

Материалы и оборудование. Трубочки для коктейля, емкость с водой. 

Ход. Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и выясняют, для чего нужны 

отверстия (сквозь них что-нибудь вдувают или выдувают). Взрослый предлагает детям 

подуть в трубочку, подставив ладошку под струю воздуха. А затем спрашивает, что они 

почувствовали, когда дули, откуда появился ветерок (выдохнули воздух, который перед 

этим вдохнули). Взрослый рассказывает, что воздух нужен человеку для дыхания, что он 

попадает внутрь человека при вдохе через рот или нос, что его можно не только 

почувствовать, но и увидеть. Для этого нужно подуть в трубочку, конец которой опущен 

в воду. Спрашивает, что увидели дети, откуда появились пузырьки и куда исчезли (это из 

трубочки выходит воздух; он легкий, поднимается через водичку вверх; когда весь 

выйдет, пузырьки тоже перестанут выходить). 

Результат. Дети научились обнаруживать воздух внутри себя и использовать его для 

образования в воде пузырьков. 

Вывод. Внутри человека есть воздух. Воздух можно почувствовать и увидеть. 

«Игры с воздушным шариком» 

Цель. Познакомить детей с тем, что внутри человека есть воздух, и обнаружить его.  

Материалы и оборудование. Два воздушных шара (один надут слабо- мягкий, другой 

надут сильно- упругий), воздушные шарики, емкости с водой- для каждого ребенка. 

Ход. Педагог вместе с детьми рассматривает два воздушных шара. Дети играют с обоими 

шарами и выясняют, с каким удобнее играть и почему (с тем, который больше надут, так 

как он легко отбивается, летает, плавно опускается). Обсуждают причину различия в 

свойствах: один упругий, потому что он сильно надут, а другой мягкий, потому что 

надут слабо. Педагог предлагает детям подумать. Что нужно сделать с мягким шариком, 

чтобы с ним тоже хорошо было играть ; что находиться внутри шарика откуда воздух 

берется. Педагог показывает, как человек вдыхает и выдыхает воздух, подставив руку 

под струю воздуха. Выясняет, откуда берется  воздух внутри человека (его вдыхают). 

Мягкий шарик надувают, чтобы он стал упругим, опускают отверстием в воду, чтобы 

увидеть, как сдувается шарик и выходит через пузырьки воздух. Дети повторяют опыт 

самостоятельно. 



Результат. Дети выяснили, что внутри человека есть воздух и его можно использовать 

для надувания шарика. 

Вывод. Внутри человека есть воздух, который он вдыхает извне и постепенно выдыхает. 

Внутри надутого воздушного шарика тоже есть воздух, который туда попал при выдохе 

человека. Чем больше воздуха в шарике, тем он более упругий. 

«Пенный замок» 

Цель. Познакомить детей с тем, что при попадании воздуха в каплю мыльной воды 

образуется пузырь, затем пена. 

Материалы и оборудование. Тарелка, трубочки, мыльный раствор, игрушка. 

Ход. В небольшую ёмкость педагог наливает  немного мыльного раствора, 

добавляет  воды и размешивает. Затем берет  широкую коктейльную трубочку, опускает 

в миску и начинает дуть. Одновременно с громким бульканьем на глазах у ребёнка 

вырастет облако переливающихся пузырей. 

Педагог дает ребёнку трубочку и предлагает подуть сначала вместе с ним, затем 

самостоятельно. Педагог ставит внутрь пены пластмассовую или резиновую игрушку – 

это «принц, который живёт в пенном замке». 

Результат. Дети познакомились с происхождением мыльных пузырей и научились их 

выдувать. 

Вывод. Мыльные пузыри получаются из мыльного раствора и воздуха путем надувания. 

При надувании мыльных пузырей мы выдыхаем воздух из себя. 

Зима 

Декабрь 

«Что в коробке?» 

Цель.  Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, лампа, 

свеча); показать, что свет не проходит через непрозрачные предметы.  

Материалы и оборудование. Коробка с крышкой, в которой сделана прорезь; фонарик, 

лампа. 

Ход. Педагог предлагает детям узнать, что находится в коробке (неизвестно) и как 

обнаружить, что в ней (заглянуть в прорезь). Дети смотрят в прорезь и отмечают, что в 

коробке темнее, чем в комнате. Педагог  спрашивает, что нужно сделать, чтобы в 

коробке стало светлее (полностью открыть прорезь или снять крышку, чтобы свет попал 

в коробку и осветил предметы внутри нее). Педагог  открывает прорезь, и после того как 

дети убеждаются, что в коробке стало светло, рассказывают о других источниках  света – 

фонарике и лампе, которые по очереди зажигает и ставит внутрь коробки, чтобы дети 

увидели свет через прорезь. Вместе с детьми сравнивает, в каком случае лучше видно, и 

делает вывод о значении света. 

Результат. Дети  знакомятся со значением света, с источниками света и их 

использованием человеком. 

Вывод. Свет необходим человеку, чтобы видеть лучше предметы его окружения. 

Источниками света являются солнце, фонарик, свеча, лампа и т.п. Все они светят по-

разному. Свет не проходит через непрозрачные предметы. 

«Откуда берется вода» 

Цель.  Познакомить детей с процессом конденсации. 

Материалы и оборудование. Горячая вода, ёмкость,   охлажденная   металлическая 

крышка.                                                                         

Ход. Воспитатель накрывает ёмкость с горячей водой холодной крышкой.  

Воспитатель. Что получится? (Предположения детей.) 



Дети под руководством воспитателя рассматривают внутреннюю сторону крышки, 

трогают рукой. 

Воспитатель. Откуда взялась вода? (Частицы воды поднялись с поверхности, они не 

смогли испариться из банки и осели на крышке.) 

Воспитатель предлагает повторить опыт, но с теплой крышкой. Дети наблюдают, что на 

теплой крышке воды нет. 

Результат. Дети познакомились с процессом конденсации, обнаружили воду под 

крышкой, которой была накрыта емкость с горячей водой. 

Вывод. Процесс превращения пара в воду происходит при охлаждении пара. 

Пар – это тоже вода. 
Цель.  Познакомить детей с одним из состояний воды - паром. 

Материалы и оборудование.  Кипяток, термос (ёмкость с кипятильником). 

Ход. Воспитатель предлагает детям познакомиться с одним из состояний воды - паром. 

Воспитатель берёт термос с кипятком. Открывает его, чтобы дети увидели пар. Для того 

чтобы доказать, что пар - это тоже вода, воспитатель помещает над паром стекло или 

зеркальце. Дети наблюдают, как на этих предметах выступают капельки воды. Если нет 

термоса, воспитатель проделывает опыт с кипятильником и в присутствии детей кипятит 

воду, обращая их внимание на то, как по мере закипания воды появляется все больше 

пара. 

Поместить в групповой комнате плакат с различными состояниями воды. 

Результат. Дети наблюдали за появлением пара и превращением его в воду. 

Вывод. Пар - это тоже вода. 

«Наши помощники» 

Цель. Познакомить с органами чувств и их назначением (глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — определять запах, язык — определять вкус, пальцы — определять 

форму, структуру поверхности), с охраной органов чувств. 

Материалы  и оборудование.   «Чудесная коробочка» (с дырочками, чтобы уловить 

запах), в которой находится лимон; коробочка с бубном; «чудесный мешочек» с 

яблоком; мешочек с сахаром; непрозрачный чайник с водой. 

 Ход.  Взрослый предлагает детям узнать предметы (лимон, бубен, яблоко и др.) с 

помощью разных органов чувств. Дети рассказывают, что запах лимона, спрятанного в 

коробочку, они уловили носом; звук бубна в коробочке они услышали ушами; круглое 

яблоко в мешочке нащупали руками; непрозрачный чайник с водой они увидели глазами. 

Затем дети выливают воду в прозрачную емкость и пробуют на вкус языком. Аналогично 

дети поступают с сахаром. Взрослый подводит детей к выводу о том, что сахар можно 

узнать только на вкус, предлагает положить его в воду, растворить, а затем попробовать 

воду. Дети сравнивают вкус воды с сахаром и без него. Взрослый спрашивает, как 

изменится вкус, если в воду добавить лимон (она станет кислой, кисло-сладкой). Дети 

добавляют лимон, размешивают и пробуют. 

Взрослый беседует с детьми о том, что у людей есть помощники, которые 

позволяют человеку узнавать про все на свете. Вместе с детьми размышляет о том, что 

было бы, если бы помощников (органов чувств) не было, и как их сохранить (опасные 

ситуации, правила охраны органов чувств). 

Результат. Дети выявили назначение органов чувств, узнавали предметы с их помощью. 

Дети закрепили правила охраны органов чувств. 

Вывод. Органы чувств имеют свое назначение. С помощью них человек может видеть, 

слышать, определять вкусовые качества продуктов, запах разных веществ, поверхность 

предметов, чувствовать холод, тепло. 



Январь 

«Что звучит?» 

Цель. Научить определять по издаваемому звуку предмет. 

Материалы и оборудование. Дощечка, карандаш, бумага, металлическая пластина, 

емкость с водой, стакан. 

Ход.  За ширмой слышны различные звуки. Взрослый выясняет у детей, что они 

услышали и на что похожи звуки (шелест листьев, вой ветра, скачет лошадка и т. д.). 

Затем взрослый убирает ширму, и дети рассматривают предметы, которые за ней 

находились. Спрашивая, какие предметы надо взять и что с ними нужно сделать, чтобы 

услышать шорох листьев (прошуршать бумагой). Аналогичные действия проводятся с 

остальными предметами: подбираются предметы, издающие разные звуки (шум ручья, 

цокот копыт, стук дождя и т.д.). 

Результат. Дети  определяли  предмет по издаваемому звуку. 

Вывод. Все предметы издают звуки. По этим звукам можно догадаться  о том, что это за 

предмет. Некоторые предметы издают похожие звуки: шелест листвы- шуршание 

бумаги; переливание воды- шум ручья; стук пальчиками по металлической пластине- 

стук дождя. 

«Музыка или шум» 

Цель. Научить детей определять происхождение звука, различать музыкальные и 

шумовые звуки. 

Материалы и оборудование.  Металлофон, балалайка, трубочка, деревянные ложки, 

металлические пластины, кубики, «шумовые коробочки»(наполненные пуговицами, 

горохом, пшеном, перышками, ватой, бумагой и др). 

Ход. Дети рассматривают музыкальные и шумовые предметы. Педагог выясняет с 

детьми, какие из этих предметов создают музыку. Дети называют предметы, извлекают 

один-два звука, вслушиваясь в них. Педагог проигрывает на одном из инструментов 

несложную мелодию и спрашивает, какая это песенка. Выясняет, получиться ли песенка, 

если постучать по трубочке (нет), как назвать то, что получиться (шум). Дети 

рассматривают коробочки со «звуками», заглядывают в них и определяют, одинаковые 

ли будут звуки и почему (нет, так как разные предметы шумят по- разному. Затем вместе 

извлекают звук из коробочек, стараясь запомнить разные шумы. Одному из детей 

завязывают глаза, остальные по очереди извлекают звуки из предметов. Ребенок с 

завязанными глазами должен угадать название музыкального инструмента или 

звучащего предмета. 

Результат. Дети  определяли  происхождение звука и различали музыкальные и 

шумовые звуки. 

Вывод. Предметы издают звуки. Если просто постучать по трубочке, песенка не 

получиться, получиться шум. Разные предметы шумят по-разному. Определенные звуки, 

сливаясь вместе, дают музыку. 

«Изготовление цветных льдинок» 

Цель. Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней растворяется краска.  

Материалы и оборудование. Стаканчики, краска, полочки для размещения, формочки, 

веревочки. 

Ход. Взрослый показывает цветные льдинки и просит детей подумать, как они сделаны. 

Затем вместе с детьми размешивает краску в воде, заливают воду в формочки, опускают 

в них веревочки, ставит на поднос и выносит на улицу, во время прогулки следят за 

процессом замерзания. Затем дети вынимают льдинки и украшают участок. 



Результат. Дети изготавливали цветные льдинки, наблюдали за процессом замерзания 

цветной воды в формочках. 

Вывод. Вода имеет свойства замерзать на холоде, принимать форму емкости, в которой 

она находиться, в воде растворяется краска. 

«Взаимодействие воды и снега» 

Цель. Познакомить детей с агрегатным состоянием воды(жидким и твердым). Выявить 

свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней быстрее, чем на воздухе тает снег. 

Материалы и оборудование. Мерные емкости с водой разной температуры (теплая, 

холодная), снег, тарелочки, мерные ложки (или совочки). 

Ход.  Педагог утверждает, что сможет удержать в руках и не пролить воду (жестом 

показывает, как много), затем демонстрирует это с комком снега. Дети рассматривают 

воду и снег; выявляют их свойства; определяют, потрогав стенки, какая емкость с водой 

теплее. Педагог просит детей объяснить, как они узнал, что происходит со снегом в 

теплой комнате; что произойдет (с водой, снегом), если снег опустить в воду; где снег 

быстрее растает: в стакане с теплой или холодной водой. Дети выполняют это задание- в 

тарелку, в стаканы с водой разной температуры кладут снег и следят, где быстрее снег 

растает, как увеличивается количество воды, как вода теряет свою прозрачность, когда в 

ней растаял снег. 

Результат. Дети определяли,  что происходит со снегом в теплой комнате, в воде какой 

температуры быстрее тает снег. 

Вывод. Чем теплее вода, тем быстрее тает снег. Талая вода не прозрачная,  грязная. Снег 

в рот брать нельзя, так как он холодный и грязный, можно заболеть. 

Февраль. 

                                               «Чудесный мешочек» 

Цель.  Развивать навыки у детей определять температурные качества веществ и 

предметов. 

Материалы и оборудование. Мелкие предметы из дерева, металла, стекла. 

Ход. Дети рассматривают мелкие предметы из дерева, металла, стекла, , называют их, 

определяют материалы и складывают предметы в мешочек. Взрослый предлагает достать 

детям из мешочка предметы по одному. «Холодные» предметы складывают вместе и 

выясняют, из чего они сделаны (из железа). Аналогично дети достают из мешочка 

предметы из дерева, стекла. Взрослый предлагает детям подержать металлические 

предметы в руках и определить, какими стали предметы (теплыми, они согрелись в 

руках). Дети меняются предметами, сравнивают их по теплоте. Взрослый уточняет, что 

произойдет с предметами, если они полежат на холоде  (они станут холодными). Затем 

педагог выкладывают предметы из разных материалов на улицу и через 5-10 минут 

вносит их обратно. Дети определяют на ощупь, как изменилась  температура предметов 

(стали прохладными, остыли). Взрослый предлагает детям потрогать предметы руками, 

чтобы определить, все ли они одинаково холодные. 

Результат. Дети определяли температуру предметов из разного материала  при 

комнатной температуре, подержав в руке и после того, как эти предметы полежали на 

холоде. 

Вывод.  Металлические предметы самые холодные; деревянные – теплее. 

«Замерзание жидкостей». 
Цель.  Познакомить с различными жидкостями, помочь выявить различия в процессах 

замерзания различных жидкостей. 

Материал и оборудование. Одинаковое количество обычной и соленой воды, молоко, 

сок, растительное масло, ёмкости, алгоритм деятельности. 



Ход. Дети рассматривают жидкости, определяют различия и общие свойства жидкостей 

(текучесть, способность принимать форму сосудов). 

Воспитатель приготавливает раствор соленой воды по алгоритму, заливает соленый 

раствор и обычную воду в формочки ставит на длительное время в холод. Затем вносит 

формочки в помещение. Дети под руководством воспитателя рассматривают, 

определяют, какие жидкости замерзли, а какие - нет. 

Результат. Дети познакомились с различными жидкостями и выявили различия в 

процессе их замерзания. 

Вывод. Одни жидкости замерзают быстрее, другие - медленнее. 

«Горячо-холодно» 

Цель. Сформировать у детей навыки определять температурные качества веществ и 

предметов. 

Материалы и оборудование. Емкости с водой разной температуры. Ванночка. 

Ход. Дети рассматривают емкости с водой Педагог предлагает выбрать воду для 

умывания куклы, выясняет, какой может быть вода (горячей, холодной, теплой); какая 

вода нужна для умывания (холодной водой умываться неприятно, горячей- можно 

обжечься, надо выбрать теплую); как определить, какая вода в ведерках (потрогать не 

воду, а емкости; осторожно, не прикладывая руку надолго к ведру, чтобы не обжечься). 

Вместе с детьми взрослый выясняет, почему емкости имеют разную температуру (в них 

вода разной температуры, поэтому они нагрелись по-разному). Дети выливают теплую 

воду в ванночку и купают куклу. Педагог спрашивает у детей, где взять еще теплой 

воды, если ее не хватает (налить в тазик холодной воды и добавить горячей). Дети 

купают кукол, наблюдают за изменениями воды. После купания проверяют температуру 

емкостей, в которых была вода: она одинакова, так как без воды емкости быстро остыли. 

Педагог обсуждает это с детьми. 

Результат. Дети определяли температуру емкостей с водой разной температуры и без 

воды. 

Вывод. Температура поверхности емкостей зависит от температуры воды, находящейся 

в ней. 

«Ветка в вазе» 

Цель. Показать значение воды в жизни растений. 

Материал. Ветка дерева, ваза с водой, наклейка «живая вода».  

Ход. Художественное слово    

Проехал мощный грузовик и веточка сломалась, 

 Упала веточка на снег и там бы пролежала,  

Но подняла её рука заботлива и нежно  

И отнесла её в тепло воды напиться снежной.        

Поставим в вазу ветку мы, откроются все почки,  

Из них появятся на свет зелёные листочки.  

Педагог срезает или подбирает сломанную веточку быстрораспускающихся деревьев. 

Наливает в вазу воду. Вместе с детьми рассматривает веточки и почки на них. После 

ставит веточку в вазу и объясняет детям, что одно из важных свойств воды – давать 

жизнь всему живому. Веточки ставятся на видное место. Педагог спрашивает у детей, 

что произойдет. Дети делают предположения. Каждый день педагог вместе с детьми 

наблюдает за веточками. Через время почки лопаются и появляются зеленые 

листочки. 

Результат. Дети вместе с педагогом поставили веточки в воду и наблюдали за ними 

длительное время. 



Вывод. Вода дает жизнь всему живому. На  веточках, поставленных в вазу с водой, 

через время появляются зеленые листочки. 

Весна 

Март 

 «Легкий – тяжелый» 

Цель.  Познакомить, что предметы бывают легкие и тяжелые. Формировать навыки 

определения веса  предметов и группировки  предметов по весу (легкие – тяжелые). 

Материал и оборудование.  Чебурашка и Крокодил Гена, разнообразные предметы и 

игрушки; непрозрачные емкости с песком и листьями, камешками и пухом, водой и 

травой; подбор символа («легкий», «тяжелый»). 

Ход. Крокодил Гена и Чебурашка выбирают игрушки, который каждый из них хочет 

взять с собой к друзьям. Предлагается несколько вариантов выбора 

игрушек:        игрушки из одного материала, но разные по размеру. Взрослый 

спрашивает, почему Гена возьмет игрушки большего размера, и проверяет ответы детей, 

взвешивая игрушки на руках; игрушки из одного материала, но одни полые внутри, а 

другие заполнены песком. Взрослый спрашивает, какие игрушки возьмет Чебурашка и 

почему; игрушки одного размера из разных материалов.  

 Взрослый выясняет, кто какую игрушку понесет и почему. 

Затем взрослый предлагает детям выбрать «угощение» в ведерках, которые могут 

донести Чебурашка и Гена, и выясняет: как узнать, какое ведерко сумеет донести 

Чебурашка, а какое Гена? Взрослый проверяет предположения детей, рассматривая 

вместе с ними содержания ведерок. 

Результат. Дети  выбирали  игрушки  одинаковые и разные по материалу, размеру, 

полые внутри и заполненные песком. Дети определяли вес предметов, группировали 

предметы по весу. 

Вывод. Предметы имеют разный вес, который зависит от материала, из которого 

они  сделаны, от размера, от того, полые они или чем-либо заполнены. 

«Бумага, ее качества и свойства» 

Цель. Развивать навыки узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества 

(цвет, белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

Материал и оборудование. Бумага, ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой, 

алгоритм описания свойств материала. 

Ход.  Дети рассматривают бумагу, взрослый побуждает их к выделению качественных 

характеристик материала, задавая вопросы о том, какая эта бумага; как определить, 

гладкая она или шершавая, толстая или тонкая. Дети гладят листы бумаги ладонью, 

ощупывают ее, отвечая на вопросы. Затем взрослый предлагает детям смять лист бумаги 

(мнется); разорвать его на несколько кусочков (рвется); потянуть за края в разные 

стороны (нарушается целостность листа; следовательно, материал непрочный); разрезать 

лист ножницами (режется хорошо); положить бумагу в емкость с водой (намокает). 

Взрослый демонстрирует горение бумаги, используя спиртовку и спички. В конце 

занятия дети вместе со взрослым составляют алгоритм описания свойств материала. 

Результат. Дети узнавали вещи, сделанные из бумаги, выявляли ее качества. Вместе с 

педагогом составляли алгоритм описания свойств бумаги. 

Вывод.  Бумага имеет цвет, разную поверхность, толщину, имеет свойства: мнется, 

рвется, режется, горит, размокает в воде. 

«Ткань, ее качества и свойства». 



Цель.  Развивать способности узнавать вещи из ткани, определять ее качества (толщина, 

структура поверхности, степень прочности, мягкость) и свойства (мнется, режется, 

рвется, намокает, горит). 

Материал и оборудование. Образцы хлопчатобумажной ткани двух-трех цветов, 

ножницы, спиртовка, спички, емкости с водой, алгоритм описания свойств материала. 

Ход. Дети играют с куклами, одетыми в платья из хлопчатобумажной ткани. Взрослый 

предлагает детям подумать из чего сшиты платья, какого цвета ткань; что они еще знают 

об этом материале. Предлагает определить качества и свойства ткани. Каждый ребенок 

берет кусок ткани понравившегося цвета, ощупывает его, выявляет структуру 

поверхности и толщины. Мнет ткань в руках (мнется), тянет за два противоположных 

края (тянется); разрезает кусок на две части ножницами (режется), опускает кусок ткани 

в емкость с водой (намокает), сравнивает изменение ткани, находящейся в воде, с мокрой 

бумагой (ткань сохраняет целостность лучше, чем бумага). Взрослый демонстрирует, как 

горит ткань и рвется при сильном натяжении. Вместе с детьми составляет алгоритм 

описания свойств материала. 

Результат. Дети узнавали вещи из ткани, определяли ее качества и свойства. 

Вывод. Ткань имеет качества: толщину, структуру поерхности, степень прочности, 

мягкость. Ткань имеет свойства: мнется, режется, рвется, намокает, горит. 

«Древесина, ее качества и свойства». 

Цель. Развивать навыки узнавать вещи, изготовленные из древесины; вычленять ее 

качества (твердость, структура поверхности – гладкая, шершавая; степень прочности; 

толщина) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 

Материалы и оборудование. Деревянные предметы, емкости  с водой, небольшие 

дощечки и бруски, спиртовка, спички, сапожный нож, алгоритм описания свойств 

материала. 

Ход.  Взрослый показывает несколько деревянных предметов и спрашивает у детей, что 

это и из чего сделаны предметы. Предлагает определить качество материала. Для этого 

каждый ребенок получает дощечку и брусок, ощупывает их, делает вывод о структуре 

поверхности и толщине. Чтобы выявить свойства, опускает брусок в воду (не тонет), 

пробует переломить его (не получается – значит, прочный); роняет на пол (не бьется). 

Взрослый показывает  небольшую деревянную фигурку и акцентирует внимание детей 

на приложении больших усилий для ее изготовления. Показывает картинку, где 

изображено горение древесины. Вместе с детьми составляет алгоритм описания свойств 

материала. 

Результат. Дети определяли свойства и качества древесины. Вместе с педагогом 

составляли алгоритм описания свойств материала. 

Вывод. Древесина твердая, имеет разную поверхность, прочность, толщину, она имеет 

разные свойства: режется, горит, не бьется, не тонет в воде. 

Апрель 

«Солнечный зайчик» 

Цель. Познакомить с естественным источником света – солнцем. 

Материал и оборудование.  Маленькие зеркала, солнечный свет 

Ход. Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, педагог с помощью зеркальца 

ловит лучик и  обращает внимание детей на то, как солнечный «зайчик» прыгает по 

стене, по потолку, со стены на диван и т.д., предлагает поймать убегающего 

«зайчика». Меняется  ролями с детьми: дает им по очереди зеркало, показывает, как 

поймать луч, а затем встает у стены. Педагог старается «ловить» пятнышко света как 

можно более эмоционально, не забывая при этом комментировать свои действия: 



«Поймаю-поймаю! Какой шустрый зайчик – быстро бегает! Ой, а теперь он на 

потолке, не достать.… Ну-ка, заяц, спускайся к нам!» и т.д. Вместе с детьми выясняет, 

откуда берется солнечный «зайчик» и почему его нельзя поймать.   

Результат. Дети знакомятся с естественным источником света- солнцем,  играют с 

солнечным «зайчиком». 

Вывод. Лучи солнца, отражаясь в зеркале, создают световые пятна, солнечные 

«зайчики». Световое пятно от отражения в зеркальце нельзя поймать, нельзя взять в 

руки. 

«Ветер по морю гуляет» 

Цель.  Развивать способности детей обнаруживать воздух внутри человека. 

Материалы  и оборудование:   Таз с водой, модель парусника. 

Ход. Взрослый опускает парусник на воду, дует на парус с разной силой. Дети 

наблюдают за движением парусника. Выясняют, почему плывет лодочка, что ее толкает 

(ветерок); откуда берется ветер-воздух (мы его выдыхаем). Затем проводится 

соревнование «Чей парусник быстрее доплывет до другого края». Взрослый обсуждает с 

детьми, как надо дуть, чтобы парусник быстрее или дольше плыл (набрать больше 

воздуха и сильно или дольше его выдыхать). Затем взрослый спрашивает у детей, почему 

нет пузырьков воздуха, когда мы дуем на парус (пузырьки образуются, если «вдувать» 

воздух в воду, и тогда он поднимается из воды на поверхность).  

Результат. Дети двигали парусник с помощью выдуваемого воздуха. Они выясняли, 

как нужно дуть, чтобы парусник двигался быстрее. 

Вывод. Внутри человека есть воздух, который он выдыхает. Человек может 

выдыхаемым воздухом  двигать предметы.  

«Рисовальнички» 

Цель. Вызвать желание рисовать на мокром листе,  выяснить что краски 

смешиваются, а не имеют чёткой границы, получаются новые цвета.  

Материалы и оборудование. Большой лист бумаги для акварели, смоченный водой, 

клеёнка, краски и кисти. 

Ход. Незабываемые ощущения может подарить процесс рисования акварельными 

красками на мокром листе. Педагог предлагает детям намочить плотный лист бумаги 

водой с помощью воды и кисточки. Затем предлагает окунуть кисточку в одну из 

красок и осторожно провести по бумаге. Педагог спрашивает у детей, что получится, 

если использовать другие цвета. Детям дается возможность поиграть с красками. 

Педагог как бы случайно  проводит по рисунку кисточкой с одной водой, без краски – 

вода создает на листе нежные, размытые, светлые полутона.  

Результат. Дети  рисовали гуашью на мокром листе, смешивали краски. 

Вывод. Краски на мокром листе смешиваются и не имеют четкой границы, при этом 

получаются новые цвета 

«Сказка о камешке» 

Цель. Показать, что предметы могут быть лёгкими и тяжёлыми. 

Материалы и оборудование. Ванночка с водой, мелкие тяжёлые и лёгкие предметы, 

камешки. 

Ход. 

Художественное слово. 

На берегу озера лежал маленький камешек. Он смотрел на красивые лилии и 

кувшинки, которые плавали на воде, и думал: «Какие они счастливые, плавают, 

словно лодочки. Я тоже хочу поплавать!»  пришёл на берег озера мальчик, взял 

камешек и бросил в воду. Камешек обрадовался: «Наконец-то сбылась моя мечта! Я 



буду плавать!» Но оказалось, что плыть он не может, потому что слишком тяжёлый. И 

камешек опустился на дно озера. Сначала он очень расстроился. А потом увидел, 

сколько вокруг весёлых рыбок, других камешков и красивых растений. Камешек 

перестал грустить и подружился с рыбками. Что поделаешь! Тяжёлые камешки 

плавать не могут. 

Педагог берет несколько легких предметов, которые могут держаться на воде 

(например, перышко, мячик, бумажный кораблик, тонкую щепочку) и несколько 

тяжелых предметов, которые будут лежать на дне (например, камешек, ключик, 

монетку).  Затем вместе с детьми наполняет ванночку или тазик водой. 

Предлагает  детям опустить по одному  предмету  в воду. При педагог комментирует : 

«Посмотри, кораблик плавает! А ключик утонул – он тяжёлый! Лепесток плавает – он 

лёгкий!». 

Результат. Дети определяли, какие предметы легкие, а какие тяжелые. 

Вывод. Легкие предметы не тонут, а плавают на поверхности воды. Тяжелые 

предметы опускаются на дно. 

Май 

« Водопад» 

Цель. Дать представление о том, что вода может изменять направление движения. 

Материалы и оборудование.  Пустой таз, ковш с водой, воронки, желобки из 

половины пластиковой бутылки, из картона, изогнутого в виде лесенки. 

Ход. Художественное слово.   Льётся водичка с большой высоты, 

                                                Брызги летят на траву и цветы. 

                                                Детки вокруг оживлённо галдят, 

                                                Громче ребяток шумит водопад. 

Педагог предлагает детям поиграть с воронками и желобками.  Они пробуют наливать 

воду в тазик через воронки, потом по пластиковому желобку и по картонному 

желобку, изогнутому в виде лесенки. Педагог объединяет эти предметы: льет воду на 

желобки через воронки. Обращает внимание детей, на то, что вода движется. 

Спрашивает их, что получится, если держать желобки по-другому (направление 

движения воды изменится). 

Результат. Дети играли с воронками и желобками: наливали через воронки воду в 

тазик , в желобки и наблюдали за движением воды. 

Вывод. Вода может изменять направление движения. 

«Рыбалка» 

Цель. Закрепить знания о свойствах воды – льётся, можно процедить через сачок. 

Материалы и оборудование. Таз с водой, сачок, ситечко, игрушечный дуршлаг, 

мелкие игрушки. 

Ход. Художественное слово   

- Рыболов, какую рыбку 

Ты поймал нам на обед? 

Отвечает он с улыбкой: 

- Это вовсе не секрет! 

Я сумел поймать пока 

Два дырявых башмака! 

Педагог наливает в тазик воды и дает одному из детей сачок для ловли 

аквариумных рыбок, небольшое ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду 

бросает несколько мелких игрушек. Они могут плавать на поверхности или же лежать 

на дне. Предлагается ребенку выловить сачком эти игрушки. Можно попросить его 



выловить какие-нибудь конкретные игрушки: «Поймай синий шарик, поймай красную 

рыбку» и т.д. 

Результат. Дети вылавливали игрушки из таза с водой сачком. Педагог давал задание 

выловить конкретные игрушки. Дети при этом наблюдали за свойствами воды. 

Вывод. Вода льется, протекает через сачок. 

«Почему кораблики не плывут» 

Цель.  Показать детям как можно обнаружить воздух, образовать ветер.  

Материалы и оборудование.  Бумажные и пенопластовые кораблики, ванночка с 

водой.  

Ход. Художественное слово 

Стоят кораблики в синем море и никак не могут поплыть. Стали капитаны 

Солнышко просить: «Солнышко! Помоги нашим кораблям поплыть!» Солнышко им 

отвечает: «Я могу воду в море нагреть!» Нагрело Солнышко воду, стала вода тёплая, а 

кораблики всё равно не плывут. Наступила ночь. Появились на небе Звёзды. Стали 

капитаны их просить: «Звёздочки! Помогите нашим корабликам поплыть!» Звёзды им 

отвечают: «Мы вам можем дорогу указать, куда плыть нужно!» Обиделись капитаны: 

«Куда плыть, мы и сами знаем, только не можем с места сдвинуться!» Вдруг подул 

Ветер. Капитаны стали его просить: «Ветерок! Помоги нашим корабликам 

отправиться в путь!» «Это очень просто!» - сказал Ветер и стал дуть на кораблики. И 

кораблики поплыли.  

Педагог предлагает детям опустить кораблики в ванночку с водой, спрашивает 

плывут ли кораблики, почему? Что нужно сделать, чтобы кораблики поплыли? 

Педагог выслушивает предложения детей, подводит их к тому, что нужен ветер. Где 

«взять» ветер? Дети дуют  на кораблики, создают ветер. 

Результат. Дети пускали кораблики в ванночку с водой, дули , чтобы они 

двигались. 

Вывод. Внутри человека есть воздух. Его человек выдыхает.  Воздухом можно 

двигать предметы. 
«Как вода гулять отправилась» 

Цель. Дать представление о том, что воду можно собрать различными предметами – губкой, 

пипеткой, грушей, салфеткой. 

Материалы и оборудование.  Поролоновая губка, пластмассовый шприц без иглы, 

резиновая груша, ванночка с водой. 

  Ход.Художественное слово 

Налили водичку в тазик и забыли про неё. Через некоторое время водичка заскучала: 

«Вот сижу я тут и ничего не вижу, а вокруг, наверное, столько интересного!» Хотела она из 

тазика вылезти, да не получилось - ручек и ножек у воды нет. Хотела кого-нибудь позвать, 

но голос у водички в тазике тихий - никто её не услышал. А потом пришла мама и подумала: 

«Зачем это здесь вода стоит?» взяла и вылила её в раковину. Полилась водичка по трубам и 

попала в большую реку, в которой было много другой воды. И потела наша водичка вместе с 

большой рекой по городу, мимо красивых домов и зелёных садов. «Как красиво, как 

чудесно! - думала водичка. - А сидела бы я в своём тазике и этой красоты не увидела бы!» 

Педагог берет поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую грушу и 

пластмассовый шприц (без иглы). Наливает воду в небольшой тазик, берет несколько пустых 

ёмкостей (чашек, мисок и т.п.). Просит по очереди  детей опустить губку в воду и 

показывает, как нужно отжать её в чашку. Потом педагог набирает воду резиновой грушей и 

переливает её в другую ёмкостью То же самое проделывает и со шприцом. 

Результат. Дети собирали воду поролоновой губкой, резиновой грушей и шприцом без 

иголки. 

Вывод. Воду можно собрать различными предметами. 



Июнь 

«Считалочка-купалочка» 

Цель. Познакомить со свойствами воды: льётся, движется. 

Материалы и оборудование.  Ванночка с водой, игрушки. 

Ход. Художественное слово 

Варим кашу для малышек, 

(Крутим ручкой в воде, как бы «размешивая кашу».) 

Тесто делаем для пышек, 

(Месим воду, как тесто.) 

Сладким чаем угощаем, 

(Набираем воду в ладошки и выливаем её обратно в ванну.) 

Ну а после – отдыхаем! 

В ванночку – бултых! 

Педагог предлагает  детям поиграть с водой, обращает  их внимание, что водичка 

движется по направлению движения их руки, а так же она переливается, льётся. 

Результат. Дети двигали воду руками в разных направлениях. 

Вывод. Вода льется, переливается,  движется по направлению движения руки. 

«Времена года» 

Цель.  Выявить свойства воды: может нагреваться, остывать, замерзать, таять.  

Материалы и оборудование. Ванночки, вода разных температур, кусочки льда. 

Ход. 

Художественное слово             

Зимушка-Зима пришла, в речках и озёрах воду заморозила. Вода превратилась в 

лёд. Вслед за Зимой Весна красна прилетела, лёд растопила, водичку немножко 

согрела. Можно кораблики пускать. Лето жаркое настало, и сделалась водичка тёплая-

претёплая. Можно купаться, плескаться. А потом прохладная Осень к нам в гости 

пожаловала. И вода в речках, в озёрах и в лужицах стала холодная. Скоро Зима опять 

пожалует. Так и приходят к нам в гости по очереди: за Зимой – Весна, за Весной – 

Лето, за Летом – Осень, за Осенью – Зима. 

Педагог берет две широких чашки. В одну наливает холодной воды, в другую – 

тёплой. Холодная вода – это «зима», тёплая – «лето». Педагог предлагает детям 

потрогать рукой воду. «Где холодная водичка? Где у нас «зима»? Вот в этой чашке. 

Где тёплая водичка? Где у нас «лето»? Вот здесь». Затем педагог берет четыре чашки 

или небольших тазика. В одну чашку кладет маленький кусочек льда («зима»), в 

другую наливает чуть тёплой воды («весна», в третью – тёплой, но не горячей воды 

(«лето»), в четвёртую – холодной воды («осень»). Дети определяют, какая вода в 

чашках и какому времени года она соответствует. 

Результат. Дети определяли температуру воды, какому времени года соответствует 

холодная вода, а какому –теплая. 

Вывод. Вода может нагреваться, остывать, замерзать, таять. 

«Пейте куклы вкусный сок» 

Цель. Выявить свойство воды и красок, способность красок растворятся в воде и 

изменять её цвет. 

Материалы и оборудование.  Акварельные краски, кисточки, прозрачные 

пластиковые стаканы с водой. 

Ход. Художественное слово 

Однажды зайка решил показать маме фокус.  Он поставил на стол прозрачные 

стаканчики. Потом налил в них воду. Буль-буль потекла водичка. 



- Мама, закрой глаза! – сказал Зайка. 

Мама закрыла глаза и стала ждать, что будет. (И ты закрой глазки). 

- Открывай! – скомандовал Зайка. 

Когда мама открыла глаза, то увидела, что в стаканчиках вода теперь не простая, а 

разноцветная – жёлтая, красная, синяя, зелёная и оранжевая. (А ты показывай 

пальчиком, где какая). 

- Как красиво! – восхитилась мама. 

Педагог предлагает детям приготовить для кукол разноцветный сок,  привлекает 

внимание детей элементом волшебства: «А если опустим в стакан с водичкой 

кисточку с жёлтой краской, интересно, что получится. Какой это сок?» 

Педагог предлагает накрыть на стол, расставить стаканы, усадить кукол, угостить 

напитками. Красная вода превратится в томатный сок, оранжевая – в апельсиновый, 

жёлтая – в ананасовый, синяя - в ежевичный. 

Результат. Дети раскрашивали воду, добавляя в нее краску . 

Вывод. Краски растворяются в воде и изменяют ее цвет.  

«Сказка о том, как радуга в воде купалась» 

Цель. Познакомить с получением промежуточных цветов при смешивании красной и 

жёлтой, синей и зелёной красок. 

Материалы и оборудование.  Семь прозрачных стаканчиков с тёплой водой, семь 

цветов гуашевых красок. 

Ход. Художественное слово 

 Летом после дождя на небо вышла яркая радуга, она посмотрела вниз на землю и 

увидела там большое гладкое озеро. Радуга поглядела в него, как в зеркало и 

подумала: «Какая же я красивая!». Потом она решила искупаться в тёплом озере. 

Словно огромная разноцветная лента, радуга упала в озеро. Вода в озере сразу 

окрасилась в разные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и 

фиолетовый. Прибежали малыши с кисточками и альбомами, окунали в воду свои 

кисточки и рисовали картинки. Радуга вдоволь накупалась и улетела за облака. Вода в 

озере стала прозрачной, а малыши принесли домой красивые и яркие рисунки.  

Радуга в воде бывает не только в сказке. Педагог предлагает детям раскрасить воду 

красками, предлагает  окунуть пальчик в красную краску, а затем опустить его в 

стаканчик с водой. По очереди дети проделывают то же самое и с другими красками. 

Получится семь стаканчиков, соответствующих цветам радуги. Затем предлагает 

добавить в  окрашенную воду другие цвета для получения промежуточных оттенков.  

Результат. Дети раскрашивали воду красками в семь цветов радуги.  

Вывод. Воду можно раскрасить в определенный цвет, добавив в нее краску.  

Июль 

«Кто живёт в воде» 

Цель. Развивать познавательный интерес и воображение. 

Материалы и оборудование. Синий и голубой карандаши или акварельные краски, 

альбомный лист 

Ход. 

Художественное слово             

Водяные человечки 

Целый день плескались в речке. 

А потом залезли в тазик 

Искупаться ещё разик. 



В песочнице живут песочные человечки, а в воде  (в море, в озере, в речке, а также 

в ванночке и в тазике) обитают водяные человечки. С водяными человечками тоже 

очень интересно играть. Они могут быть такими, как на картинке. Но можно и самим 

придумать водяных человечков и нарисовать их в альбоме. Педагог предлагает  детям 

синий и голубой карандаши или акварельные краски и просит их самостоятельно 

нарисовать своих водяных человечков. 

Результат. Дети изображали водяных и песочных «человечков» 

Вывод. Если проявить фантазию, с помощью карандашей или красок можно создать 

воображаемых песочных и водяных человечков на бумаге. 

«Что легче, что тяжелее?» 

Цель. Выявить, что песок легче камней. 

Материалы и оборудование. Стаканы, песок, камни, мелкие игрушки. 

Ход. Дети берут два стакана с водой. В первый высыпают из ложки камушки, во 

второй — песок. Камушки опускаются на дно стакана быстрее, чем песок. 

Результат. Дети насыпали в стаканы с водой песок и камни, определяли, что легче, а 

что тяжелее. 

Вывод. Песок легче камней. 

«Секретики в песке» 

Цель. Обнаружить свойства песка. 

Материалы и оборудование.   

Ход. Педагог прячет в песок разные мелкие игрушки. 

Можно спрятать всё в песок, 

А потом идти искать, 

1, 2, 3 — бери совок. 

Постарайся угадать: 

Где утёнок, где машинка, 

Шарик, палочка, резинка? 

Ты копай, копай, копай, 

Все находки доставай! 

Дети погружают руки в песок и проговаривают свои ощущения (песок тёплый, 

приятный, ласкает пальчики, сыплется, легко копается). Затем отыскивают названные в 

стихотворении предметы. Педагог предлагает детям поиграть с песком.  Дети пробуют 

лепить куличики из сухого песка. Они рассыпаются. Педагог спрашивает, что нужно 

сделать, чтобы куличики получились (полить песок водой).  

Результат. Дети выявляли свойства песка 

Вывод. Песок легко копается, поэтому в земле прячут клады, закапывают «секретики». 

Сухой песок не лепиться, его нужно полить водой. 

«Песок сохраняет форму» 

Цель. Сформировать представления детей о свойствах мокрого песка. 

Материалы и оборудование. Формочки, песок, поднос, вода. 

Ход. Дети лепят куличики из мокрого песка, выкладывают их на поднос и убеждаются, 

что мокрый песок сохраняет форму ёмкости, в которой он находился. 

Результат. Дети лепили куличики, выявляли свойства мокрого песка. 

Вывод (помогает сформулировать воспитатель): когда песок намокает, воздух между 

гранями песчинок исчезает, мокрые грани слипаются друг с другом, поэтому мокрый 

песок сохраняет форму ёмкости. 

Август 

«Песок не растворяется в воде» 



Цель. Показать детям, что песок не растворяется в воде. 

Материалы и оборудование. Стаканы, вода, песок. 

Ход. Дети насыпают в стакан 1/3 песка и заливают его водой, перемешивают. Спустя 

некоторое время (после физкультминутки) дети сливают воду, песок остаётся на дне. 

Результат. Дети определяли свойства песка. 

Вывод. Песок не растворяется в воде. 

«Движение песка» 

Цель. Показать детям, что сухой песок не держит форму, он движется. 

Материалы и оборудование. Воронка, песок. 

Ход. 

Дети берут воронку, насыпают через неё песок в одно и то же место, постепенно образуя 

конус. Замечают, что то в одном, то в другом месте возникают «сплывы». 

Результат. Дети насыпали песок через воронку, образуя конус, и наблюдали за его 

движением. 

Вывод. Песок движется, его движение похоже на течение воды.  
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