
Как учить стихи играючи  

  
 

КАК УЧИТЬ СТИХИ  ИГРАЮЧИ 

Игра имеет важное значение в умственном, нравственном, физическом и 

эстетическом развитии дошкольника и способствует его гармоничному 

развитию. В игре быстрее и успешнее развиваются психические процессы, 

формируются личностные качества, развивается интеллект, происходит 

обучение навыкам общения. 

Игровая деятельность является основной формой деятельности в детском 

саду. Для детей дошкольников особенно важна игровая мотивация 

деятельности. Малыши с восторгом воспринимают короткие рифмованные 

потешки, сопровождающиеся элементами пальчиковой гимнастики или 

движениями для развития общей моторики.  

Особое значение для развития языка имеют игры, в которые включен 

литературный текст, стишок, предписывающий то или иное игровое 

действие («Совушка», «Кони», «Лохматый пес» и др.). Вначале, предлагая 

новую игру, воспитательница сама четко и выразительно прочитывает 

относящийся к ней стишок. В течение игры стихи прочитываются несколько 

раз, а любимые детьми игры вообще повторяются много раз. Не 

удивительно, что дети скоро запоминают текст стиха; тогда они могут во 

время игры читать его сами.  

Наравне со сказкой и рассказом (а может быть, даже и выше их) как фактор 

развития речи детей должно быть поставлено художественное 

стихотворение. Стихотворение имеет то громадное преимущество, что оно 

действует на душу ребенка силой и обаянием ритма. 

Дети любят стихи, любят их слушать и произносить. Мы знаем, как рано 

ребенок начинает интересоваться миром звуков, отзываться на него, 

проявлять рано выраженную чуткость к восприятию ритма. Законы ритма он 

постигает легче и быстрее, чем мир форм и цветов. Вот почему песни и 

стихи, в соответствующем, конечно отборе, всегда производят впечатление 

на детей. 

Чем меньше ребенок, тем определеннее должен быть ритм стихотворения, 

тем проще те художественные образы, которые в нем воплощаются, и нельзя 

не удивляться той легкости, с которой такие стихотворения детьми 

запоминаются. Каждое же словесное произведение, усвоенное памятью 

ребенка, обогащает словесный фонд, формирующий его собственную речь. 

Потому-то, принимая в соображение необычайную легкость, с которой 
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стихи запоминаются детьми, и следует быть крайне осторожным при выборе 

стихотворений. 

На первом месте стоит материал народного творчества. Народные песенки, 

шутки, прибаутки, потешки как по содержанию, так и по форме и языку 

более чем что-либо отвечают требованиям, которые должны предъявляться 

к стихам для маленьких. 

А требования эти таковы: 

1) простота и четкость ритма, 

2) краткость самого стишка и отдельных строк, 

3) простота и ясность знакомых детям образов, 

4) отсутствие описательного и созерцательного моментов при ярко 

выраженной действенности. 

Вопрос о заучивании, или, вернее, запоминании стихотворений детьми, 

требует к себе специального внимания. Не обязательно, чтобы все стихи, 

предлагаемые детям, заучивались ими наизусть. Большинство 

стихотворений прочитывается детям с целью предоставить им слуховое 

восприятие художественных словесных форм, воспроизводящих знакомый 

художественный образ. Лучшие стихотворения прочитываются повторно 

несколько раз. Память на ритмическую, рифмованную речь у детей 

прекрасная, и они запоминают стихотворение быстро и легко. 

При заучивании стихотворных текстов, можно применять разные методы и 

приемы, разнообразные «подсказки», например: 

•    рисуем (кодируем) стихотворение; 

•    изображаем в действии; 

•    показываем; 

•    играем; 

•    используем серию картинок; 

•    используем один рисунок; 

•    считаем. 

 

РИСУЕМ СТИХОТВОРЕНИЕ 

Сначала воспитателю нужно подобрать «рисуемое» стихотворение, вы-

учить его наизусть, закодировать (изобразить с помощью символов), 

выразительно прочитать. Дать установку детям: «Сегодня попробуем 

стихотворение нарисовать. И тогда вы сумеете его хорошо запомнить. 

Хотите? Начали! Я читаю текст и рисую по ходу чтения». 

Медведь 

Как под горкой – 

Снег, снег. 

И на горке  

Снег, снег. 

Как под елкой – 

Снег, снег. 

И на елке 



Снег, снег. 

А под снегом  

Спит медведь. 

Тише! Тише! 

Не шуметь! 

(И. Токмакова) 

Воспитатель вместе с детьми воспроизводит текст с опорой на рисунки, 

затем читают хором, группами, по одному, по желанию. 

Таблица-рисунок висит на видном месте в течение дня, чтобы дети могли 

рассказывать друг другу текст. 

Старшие дошкольники могут придумывать рисунки-символы вместе с 

воспитателем. Нужно учить детей не увлекаться мелкими деталями, 

передавать только главное. 

Можно дать детям готовую схему с символами к новому стихотворению. 

Приставалочка 

1. Отчего у мамочки  

на щеках две ямочки?     

2. Отчего у кошки  

вместо ручек ножки?     

3. Отчего шоколадки  

не растут на кроватке?   

4. Почему у птичек   

нет рукавичек? 

5. Почему лягушки 

спят без подушки? 

 6. Да оттого, что у моего сыночка  

ротик без замочка! 

С. Черный 

 

ИЗОБРАЖАЕМ В ДЕЙСТВИИ 

Существует прямая взаимосвязь развития речи с уровнем развития общей и 

тонкой моторики. Совокупность движений рук и речевых органов ускоряет 

запоминание стихотворного текста. Чем выше двигательная активность, тем 

лучше развита речь. Чтение стихов, в частности потешек, с их четким 

ритмом помогает улучшить у ребенка координацию движений. Пальчиковые 

и жестовые игры в этом процессе неоценимы. 

Ребенку будет интересно не только услышать стихотворение, но и показать 

в нем каждое слово жестом, как бы оживить текст, осознав, почувствовав 

его через движения. 

Малыш включается в игру, а игра – очень важный для него вид 

деятельности. Движения позволяют ему в дальнейшем быстрее припомнить 

стихотворение.   

Суть этого метода в том, что к слову или строке подбираются движения, 

которые воспитатель, а затем и дети самостоятельно выполняют по ходу 

чтения текста.  



Рассмотрите вместе с ребенком картинки, прочитайте вслух каждое 

стихотворение 3 – 4 раза. Затем начните разучивать описанное движение рук 

или пальчиков.  

Пять малышей. 

Один малыш качается в саду.    (Показывает указательный палец. Опускает 

его вниз и покачивает им.) 

Два малыша купаются в пруду.    (Показывает два пальца: указательный и 

средний. Имитирует руками плавание.) 

Три малыша ползут к дверям в квартире,    (Показывает три пальца: 

указательный, средний и безымянный. Средним и указательным пальцами 

изображает мелкие шажки.) 

А в эту дверь стучат еще четыре.    (Указательным пальцем правой руки 

стучит по раскрытой левой ладони. Выставляет четыре пальца: 

указательный, средний, безымянный, мизинец.) 

С пятью другими тоже все в порядке.    (Показывает пять пальцев. Сжимает 

ладонь правой руки в кулак, поднимает большой палец.) 

Им весело, они играют в прятки.    (Улыбается, разводит руки в стороны. 

Закрывает ладонями глаза.) 

Где притаились, ясно и ежу,    (Прижимает указательный палец к гу-бам. 

Делает «ежика» из пальцев обеих рук.) 

Но я глаза зажмурил и вожу: 

«Один, два, три, четыре, пять, 

Ну, берегитесь, я иду искать!»    (Одной рукой закрывает глаза, на счет 

выставляет по одному пальцы другой руки. Грозит указательным пальцем, 

протягивает руки вперед.) 

С малышами можно изображать потешки, песенки, при этом старшие дети 

придумывают движения с воспитателем. 

Снегирёк 

Сел на ветку снегирёк. 

Брызнул дождик – он промок. 

Ветерок, подуй слегка, 

Обсуши нам снегирька. 

Сел    на ветку    снегирёк    

Брызнул    дождик –     он промок 

 

руки к плечам    руки в стороны    помахать руками – 

«крылышками»    соединить пальцы вместе, затем будто оттолкнуть ими 

что-то, раз-жать    перебирать пальчиками сверху вниз    сжаться в комочек 

Ветерок,    подуй слегка,    Обсуши    нам    снегирька 

 

плавно помахать руками над головой из стороны в сторону    обмахнуться, 

как веером, - сделать ветерок    перебирать пальцами перед собой вдоль те-

ла    руки к себе    помахать «крылышками» 



РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

Логоритмические стихотворные упражнения без музыкального 

сопровождения и упражнения по методике «Расскажи стихи руками» можно 

использовать и как логопедические, и как логоритмические при условии 

расстановки ритмических акцентов. 

Речевые упражнения без музыкального сопровождения представляют 

особый интерес для логопедов и воспитателей логопедических групп, не 

владеющих музыкальными инструментами. 

Такие упражнения в стихотворном варианте можно использовать в разных 

видах занятий, бытовой деятельности, в процессе наблюдений на природе, в 

качестве физкультминутки. 

К стихотворному материалу предъявляется ряд требований. Он должен 

иметь: 

–    разнообразную коррекционную направленность: для нормализации 

темпа и ритма заикающихся; для развития словаря (глагольного, именного) 

у детей с общим недоразвитием речи; для автоматизации 

звукопроизношения у детей с дизартрией и т.д.; 

–    определенный динамический размер, чтобы можно было соотнести 

движения руками, ногами, туловищем с ритмом речи; 

–    среднюю длину строки, так как для длинной строки трудно подобрать 

соответствующее движение; 

–    насыщенность глагольной лексикой, чтобы проиллюстрировать 

движение; 

–    сюжетную линию и действующее лицо, чтобы исключить механиче-ские 

движения и воспитывать у детей понимание логической связи между 

текстом и движением; 

–    при подборе стихотворений необходимо учитывать возраст, речевые и 

двигательные возможности детей. 

Не все речевые упражнения можно выполнять, двигаясь и одновременно 

произнося стихи. Это может вызвать расстройство дыхания. Поэтому, при 

интенсивных движениях, лучше разделить детей на две группы: одна 

выполняет движения, а другая произносит текст, затем они меняются 

ролями. 

«Рассказывание» стихов с помощью рук неизменно вызывает у детей живой 

интерес, повышает эмоциональный тонус, эффективность запоминания, 

способствует развитию произвольного внимания, крупной и мелкой 

моторики, координации движений, воображения, образности мышления. 

Совместные действия со взрослыми и сверстниками снимают 

неуверенность, зажатость у ребенка, которые часто связаны с речевым 

дефектом или личностными комплексами. 

Показывать можно не только содержание строки, но и каждого слова в ней, 

однако это доступно только детям старшего возраста. 

Обязательно надо учитывать возраст детей при выборе содержания и объема 

стихотворения. Можно делить стихи на части. 



 

УПРАЖНЕНИЯ ПО МЕТОДИКЕ «РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ» 

Мы – шоферы   

Едем, едем на машине,          

Нажимаем на педаль.      

И домой скорей пошли.      

Газ включаем, выключаем,      

Там его мы долго мыли,      

Смотрим пристально мы вдаль.      

Обтирали, как могли,      

Дворники счищают капли. 

Вправо, влево. Чистота!   

Волосы ерошит ветер.  

Мы шоферы – хоть куда!          

Вкусный арбуз 

Мы большой арбуз купили ,        

Разрезали вдоль полосок,      

А потом и поперек.      

По рукам и подбородку       

Сладкий сок арбузный тек. 

ПОКАЗЫВАЕМ СТИХИ 

Интересно заучивать стихотворения, используя пальчиковый, настольный 

театры, «театр игрушек» и фланелеграф. Малышам воспитатель 

«показывает» стихотворение несколько раз, чтобы они могли его вместе с 

ним повторить. Старшим дошкольникам педагог «показывает» 

стихотворение два раза, затем дети хором произносят текст или кто-либо 

один читает стихи, а другой «показывает». 

 

Ты – хомяк, 

А ты – хорек, 

Ты – зайчишка – 

Прыг да скок. 

Ты – лисица, 

Ты – куница, 

Ты – бобриха-мастерица. 

Ты – охотник… 

Ой, беда! 

Разбегайтесь кто куда! 

 

Походу чтения воспитатель выставляет на стол игрушки или их силуэты на 

фланелеграф. Затем убирает игрушки (силуэты) в специальную коробочку, в 



которой «живет» новое стихотворение. 

 

ИГРАЕМ СТИХИ 

Можно помочь запомнить текст стихотворения через игру драматизацию с 

привлечением игрушек и различных игровых атрибутов. Важно выбрать 

момент и включиться в игру ненавязчиво и заинтересованно. Сначала текст 

читает воспитатель, а «играет» ребенок, потом наоборот. 

Мой мишка 

Я рубашку сшила мишке.    (Показывает мишку и гладит его.) 

Я сошью ему штанишки.    (Показывает штанишки.) 

Надо к ним карман пришить    (Показывает карман.) 

И платочек положить.    (Вкладывает в карман платочек.) 

На плите сварилась каша.    (Берет кастрюлю с плиты.) 

– Где большая ложка наша?    (Ищет ложку.) 

Я тебе перед едой 

Руки вымою водой,    («Моет» мишке лапки, вытирает и усажи-вает его за 

стол.) 

Повяжу тебе салфетку,    (Завязывает салфетку.) 

Ешь котлетку, ешь конфетку,    (Дает на тарелочке конфету.) 

Молоко свое допей    («Поит» молоком.) 

И гулять пойдем скорей!    (Берет мишку за лапку и идет гулять.) 

З. Александрова 

ИСПОЛЬЗУЕМ СЕРИЮ КАРТИНОК 

Опора на серию рисунков для обучения детей заучиванию стихотворе-ний 

увлекает детей, превращает занятие в игру. Картинка является сотрудником 

слова в деле закрепления опытным, сенсорным путем добытого 

представления. 

Этот метод особенно эффективен для детей с речевой патологией, с 

отклонением в развитии психических процессов (внимания, памяти). В 

дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и 

запоминание носит в основном непроизвольный характер. Зрительный же 

образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося 

просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. 

Сначала нужно подобрать стихотворение и рисунки к нему (желательно по 

рисунку на каждую строчку). Картинки должны быть яркими и узнаваемыми 

(особенно для малышей). При работе со старшими детьми могут быть 

использованы и сопутствующие заучиванию цели. Например, при 

заучивании стихотворения З. Александровой «Новая столовая» сначала 

воспитатель показывает изображение птиц, а дети рассматривают их и 

называют, затем последовательно называют дни недели (педагог выставляет 

на фланелеграфе карточки с цифрами). Проводится словарная работа: 

кормушка, столовая, гонец весенний – путешественник-скворец. 

Воспитатель дает установку на запоминание: «Теперь смотрите на картинку, 

слушайте новое большое стихотворение и постарайтесь его запомнить». 



Читает полностью, не спеша, показывает картинку. 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь сосед, 

Будет вам зимой обед!    (Кормушка, на которой сидят воробьи и снегири.) 

В гости в первый день недели 

К нам синицы прилетели,    (Синица и карточка с цифрой 1.) 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири.    (Снегири и карточка с цифрой 2.) 

Три вороны были в среду. 

Мы не ждали их к обеду,    (Вороны и карточка с цифрой 3.) 

А в четверг со всех краев – 

Стая жадных воробьев.    (Воробьи и карточка с цифрой 4.) 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей.    (Голубь и карточка с цифрой 5.) 

А в субботу на пирог 

Налетело семь сорок!    (Сорока и карточка с цифрой 6.) 

В воскресенье, в воскресенье 

Прилетел гонец весенний – 

Путешественник-скворец… 

Вот и песенки конец!    (Скворец и карточка с цифрой 7.) 

 

Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю… (Снег.) 

С неба всё скользят пушинки – 

Серебристые… (Снежинки.) 

На посёлки, на лужок 

Всё снижается… (Снежок.) 

Вот веселье для ребят – 

Все сильнее… (Снегопад.) 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в… (Снежки.) 

Словно в белый пуховик 

Нарядился… (Снеговик.) 

Рядом снежная фигурка –  

Это девочка – …(Снегурка.) 

На снегу-то, посмотри – 

С красной грудкой… (Снегири.) 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил… (Снег.) 

 

Потом дети читают текст хором, по группам, по желанию. Картинки 

остаются в группе на видном месте. Дети и воспитатель повторяют текст 



перед уходом домой и утром для закрепления, затем рисунки убирают. 

ИСПОЛЬЗУЕМ ОДИН РИСУНОК 

Стихи можно выучить, запомнить, используя только один рисунок. Этот 

метод особенно удачен при заучивании потешек, песенок, закличек, 

прибауток, так как обычно в книге к каждому стихотворению есть красочная 

иллюстрация. При их рассматривании воспитатель вместе с детьми 

несколько раз повторяет слова и строчки из текста. 

Существует и другой вариант этого метода. Воспитатель читает 

стихотворение и показывает большой яркий рисунок. 

Я сова – большая голова, 

На суку сижу,  

Во все стороны гляжу, 

Жуков и мошек – всех вижу. 

Затем задает вопросы, чтобы дети могли ответить словами из текста: кто 

нарисован на картине? Какая у нее голова? Что сова делает? На чем сидит? 

Куда глядит? Зачем? 

Детям из младших групп воспитатель задает эти вопросы несколько раз 

(ответы могут быть хоровыми и индивидуальными). Дает установку: 

«Послушай-те, как я вам про сову расскажу». Потом рассказывают все 

вместе, по группам, по желанию. Для лучшего запоминания стихотворение 

можно обыграть: ведущий – «сова», дети – «насекомые». 

СЧИТАЕМ 

Четкий ритм и отсутствие выразительности при чтении (главное 

достоинство считалки) очень привлекают детей. Суть заучивания – в 

многократности повторов, которые не утомляют детей, а доставляют 

радость. 

Для малышей можно использовать маленькие считалки типа «Раз, два, три, 

четыре, пять, я иду искать!» сначала воспитатель ищет детей, а потом, по 

желанию, – дети. Поиграв так несколько раз, малыши запоминают считалку. 

Любят дети «сонные» считалки, которые непроизвольно запоминают, 

помогая воспитателю рассказывать их шепотом в спальне перед сном. 

Со старшими дошкольниками считалки разучивают при выборе водящего в 

подвижной игре на прогулке. Иногда они приносят «свои» считалки и 

знакомят с ними друг друга. Дети знают много таких считалок, которых не 

найдешь в книгах и не сразу сумеешь выговорить, например: 

Тыры-пыры, две гантыры, 

Бухты-барахты, лебедь крахты. 

Солнце, бронце, луковка. 

При заучивании считалок совершенствуется звуковая культура речи, 

развивается память, художественный вкус, любовь к слову и 

словотворчеству. 

Стихи нужны детям. Будем же им давать наилучшее и оберегать их от всего 

пошлого и бездарного. 



Литература. 

1.    Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения: Методическое пособие. – М., 2005. 

2.    Большая книга для малышей. Я и мир вокруг меня. – М.,2002. (Т.Ю. 

Бардышева. Развитие мелкой моторики. Разговорчивые пальчики.) 

3.    Журнал «Ребенок в детском саду». № 2, 2004 (с. 59 – 62). 

4.    Нищева Н.В. Играйка-собирайка. Игры и упражнения для развития речи 

младших дошкольников. – СПб., 2004. 

5.    Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста): 

Пособие для воспитателей дет. сада/Под ред. Ф.А. Сохина. – М., 1981. 

 

 

 

 

ИГРУШКИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 

АГРЕССИЮ У ДЕТЕЙ. 

Уважаемые родители! Вы знаете, что ребенку нужна игра. Игра детей 

неотделима от игрушек. У большинства из нас детство связано с любимыми 

игрушками, которые остались в памяти как близкие друзья. Игрушки для 

ребенка – это то, что позволяет исследовать окружающий мир, формировать 

и реализовывать творческие способности, выражать чувства; игрушки учат 

общаться и познавать себя. Подбор игрушек - дело серьезное и 

ответственное. От успешного решения этой проблемы зависят настроение 

ребенка и прогресс в его развитии.  

Игрушка полезная и вредная. К сожалению, хорошо покупаемая 

игрушка – это  игрушка, которая  нравится взрослым. Но часто она меньше 

всего подходит  для детей. Во многих нынешних игрушках детское только 

то, что они маленькие. Чем же должна быть игрушка для ребенка?  Игрушка 

должна быть источником радости, мотивом для игры. Она должна создавать 

условия для развития, оставляя возможность для самостоятельного 

творчества. В противоположность этому современные игрушки, чаще всего 

изготовленные по западным образцам, не оставляют места для  развития  

сюжета. 

Сейчас в продаже большое количество мягких игрушек, сошедших с 

экранов телевизоров и «раскрученных» детскими телесериалами: покемоны, 



монстры и др. Эти персонажи, выдуманные хитроумными английскими, 

японскими, американскими психологами, приносят разработчикам огромные 

доходы. 

Черепашки Ниндзя, трансформеры-роботы, Бэтман, Человек-паук - эти 

игрушки способствуют накоплению агрессивных фантазий ребенка, часто 

реализуемых в жизни по отношению к более слабым - животным или 

маленьким детям.  

Есть известная психологическая методика «несуществующее 

животное»: взрослому или ребенку предлагают нарисовать животное, 

которого нет на свете, дать ему название (имя) и рассказать, где оно живет, 

что любит делать, чем питается и пр. По характеру рисунка и рассказу 

специалист может определить уровень способностей человека, характер 

отношений с окружающим миром, такие черты, как открытость или 

тревожность, отзывчивость или агрессивность и т. п. 

Так вот, Покемонов придумал, видимо, человек, знакомый с этой 

методикой, но сам чрезвычайно агрессивный и тревожный. Судите сами. В 

переводе «покемон» - карманный монстр. Такое существо не может иметь 

точных аналогов в живой природе, оно не похоже ни на одно из известных 

живых существ. Например, обыкновенный зайчик покемоном не является, но 

зайчик ярко-желтого цвета, способный бить током, как электрический скат, 

уже называется покемоном  Пикачу. Максимальная нелепость, 

неестественность, коварство и агрессивность - вот что присуще всем 

покемонам. 

К категории монстров можно отнести всевозможные игрушки-

трансформеры; человек-машина, человек-чудище, человек-робот. Какие 

чувства воспитывают у малыша эти игрушки? Так посредством уродливой 

игрушки цинично эксплуатируется потребность ребенка в волшебстве и 

сказке! Взрослые словно забыли, что игрушка, как мы сказали вначале, это не 

просто забава. Она закладывает в душу ребенка первоначальные понятия 

добра и зла. И опасно, если это происходит в игре с негативным героем-

игрушкой, причем опасность эта прямо пропорциональна агрессивности 

персонажа. 

Что плохого в монстрах - это же только игрушки? Любое проигранное 

ребенком действие способно воспроизводить себя в реальности. Если 

ребенок в игре способен вести себя гуманно, милосердно, заботливо, то у 

него есть некий образец того, как это нужно делать. И наоборот, если 

ребенок в игре вынужден быть агрессивным, грубым, жестоким, это 

обязательно воспроизведет само себя когда-нибудь в той или иной ситуации. 

Игрушка программирует поведение ребенка. И важно понимать, как 

воздействует игрушка и что за программу она в себе несет. Поскольку есть 

добро и зло,  игрушка, как мы могли убедиться, может быть антиигрушкой. 



Игрушка способна породить чудовищ в душе маленького человека. С 

этим, к сожалению, приходится сталкиваться все чаще не только психологам, 

но и детским психиатрам, врачам. Работы у них становится все больше.  

Если ваш ребенок с детства окружен представителями нечистой силы, 

то способность к вере, состраданию, сочувствию, милосердию будет в нем 

атрофирована, может быть, навсегда. Став взрослым, он будет 

запрограммирован на служение тем, чьим пластмассовым подобиям отдавал 

он первые в своей жизни моменты игры, с чьей помощью происходило 

познание мира. 

Ведь не дадите же вы в руки мальчику или девочке радиоактивное 

яблоко, заряженный пистолет или наркотик. Игрушки-монстры равносильны 

им. Демоническая игрушка является транслятором духовного разрушения: 

неврозов, склонности к суицидам (самоубийствам) и др. 

Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без 

игрушек. Именно они позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя. Вспомните свои любимые 

игрушки! Это не обязательно дорогие и шикарные куклы и машины. У кого-

то это невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, малюсенький 

пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из тюля и т.д. Выбор 

игрушек для ребёнка – очень важное и серьёзное дело. Только сам ребёнок 

способен выбрать из огромного количества игрушек именно то, что ему 

необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен теми же эмоциональными 

побудителями, что и выбор взрослыми друзей и любимых. 

У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она 

поможет преодолеть ему страх одиночества, когда родители куда-то уйдут, 

страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а 

с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, 

достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся глаза и губы, шьют новые 

наряды, пришивают уши и хвосты. 

Трудно представить, что подобное отношение ребёнок может испытать 

к роботу - трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолёту, 

ревущей машине. 

Чтобы вы могли сориентироваться в необъятной стихии рынка 

игрушек, мы поговорим о наиболее ценных из них и полезных. 

Центральное место отводится кукле. Ребенок во время игры как бы 

одушевляет куклу, разговаривает с ней, доверяя ей свои тайны и радости, 

проявляет  о ней заботу. К этой группе игрушек относятся и сказочные 

персонажи. К образным игрушкам также относятся те, что изображают 

зверей, домашних животных. Дети их кормят, купают, укладывают спать, 

лечат, ходят с ними на прогулки 

-Технические игрушки. 



Эти игрушки все больше входят в жизнь детей. К ним относятся: 

транспорт, конструкторы. Особой популярностью у детей пользуются 

разнообразные конструкторы «Лего», развивающие мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве, мышление, творчество. 

-Игрушки-забавы. 

Это смешные фигурки зверей, животных, человечков, например 

зайчик, играющий на барабане, или повар, готовящий еду. В основе их лежит 

движение, сюрприз, неожиданность. Их назначение — позабавить детей, 

вызвать смех, сопереживание, радость, воспитать чувство юмора. 

-Спортивно-моторные игрушки. 

Это особый тип игрушек, способствующий повышению двигательной 

активности детей, развитию координации движений, ориентировки в 

пространстве (мячи, скакалки, кегли, клюшки). 

-Музыкальные игрушки. 

Это погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, игрушки, 

изображающие пианино, балалайки и др. музыкальные инструменты. 

-Дидактические игрушки. 

Этим игрушкам принадлежит особое место. С помощью дидактических 

игр дети знакомятся с цветом, формой, величиной и т. д. К ним относятся 

разноцветные вкладыши, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. Эти игрушки 

воспитывают у детей сосредоточенность, настойчивость, 

целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также способствуют 

развитию мелкой моторику. 

-Строительные игрушки. 

Они состоят из геометрических форм. 

Среди всех вышеперечисленных игрушек, есть крупногабаритные, 

такие, как самокаты, детские педальные автомобили, тракторы и др. Сидя за 

столом, ребенок захочет, скорее всего, играть маленькими, устойчивыми 

игрушками, а вот для улицы мелкие игрушки не годятся. 

И ещё один совет. Не водите ребёнка слишком часто в игрушечный 

магазин с множеством соблазнительных, но очень дорогих игрушек. Сколько 

слёз и страданий малышей видели сидящие на прилавках новомодные куклы, 

машины и звери! Эти переживания, когда ребёнок не может получить то, что 

очень хочется, ему совсем не нужны. Только, когда вы сами готовы подарить 

ребёнку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник.  

Игра развивает и радует ребёнка, делает его счастливым. В игре 

ребёнок совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения. В 

игре развивается его воображение, фантазия, а, следовательно, создаётся 

почва для формирования инициативной, пытливой личности. Игра для 

ребёнка верное средство от безделья, приводящего к вялости, бесцельности 



поведения. Для хорошей, весёлой игры ребёнку нужна хорошая игрушка. 

Выбирайте её обдумано для своего ребёнка. 

  

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ»  

Занятия с детьми  

Разместил(а): Елена Кривошеева     

05.10.2014 16:20  

Волшебный мир сенсорной комнаты не 

оставляет равнодушным никого. 

Оптимальное комплексное воздействие на все органы чувств и нервную систему,  очарование «живой 

сказки», создающее радостное настроение и ощущение полной безопасности – все это позволяет 

говорить об уникальности и ценности сенсорной комнаты для детей со специальными 

нуждами,  проблемами в развитии, обучении, поведении и социальной адаптации,  а также 

для  нуждающихся в восстановлении и сохранении психоэмоционального равновесия. 

Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) оказывает 

различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка: успокаивающее, 

расслабляющее, тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому сенсорная комната не 

только способствует достижению релаксации, но и позволяет активизировать различные функции 

центральной нервной системы:  

стимулирует все сенсорные процессы; 

создает положительный эмоциональный фон и помогает преодолеть нарушения в эмоционально-

волевой сфере; 

возбуждает интерес к исследовательской деятельности; 

развивает общую и мелкую моторику и корректирует двигательные нарушения. 

Оборудование сенсорной комнаты можно разделить на два функциональных блока: релаксационный - в 

него входят мягкие покрытия, пуфики и подушки, маты, сухой бассейн;  приборы, создающие 

рассеянный свет, подвижные конструкции, мягкие игрушки,  и т.д.;  активационный - в него 

входит  оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами, сенсорные панели для рук и ног, 

массажные мячики и т.д. 

Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, создают 

радостную атмосферу праздника. Применение направлено на стимуляцию исследовательского 

интереса и двигательной активности. Световое оборудование сенсорной комнаты служит одной из двух 

указанных целей: релаксации и активации. Это фибероптические эффекты: звездное небо, звездный 
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дождь, «Веселый фонтан», мерцающие занавеси, а также: воздушно-пузырьковые колонны, зеркальные 

шары с подсветкой, ультрафиолетовое оборудование. 

Положительные эмоциональные переживания во время звучания приятных слуху музыкальных 

произведений или звуков природы усиливают внимание, тонизируют центральную нервную систему. 

Спокойная музыка увеличивает интеллектуальную работу мозга и активизирует иммунную систему 

организма. Переходы от спокойной музыки к тонизирующей, способствуют регуляции процессов 

возбуждения и торможения. Сочетание музыки и звуков природы идеально для релаксации. 

Пузырьковая колонна с безопасным угловым зеркалом из 2-х частей ( в прозрачной колонне из прочного 

пластика, заполненной водой, резвятся разноцветные фигурки, подталкиваемые пузырьками воздуха). 

Они - то всплывают вверх, в цветных, переливающихся струях, то падают вниз. Это завораживающее 

зрелище не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Если прижаться к трубке, можно ощутить 

нежную вибрацию. “Безопасное угловое зеркало” создает неповторимый оптический эффект 

расширения пространства. 

«Зеркальный шар» -  луч света, отражаясь от зеркального шара, подвешенного к потолку, превращается 

в бесконечное множество “зайчиков”, которые, словно маленькие звездочки, плавно скользят по стенам, 

потолку и полу, меняя цвет. В сочетании со спокойной музыкой, эти блики создают ощущение сказки, 

героем которой вы стали. 

Ковер “Звездное небо” (настенный) – это оптические волокна, вплетенные в ворс черной ткани, 

завораживают эффектом мерцания с постоянным изменением цветов. Летящие кометы и целые 

галактики переносят наблюдателя в далекий космос, в мир неведомых звезд и планет. Стимулируется 

зрение и исследовательский интерес, развивается ловкость и мелкая моторика.  Можно задавать 

режимы: от плавно мерцающего “неба” до бегущих огней. Это прекрасное средство для коррекции 

психо- эмоционального состояния и тренировки глазодвигательного анализатора. 

Светильник “Фонтан света” - настольный светильник, представляющий из себя большой крутящийся и 

светящийся пучок оптико-волоконных нитей. Рассыпающиеся в разные стороны нити напоминают 

фонтан или салют, создают радостное настроение и притягивают взор. 

 

Методические рекомендации для педагогов и родителей "УПРАЖНЕНИЯ 

С ПАЛОЧКАМИ"  

http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/10548-palochki.html
http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/10548-palochki.html


Методические рекомендации для педагогов и 

родителей "УПРАЖНЕНИЯ С ПАЛОЧКАМИ" 

Палочки можно предлагать детям с трех лет для выполнения наиболее простых упражнений. Они могут 

использоваться во второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. 

Упражняться с палочками дети могут индивидуально или по нескольку человек, небольшими подгруппами. 

Возможна и фронтальная работа со всеми детьми, хотя такая форма работы не рекомендуется в качестве 

ведущей. Воспитатель предлагает детям упражнения в игровой форме. Это основной метод обучения, 

позволяющий наиболее эффективно использовать палочки. Занятия с палочками рекомендуется проводить 

систематически, индивидуальные упражнения чередовать с коллективными.  

В играх с палочками, которые могут носить соревновательный характер, ребенку следует предоставлять 

возможность проявления самостоятельности в поиске решения или ответа на поставленный вопрос, учить 

выдвигать предположения и их проверять, осуществлять практические и мысленные пробы. Помощь 

ребенку лучше оказывать в косвенной форме, предлагая подумать, еще раз, но по-другому, попробовать 

выполнить задание, одобряя правильные действия и суждения детей. 

Лучше всего сближать во времени или одновременно давать упражнения на усвоение взаимосвязанных и 

противоположных понятий, действий, отношений. 

Упражнения могут носить комплексный характер, позволяя решить одновременно несколько задач. 

Желательно в упражнении предусматривать перебор всех возможных вариантов решения задачи: 

составление «поездов» одинаковой длины из двух, трех, четырех и т.д. «вагонов», измерение одной и той же 

палочкой-меркой разных палочек, одинаковых палочек разными мерками-палочками, измерение простой 

и  составной меркой  (соответственно одной, а затем двумя такими же палочками) и т. д. 

Подбор упражнений осуществляется с учетом возможностей детей, уровня их развития, интереса к решению 

интеллектуальных и практических задач. При отборе упражнений учитывается их взаимосвязь (наличие 

общих и постепенно усложняющихся элементов: способов действия, результатов) и сочетаемость с общей 

системой упражнений, проводимых с помощью других дидактических средств. 

Игровые элементы в упражнения вводятся в форме игровой мотивации (построить лесенку для петушка, по-

чинить забор и так далее) для младших и средних детей и в виде соревнования (кто быстрее составит, 

сделает, положит, скажет) — для старших. 

В процессе выполнения заданий используются инструкция (целостная для старших, расчлененная для 

младших), пояснения, разъяснения, указания, вопросы, словесные отчеты детей о выполнении задания, 

контроль, оценка. 

Сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и сериация выступают не только как 

познавательные процессы, операции, умственные действия, но и как методические приемы, определяющие 

путь, по которому движется мысль ребенка при выполнении упражнений. 

Достаточно эффективным оказывается использование палочек в индивидуально-коррекционной работе с 

детьми, отстающими в развитии. Палочки могут использоваться для выполнения диагностических заданий. 

(Отсюда и определение палочек как универсального дидактического материала.) 

Сначала детей целесообразно познакомить с набором палочек, рассмотреть с ними, из чего он состоит. 

Можно предложить детям постройку или аппликацию из цветных палочек. В ходе свободного 

манипулирования и игры внимание ребенка надо обратить на то, что удобнее использовать палочки таким 



образом, чтобы они соприкасались   со   столом   наибольшей   поверхностью,   в   таком положении они 

наиболее устойчивы. Следует предложить складывать палочки в мешок или ящик (коробку) в определенной 

последовательности: сначала все белые, потом розовые, голубые, красные и т. д. 

• Выложи палочки на столе, перемешай их. Покажи по очереди красную, синюю, зеленую, желтую, коричне-

вую,  белую, черную,  оранжевую,  голубую,  розовую палочки. 

• Возьми в правую руку столько палочек,  сколько сможешь удержать, назови цвет каждой палочки. 

• Возьми   с  закрытыми   глазами  из  набора  любую палочку, посмотри на нее и скажи, какого она цвета. 

• Перечисли цвета всех палочек на столе. 

• Покажи не красную палочку, не желтую и т. д. 

• Отбери палочки одинакового цвета и построй из них забор', дом для куклы, гараж и т. д. 

• Возьми  синюю  и  красную  палочки  и   сложи  их концами друг к другу- Получился поезд. Составь поезд из 

белой и  синей;  красной,  зеленой и синей;  голубой, оранжевой и черной; коричневой, зеленой, белой и 

желтой палочек. 

• Возьми одну палочку в правую руку, а другую в левую. Какие они по длине? Приложи палочки друг к другу 

(наложи их друг на друга). Подравняй их с одной стороны. Какого цвета длинная (короткая) палочка? Или 

палочки одинаковы по длине? 

• Найди  в  наборе  длинную  и  короткую  палочки. Назови их цвета. Положи их друг на друга. Поставь рядом 

друг с другом. Проверь, правильно ли ответил на вопрос. 

• Найди с закрытыми глазами в наборе две палочки одинаковой (разной) длины. 

• Выбери две палочки одного цвета. Какие они по длине? Выбери палочки одной длины. Какого они цвета? 

• Возьми красную и черную палочки (или любые две другие палочки разных цветов). Положи их друг на друга 

так, чтобы внизу оказалась длинная, а вверху короткая палочка. 

• Какая из палочек длиннее (короче): красная или коричневая, оранжевая или синяя, голубая или фиолето-

вая, желтая или черная? Приложи палочки друг к другу 

(наложи   друг  на  друга)   и,   подравняв  концы   с   одной стороны, проверь свой ответ. 

• Покажи  какую-нибудь  палочку,   которая  короче синей, длиннее красной, короче голубой и т. д. 

• Я спрятала палочку длиннее зеленой. Назови, какую палочку я спрятала. (Коричневую)   Теперь покажи ее. 

• Назови и покажи все палочки длиннее (короче)... (Называется цвет любой палочки.) 

• Сделай   лестницу   из   белой,   голубой   и   желтой палочек. Какого цвета палочка внизу (вверху, 

посередине)? Поднимись по лестнице, называя цвет каждой ступеньки. Так же спустись по ступенькам. 

• Составь лесенку из оранжевой, бордовой и фиолетовой палочек. Найди среди них место для синей и 

черной палочек. Поднимись по лестнице, называя цвета ступенек через одну, а спускаясь, назови цвета 

каждой ступеньки. 

• Возьми по одной палочке каждого цвета, поставь их  по  порядку от  низкой к  высокой  (в  вертикальной 

плоскости). Рядом составь еще такой же ряд из палочек, но в другом порядке — от длинной палочки к 

короткой. Теперь из двух рядов сделай один (совместив их друг с другом). Перечисли цвета палочек слева 

направо и справа налево. 

• Упражнение  в   игровой  форме:   «Угадай,   какую 

палочку  я  выбрала?».   Ведущий  выбирает  (задумывает) любую палочку из набора. Играющие могут 

задавать ведущему вопросы об этой палочке, кроме ее цвета. Ответ на вопрос дается: «да», «нет». 

Например: Эта палочка короче желтой?» — «Нет». Значит, речь идет не о белой, розовой, голубой или 

красной палочках. Вопросы ставятся до тех пор, пока дети не угадывают палочку, выбранную (задуманную) 

ведущим. 

Варианты разной сложности: 

А. Разложенные в порядке увеличения палочки находятся перед глазами ребенка, и он имеет возможность 

отодвинуть те палочки, о которых по ходу игры получил ответ «нет». 



Б. Перед глазами ребенка находятся упорядоченные по длине палочки (а затем и неупорядоченные), но в 

ходе игры трогать и отодвигать их нельзя. 

• Возьми    самую    короткую    палочку.    Придвинь белые  палочки  близко  друг  к  другу,  чтобы  казалось, 

что это одна палочка. Поищи палочку в наборе, которая 

была   бы   точно   такой   же   длины,   какую   имеют   две белые палочки,  сложенные вместе.  Розовая 

палочка — это число  «два»,  потому что  она имеет  ту же длину, что и  две  белые. 

• Найди   палочку,   равную   по   длине   трем   белым палочкам. Три белые палочки, составленные вместе, 

по длине равны голубой. Голубая палочка — это число «три». (По аналогии вводятся все остальные числа 

до 10.) 

• Упражнение в игровой форме  «Назови число — найди   палочку».   Ведущий   называет  число,   играющие 

находят соответствующую палочку. Затем ведущий пока-

зывает  палочку,   а  дети  называют  число,   которое  она обозначает  (например:   белая  —

  один,   розовая  —  два, голубая — три, красная — четыре и так далее). Вначале числа называются и 

палочки показываются по порядку, а затем вразбивку. 

• Составь поезд из каких хочешь палочек. Посади в каждый вагон столько пассажиров (игрушек), какое число 

им обозначается. Рядом с ним поставь нужную карточку с кружочками (цифрой).  Сколько пассажиров в 

первом (втором и так далее) вагоне? Почему? В каком вагоне пассажиров много (мало, больше, меньше)? 

• Возьми   любую   палочку   из   набора.   Найди   две другие, которые по длине не будут равны этой 

палочке. Расскажи, что ты сделал(а). Рядом с палочками поставь 

карточки   с   цифрами   (или   числовыми   фигурами)   и знаками   (+,   =). 

• Возьми две палочки из набора, составь их вместе концами. Найди палочку, равную им по длине. Убери 

одну палочку из двух. Расскажи, что ты сделал(а). «Запиши это с помощью карточек с цифрами и знаками (-, 

=). 

Варианты разной сложности: 

• Из каких палочек можно составить число? (Называется число в пределах 10}   Составь число (называется 

число) из одинаковых (разных) палочек. Составь число... (указывается число) из палочек определенного 

цвета. 

• Составь поезд так, чтобы: в первом из них было 10 белых вагонов, а во втором 9 белых вагонов (в первом 

— 2 розовых, а во втором — 4 розовых вагона; в первом 6 красных вагонов, а во втором — 1 красный вагон). 

На сколько вагонов один из поездов короче другого? 

• Составь поезда так, чтобы в одном из них было три розовых вагона, а другой, состоящий тоже из розовых 

вагонов, был на один вагон длиннее (в одном из них было 8 красных вагонов, а другой, состоящий тоже из 

красных вагонов, был на 4 вагона короче). 

• Сколько розовых палочек в оранжевой (бордовой, фиолетовой, красной)? 

• Сколько белых палочек содержится в каждой палочке из набора? 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


