
Дидактические игры для детей 4-5 лет
«Кто как разговаривает?»

 Цель: расширение словарного запаса, развитие быстроты реакции.

Ход:  педагог  поочерёдно  бросает  мяч  детям,  называя  животных.  Дети,
возвращая  мяч,  должны  ответить,  как  то  или  иное  животное  подаёт  голос:
Корова мычит Тигр рычит Змея шипит Комар пищит Собака лает Волк воет
Утка крякает Свинья хрюкает Вариант 2. Логопед бросает мяч и спрашивает:
«Кто рычит?», «А кто мычит?», «Кто лает?», «Кто кукует?» и т.д.

«Кто где живёт?»

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление
употребления  в  речи  детей  грамматической  формы  предложного  падежа  с
предлогом «в».

 Ход:  Бросая  мяч  поочерёдно  каждому  ребёнку,  педагог  задаёт  вопрос,  а
ребёнок,  возвращая мяч,  отвечает.  Вариант 1.  педагог:  –  Дети:  Кто живёт в
дупле?-Белка. Кто живёт в скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?-Птицы.
Кто живёт в будке?-Собака. Кто живёт в улье?-Пчёлы Кто живёт в норе?-Лиса.
Кто живёт в логове?-Волк. Кто живёт в берлоге?-Медведь. Вариант 2. педагог:-
Дети:  Где живёт медведь?-В берлоге.  Где живёт волк?-В логове.  Вариант 3.
Работа над правильной конструкцией предложения.  Детям предлагается дать
полный ответ: «Медведь живёт в берлоге».

«Подскажи словечко»

 Цель: развитие мышления, быстроты реакции.

 Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: – Ворона
каркает,  а  сорока?  Ребёнок,  возвращая  мяч,  должен  ответить:  –  Сорока
стрекочет. Примеры вопросов: – Сова летает, а кролик? – Корова ест сено, а
лиса? – Крот роет норки, а сорока? – Петух кукарекает, а курица? – Лягушка
квакает,  а  лошадь?  –  У  коровы  телёнок,  а  у  овцы?  –  У  медвежонка  мама
медведица, а у бельчонка?

«Кто как передвигается?»

Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания,
воображения, ловкости.



Ход: педагог, бросая мяч каждому ребёнку, называет какое-либо животное, а
ребёнок,  возвращая  мяч,  произносит  глагол,  который  можно  отнести  к
названному животному. педагог:-Дети: Собака-стоит, сидит, лежит, идёт, спит,
лает, служит (кошка, мышка…)

«Горячий – холодный»

Цель:  закрепление  в  представлении  и  словаре  ребёнка  противоположных
признаков предметов или слов-антонимов.

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а ребёнок,
возвращая мяч ,  называет другое – с противоположным значением. педагог:-
Дети:  Горячий-холодный Хороший-плохой Умный-глупый Весёлый-грустный
Острый-тупой Гладкий-шероховатый

«Что происходит в природе?»

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

 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч,
должен на заданный вопрос ответить.  Игру желательно проводить по темам.
Пример: Тема «Весна» педагог: -Дети: Солнце – что делает? - Светит, греет.
Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. Снег – что делает? - Темнеет, тает. Птицы
– что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. Капель – что делает? -
Звенит, капает. Медведь – что делает-Просыпается, вылезает из берлоги.

 

«Кто может совершать эти действия?»

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти,
ловкости.  Ход:  педагог,  бросая  мяч  ребёнку,  называет  глагол,  а  ребёнок,
возвращая  мяч,  называет  существительное,  подходящее  к  названному
глаголу.педагог:-  Дети:  Идёт-человек,  животное,  поезд,  пароход,  дождь…
Бежит-ручей,  время,  животное,  человек,  дорога…  Летит-птица,  бабочка,
стрекоза,  муха,  жук,  самолёт… Плывёт-рыба,  кит,  дельфин,  лодка,  корабль,
человек…

«Из чего сделано?»

 Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных
и способов их образования.



Ход:  педагог,  бросая  мяч  ребёнку,  говорит:  «Сапоги  из  кожи»,  а  ребёнок,
возвращая  мяч,  отвечает:  «Кожаные».педагог:  -Дети:  Рукавички  из  меха-
меховые  Таз  из  меди-медный  Ваза  из  хрусталя-хрустальная  Рукавички  из
шерсти-шерстяные

«Разложи по полочкам»

Цель: ориентировка в пространстве.

Ход:  персонаж  Федора  просит  ребят  помочь  ей:  кастрюли  и  сковороды
поставить на нижнюю полку, тарелки, ложки, ножи вилки – на полку повыше, а
блюдца и кувшины на самую верхнюю полку.

«Кто кем был?»

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

 Ход: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное,
а ребёнок, возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше
названный объект:  Цыплёнок –  яйцом Хлеб –  мукой Лошадь  –  жеребёнком
Шкаф  –  доской  Корова  –  телёнком  Велосипед  –  железом  Дуд  –  жёлудем
Рубашка – тканью Рыба – икринкой Ботинки – кожей Яблоня – семечкой Дом –
кирпичём Лягушка  –  головастиком Сильный –  слабым Бабочка  –  гусеницей
Взрослый – ребёнком

«Какой овощ?»

 Цель: развитие тактильного, зрительного и обонятельного анализаторов.

 Ход: педагог нарезает овощи, дети их нюхают и пробуют на вкус. Педагог даёт
образец: «Помидор сладкий, а чеснок острый»

«Что звучит?»

Цель: развитие слухового внимания и наблюдательности.

Ход:  педагог  за  ширмой  играет  на  различных  музыкальных  инструментах
(бубен, колокольчик, деревянные ложки). Дети должны отгадать что звучит.

«Что бывает осенью?»

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

 Ход:  на  столе  лежат  вперемешку  картинки  с  изображением  различных
сезонных явлений (идёт снег, цветущий луг, осенний лес, люди в плащах и с



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

«Чего не стало?»

Цель: развитие внимания и наблюдательности.

Ход: педагог на столе выкладывает 4 овоща: «Дети, посмотрите внимательно,
что лежит на столе. Это лук, огурец, помидор, перец. Посмотрите внимательно
и запомните. А теперь закройте глаза». Дети закрывают глаза, а педагог убирает
один овощ. «Чего не стало?» Дети вспоминают и называют овощ.

«Лови да бросай – цвета называй»

Цель:  подбор  существительных  к  прилагательному,  обозначающему  цвет.
Закрепление названий основных цветов, развитие воображения у детей.

 Ход:  педагог,  бросая  мяч  ребёнку,  называет  прилагательное,  обозначающее
цвет,  а  ребёнок,  возвращая  мяч,  называет  существительное,  подходящее  к
данному  прилагательному.  педагог:-Дети:  Красный  -мак,  огонь,  флаг
Оранжевый  -апельсин,  морковь,  заря  Жёлтый  -цыплёнок,  солнце,  репа
Зелёный-огурец, трава, лес Голубой -небо, лёд, незабудки Синий- колокольчик,
море, небо Фиолетовый -слива, сирень, сумерки

«Чья голова?»

 Цель:  расширение  словаря  детей  за  счёт  употребления  притяжательных
прилагательных.  Ход:  педагог,  бросая  мяч  ребёнку,  говорит:  «У  вороны
голова…»,  а  ребёнок,  бросая  мяч  обратно,  заканчивает:  «…воронья».
Например:  У рыси  голова  –  рысья.  Урыбы –  рыбья  У кошки  –  кошачья  У
сороки  –  сорочья  У  лошади  –  лошадиная  У  орла  –  орлиная  У  верблюда  –
верблюжья

«Четвёртый лишний»

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать
способность к обобщению.

 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит определить,
какое слово лишнее. Например: голубой, красный, зелёный, спелый. Кабачок,
огурец, тыква, лимон. Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно.

«Один – много»



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

 Ход:  педагог  бросает  мяч  детям,  называя  имена  существительные  в
единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называя существительные во
множественном числе. Пример: Стол – столы стул – стулья Гора – горы лист –
листья Дом – дома носок – носки Глаз – глаза кусок – куски День – дни прыжок
– прыжки Сон – сны гусёнок – гусята Лоб – лбы тигрёнок – тигрята

«Подбери признаки»

 Цель: активизация глагольного словаря.

Ход:  педагог  задаёт  вопрос  «Что  умеют  делать  белки?»  Дети  отвечают  на
вопрос и  находят  картинку к  заданному вопросу.  Примерные ответы:  Белки
умеют прыгать с сучка на сучок. Белки умеют делать тёплые гнёзда.

«Животные и их детёныши»

 Цель: закрепление в речи детей названии детёнышей животных, закрепление
навыков словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.

 Ход: бросая мяч ребёнку, педагог называет какое-либо животное, а ребёнок,
возвращая мяч,  называет  детёныша этого животного.  Слова скомпонованы в
три группы по способу их образования.  Третья группа требует запоминания
названий детёнышей. Группа 1. У тигра – тигрёнок, у льва – львёнок, у слона –
слонёнок, у оленя – оленёнок, у лося – лосёнок, у лисы – лисёнок. Группа 2. У
медведя  –  медвежонок,  у  верблюда  –  верблюжонок,  у  зайца  –  зайчонок,  у
кролика – крольчонок, у белки – бельчонок. Группа 3. У коровы – телёнок, у
лошади –  жеребёнок,  у  свиньи –  поросёнок,  у  овцы – ягнёнок,  у  курицы –
цыплёнок, у собаки – щенок.

«Что бывает круглым?»

 Цель:  расширение  словаря  детей  за  счёт  прилагательных,  развитие
воображения, памяти, ловкости.

Ход:  педагог,  бросая  мяч  детям,  задаёт  вопрос,  ребёнок,  поймавший  мяч,
должен на  него  ответить  и  вернуть  мяч.  –  что  бывает  круглым? (мяч,  шар,
колесо, солнце, луна, вишня, яблоко…) – что бывает длинным? (дорога, река,
верёвка,  лента,  шнур,  нитка…) –  что  бывает  высоким? (гора,  дерево,  скала,
человек, столб, дом, шкаф…) – что бывает колючим? (ёж, роза, кактус, иголки,
ёлка, проволока…)



«Подбери словечко»

Цель:  развитие  навыков  словообразования,  подбор  родственных  слов.
Например, пчела – пчёлка, пчёлочка, пчелиный, пчеловод, пчёлы и т.д.

«Обобщающие понятия»

Цель: расширение словарного запаса за счёт употребления обобщающих слов,
развитие внимания и памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия.

Вариант  1.  Ход:  педагог  называет  обобщающее  понятие  и  бросает  мяч
поочерёдно  каждому  ребёнку.  Ребёнок,  возвращая  мяч,  должен  назвать
относящиеся к тому обобщающему понятию предметы. педагог:-Дети: Овощи –
картофель, капуста, помидор, огурец, редиска

. Вариант 2. Педагог называет видовые понятия, а дети – обобщающие слова.
педагог: Дети: Огурец, помидор-Овощи.

«Хорошо – плохо»

Цель:  знакомство  детей  с  противоречиями  окружающего  мира,  развитие
связной речи, воображения.

Ход:  педагог  задаёт  тему  обсуждения.  Дети,  передавая  мяч  по  кругу,
рассказывают,  что,  на  их  взгляд,  хорошо  или  плохо  в  погодных  явлениях.
Педагог: Дождь. Дети: Дождь – это хорошо: смывает пыль с домов и деревьев
полезен  для  земли  и  будущего  урожая,  но  плохо  –  намочит  нас,  бывает
холодным. Педагог: Город. Дети: Хорошо, что я живу в городе: можно ездить в
метро,  на  автобусе,  много  хороших  магазинов,  плохо  –  не  увидишь  живой
коровы, петуха, душно, пыльно.

«Близко-далеко»

 Цель: развитие слухового внимания, остроты слуха.

 Ход:  педагог  за  ширмой  производит  звучание  большой  или  маленькой
игрушкой. Дети по силе звучания определяют размер игрушки (большая или
маленькая)

«Назови ласково»

Цель:  закрепление  умения  образовывать  существительные  при  помощи
уменьшительно-ласкательных  суффиксов,  развитие  ловкости,  быстроты
реакции.



Ход: педагог,  бросая мяч ребёнку, называет первое слово (например, шар), а
ребёнок,  возвращая  мяч,  называет  второе  слово  (шарик).  Слова  можно
сгруппировать  по  сходству  окончаний.  Стол-столик,  ключ-ключик.  Шапка-
шапочка,  белка-белочка.  Книга-книжечка,  ложка-ложечка.  Голова-головка,
картина-картинка.  Мыло-мыльце,  зеркало-зеркальце.  Кукла-куколка,  свёкла-
свёколка. Коса-косичка, вода-водичка. Жук-жучок, дуб-дубок. Вишня-вишенка,
башня-башенка. Платье-платьице, кресло-креслице.

«Весёлый счет»

Цель:  закрепление  в  речи  детей  согласования  существительных  с
числительными.

Ход: педагог бросает мяч ребёнку и произносит сочетание существительного с
числительным  «один»,  а  ребёнок,  возвращая  мяч,  в  ответ  называет  это  же
существительное,  но  в  сочетании  с  числительным  «пять»,  «шесть»,  «семь»,
«восемь». Пример: Один стол – пять столов Один слон – пять слонов Один
журавль – пять журавлей Один лебедь – пять лебедей Одна гайка – пять гаек
Одна шишка – пять шишек Один гусёнок – пять гусят Один цыплёнок – пять
цыплят Один заяц – пять зайцев Одна шапка – пять шапок Одна банка – пять
банок.

«Угадай, кто позвал?»

Цель: различение по тембру максимально сокращённых звукокомплексов.

Ход:  водящий поворачивается спиной к детям и по звукокомплексу «пи-пи»
определяет, кто его позвал. Зовёт водящего тот ребёнок, на которого указывает
педагог.

Дидактические  игры,  направленные  на  формирование  элементарных
математических представлений у детей второй младшей группы

«Найди предмет»

Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами.

Материал.  Геометрические  фигуры  (круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник, овал).                                      

Дети  стоят  полукругом.  В  центре  расположены  два  столика:  на  одном  -
геометрические формы, на втором - предметы. Педагог рассказывает правила
игры: «Мы будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и
найдет  предмет  такой  же  формы,  какую  я  покажу.  Ребенок,  к  которому



подкатился  обруч,  выходит,  педагог  показывает  круг  и  предлагает  найти
предмет такой же формы. Найденный предмет высоко поднимается,  если он
выбран  правильно,  дети  хлопают  в  ладоши.  Затем  взрослый  катит  обруч  к
следующему ребенку и предлагает другую форму. Игра продолжается, пока все
предметы не подойдут подобраны к образцам.

 «Веселые матрешки»

Цель: учить различать и сравнивать предметы по разным качествам величины.
Материал.  2  комплекта  пятиместных  матрешек,  2  комплекта  разных  по
величине кружочков, башенка из полых кубов.

По  приглашению  педагога  дети  садятся  за  общий  стол,  на  котором  стоит
матрешка.  Педагог обращается к детям:  «Я хочу поиграть с  вами в веселых
матрешек,  но  вижу,  что  здесь  только  одна  матрешка,  а  где  же  остальные?
(смотрит вокруг, а потом берет в руки матрешку и покачивает ее). Что-то там, в
середине  гремит!  Посмотрим,  что  там  есть?  (Снимает  верхнюю  половину
матрешки). Вот, оказывается, где они спрятались! (Все матрешки выставляются
в ряд). Давайте познакомимся с ними!  Педагог называет имя каждой матрешки,
наклоняя ее при этом: «Я - Матреша, я - Наташа, я - Даша, я - Маша» и т.д.
Каждый ребенок выбирает себе одну из матрешек (одну матрешку берет себе
воспитатель).  Игра начинается.  Сначала матрешки гуляют,  (ходят  по столу).
Затем их зовут измерять рост. Они выстраиваются друг за другом и по очереди,
начиная с  самой маленькой,  встают по росту,  а  воспитатель уточняет,  какая
матрешка самая маленькая (высокая)? Потом матрешки идут обедать.  Педагог
ставит  на  стол  набор  кружочков  (тарелочек)  пяти  вариантов  величины,
вызывает детей по очереди, которые подбирают для своих матрешек тарелочки
соответствующей  величины.  Пообедав,  матрешки  собираются  на  прогулку.
Педагог ставит на стол второй комплект матрешек, и дети подбирают своим
матрешкам подружек такого же роста. Пары матрешек передвигаются по столу.
Потом  разбегаются  и  смешиваются.  («Матрешки  захотели  побегать»).
Незаметно для детей воспитатель убирает со стола пару матрешек одного роста.
«Пора  домой!  -  говорит  педагог.  Становитесь  в  пары».  Матрешки
выстраиваются парами, и вдруг обнаруживается, что какой-то пары матрешек
не  хватает.  Педагог  предлагает  детям  позвать  матрешек  по  имени  (если
помнят). Все хором просят ее вернуться. Матрешки появляются, малыши ставят
их на место и игрушки отправляются домой.  Педагог ставит на стол башенку
из полых кубов (одна сторона у них отсутствует) - это домики для матрешек.
По  просьбе  воспитателя  каждый ребенок  находит  дом для  своей  матрешки.
Матрешки кланяются, прощаются и уходят домой.



«Длинное - короткое»

Цель:  развитие  у  детей  четкого  дифференцированного  восприятия  новых
качеств величины.

Материал. Атласные и капроновые ленты разных цветов и размеров, картонные
полоски, сюжетные игрушки: толстый мишка и тоненькая кукла.

Перед  началом  игры  В.  заранее  раскладывает  на  двух  столах  комплекты
игрового дидактического материала (разноцветные ленточки, полоски). Педагог
достает две игрушки - плюшевого мишку и куклу Катю. Он говорит детям, что
Мише и Кате хочется сегодня быть нарядными, а для этого им нужны пояски.
Подзывает  двух  детей  и  дает  им  свернутые  в  трубочку  ленточки:  одну
короткую -  поясок  для  Кати,  другую длинную -  поясок  для  мишки.  Дети  с
помощью В. примеряют и завязывают пояски игрушкам. Игрушки выражают
радость и кланяются. Но затем игрушки хотят поменяться поясками.  Педагог
предлагает снять пояски и поменять их игрушки. Вдруг обнаруживает, что на
мишке  поясок куклы не сходится, а для куклы поясок слишком велик. Педагог
предлагает  рассмотреть  пояски  и  расстилает  их  рядом  на  столе,  а  затем
накладывает  короткую ленточку  на  длинную.  Он  объясняет,  какая  ленточка
длинная, а какая короткая, т. е. дает название качества величины - длина. После
этого  В.  показывает  детям  две  картонные  полоски  -  длинную  и  короткую.
Показывает  детям,  как  можно  сравнить  полоски  с  ленточками  путем
накладывания и сказать, какая из них короткая, какая – длинная.

 

«Подбери фигуру»

Цель: закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в их
назывании.

Материал.  Демонстрационный:  круг,  квадрат,  треугольник,  овал,
прямоугольник, вырезанные из картона. Раздаточный: карточки с контурами 5
геометрических лото.

Педагог  показывает  детям  фигуры,  обводит  каждую  пальцем.  Дает  задание
детям: «У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы фигуры разной
формы, и такие же фигуры на подносиках. Разложите все фигуры на карточки
так, чтобы они спрятались». Просит детей обводить каждую фигуру, лежащую
на подносе, а затем накладывает («прятать») ее на начерченную фигуру.

 «Три квадрата»



Цель:  научить  детей соотносить  по величине  три предмета  и  обозначить  их
отношения  словами:  «большой»,  маленький»,  «средний»,  самый  большой»,
«самый маленький».

Материал. Три квадрата разной величины, фланелеграф; у детей по 3 квадрата,
фланелеграф.

Педагог:  Дети,  у  меня  есть  3  квадрата,  вот  такие  (показывает).  Этот  самый
большой,  этот  -  поменьше,  а  этот  самый маленький (показывает  каждый из
них).  А  теперь  вы  покажите  самые  большие  квадраты  (дети  поднимают  и
показывают), положите. Теперь поднимите средние. Теперь - самые маленькие.
Далее В. предлагает детям построит из квадратов башни. Показывает, как это
делается:  помещает  на  фланелеграфе  снизу  вверх  сначала  большой,  потом
средний,  потом  маленький  квадрат.  «Сделайте  вы  такую  башню  на  своих
фланелеграфах» -  говорит В.

 «Игра с обручем»

Цель: различение и нахождение геометрических фигур.

Для игры используются 4-5 сюжетных игрушек (кукла, матрешки, корзина и т.
д.); отличающиеся по величине, цвету, форме. Игрушка ставится в обруч. Дети
выделяют признаки, свойственные игрушке, кладут в обруч те геометрические
фигуры, которые обладают сходным признаком (все красные, все большие, все
круглые  и  т.  д.)  вне  обруча  остаются  фигуры,  не  обладающие  выделенным
признаком (не круглые, не большие и т. д.)

Геометрическое лото

Цель:  учить  детей  сравнивать  форму  изображенного  предмета  с
геометрической фигурой подбирать предметы по геометрическому образцу.

Материал.  5  карточек  с  изображением  геометрических  фигур:  по  1  кругу,
квадрату, треугольнику, прямоугольнику, овалу. По 5 карточек с изображением
предметов разной формы: круглой (теннисный мяч, яблоко, шарик, футбольный
мяч,  воз душный шар),  квадратный коврик, платок,  кубик и т.  д.  ;  овальной
(дыня,  слива,  лист,  жук,  яйцо);  прямоугольной  (конверт,  портфель,  книга,
домино, картина).

Принимают участие 5 детей. Педагог рассматривает вместе с детьми материал.
Дети называют фигуры и предметы. Затем по указанию В. подбирают к своим
геометрическим образцам карточки с изображением предметов нужной формы.



Педагог  помогает  детям  правильно  назвать  форму  предметов  (круглая,
овальная, квадратная, прямоугольная).

 «Какие бывают фигуры»

Цель:  познакомить  детей  с  новыми  формами:  овалом,  прямоугольником,
треугольником,  давая  их  в  паре   с  уже  знакомыми:  квадрат-треугольник,
квадрат-прямоугольник, круг-овал.

Материал.  Кукла.  Демонстрационный:  крупные  картонные  фигуры:  квадрат,
треугольник,  прямоугольник,  овал,  круг.  Раздаточный:  по  2  фигуры  каждой
формы меньшего размера.

Кукла  приносит  фигуры.  Педагог  показывает  детям  квадрат  и  треугольник,
спрашивает,  как  называется  первая  фигура.  Получив  ответ,  говорит,  что  в
другой руке треугольник. Проводится обследование путем обведения контура
пальцем.  Фиксирует  внимание  на  том,  что  у  треугольника  только  три  угла.
Предлагает детям подобрать треугольники и сложить их вместе. Аналогично:
квадрат с прямоугольником, овал с кругом.

 «Широкое - узкое»

Цель: формировать представление «широкое - узкое».

Занятие  проводится  аналогичным  образом,  но  теперь  дети  учатся  различать
ширину предметов, т. е. широкие и узкие ленточки одной и той же длины. При
создании игровой ситуации можно использовать следующий игровой прием. На
столе выкладываются две картонные полоски - широкая и узкая (одинаковой
длины).  По широкой полоске  (дорожке)  могут  пройти  кукла  и  мишка,  а  по
узкой - только один из них. Или можно проиграть сюжет с двумя машинами.

 «Кому какая форма»

Вариант  1.  Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (овалы,
круги) по форме, отвлекаясь от цвета, величины.

Материал.  Большие мишка и  матрешка.  Раздаточный:  по  три  круга  и  овала
разных цветов и размеров, по 2 больших подноса для каждого ребенка.

Педагог  демонстрирует  круг  и  овал,  просит  детей  вспомнить  названия  этих
фигур,  показать,  чем  они  отличаются  друг  от  друга,  обвести  контуры



пальчиками. «А теперь все кружочки положите на один поднос - матрешке, все
овалы на другой - мишке». Педагог наблюдает, как дети выполняют задание, в
случае затруднения предлагает ребенку обвести фигуру пальцем и сказать, как
она называется.  В конце занятия  В.  подводит итог:  «Мы сегодня  научились
отличать круги от овалов. Мишка все овалы отнесет в лес, а матрешка - заберет
круги домой».

Вариант 2. Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (квадраты,
прямоугольники,  треугольники)  по  форме,  отвлекаясь  от  цвета  и  величины.
Содержание аналогично варианту  1.

 «Соберем бусы»

Цель:  формировать  умение  группировать  геометрические  фигуры  по  двум
свойствам  (цвету  и  форме,  величине  и  цвету,  форме  и  величине),  видеть
простейшие закономерности в чередовании фигур.

Оборудование.  На  полу  лежит  длинная  лента,  на  ней  слева  направо  в
определенном чередовании разложены фигуры: красный треугольник, зеленый
круг, красный треугольник и т. д.

Дети  стоят  в  кругу,  перед  ними коробки с  разноцветными геометрическими
фигурами. Педагог предлагает сделать бусы для новогодней елки. Показывает
на ленту с разложенными геометрическими фигурами и говорит: «Посмотрите,
Снегурочка уже начала их делать. Из каких фигур она решила составлять бусы?
Догадайтесь, какая бусинка следующая». Дети берут по две такие же фигуры,
называют их и начинают составлять бусы. Объясняют,  почему выкладывают
именно эту фигуру. Под руководством педагога исправляют ошибки. Затем В.
говорит, что бусы рассыпались и их надо собрать снова. Выкладывает на ленте
начало бус, а детям предлагает продолжить. Спрашивает, какая фигура должна
быть  следующей,  почему.  Дети  выбирают  геометрические  фигуры  и
раскладывают их в соответствии с заданной закономерностью.

 «Наш день»

Цель: закрепить представление о частях суток, научить правильно употреблять
слова «утро», «день», «вечер», «ночь».

Оборудование. Кукла бибабо, игрушечные кровать, посуда, гребешок и т. д. ;
картинки, на которых показаны действия детей в разное время суток.

 Дети сидят полукругом.  Педагог при помощи куклы производит различные
действия,  по  которым дети  должны определить  часть  суток:  кукла  встает  с



постели,  одевается,  причесывается  (утро),  обедает  (день)  и  т.  д.  Затем  В.
называет  действие,  например:  «Кукла  умывается»,  предлагает  ребенку
выполнить его и назвать часть суток, соответствующую этому действию (утро
или вечер). Педагог читает отрывок из стихотворения Петрушиной:

Кукла Валя хочет спать.

Уложу ее в кровать.

Принесу ей одеяло,

Чтоб быстрее засыпала.

Дети укладывают куклу спать и говорят, когда это бывает. Педагог показывает
картинки во временной последовательности и спрашивает, в какую часть суток
происходят  эти  действия.  Затем  перемешивает  картинки  и  вместе  с  детьми
располагает их в порядке следования действий суток. Дети раскладывают свои
картинки в соответствии с картинками В.

 «Украсим коврик»

Цель:  формировать  умение  группировать  предметы по  заданным признакам,
определять количество предметов.

Оборудование. На полу два квадратных коврика, каждый из которых расчерчен
на  25  равных  квадрата.  В  верхнем  ряду  каждого  квадрата  изображены
геометрические фигуры разного цвета, круг, треугольник, квадрат.  У каждого
из детей три разные геометрические фигуры.

  Коврик

 Педагог  говорит:  «Это  коврик.  Давайте  вместе  украсим  его.  фигуры
одинаковой формы и цвета будем располагать одну под другой. Какую фигуру
положим в эту клетку? (Показывает на пустую клетку в левом столбике). После
выполнения работы дети с воспитателем рассматривают украшенный коврик,
отмечают  однородность  фигур  в  столбиках  (цвет,  форм).  Педагог  уточняет:
«Какие  фигуры  в  левом  столбике?  (Красные  треугольники).  А  в  правом?
(Зеленые квадраты)». И т. д. Затем дети украшают второй коврик, проявляя при
этом уже большую самостоятельность. Педагог задает вопросы о количестве,
цвете, форме фигур, подводит детей к выводу: «Все фигуры левого столбика -
треугольники. Поэтому Вова неправильно положил круг». И т. д.

 «Составь предмет»



Цель:  упражнять  в  составлении  силуэта  предмета  из  отдельных  частей
(геометрических фигур).

Оборудование. На столе  крупные игрушки: домик, неваляшка, снеговик, елка,
грузовая машина. На полу наборы разных геометрических фигур.

Педагог  предлагает  назвать  игрушки,  стоящие  у  него  на  столе,  и  составить
любую  из  них,  пользуясь  набором  геометрических  фигур.  Поощряет  и
стимулирует  действия  детей.  Спрашивает:  «Что  составил?  Из  каких
геометрических фигур?». Дети рассматривают получившиеся силуэты игрушек,
вспоминают  соответствующие  стихи,  загадки.  Возможно  объединение
составленных силуэтов  в  единый сюжет:  «Дом в  лесу»,  «Зимняя  прогулка»,
«Улица» и т. д.


