
Формирование познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр. 
   

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается удивительный поток представлений, понятий об окружающем. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

(В. А. Сухомлинский) 

 

Проблема формирования познавательной активности детей 

дошкольного возраста вот уже на протяжении не одного десятилетия 

занимает одно из важнейших мест в психолого-педагогических 

исследованиях. Особенно актуально решение данной проблемы в русле 

формирования у детей дошкольного возраста готовности к школьному 

обучению. Современная жизнь требует от будущего ученика ориентации в 

постоянно изменяющемся окружающем мире.   

В дошкольном образовании идет поиск новых технологий воспитания и 

обучения, целью которых должно стать создание условий для  активизации 

познавательной деятельности, развития потребности в самостоятельном 

познании окружающей действительности, устойчивого познавательного  

отношения к миру.  

Игра – это ведущая потребность, определяющая развитие ребенка. Игра 

обладает наибольшими возможностями по сравнению с другими видами 

деятельности для психического и физического развития детей. В игре дети 

отражают окружающую жизнь и познают те или иные доступные их 

восприятию и пониманию факты, явления. Но любая игра, используемая в 

рамках образовательного и воспитательного процесса, требует  

дополнительных  педагогических усилий, определенного педагогического 

мастерства. Основной формой развития дошкольников является игра, ибо это 

естественное состояние детей.  

Игра является средством первоначального обучения, усвоения детьми 

«науки до науки». В игре дети отражают окружающую жизнь и познают те 

или иные доступные их восприятию и пониманию факты, явления.   

 



Познавательная активность дошкольников  – это есть активность, 

которая возникает в процессе познания. Она выражается в заинтересованном 

принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в 

самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении 

элементов творчества, в умении усвоить способ познания и применять его в 

других ситуациях.  

Умение задавать вопросы необходимо и детям, и самому воспитателю. 

Прежде всего, следует продумать, как и какие вопросы он ставит перед 

ребятами в беседах с ними по поводу прочитанного, просмотренного, 

наблюдаемого.  

Например, детям старшей группы показывают картину с 

изображенными на ней домашними животными. В данном случае - кошки с 

котятами. Традиционный вопрос «Кто изображен на картине?» уместен для 

детей младшего возраста, но совершенно бесполезен для старших, которым 

интересны проблемные, причинные вопросы. Имеются в виду такие вопросы, 

как: «Почему котята резвятся, а взрослая кошка - нет?» или «Как можно 

одним словом назвать эту картину?» . Если воспитатель научится правильно 

формулировать свои вопросы, то ему станет понятнее, как научить детей 

задавать вопросы взрослому. Стимулировать детскую любознательность 

можно прямым предложением: «Вы хотите еще что-нибудь узнать о 

Северном полюсе? Тогда спрашивайте, а я постараюсь вам ответить».  В 

конце занятия можно специально оставить две-три минуты, чтобы дети 

могли задавать свои вопросы. Если воспитатель это делает систематически, 

ребята привыкают к такой форме работы и готовы спрашивать и спрашивать. 

Задача педагога - быстро и разумно реагировать на вопросы: на одни 

отвечать сразу (тем более, если они касаются сегодняшнего занятия), по 

поводу других - сказать, что это тема следующего занятия и ответ дети 

получат позже, на третьи - предложить ответить кому-то из ребят или 

поискать ответ в иллюстрациях книги, а потом вместе рассказать о том, что 

узнал сам.  Приучение к самостоятельному поиску ответов на свои вопросы 

совершенно необходимо, особенно будущим школьникам, но здесь от 

воспитателя требуется такт и чувство меры, чтобы не погасить желание детей 

задавать вопросы взрослым.  

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 

педагогическое явление. Она является игровым методом обучения детей, 

формой обучения, самостоятельной игровой деятельностью, средством 

всестороннего воспитания личности, а также одним из средств развития 



познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.  В теории 

и практике дошкольного воспитания существует следующая классификация 

дидактических игр:  

- с игрушками и предметами; 

- настольно-печатные; 

- словесные. 

Дидактическая игра может быть организована: 

1)  на специальных занятиях  по разделам программы: «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Обучение игре», «Подготовка к обучению 

грамоте», и др.,  

2) вне специальных занятий: во время свободного общения детей с 

педагогом, во время игр в книжном уголке и т.п.  

  

 Познавательные (дидактические) игры – это специально созданные 

ситуации, моделирующие реальность, из которых дошкольникам 

предлагается найти выход. Дидактическая игра как средство развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста содержит 

в себе большие потенциальные возможности: 

- активизирует познавательные процессы; воспитывает интерес и 

внимательность детей старшего дошкольного возраста; 

- развивает способности; вводит детей в жизненные ситуации; 

- учит их действовать по правилам, развивает любознательность; 

- закрепляет знания, умения. 

Общая структура дидактической игры содержит следующие компоненты: 

- мотивационный: потребности, мотивы, интересы, определяющие желания 

детей принимать участие в игре; 

- ориентировочный: выбор средств игровой деятельности; 

- исполнительный: действия, операции, позволяющие реализовать 

поставленную игровую цель; 



- контрольно-оценочный: коррекция и стимулирование активности игровой 

деятельности.  

Дидактическая задача реализуется на протяжении всей игры через 

осуществление игровой задачи, игровых действий, а итог ее решения 

обнаруживается в финале. Только при этом условии дидактическая игра 

может выполнить функцию обучения и вместе с тем будет развиваться как 

игровая деятельность.  Игровые действия составляют основу дидактической 

игры - без них невозможна сама игра. Чем разнообразнее и содержательнее 

игровые действия, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее 

решаются познавательные и игровые задачи. Игровым действиям детей 

нужно учить.  Игровые действия - не всегда практические внешние действия, 

когда нужно что-то тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и т.д. Это и 

сложные умственные действия, выраженные в процессах целенаправленного 

восприятия, наблюдения, сравнения, припоминания ранее усвоенного, 

умственные действия, выраженные в процессах мышления. В разных играх 

игровые действия различны по их направленности и по отношению к 

играющим.  

    Одним из составных элементов дидактической игры являются правила 

игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами 

формирования личности ребенка и коллектива детей, познавательным 

содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями в их развитии и 

обогащении. Правила содержат нравственные требования к 

взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В 

дидактической игре правила являются заданными. Используя правила, 

воспитатель управляет игрой, процессами познавательной деятельности, 

поведением детей. 

В игре формируется умение самостоятельно и рационально 

использовать знания при решении игровой задачи. Значима дидактическая 

игра в формировании личности ребенка. Готовность решать мыслительные 

задачи, желание выигрывать, соблюдая правила - таков стиль поведения 

ребенка в игре. Поэтому игру не следует превращать в занятие, воспитатель 

играет вместе с детьми, поощряет их положительные эмоции, двигательную 

и умственную активность. Правильно построенная игра обогащает процесс 

мышления, развивает саморегуляцию, укрепляет волю ребенка. Игра ведет к 

его самостоятельным открытиям, решениям проблем. 

  Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются задания в 

виде загадок, предложений, вопросов, которые не только расширяют и 



углубляют знания об окружающем мире, но и развивают познавательную 

активность, любознательность, формируя учебную мотивацию. В эти виды 

игр дети усвоив правила и условия могут играть самостоятельно как на 

занятиях, так и вне занятий. Содержание дидактических игр формирует у 

детей правильное отношение к явлениям природы, предметам окружающего 

мира, общественной жизни, людях разных профессий и национальностей, 

представлений о трудовой деятельности систематизируя и углубляя знания, 

приучая детей мыслить самостоятельно, использовать самостоятельные 

знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей.  

Дидактические игры на сообразительность ставят перед детьми задачу 

рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях:  

- находить характерные признаки в предметах и явлениях окружающего 

мира; 

- сравнивать, группировать, классифицировать по определенным признакам, 

делать правильные выводы, обобщения, размышлять.  

Словесные игры помогают развивать речь детей: пополняя и 

активизируя словарь, формируя правильное звукопроизношение, развивая 

связную речь, умение правильно выражать свои мысли, составлять 

самостоятельные рассказы о предметах, явлениях в природе и общественной 

жизни, формируя навыки пересказа. Такие игры как “Назови одним словом”, 

“ Назови три предмета” требуют от детей активного использования родовых, 

видовых понятий. Нахождение антонимов, синонимов, слов сходных по 

звучанию, главная задача словесных игр. Если ребенку достается роль, гида в 

играх “Путешествия”, то, он, охотно рассказывая и объясняя - развивает у 

себя монологическую речь. 

В процессе многих игр развитие мышления и речи осуществляется в 

неразрывной связи. Например, в игре “Угадай, что мы задумали”, 

необходимо уметь ставить вопросы, на которые дети отвечают только двумя 

словами: “да” или “нет”. Активизируется речь при общении детей в играх, 

решении спорных вопросов, развивая способности аргументировать свои 

утверждения, доводы. В игре у дошкольников формируются нравственные 

представления о бережном отношении к окружающим им предметам, 

игрушкам как продуктам труда взрослых, о нормах поведения, о 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положительных и 

отрицательных качествах личности. 



Многие дидактические игры формируют у детей уважение к 

трудящемуся человеку. Например, в игре “ Кто построил этот дом?” дети 

узнают о том, что прежде чем построить дом, архитекторы-проектировщики 

работают над чертежом, затем приступают к делу строители: каменщики, 

штукатуры, сантехники, маляры и другие рабочие. Дети усваивают знания о 

том, какие машины помогают людям в строительстве дома. Так у детей 

пробуждается познавательный интерес к людям этих профессий, появляется 

желание играть в строительство, домов, железной дороги и других объектов. 

Особенно важны игры с дидактическими игрушками, в процессе которых 

развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук, что также благоприятно 

сказывается на умственном развитии детей, на подготовке руки ребенка к 

письму, к изобразительной деятельности, т. е. будущему обучению в школе.  

В играх проявляются черты характера каждого участника, как 

положительные – настойчивость, целеустремленность, честность и другие, 

так и отрицательные - эгоизм, упрямство, хвастливость. В ходе игры одни 

дети много знают, смело отвечают, действуют уверенно, другие знают 

меньше и держатся несколько в стороне, замкнуто. Бывает и так, что ребенок 

знает много, но не проявляет смекалки, находчивости, отличается быстротой 

и гибкостью мышления. Труднее удается выявить индивидуальные 

особенности у детей замкнутых, малоактивных. Такие дети любят чаще 

оставаться в роли наблюдающих за игрой, болельщиков. Они боятся, что не 

справятся с игровой задачей. Нерешительность, неуверенность в себе 

преодолевается в игре. Играя вместе с детьми, воспитатель незаметно дает 

им более легкие вопросы и задания. Удачные решения, следующие одно за 

другим в разных играх, вселяют в ребят уверенность в своих силах и 

постепенно помогают им преодолеть стеснительность. В игре воспитателю 

надо учитывать индивидуальные особенности каждого воспитанника. Так, с 

помощью игр выявляются индивидуальные особенности детей, посредством 

этих же игр педагог устраняет нежелательные проявления в характере своих 

воспитанников и развивает необходимые компоненты для успешного 

обучения:  

- интеллектуальный (развитие умственных способностей детей);  

- мотивационный (желание узнавать новое);  

- практический (применять полученные знания и умения в жизни).  

Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 



- игра – это мощный стимул и разносторонняя, сильная мотивация в 

обучении детей старшего дошкольного возраста; 

- в игре активизируются все психические процессы, она позволяет 

гармонично объединить эмоциональное и рациональное обучение 

дошкольников; 

- игра способствует вовлечению каждого в активную работу; 

- игра позволяет расширить границы жизни ребенка, который может 

представить себя по чужому рассказу то, чего в его непосредственном опыте 

не было; 

- в игре происходит внутреннее раскрепощение: когда исчезает робость и 

возникает ощущение “я тоже могу”; 

- игра позволяет гармонизировать и демократизировать отношения между 

педагогом и ребенком; 

- дидактическая игра является средством развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста, формируя ее компоненты, 

необходимые для овладения учебной деятельностью (интеллектуальный, 

мотивационный и практический). 

При отборе дидактических игр, способствующих развитию 

познавательной активности, прежде всего учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности дошкольников. Важным условием 

результативного использования дидактических игр в обучении является 

соблюдение последовательности в их подборе. Прежде всего, должны 

учитываться следующие дидактические принципы: доступность, 

повторяемость, постепенность выполнения заданий. Каждая дидактическая 

игра включает в себя несколько элементов, а именно: дидактическую задачу, 

содержание, правила и игровые действия. Основным элементом 

дидактической игры является дидактическая задача. Она тесно связана с 

программой занятия. Содержанием дидактической игры является 

окружающая действительность. Большая роль в дидактической игре 

принадлежит правилам. Они определяют, что и как должен делать в игре 

каждый ребенок, указывают путь к достижению цели. 

Игровое действие - это проявление активности детей в игровых целях. 

Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что они 

создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей. Однако, 

созданные в дидактических целях, они остаются играми. Ребенка в этих 



играх привлекает, прежде всего, игровая ситуация, а играя, он незаметно для 

себя решает дидактическую задачу.  В каждой дидактической игре 

дидактические задачи, игровые действия и правила игры взаимосвязаны. 

Правила работы с дидактическими играми: 

Педагогу следует стать человеком, с которым интересно играть. 

Дать детям почувствовать преимущества коллективной жизни. 

Игры следует вводить в образовательный процесс постепенно (сроки 

освоения одной игры - 2-4 недели) и разумно (систематическое приучение 

детей к исполнению правил и инструкций вообще). 

Познакомиться со структурой описания игр: 

подробное описание цели; 

перечень задач, ориентированных на социальное развитие дошкольников; 

описание материалов и оборудования, необходимых для проведения игры; 

советы по организации игрового пространства; 

изложение правил и хода игры; 

задачи, которые должен держать в зоне своего внимания педагог; 

примеры учебных заданий; 

примеры предпочтительных выходов из нестандартных ситуаций.  

Планируя игровую деятельность с ребенком, пользуйтесь правилами: 

Игра должна приносить радость и взрослому и ребенку. Каждый успех 

малыша – обоюдное достижение. Радость вдохновляет ребенка на будущие 

успехи. 

Не заставляйте детей играть до пресыщения. Игра длится до тех пор, пока 

она приятна всем. Нельзя делать обидных замечаний. 

Дайте возможность ребенку думать и делать все самому, и даже отыскивать 

ошибки. Выполняя все более трудные задания, ребенок развивает свои 

способности. 

Чтобы ощутить трудность задач, прежде чем задавать их детям, попробуйте 

выполнить сами. 



Начинайте игру с посильных задач. Успех вначале – обязательное условие 

рождения интереса. 

 Ребенок не интересуется игрой, если у него слабо развиты те качества, 

которые нужны в игре, или … отбили охоту играть. Поэтому больше хвалите, 

поддерживайте его во время игры. 

 Дидактическая игра - средство обучения, поэтому она может быть 

использована при усвоении любого программного материала и проводится на 

индивидуальных и групповых занятиях. Варианты организации и проведения 

игр различны и зависят от назначения их. Дети распределяются по 2 – 4 

человека и воспитатель последовательно проводит с ними 2 – 3 игры, 

включаясь в процесс игры в качестве участника. Или дети играют в разные, 

меняясь ими. В этих случаях игра является формой организации 

познавательной деятельности.  Роль педагога  в дидактической игре 

двойственна: с одной стороны, он руководит познавательным  процессом, 

организует обучение детей, а с другой – выполняет роль участника игры, 

партнера, направляет каждого ребенка на выполнение игровых действий, а 

при необходимости дает образец поведения. Участвуя в игре, взрослый 

одновременно следит за выполнением правил. Сформировать у детей умение 

мыслить логично, самостоятельно, контролировать свои действия в процессе 

обучения довольно сложно. Поэтому создаются условия и ведётся 

целенаправленная работа по формированию самостоятельной детской 

деятельности. Для самостоятельной деятельности подбираются игры, 

пособия, которые увлекательны для детей в данный период.  Используя 

дидактическую игру как средство обучения и развития, педагог имеет 

возможность направить внимание детей на те явления, которые ценны для 

расширения их круга представлений. И вместе с тем он питает 

познавательный интерес детей, развивает любознательность, потребность и 

сознание необходимости усвоения знаний.  

 

Дидактические игры 

для развития познавательной активности старших дошкольников 

  

Игры на развитие мышления 

Мышление - одна из высших форм деятельности человека. Это социально 

обусловленный психический процесс, неразрывно связанный с речью.  



Кто что любит?  

Подбираются картинки с изображениями животных и пищи для этих 

животных. Перед ребенком раскладывают картинки с животными и отдельно 

картинки с изображением пищи, предлагают всех "накормить".  

Назови одним словом  

Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. Например: 

лиса, заяц, медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива - 

фрукты.  

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая обобщающее 

слово и предлагая им назвать конкретные предметы, относящиеся к 

обобщающему слову.  

Транспорт - ..., птицы - ...  

Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. 

Взрослый просит рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с 

подходящими.  

Найди лишнюю картинку  

Развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков.  

Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить 

в группу по какому-либо общему признаку, а четвертая - лишняя. 

Предложите ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так 

думает. Чем похожи картинки, которые он оставил.  

Найди лишнее слово  

Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово 

является "лишним". Примеры:  

Старый, дряхлый, маленький,  

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Яблоко, слива, огурец, груша;  

Молоко, твогог, сметана, хлеб;  

Час, минута, лето, секунда;  



Ложка, тарелка, кастрюля, сумка;  

Платье, свитер, шапка, рубашка;  

Мыло, метла, зубная паста, шампунь;  

Береза, дуб, сосна, земляника;  

Книга, телевизор, радио, магнитофон.  

Чередование  

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите 

внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной 

последовательности. Таким образом можно выложить забор из разноцветных 

палочек и т.д.  

Отвечай быстро  

Взрослый, бросая ребенку мяч, называет цвет, ребенок, возвращая мяч, 

должен быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, 

но любое и качество (вкус, форму) предмета.  

Предложите ребенку назвать как можно больше слов, обозначающих какое-

либо понятие. - назови слова, обозначающие деревья; кустарники; цветы; 

овощи; фрукты. - назови слова, относящиеся к спорту. - назови слова, 

обозначающие зверей; домашних животных; наземный транспорт; 

воздушный транспорт. 

 Говори наоборот 

Предложите ребенку игру "Я буду говорить слово, а ты тоже говори, только 

наоборот, например, большой - маленький." Можно использовать следующие 

пары слов: веселый - грустный, быстрый - медленный, пустой - полный, 

умный - глупый, трудолюбивый - ленивый, сильный - слабый, тяжелый - 

легкий, трусливый - храбрый, белый - черный, твердый - мягкий, шершавый - 

гладкий и т.д.  

Бывает - не бывает  

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен 

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то 

мяч надо отбить. Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; 

поезд летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко 

соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д.  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NFxaW1qdkNjeGbYTz-kfc49utIqVy9Nc1o3wW2v356Vnz-c0z*0fBiCysjHGwRxkIyS56HbEcGdEyG9-*2gAvbGxP1zFhdV4nO3nUnFbEuj0aKJ5FkVJSHakrtN3zoKxZJh3G2lfHWA0e7ZK2zNWGWo8WS7kEj3peEcVtHjmyZBZs-OhKPeOPnmCj4hZ3DjQJizsnIhbalKxfqJ9tCnS18uZ85HCbM-OPS6--NgvwmzrTMSoBSAucprfPbRCtKePQvrYT2-a4n7Idke3EtKATSeC1-7H8j51TPfKOEJ-LxpwrxYycUHAA5Io5zCGSakzsI*NXIlEO04g


Скорость мышления  

Предложите ребенку поиграть в такую игру: вы будете начинать слово, а он - 

его заканчивать. "Отгадай, что я хочу сказать!" Всего предлагается 10 слогов: 

ПО, НА, ЗА, МИ, МУ, ДО, ЧЕ, ПРЫ, КУ, ЗО.  

Если ребенок быстро и легко справляется с заданием, предложите ему 

придумать не одно слово, а столько, сколько он сможет. Фиксируйте не 

только правильность ответов, но и время, которое является показателем скорости 

мыслительных процессов, сообразительности, речевой активности.  

Сравнение предметов  

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему 

вопросы: "Ты видел муху? А бабочку?" После таких вопросов о каждом 

слове предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: "Похожи муха и 

бабочка или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?". Дети 

особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет должен 

правильно производить сравнение: выделять и черты сходства, и различия, 

причем по существенным признакам. Пары слов для сравнения: муха и 

бабочка; дом и избушка; стол и стул; книга и тетрадь; вода и молоко; топор и 

молоток; пианино и скрипка; шалость и драка; город и деревня.  

Угадай по описанию   

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он 

говорит и дает описание этого предмета. Например: Это овощ. Он красный, 

круглый, сочный (помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним 

выкладывают картинки с различными овощами, и он находит нужный.  

Кто кем будет?  

Ведущий показывает или называет предметы и явления, а ребенок должен 

ответить на вопрос, как они изменятся, кем будут. Кем (чем) будет: яйцо, 

цыпленок, желудь, семечко, гусеница, икринка, мука, деревянная доска, 

железо, кирпичи, ткань, кожа, день, ученик, больной, слабый, лето и т.д.  

Может существовать несколько ответов на один вопрос. Необходимо 

поощрять ребенка за несколько ответов на вопрос.  

Разложи по порядку  

Используются готовые серии сюжетных последовательных картинок. 

Ребенку дают картинки и просят их рассмотреть. Объясняют, что картинки 



должны быть разложены по порядку развертывания событий. В заключение 

ребенок составляет рассказ по картинкам.  

Отгадывание небылиц  

Взрослый рассказывает о чем-то, включая в свой рассказ несколько небылиц. 

Ребенок должен заметить и объяснить, почему так не бывает.  

Пример: Я вот что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, 

солнышко светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за 

угла как выскочит собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" - и рога уже 

наставила. Я испугался и убежал. А ты бы испугался?  

Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг вижу - 

гриб. На веточке растет. Среди листочков зеленых спрятался. Я подпрыгнул 

и сорвал его.  

Пришел я на речку. Смотрю - сидит на берегу рыба, ногу на ногу закинула и 

сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду - и уплыла.  

 

Игры на развитие памяти 

Память может быть зрительной, слуховой, эмоциональной, двигательной. 

Для дошкольного возраста наиболее развитой является непроизвольная 

память.  

Шкафчики  

Материал: шкафчики, склеенные из 4 и более спичечных коробков, мелкие 

предметы. Ход игры: Взрослый прячет игрушку в один из коробков на глазах 

у ребенка. Затем шкафчик убирается на несколько секунд и показывается 

снова. Ребенка просят найти игрушку.  

Что исчезло?  

На столе раскладывают несколько предметов или картинок. Ребенок 

рассматривает их, затем отворачивается. Взрослый убирает один предмет. 

Ребенок смотрит на оставшиеся предметы и называет, что исчезло.  

Что изменилось?  



На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенку предлагают их 

рассмотреть и запомнить. Ребенок отворачивается, одну игрушку добавляют, 

или игрушки меняют местами. Ребенок отвечает, что изменилось.  

Художник  

Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого 

будет рисовать. Потом отворачивается и дает его словесный портрет. Можно 

использовать игрушки.  

Запомни и воспроизведи  

Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество 

чисел в ряду постепенно возрастает.  

Вариант 2. Ребенку называют слова и просят их воспроизвести (от 4 до 10 

слов).  

Вариант 3. Ребенку называют числа (слова) в произвольном порядке, просят 

воспроизвести в обратном порядке.  

Вспомни и покажи  

Детям предлагается воспроизвести движение знакомых объектов (например, 

махающую крыльями птицу, косолапого медведя, ползущую гусеницу, 

нахохленного петуха и т.д.). 

Цепочка действий  

Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить 

последовательно. Например: "Подойди к шкафу, возьми книгу для чтения, 

положи ее на середину стола. 

- Если ребенок затрудняется запомнить слова, которые вы ему назвали, дайте 

ему бумагу и цветные карандаши. Предложите к каждому слову сделать 

рисунок, который помог бы ему потом вспомнить эти слова. То же самое 

можно сделать и при запоминании фраз. Ребенок сам выбирает, что и как он 

будет рисовать. Главное, чтобы это помогло ему потом вспомнить 

прочитанное.  

Например, называете семь фраз.  

Мальчику холодно.  

Девочка плачет.  



Папа сердится.  

Бабушка отдыхает.  

Мама читает.  

Дети гуляют.  

Пора спать.  

К каждой фразе ребенок делает рисунок (схему). После этого предложите 

ему точно воспроизвести все фразы. Если возникают трудности, помогите 

подсказкой.  На следующий день снова попросите ребенка повторить фразы с 

помощью его рисунков. Отметьте, помогают ли ему рисунки. Если он 

вспоминает 6-7 фраз - очень хорошо.  

 

Игры на развитие внимания 

Внимание есть сосредоточенность на чем-либо. Оно связано с интересами, 

склонностями, призванием человека, от его особенностей зависят такие 

качества личности, как наблюдательность, способность отмечать в предметах 

и явлениях малозаметные, но существенные признаки. Внимание является 

одним из основных условий, обеспечивающих успешное усвоение ребенком 

доступного для него объема знаний, умений и установление контакта со 

взрослым. Если внимание отсутствует, ребенок не может научиться ни 

подражать действиям взрослого, ни действовать по образцу, ни выполнять 

словесную инструкцию. Развитие внимания тесно переплетается с развитием 

запоминания.  

Развитие зрительного внимания 

Найди два одинаковых предмета  

Предлагается карточка с изображением пяти и более предметов, из которых 

два предмета одинаковые. Требуется найти одинаковые предметы, объяснить 

свой выбор.  

Исключение лишнего 

Предлагается карточка с изображением 4-5 предметов, один из которых 

отличается от остальных. Необходимо его найти.  

Найди отличия 



Предлагается карточка с изображением двух картинок, имеющих несколько 

различий. Необходимо как можно быстрее найти эти отличия.  

Выкладывание узора 

Ребенку предлагают выложить из мозаики (или палочек) по образцу букву, 

цифру, узор, силуэт и т.п. 

Нанизывание бусинок  

Ребенку предлагается образец или схема нанизывания бус (например, -

ОХОХОХО- -ОООХХХООО- -ООХХОХОХХОО-), нитка или проволока, 

бусинки. Ребенок собирает бусы. 

Рисование по клеточкам  

Ребенку дается лист в клеточку (крупную или мелкую), образец для 

рисования (орнамент или замкнутая фигура), карандаш. Необходимо 

перерисовать узор по клеточкам.  

Лабиринт  

Пройти по лабиринту, прослеживая путь взором, в случае затруднения 

пальцем или карандашом.  

Назови предмет  

Ребенку даются рисунки с замаскированными (неполными, перечеркнутыми, 

наложенными друг на друга) изображениями предметов. Необходимо их 

назвать. 

Сколько чего?  

Ребенка просят осмотреть комнату и назвать как можно больше имеющихся 

предметов, начинающихся на букву "К", "Т", "С", все стеклянные или 

металлические, все круглые, или все белые предметы.  

Дорисуй  

Ребенку предлагается назвать, что отсутствует в изображении предметов и 

дорисовать их. Примеры: дом без окон, машина без колес, цветок без 

стебелька и т.п.  

Зачеркни  



Ребенку предлагается таблица, где в несколько рядов изображены знакомые 

предметы или геометрические фигуры. Нужно зачеркнуть, например, все 

елки или все квадраты.  

Корректор  

Материал: листы с крупным печатным текстом. Попросите ребенка находить 

и вычеркивать в тексте какую-нибудь букву. Следите, чтобы он двигался по 

строкам. Фиксируйте качество работы ребенка (время, за которое он 

просматривает 3-5 строк, количество ошибок), поощряйте его за прогресс.  

Разведчики  

Ребенку предлагается рассмотреть достаточно сложную сюжетную картинку 

и запомнить все детали. Затем взрослый задает вопросы по этой картинке, 

ребенок отвечает на них.  

Игры на развитие слухового внимания 

Что звучало  

Ребенку демонстрируется звучание разных предметов (звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов). Затем эти предметы звучат за ширмой, а 

ребенок называет, что звучало.  

Четыре стихии  

Играющие сидят по кругу и выполняют движения в соответствии со словами: 

"земля" - руки вниз, "вода" - вытянуть руки вперед, "воздух" - поднять руки 

вверх, "огонь" - произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых 

суставах. Кто ошибается, считается проигравшим.  

Послушай и воспроизведи  

Ребенку предлагается воспроизводить по образцу, задаваемому взрослым, 

ритмичные удары палочкой по столу. 

Игры на развитие моторно-двигательного внимания 

Кто летает? 

Взрослый произносит слова. Если он называет летающий предмет, ребенок 

отвечает "летает" и изображает, что машет крыльями. Если назван 

нелетающий предмет, то ребенок молчит и не поднимает руки.  

Съедобное - несъедобное  



В зависимости от названного предмета (съедобен он или нет) ребенок должен 

ловить или отбивать мяч, брошенный ему взрослым.  

Ухо - нос  

Ребенок слушает команду: "Ухо" и дотрагивается до уха. "Нос" - 

дотрагивается до носа. Взрослый сначала выполняет задание вместе с 

ребенком, затем умышленно допускает ошибки. Ребенок должен быть 

внимательным и не ошибиться.  

Запрещенное движение  

Ведущий показывает детям движение, которое повторять нельзя. Затем он 

показывает разные движения руками, ногами. Тот, кто повторил запретное 

движение, выбывает из игры. Запретным может быть любое движение или 

сочетание движений.  

 

 

 

 

Понимая важность подготовки к школе, даже за несколько месяцев до 

начала учебного года можно организовать целенаправленные развивающие 

занятия с детьми, которые помогут им на этом новом этапе жизни. Но лучше 

начинать заранее, помните, что "мозговой штурм" не слишком эффективен. 

Многое могут сделать для ребенка в этом отношении родители - первые и 

самые важные его воспитатели. Давайте вместе немного поиграем, 

поупражняемся – ведь скоро в школу!  

Первоклассник 

Для того чтобы проверить, насколько ваш ребенок информирован о 

школьной жизни, предложите ему ответить на вопросы: 

       - Как обращаются к учительнице? 

        - Как привлечь к себе внимание на уроке, если нужно о чем-то спросить? 

       - Что такое урок? 

       - Как узнают, что время начинать урок?   

       - Что такое перемена? 

        - Для чего нужна перемена?                                                                              

        - Как в школе называется стол, за которым дети пишут?  

       - Что такое отметка? Какие отметки хорошие, а какие плохие? 

        - Что такое школьный дневник? 

Игры и упражнения 

для подготовки детей к школе 



        - Что такое каникулы? 

     Важно, чтобы ребенок ответил принципиально верно, можно и без 

уточнений. 

       

Выложи фигуру 

Для этой увлекательной игры понадобится 10-30 палочек (можно 

спичек). Играть лучше вдвоем. Ведущий складывает из палочек фигурку 

(домик, елочку, звездочку), дает рассмотреть и через 2-4 секунды закрывает 

листом бумаги. Другой участник игры должен за это короткое время 

запомнить фигурку, а затем по памяти выложить ее в соответствии с 

образцом.  Не расстраивайтесь, если не сумеете с первого раза правильно 

выложить фигурку - это очень сложное задание.  

     

       Нитка и клубок  

     Эта группа упражнений носит название "задачи Пиаже" по имени 

известного швейцарского психолога. Возьмите две нитки одинаковой длины, 

предложите ребенку убедиться в том, что они действительно одинаковы. 

Пусть он сам их измерит, подержит в руках. Затем на его глазах смотайте 

одну из ниток в клубок. Уточните теперь: какая из ниток длиннее? Обычно 

ребятишки-дошкольники указывают на ту, что размотана. В этом случае 

спросите: почему он так думает, что произошло с длинной ниткой в клубке? 

Попросите ребенка размотать клубок и сравнить длину ниток. Убедился ли 

он в том, что, несмотря на форму, длина остается неизменной?      

Предложите ему другую подобную задачку. Покажите две полоски бумаги 

одинаковой длины и на его глазах сложите одну из них в гармошку. Какая из 

полосок длиннее?     Можно показать два одинаковых стакана с одинаковым 

количеством воды. Затем перелить воду из одного стакана в другой, более 

узкий и высокий. Где воды стало больше?     Детишки любят разгадывать 

разные задачки-шутки. Например: цапля на одной ноге весит 10 кг, сколько 

она будет весить на двух ногах? Что тяжелее - 1 кг железа или 1 кг ваты? 

      Для тренировки зрительной памяти можно поиграть и в такую игру.  

На столе расставляются в любом порядке 7 игрушек, предметов. Попросите 

ребенка внимательно посмотреть на них в течение 10-20 секунд, а затем 

отвернуться. Вы в это время переставляете игрушки в другом порядке, 

можно даже убрать 1-2 игрушки, и после этого предлагаете малышу 

расставить все, как было раньше.   



        

Упражнение-тест "Один и много" 

      Вы называете один предмет, а малыш во множественном числе, 

например: книга - книги, собака - собаки, дерево - деревья, ухо - уши, 

морковь - моркови, стул - стулья, лебедь - лебеди, свеча - свечи, ножницы - 

ножницы, окно - окна, пальто - пальто и др. Если ребенок не допустил 

ошибок - поздравляем вас, ваши воспитательные усилия не пропали даром. 

Если он сделал 1-2 ошибки - надо заниматься дальше, если же больше 3 

ошибок - ежедневное чтение в течение получаса должно стать для вас 

приятной обязанностью. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


