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РАССКАЗЫВАНИЕ ПО ИГРУШКАМ И ПРЕДМЕТАМ.

1. Начиная  со  второй младшей группы при обучении связной речи широко 
применяются игрушки и предметы.

         Занятия по рассматриванию и описанию игрушек проходят в 
эмоциональной игровой форме, очень оживленно. Дети рассказывают об 
игрушке и о действиях с ней.

2. В средней группе детей учат описывать игрушки, предметы, используя 
распространенные предложения или высказывания, состоящие из двух-трех 
предложений. На пятом году жизни ребенок уже начинает употреблять в 
своей речи сложные синтаксические конструкции, состоящие из двух 
простых предложений, связанных между собой сочинительной или 
подчинительной связью. Высказывания его приобретают характер рассказа.

3. В старшей группе дети учатся описывать игрушки, предметы, проявляя все 
большую самостоятельность и активность.

4. В подготовительной к школе группе продолжается обучение 
рассказыванию на основе восприятия — дети учатся наблюдать и отражать 
наблюдаемое в рассказах-описаниях. На занятиях по описанию игрушек и 
предметов выбор объектов для показа и составления рассказов несколько 
усложняется,  следовательно, усложняется и языковой материал, которым 
оперируют дети.

 



В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ, КАК И В ДРУГИХ ГРУППАХ, НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО РАССКАЗЫВАНИЮ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ИГРУШКИ, 
ОДНАКО И САМ ПОДБОР ИГРУШЕК, И ПОСТАНОВКА УЧЕБНЫХ РЕЧЕВЫХ 
ЗАДАНИЙ УСЛОЖНЯЮТСЯ. 

ПРИМЕРОМ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ИГРА-ЗАНЯТИЕ «КТО ПРИШЕЛ 
ПОКАЧАТЬСЯ НА КАЧЕЛЯХ?»
ЦЕЛЬ: 
1) СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УМЕНИЕ ДЕТЕЙ ОПИСЫВАТЬ ДЕЙСТВИЯ С ИГРУШКАМИ; 
2) ПОБУЖДАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РЕЧИ ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ; 
3) ПОВЫШАТЬ ИНТЕРЕС К РАССКАЗЫВАНИЮ ПО НАБЛЮДЕНИЮ. 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ НАДО ПОДГОТОВИТЬ ИГРУШКИ, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ 
ЛЮБИМЫХ ДЕТЬМИ СКАЗОК (КРАСНАЯ ШАПОЧКА, БУРАТИНО, СНЕГУРОЧКА И ДР.).



ХОД ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ:



ВОСПИТАТЕЛЬ ПОКАЗЫВАЕТ ИГРУШЕЧНЫЕ ОДНОМЕСТНЫЕ КАЧЕЛИ И ПРЕДЛАГАЕТ ДЕТЯМ ПОСМОТРЕТЬ, 
КТО ПРИДЕТ НА НИХ ПОКАЧАТЬСЯ, А ЗАТЕМ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ. ПЕДАГОГ САЖАЕТ НА КАЧЕЛИ КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ, СПРАШИВАЕТ: «КТО ПЕРВЫМ ПРИШЕЛ ПОКАЧАТЬСЯ?» — И ПОБУЖДАЕТ ДЕТЕЙ К 
СЛЕДУЮЩЕМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ: «ПЕРВОЙ ПРИШЛА ПОКАЧАТЬСЯ НА КАЧЕЛЯХ КРАСНАЯ ШАПОЧКА». — 
«А КТО ПРИДЕТ ВТОРЫМ, ТРЕТЬИМ, ЧЕТВЕРТЫМ? ПОСМОТРИТЕ И ПРОДОЛЖИТЕ РАССКАЗ», — ДАЕТ 
УКАЗАНИЯ ПЕДАГОГ И ПООЧЕРЕДНО САЖАЕТ НА КАЧЕЛИ БУРАТИНО, СНЕГУРОЧКУ, ПЕТРУШКУ. СНИМАЯ 
ИГРУШКИ С КАЧЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЬ РАЗМЕЩАЕТ ИХ В ТОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, В КАКОЙ ОНИ 
ВКЛЮЧАЛИСЬ В ИГРУ. ЗАТЕМ ДЕТИ С ПОМОЩЬЮ ВОПРОСОВ И УКАЗАНИЙ ПЕДАГОГА ПРОДОЛЖАЮТ 
РАССКАЗ. «...ВТОРЫМ ПРИШЕЛ ПОКАЧАТЬСЯ НА КАЧЕЛЯХ БУРАТИНО, ТРЕТЬЕЙ ПРИШЛА ПОКАЧАТЬСЯ 
СНЕГУРОЧКА, ЧЕТВЕРТЫМ ПОКАЧАЛСЯ НА КАЧЕЛЯХ ПЕТРУШКА».
ЗАКОНЧИВ ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СО ВСЕМИ КУКЛАМИ, ВОСПИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ДВУМ-ТРЕМ РЕБЯТАМ 
ВОСПРОИЗВЕСТИ ВЕСЬ РАССКАЗ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА (ДЕТИ ВИДЯТ ПЕРЕД СОБОЙ ВСЕ ИГРУШКИ, 
РАЗМЕЩЕННЫЕ В НУЖНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, И СПРАВЛЯЮТСЯ С ЗАДАНИЕМ БЕЗ ЗАТРУДНЕНИЙ). 
ОБРАЗЕЦ РАССКАЗА: «ЗАХОТЕЛОСЬ КУКЛАМ НА КАЧЕЛЯХ ПОКАЧАТЬСЯ. ПЕРВОЙ ПРИШЛА ПОКАЧАТЬСЯ 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ВТОРЫМ — БУРАТИНО. ТРЕТЬЕЙ ПОКАЧАЛАСЬ НА КАЧЕЛЯХ СНЕГУРОЧКА. 
ПЕТРУШКА НА КАЧЕЛЯХ ПОКАЧАЛСЯ ЧЕТВЕРТЫМ. ВСЕ ПОКАЧАЛИСЬ! ПО ОЧЕРЕДИ — ОДИН ЗА 
ДРУГИМ!» ПОДОБНАЯ ИГРА МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА И С ДРУГИМ СЮЖЕТОМ: КУКЛЫ КАТАЮТСЯ НА САНКАХ.



ИГРА-ЗАНЯТИЕ «КТО ПЛЯСАЛ В ХОРОВОДЕ?»

� «Кто закружился в пляске вслед за куклой?» 
(Инсценируется эпизод с зайцем.)

Цель: упражнять детей в употреблении выразительных 
словосочетаний и оборотов. 

Для игры надо подготовить куклу, зайца, мишку, лису.

Ход игры-занятия. Воспитатель предлагает 
детям посмотреть, кто собрался поплясать в 
хороводе, и назвать игрушки. Затем педагог 
инсценирует игровой эпизод (например, 
показывает пляску куклы) и спрашивает: 
«Кто пустился в пляс?» С помощью речевого 
образца воспитатель побуждает детей 
ответить на вопрос распространенным 
предложением: «В хороводе пустилась в пляс 
кукла».



— «В ХОРОВОДЕ ЗАКРУЖИЛСЯ В ПЛЯСКЕ ЗАЙЧИК», — ОТВЕЧАЮТ 
ДОШКОЛЬНИКИ.

«Кто вслед за зайцем стал 
отплясывать в хороводе»? 
(Инсценируется эпизод с медведем.) 

— «В хороводе вслед за зайцем 
стал отплясывать медведь». — 
«Чья очередь подошла плясать?» 
- «Подошла очередь лисичке 
поплясать». 



— «ВЕСЕЛО ПЛЯСАЛИ ИГРУШКИ В ХОРОВОДЕ», — ГОВОРИТ 
ПЕДАГОГ, ЗАКАНЧИВАЯ ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ. В ЭТОЙ 
ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГ СОСРЕДОТОЧИВАЛ ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РЕЧИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ И 
ОБОРОТОВ (ПУСТИТЬСЯ В ПЛЯС, ЗАКРУЖИТЬСЯ В ПЛЯСКЕ И Т.П.). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: 

1) РЕЧЕВОЙ ОБРАЗЕЦ, ГДЕ УПОТРЕБЛЯЛИСЬ ЭТИ ОБОРОТЫ, 
2) ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ПОБУЖДАЛИ К ОТВЕТАМ В ФОРМЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ В НИХ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ. 



ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ИГРЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НОВЫЙ НАБОР 
ИГРУШЕК, НАПРИМЕР ПЕТРУШКА, МАТРЕШКА, БЕЛОЧКА И 
КОЗОЧКА. ПЕДАГОГ РАСПОЛАГАЕТ ИГРУШКИ ХОРОВОДОМ, А 
ЗАТЕМ ПРЕДЛАГАЕТ ОДНОМУ РЕБЕНКУ ВЫСТАВЛЯТЬ ИХ НА 
СЕРЕДИНУ В ТОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ, В КАКОЙ ЕМУ ХОЧЕТСЯ, А 
ДРУГОМУ — СОПРОВОЖДАТЬ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ РАССКАЗОМ. В 
ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РАССКАЗЧИК ИСПОЛЬЗУЕТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ 
СЛОВА (НАПРИМЕР: «В ХОРОВОДЕ НАЧАЛ ПЛЯСАТЬ 
ПЕТРУШКА», «В ХОРОВОДЕ НАЧАЛА ПЛЯСАТЬ МАТРЕШКА»), 
ПЕДАГОГ ПОДСКАЗЫВАЕТ НУЖНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. ВСЛЕД ЗА 
ПЕРВЫМИ ДВУМЯ ДЕТЬМИ ИНСЦЕНИРУЮТ СЮЖЕТ И 
СОПРОВОЖДАЮТ ЕГО РАССКАЗОМ ЕЩЕ ДВЕ-ТРИ ПАРЫ РЕБЯТ, 
ПРИ ЭТОМ В ХОРОВОДЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ 
ИГРУШКУ. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ РАССКАЗЫВАНИЮ ПОВЫШАЕТСЯ, ЕСЛИ РЕЧЕВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ ТЕСНО СВЯЗАНА С ИХ ИГРОВЫМ 
ТВОРЧЕСТВОМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЕТИ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО ОПИСЫВАТЬ 

ПРЕДМЕТЫ И РАССКАЗЫВАТЬ О СВОИХ ИГРОВЫХ ЗАМЫСЛАХ. НАПРИМЕР, 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ НАДО ПОДГОТОВИТЬ НАБОР КУКОЛ: ШКОЛЬНИЦУ, ПОВАРА, 
СТРОИТЕЛЯ, ВРАЧА И Т. П. 



ХОД ЗАНЯТИЯ. 

В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬ ПОКАЗЫВАЕТ 
ОДНУ КУКЛУ ЗА ДРУГОЙ И ПРОСИТ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОПИСАТЬ ИХ. 

ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ПЕДАГОГ ПРЕДЛАГАЕТ ПОДУМАТЬ О 
ТОМ, КАК МОЖНО ИГРАТЬ С КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ КУКОЛ. 
«ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ ИГРУШКУ И ПОСТАРАЙТЕСЬ 
РАССКАЗАТЬ ПОДРОБНО, ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО, КАК ВЫ 
БУДЕТЕ С НЕЙ ИГРАТЬ», — СОВЕТУЕТ ВОСПИТАТЕЛЬ. 
 



РАССКАЗАТЬ ОБ ИГРАХ НЕ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ИГРУШКОЙ, НО И С 
ЦЕЛЫМ КОМПЛЕКТОМ

например с набором 
строительной техники 
(панелевоз, экскаватор, 
самосвал)

или транспортных средств 
(легковой автомобиль, 
троллейбус, автобус, трамвай). 
В этом случае дети расскажут 
о том, как они строят дома 
или играют в уличное 
движение.



НАБОР ИГРУШЕК, В КОТОРЫЙ ВХОДЯТ САМОЛЕТ, ПАРОХОД, 
ПОЕЗД, ПОБУДИТ ДЕТЕЙ К ВОПЛОЩЕНИЮ В РАССКАЗАХ ЗАМЫСЛА 
ИГРЫ В ПУТЕШЕСТВИЕ. 

ЕСЛИ СОСТАВИТЬ КОМПЛЕКТ ИЗ ТАКИХ ИГРУШЕК, КАК СЛОН, 
ТИГР, ОБЕЗЬЯНА, ДЕТИ ВЫРАЗЯТ ЖЕЛАНИЕ ПОИГРАТЬ В ЦИРК, В 
ЗООПАРК, В ДРЕССИРОВЩИКОВ.
 
РАССКАЗЫ ОБ ИГРУШКАХ И ИГРОВЫХ ЗАМЫСЛАХ 
АКТИВИЗИРУЮТ ИНТЕРЕС ДОШКОЛЬНИКОВ К ИГРОВОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ. МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ И РОЛЕВЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ 
ИГРАМИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЖИВАЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ. 
ТО, ЧТО ДЕТИ ОБДУМЫВАЛИ, УСВАИВАЛИ НА ЗАНЯТИИ, 
ПРОДОЛЖАЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРИВЛЕКАТЬ ИХ ВНИМАНИЕ, 
МЫСЛИ И ЧУВСТВА В ИГРАХ.



ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ 
ПРИ ОПОРЕ НА ВОСПРИЯТИЕ — ЦЕННЫЙ ВИД РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЗАНЯТИЯ ТАКОГО ТИПА СПОСОБСТВУЮТ 
ЛУЧШЕЙ ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ.
 
КОРОТКОВА Э. П. ОБУЧЕНИЕ РАССКАЗЫВАНИЮ В ДЕТСКОМ 
САДУ. - М., 1978


