


В основе высказываний детей об игрушках лежит 
непосредственное восприятие игрушки, что оказывает 
влияние на сенсорное воспитание детей и развитие 
наблюдательности. Занятия с игрушками носят 
творческий характер, на них развиваются мышление и 
воображение. Игрушка создает возможность закрепить 
и активизировать словарь, но может служить и 
источником новых слов. Игрушка вызывает 
положительные эмоции, желание высказаться. 
Поэтому она используется как средство обучения 
описанию и повествованию. 



Занятия с игрушками были разработаны Е. И. Тихеевой. Система 
обучения рассказыванию по игрушкам оставалась долгое время в 
неизменном виде. Более поздние исследования и методические 
разработки (А. М. Бородич, Э. П. Короткова, О. И. Соловьева, Н. А. 
Орланова) внесли уточнения в методику обучения, сохранив суть 
прежней системы.

Исследователь последних лет (О. С. Ушакова) в формировании 
связной речи на материале игрушки исходили из того, что детей 
надо учить не видам рассказывания, а умению строить монолог-
описание и монолог-повествование, опираясь на категориальные 
признаки текста.



Для обучения монологической речи используются 
следующие виды игрушек:

·         дидактические (матрешки, башенки, пирамидки, 
бочонки);

·         сюжетные (образные): куклы, машины, животные, 
посуда, мебель, транспорт; готовые наборы игрушек, 
объединенные одним содержанием: стадо, зоопарк, птичий 
двор;

·         наборы, составленные воспитателем или детьми, – 
мальчик, девочка, сани, собака; девочка, домик, курица, 
кошка; заяц и собака.



Поскольку каждая новая игрушка вызывает у ребенка радость, 
удовольствие, желание поговорить о ней, для занятий нужно 
использовать новые или чем-то обновленные знакомые игрушки (кукла 
в новом платье, фартуке, шапочке; мишка, сидящий в машине). Это 
вызовет у ребенка новые мысли, эмоциональное отношение к игрушке, 
речевую реакцию. 



Виды занятий по игрушкам.
1.      Описание игрушки – связное последовательное 

описание внешнего вида игрушки, иногда с добавлением 
личного отношения ребенка к ней, или описание действий и 
образа жизни изображенного в игрушке живого существа.

Описание игрушек может проводиться в виде 
дидактической игры («Магазин игрушек» (посуды, одежды), 
«Чудесный мешочек», «Кто это?», «Почтальон принес 
посылку» и др.). Для описания следует подбирать игрушки, 
которые бы привлекали внимание детей, были яркими, 
выразительными, выделялись своим внешним видом, 
чтобы о них можно было высказать свое мнение, сравнить 
(две куклы в разных костюмах; два зайца, разные по цвету 
и размеру). Дидактические игры на описание, как правило, 
проводят после нескольких занятий, на которых дети 
приобрели некоторые умения описывать игрушку, 
приобрели определенный словарный запас и 
соответствующие представления. Одним из условий 
эффективности игры являются ее живость, определенный 
ритм, эмоциональность, активное участие каждого ребенка.



Одним из видов описания игрушки является отгадывание и 
составление загадок детьми. Вначале дети учатся отгадывать 
загадки, а затем составлять загадки-описания. 



2.      Сюжетные рассказы (повествования)
. рассказ по набору игрушек – связный последовательный 

рассказ про группу игрушек, чаще всего сопровождаемый 
игровыми действиями воспитателя с игрушками по типу игры-
драматизации. Его составление облегчается тем, что ребенок 
рассказывает о действиях, которые совершает сам. Речь его 
опирается на деятельность ряда анализаторов;

·         рассказ по отдельной игрушке – это связный 
последовательный рассказ о воображаемых действиях и 
приключениях одного героя – данной игрушки. Это наиболее 
трудный вид рассказывания. Игрушка только определяет 
главного героя, а образы других действующих лиц, действия и 
ситуации придумывают сами дети на основе творческого 
воображения и собственного опыта. 



На занятиях с игрушками следует обучать детей речевым умениям, 
необходимым для составления описательных и повествовательных 
монологов: сформировать элементарное представление о структуре 
текста и научить связывать предложения и части высказывания. В 
описании – определять объект, последовательно описывать части, 
свойства, качества, действия его, в конце высказать оценочное 
суждение. В повествовании – выделять главную тему, развивать 
сюжет и соблюдать структуру (завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка). 



В младшем дошкольном возрасте вначале стоит задача научить 
детей сосредоточиваться при рассматривании игрушек и 
предметов, затем научить отвечать на вопросы по их описанию. 
Детей подводят к составлению с помощью воспитателя 
высказываний об игрушках из 2 – 3 предложений. 
Индивидуально и по подгруппам организуется беседа-разговор: 
какие игрушки есть у тебя дома? Какую игрушку ты больше 
любишь? Кто ее купил или подарил? Какая она (размер, цвет, 
материал)? Как ты с нею играешь? Какие игрушки тебе нравятся 
в детском саду? 



На занятии обучение описательным умениям можно организовать в 
игре «Найди и опиши». Подбираются разные игрушки: две куклы – 
одна с бантом, другая без банта, две кошки разного цвета. Игрушки 
поочередно рассматриваются, сравниваются; уточняются их 
характерные особенности и различие; активизируется словарь. 
Затем воспитатель «прячет» игрушки (так, чтобы дети их быстро 
нашли) и предлагает найти их: «Андрюша найдет белую кошечку, 
Миша – черную, а Соня – куклу с бантом». Дети находят и приносят 
игрушки, называют и с помощью вопросов воспитателя описывают 
(«Какая у тебя кошечка? Что у кошечки на голове? А это что?»). В 
итоге такой беседы разрозненные ответы детей обобщаются в виде 
связного высказывания: «Миша нашел черную кошечку. У нее на 
голове ушки, большие глаза, усы. Есть у кошечки и длинный хвост. 
Она лакает молочко и мяукает: мяу! мяу!» 



Когда дети научатся хорошо и правильно отвечать на вопросы, им 
предлагают повторить описание воспитателя. Таким образом, здесь 
используются приемы, направленные на оказание ребенку помощи в 
описании предмета: рассматривание, вопросы, обобщение педагога 
(образец описания). 



На следующем этапе можно рекомендовать совместное составление 
описания.

В раскрытии методики обучения описательной и повествовательной 
речи использованы исследования, проведенные под руководством Ф. 
А. Сохина и О. С.Ушаковой.

В гости к детям приходит котенок. Его рассматривают («Какой котенок? 
– Маленький, пушистый, шаловливый. – Как его можно назвать 
ласково? – Котеночек, котик. – Что любит котик? – Молоко. – Давайте 
вместе расскажем про него»). Дается логико-синтаксическая схема 
описания: воспитатель начинает предложение, а дети продолжают: «Это 
(котенок). Он (маленький, пушистый). Котенок любит (молоко). Кто хочет 
рассказать про котенка?»



Остальные виды занятий с игрушками проводятся как рассказ 
воспитателя для детей. Придумываются несложные сценки-рассказы 
с набором игрушек, рассказ сопровождается драматизацией, в 
которую включаются по ходу действия высказывания детей.

На занятиях по описанию игрушек используются стихи, потешки, 
загадки. Так, воспитатель может загадать загадку про собаку: «С 
хозяином дружит, дом сторожит, живет под крылечком, хвост 
колечком». После отгадывания загадки игрушка показывается, 
рассматривается и описывается. Занятие завершается чтением 
потешек, стихов.



В среднем дошкольном возрасте закладываются основы для 
развития умения самостоятельно описывать игрушки и 
самостоятельно составлять рассказ-повествование о них.

Описание игрушек и составление рассказов об игрушках предваряет 
их рассматривание, в процессе которого уточняются особенности 
внешнего вида и образ жизни воплощенного в игрушке живого 
существо, подбираются сравнения, определения. Можно специально 
дать образные слова и словосочетания: пугливый заяц; осторожная, 
хитрая лиса; черный, мохнатый, мягкий медвежонок и др.; провести 
лексическое упражнение.

В процессе обучения дети должны интуитивно понять, что описание 
проводится по определенному плану. 



Последовательность изложения в описании зависит от умения детей 
поэтапно обследовать предмет – от восприятия его в целом к 
выделению существенных признаков. Поэтому воспитатель задает 
вопросы в определенном порядке, учит детей думать, в какой 
последовательности они будут описывать игрушку. Это поможет 
соблюдать логику описания. 



Построение связного текста вызывает у детей затруднение. Они часто 
не знают, как начать высказывание и чем его закончить, как связать 
предложения. Исследования доказывают, что уже в процессе 
рассматривания игрушек, в вопросно-ответной форме следует показать 
детям возможные связи между предложениями. Наиболее 
распространенное средство связи – повтор слов (Это котенок. Котенок 
маленький. У котенка пушистая шерсть). 



Когда дети научатся описывать игрушку с помощью взрослого, 
можно предложить описать одну из 3 – 4 игрушек на основе образца 
по одной из них. Кроме образца используются и другие приемы: 
подсказ слова, дополнение, совместное описание, поощрение. В конце 
занятия для поддержания интереса надо показать заводную или 
другую игрушку. 



Одновременно у детей формируются навыки повествовательной 
речи. Детей подводят к составлению рассказов также по вопросам 
воспитателя. Важно сформировать элементарные представления о 
структуре высказывания (начало, середина, конец). Для осознания 
структуры повествования рекомендуется использовать схему 
составления совместного с детьми рассказа. Сначала дается 
представление о том, как можно по-разному начинать рассказ 
(«Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом»). Давая зачин рассказа, 
взрослый предлагает ребенку заполнить его содержанием. 



Постепенно дети начинают самостоятельно составлять рассказы. 
Педагог помогает развивать сюжет, используя слова-связки, 
глагольную лексику (позвал – убежал, встретил и., стали они.), учит 
включать диалог действующих лиц (спросил – ответил), элементы 
описания внешнего вида героев. Для рассказа вначале отбираются 
2–3 игрушки. Детям легче развить сюжет и включить в повествование 
всех действующих лиц, подобрать слова к действиям, использовать 
прямую речь. Позднее количество игрушек можно увеличить.



Обычно рассказы составляются детьми во второй части занятия, 
после рассматривания или описания игрушек.
Значительное место занимают дидактические игры на описание. 
Усложняются их содержание и требования к речи. 



В старшем дошкольном возрасте игрушка занимает меньшее место, но 
к умениям описывать игрушку и строить повествование предъявляются 
более высокие требования. Описание должно быть полным, логичным, 
без пропуска существенных признаков, повторений, последовательным, 
точным по языку, с использованием образной речи. Дети должны 
составлять повествование по набору игрушек и по одной игрушке, 
определяя тему, развивая сюжет и соблюдая композицию.

Описательные умения дети приобретают, как и в среднем дошкольном 
возрасте, в процессе описания игрушек и составления загадок. 
Основное отличие – в усложнении заданий и большей 
самостоятельности их выполнения.



В подготовительной к школе группе дается более полное описание 
признаков (если это животное, говорят о его полезности, образе жизни, 
повадках). В описание вносится соревновательный момент («Кто лучше 
расскажет об игрушке»). На занятии «Наши любимые игрушки» 
(медвежонок, зайчик, телефон, неваляшка, самосвал) один ребенок 
описывает игрушку, не называя ее, а остальные отгадывают. Занятие 
можно закончить предложением так рассказать про любимую игрушку, 
которая находится дома, чтобы все поняли, какая она. В конце можно 
дать задание внимательно рассмотреть дома игрушку и на следующий 
день дополнить свое описание или подумать и рассказать, как с этой 
игрушкой можно играть.

Аналогичное задание – последовательно описать игрушку, не называя 
ее, дается в игре «Подарки».



Старшие дошкольники составляют рассказ по набору игрушек, которые 
либо предлагаются им, либо выбираются ребенком самостоятельно. 



Наиболее сложно придумать рассказ по одной игрушке. Ребенок 
должен активизировать свой опыт, память, воображение. Трудность 
заключается в том, что определен только один персонаж, другие 
придумываются ребенком. Рассказчик должен наделить каждого 
персонажа соответствующими качествами, найти ему место в 
повествовании, придумать действия и весь сюжет, композиционно 
правильно оформить рассказ. К выбору приема обучения следует 
подходить с учетом темы, умений детей, их представлений о структуре 
рассказа. Образец является стимулятором детского творчества (а не 
подражания), поэтому лучше давать его после 1 – 2 детских рассказов. 



В старшем возрасте продолжается работа над структурой 
высказывания. Описательные и повествовательные тексты 
анализируются с точки зрения их структуры, проводится работа с 
моделями (круг, разделенный на части; схемы), обсуждается возможное 
начало рассказа; речь детей обогащается словами-связками для 
соединения предложений. Речевую деятельность детей активизируют 
применение ситуации письменной речи, анализ детских высказываний 
(удачное развитие сюжета, интересные приключения, образная речь, 
выразительность, неудачные моменты), мотивация заданий (рассказать, 
чтобы понравилось всем, порадовать кого-то).

Интересные занятия с игрушками описаны в ряде методических 
пособий. Особо можно выделить игры-занятия, разработанные Э. П. 
Коротковой. На них обучение описанию игрушек осуществляется 
одновременно с формированием грамматически правильной речи и 
обогащением словаря. Задания на описание постепенно усложняются, 
используются приемы мотивации речи, обогащается игровая 
деятельность детей. 


