
Подборки словесных игр с детьми средней группы детского сада 

 

Словесные игры являются незаменимой формой работы с дошкольниками, 

причём не только в образовательной области «Речевое развитие». С их 

помощью и воспитатели, и родители могут легко и ненавязчиво развивать 

интеллект и познавательные способности малышей, расширять и уточнять 

знания маленьких почемучек о природе, предметном мире, взаимоотношениях 

в обществе. 

Словесные игры в средней группе детского сада 

Поскольку мышление детей пятого года жизни от наглядно-действенного 

переходит к наглядно-образному, то есть для лучшего усвоения информации 

малышам ещё нужна опора на изображение предметов, ситуаций, чисто 

словесных игр, в которых используют только слова и действия, в этом возрасте 

применяют меньше, чем в старшем дошкольном. Но всё же есть лёгкие 

словесные игры, они быстро становятся понятны и любимы детворой. Такие 

игры очень удобны и популярны, потому что их можно применять на 

прогулке, в транспорте, очереди в поликлинику или магазин, чтобы занять 

непоседу. 

Словесные игры не только развивают и обучают ребёнка, но и помогают 

наладить контакт со взрослыми и сверстниками, учат искусству общения, 

умению выслушать собеседника. 

Игры со словами без опоры на наглядность 

 «Скажи наоборот». Взрослый предлагает ребёнку вспомнить слово, 

противоположное по значению к названному им самим: «Маленький — 

большой, длинный — короткий, высокий — низкий и т. д.» 

 «Назови ласково». Ребёнку предлагается образовать уменьшительную 

форму существительного: «Кот — котик, дом — домик, вода — 

водичка». Детям, проявляющим повышенный интерес к такой игре, 

можно предложить усложнённый вариант, в котором нужно подобрать 

уменьшительную форму прилагательного: «Синий — синенький, старый 

— старенький, сладкий — сладенький». 

 «Какой, какая, какое?» Взрослый предлагает малышу придумать как 

больше слов для описания предмета или явления: «Яблоко какое? 

(Красное, круглое, гладкое). Зима какая? (Холодная, снежная). Дети 

какие? (Умные, весёлые, добрые, послушные)». 

 «Летает — не летает». Детворе необходимо внимательно слушать 

называемые слова и находить названия существ или предметов, которые 

могут летать. Если такие названы, ребятишки обозначают их хлопком в 

ладоши или словом «да». «Слон, паровоз, самолёт (да), кот, апельсин, 



бабочка (да), стол, диван, вертолёт (да)». Аналогично проводятся игры 

«Живое — неживое», «Съедобное — несъедобное». 

 «Найди, где находится». Ребёнка просят внимательно осмотреться и 

найти рядом с собой куст, дверь, окно, клумбу, картину (в зависимости от 

места, предметы будут разные), указать на них. В первой половине 

учебного года воспитатель сам называет положение предмета (далеко, 

близко, слева, сзади). Со второй половины это предлагают сделать 

дошкольнику. 

 «Бывает — не бывает». Взрослый произносит текст, в котором 

содержатся логические несоответствия, ребёнок на слух отыскивает 

ошибки. «Пришла зима, расцвели цветы, запели птицы. Осенью листочки 

на деревьях стали зелёные. Летом дети лепят снеговика». 

  «Много и один». Взрослый называет множественное число 

существительного, дошкольник должен поставить в единственное: 

«Много кукол — одна кукла, много мишек — один мишка, много облаков 

— одно облако». 

 «Есть и нет». Ребёнку необходимо назвать, что есть в лесу, в реке, в 

детском саду, в городе и т. д., а чего нет. «В лесу есть деревья, звери, нет 

домов, машин». Первые два-три раза игру можно проводить с 

подсказками: «В детском саду есть игрушки? (Да). А лесные звери? 

(Нет)». Если дети проявляют высокий интерес к игре, хорошо 

ориентируются в окружающем мире, игру можно разнообразить 

элементами фантазирования, обращаться к любимым сказкам, 

мультфильмам ребёнка: «Что есть в волшебной стране? В мире 
Смешариков, Фиксиков?» Вариант игры — «Где найдём?» (Где найдём 

грибы? Игрушки? Корову? Пианино?). 

 «Закончи предложение». Взрослый произносит начало фразы, малышу 

надо его логически завершить: «По дороге едет… автомобиль. Зайчик 

любит есть… морковку. Птицы осенью улетели… в тёплые края». 

 «Что поместится?» Ребёнку нужно назвать предметы, которые поместятся 

в ладошку, кузов машины, корзинку, комнату. 

 «Нужные подарки». Взрослый называет предметы, ребёнок придумывает, 

кому можно их подарить (молоток — строителю, мастеру, погремушку — 

младенцу, орехи — белке). 

 «Хорошо или плохо». Ведущий кратко описывает ситуацию, дети 

определяют, хорошо или плохо поступили её герои. «Мальчик помог 

старушке донести тяжёлую сумку домой. Это хорошо или плохо? 

Девочка упала, а её подружки засмеялись. Витя съел много конфет. 

Дедушка и внук посадили яблоню». В начале ознакомления с игрой 

взрослый поясняет, чем хороша или плоха ситуация, к середине года 

необходимо поощрять детей к самостоятельным оценочным 

суждениям. 
 «Наши помощники». Дети вместе со взрослым отвечают на вопросы: 

«Что умеют наши руки? (Брать, рисовать, гладить, лепить). Ноги? 

(Бегать, прыгать, топать), Глаза? (Смотреть, моргать, жмуриться)». 



Варианты игры: «Кто что делает?», «Где мы были — не скажем, что 

делали — покажем», Во всех необходимо отгадать действие и назвать 

глаголы. 

 «Угадай по описанию». Ребёнок угадывает предмет по описанию 

признаков и свойств: «Круглый, резиновый, катится — мяч. Длинный, 

тёплый, вязаный — шарф». Со второй половины учебного года взрослый 

и малыш могут менять местами: ребёнок выбирает предмет, описывает 

его, а взрослый угадывает. Как вариант можно угадывать героев сказок, 

лакомства, игрушки, овощи и фрукты, то есть сузить поле поиска и 

облегчить малышу задачу. 

 «Песенки». Отработку правильного произношения звуков проводят в 

этой простой игре. Взрослый задаёт вопрос, детям нужно воспроизвести 

«песенку» чётко, правильно. «Как поёт петушок? (Кукареку). Какая 

песенка у волка? (У-у-у). Как мама укачивает малыша? (А-а-а). Как 

пыхтит ёжик? (Ф-ф-ф). Шипит змея? (С-с-с)». При ознакомлении с 

игрой «песенки» озвучивает взрослый. 

Словесные игры с использованием картинок и предметов 

На занятиях и в индивидуальной работе с детьми средней группы некоторые 

словесные игры можно подкрепить наглядностью, предметными или 

сюжетными картинками, чтобы повысить заинтересованность малышей, 

сделать игру более яркой, насыщенной, понятной. Когда дети в достаточной 

мере овладеют необходимыми для игры навыками, наглядные пособия 

перестают использовать. 

Наглядность для словесных игр не должна быть слишком броской, 

многочисленной, чтобы не отвлекать внимание детей от слова, живой 

речи. 

Среди таких словесных игр можно отметить: 

 «Сравнения». Игра помогает развивать логическое мышление, умение 

сравнивать предметы и существ по определённому признаку, знакомит 

детей со словами-помощниками, которые ничего не обозначают, но 

служат для связи слов в предложении. 

o Воспитатель рассказывает детям, что существуют маленькие слова, 

которые не имеют собственного значения, но помогают объединять 

слова в предложения, играть с ними. К примеру, слово «А» 

помогает сравнивать предметы, овощи, животных, транспорт и др. 

На доске или мольберте размещают пары картинок, вставив между 

ними печатную большую букву «А», которая в средней группе 

знакома практически всем детям. 

o Воспитатель чётко озвучивает несколько пар картинок, составляя 

предложения на сравнение: «Слон большой, а мышка маленькая», 

«Машина едет, а самолёт летит», «Лиса рыжая, а волк серый». 



o Далее детям предлагают послушать начало предложения и 

завершить его, ориентируясь на первую часть: «Морковь 

оранжевая, а помидор? Кот пушистый, а ёжик? Стол деревянный, а 

стакан?» 

 

Применение словесных игр в средней группе позволяет воспитателю и 

родителям удовлетворить ведущие потребности возраста в общении и 

познании. Главное, сам взрослый должен относиться к этой деятельности с 

увлечением, творчески и с отдачей, чтобы малыш видел его заинтересованность 

и мог почерпнуть для себя много нового и полезного. 
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