
Ожидания родителей от ФГОС: как детский сад обязан подготовить ребенка к 

школе 

 

            Родители, которые стремятся как можно лучше подготовить ребенка к 

переходу в школу, часто ждут, что этим займутся воспитатели детского сада. 

Научат детей письму, чтению и другим, казалось бы обязательным для 

первоклассника навыкам. Но ожидания родителей далеко не всегда адекватны 

возможностям детского сада и образовательным стандартам. Вместе с Оксаной 

Чугайновой, доцентом кафедры теории и методики факультета дошкольной 

педагогики и психологии МПГУ, разбираемся, где пролегают границы 

ответственности воспитателей в вопросах подготовки к школе.  

           Что говорит ФГОС 

    Пункт 1.2. ФГОС дошкольного образования устанавливает, что задача 

дошкольного образования — рассматривать детство как период жизни, который 

значим сам по себе. А не руководствоваться тем, что это время, в которое малыш 

готовится к следующему этапу в развитии. Поэтому подготовка к школе — не 

основная задача и не главный результат работы детского сада. 

   Пункт 3.2.1 ФГОС призывает воспитателей учитывать принцип возрастной 

адекватности. То есть использовать только те формы и методы работы с детьми, 

которые соответствуют их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Искусственное ускорение или же замедление развития недопустимо. 

Следовательно, готовить дошкольников к первому классу правильно ориентируясь 

на те посильные задачи, которые ребенок сегодня может выполнить при помощи 

взрослого и только завтра уже самостоятельно. 

            Как детский сад должен готовить детей к школе 

            Согласно требованиям ФГОС, в норме к шести годам ребенок 

«демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению». Задача воспитателей — создать для 

этого все необходимые условия. А именно: 

развивать у детей коммуникативные навыки и обучать их грамоте. 

Это подразумевает формирование фонематического слуха и механизмов 

звукобуквенного анализа, обогащение словаря, развитие связной диалогической и 

монологической речи;  

помогать детям овладевать способностью к сотрудничеству в совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками;  



обучать внимательно слушать и слышать взрослого, выполнять действия по 

словесной инструкции, завершать начатое дело до конца;   

готовить руку малышей к письму: развивать мелкую моторику и координацию рук 

и тела;  

формировать представления о форме и величине, количестве, счете, ориентировке 

во времени и пространстве и др. 

Почему в детском саду не учат письму и чтению 

       Тем не менее большинство родителей ожидают, что в рамках образовательной 

программы детский сад будет обучать дошкольников чтению, письму, 

иностранным языкам, информатике. Но этого не происходит по конкретным и 

обоснованным причинам.  

        Письмо и чтение — не механические навыки. Они требуют работы мышления, 

которое должно быть достаточно зрелым, чтобы построить систему знаков, 

соотносящуюся с системой звуков, запомнить буквы и составить из них слово. 

Формирование всех этих процессов логично завершается к только периоду 

окончания младшего школьного возраста.  

           У детсадовцев для сложных мыслительных операций: 

недостаточно развита произвольность и саморегуляция (произвольное внимание, 

самоконтроль деятельности); 

не в полной мере сформированы мелкая моторика и зрительно-моторная 

координация движений рук, кистей рук и пальцев; 

не до конца оформлены структуры центральной нервной системы и механизмы 

зрительного восприятия; 

только начинают развиваться произвольная, слуховая память и логическое 

мышление. 

           Поэтому, прежде чем учить чтению и письму, детский сад закладывает 

фундамент для успешного и быстрого освоения этих учебных навыков. Если 

форсировать ситуацию, это приведет к снижению самооценки ребенка, мотивации 

и сложностям в освоении учебной деятельности.  

       Что посоветовать родителям 

         Несмотря на то, что массовое обучение чтению и письму в детском саду 

недопустимо, индивидуально обучать детей старшего дошкольного возраста этим 

навыкам никто не запрещает. 

         Главное — ориентироваться на возможности самого ребенка. Если он 

интересуется буквами и словами, стремиться их писать, пробует читать 



самостоятельно, то стоит стимулировать его любознательность. При этом задача 

взрослого не механически заучивать с малышом буквы и слова, а создавать 

условия при которых у самого ребенка возникнет потребность писать и читать. 

Таким образом родители поддержат его стремление к самовыражению.  

В самостоятельном обучении помогут: 

подвижный алфавит,  

письмо печатными буквами или пиктограммами,  

игры на нахождение позиции звуков слове,  

игры на деление слов на слоги, понимание состава слова и предложения. 

Стоит понимать, что если ребенок знает буквы, умеет читать и писать, это еще не 

залог успешного обучения. Важнее уметь понимать написанное и выражать свои 

мысли устно и письменно, логично и грамотно выстраивая суждения и 

умозаключения. Поэтому сам по себе навык чтения и письма не играет решающей 

роли в адаптации к первому классу. О чем стоит сообщить родителям, которые 

стремятся дополнительно готовить ребенка к школе. 

 

 

Статья: «ФГОС ДОУ И ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ» 

«Воспитание ребенка в действительности означает воспитание жизни в ребенке. 

Учитель должен воспитывать не ребенка, а жизнь в ребенке». 

(Ш. Амонашвили.) 

Что такое Федеральный государственный стандарт дошкольного образования? 

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием статьи 12 «Закона об образовании» и 

представляют собой «совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию». 

Какие требования выдвигает ФГОС ДОУ? 

Стандарт выдвигает три группы требований: 

• Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

• Требования к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

• Требования к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 



Что является отличительной особенностью Стандарта? Впервые в истории 

дошкольное детство стало особым самоценным уровнем образования, главной 

целью которого - формирование успешной личности. 

Ключевая установка стандарта - поддержка разнообразия детства через создание 

условий социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития 

способностей каждого ребенка. 

Каков должен быть выпускник ДОУ? 

Ребенок - выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, среди 

них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, 

положительное отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к 

волевым усилиям, любознательность. 

Главной целью дошкольного образования является не подготовка к школе. 

Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе? 

Не ребенок должен быть готов к школе, а школа - к ребенку! Дети должны быть 

такими на выходе из детского сада, чтобы они не чувствовали себя в первом классе 

невротиками, а были способными спокойно приспособится к школьным условиям 

и успешно усваивать образовательную программу начальной школы. При этом 

школа должна быть готова к разным детям. Дети всегда разные и в этих различиях 

и разнообразном опыте первых лет жизни заложен великий потенциал каждого 

ребенка. 

Цель детского сада - эмоционально, коммуникативно, физически и психически 

развить ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней 

агрессии, сформировать способности, желание учиться. При этом надо учитывать, 

что дети сегодняшние, это дети не те, что были вчера. 

Будут ли учиться дошкольники как в школе? 

Ребенок должен учиться через игры. Первые навыки в рисовании, пении, танцах, 

чтения. Счета и письма войдут в мир познания ребенка чрез ворота детской игры и 

другие детские виды деятельности. Через игру и экспериментирование, общение 

дети знакомятся с окружающим миром. При этом главное не надвинуть на 

дошкольное образование формы школьной жизни. 

Каково участие родителей? 

Родители вправе выбирать любую форму получения образования. Это и частные 

сады, семейные, при этом они вправе «на любом этапе обучения продолжить 

образование в образовательной организации» Статья 44 «Закон Об образовании в 

РФ» «родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования». 

Работа с родителями 



Цель: Создание условий для включения родителей будущих первоклассников в 

процесс подготовки ребенка к школе. 

Задачи: 

• Познакомить родителей с критериями готовности детей к школе. 

• Информировать родителей о проблемах первоклассников (в период адаптации к 

школе) их причинах. 

• Предложить практические советы и рекомендации по подготовке ребенка к 

школе. 

Наши дети стали взрослее еще на один год. Теперь они 

воспитанники подготовительной группы, самые старшие в детском саду. 

Совсем скоро в школу! Как сложится обучение ребенка в первом классе, во многом 

зависит от наших с вами усилий. Как встретится ребенок со школой, во многом 

будет зависеть от того, какое отношение к школе у него сложится, какие ожидания 

будут сформированы. Формирование стремления стать учениками - это 

обогащение общего развития дошкольника, создание положительной 

психологической установки на новый этап жизни. Серьезное отношение семьи к 

подготовке ребенка к школе должно основываться на стремлении сформировать у 

ребенка желание многое узнать и многому научиться, воспитании в детях 

самостоятельности, интереса к школе, доброжелательного отношения к 

окружающим, уверенности в себе, отсутствии боязни высказывать свои мысли и 

задавать вопросы, проявлять активность в общении с педагогами. 

Чем же характеризуется самостоятельный ребенок? Самостоятельность старшего 

дошкольника проявляется в его умении и стремлении действовать, в готовности 

искать ответы на возникающие вопросы. Самостоятельность всегда связана с 

проявлением активности, инициативы, элементов творчества. 

Самостоятельный ребенок - это, прежде всего, ребенок, который в результате 

опыта успешной деятельности, подкрепленной одобрением окружающих, 

чувствует себя уверенно. Вся ситуация школьного обучения (новые требования к 

поведению и деятельности ученика, новые права, обязанности, отношения) 

основывается на том, что за годы дошкольного детства у ребенка сформировались 

основы самостоятельности, элементы саморегуляции, организованности. Умение 

относительно самостоятельно решать доступные задачи составляет предпосылки 

социальной зрелости, необходимой в школе. 

Опыт показывает, что первоклассник, у которого не развито это качество, 

испытывает в школе серьезные нервно-психические перегрузки. Новая обстановка, 

новые требования вызывают у него чувство тревоги и неуверенности в себе. 

Привычка к постоянной опеке взрослого, исполнительская модель поведения, 



сложившаяся у такого ребенка в дошкольном детстве, мешают ему войти в общий 

ритм работы класса, делают его беспомощным при выполнении заданий. 

Непродуманная тактика воспитания, стремление взрослого, даже из самых лучших 

побуждений. 

Постоянно опекать и помогать ребенку в элементарных делах заранее создают 

серьезные трудности для его обучения. Адаптация к школе таких детей 

значительно затягивается. Сейчас мы остановимся на критериях готовности детей к 

школе, т. е. рассмотрим, что должно быть свойственно ребенку, чтобы он оказался 

готовым к школе. 

Пока мы будем раскрывать содержание каждого компонента готовности к школе, 

вы, пожалуйста, постарайтесь их «примерить» к своему ребенку и решить, на что 

вам надо уже сегодня обратить внимание, чтобы ваш ребенок был успешен в 

школе. 

Критерии готовности: 

1. физическая 

2. интеллектуальная 

3. социальная 

4. мотивационная. 

Физическая готовность - это такой уровень развития всех систем организма, при 

котором ежедневные учебные нагрузки не вредят ребенку, не вызывают у него 

чрезмерного напряжения и переутомления. У каждого ребенка свой, вполне 

определенный, адаптивный ресурс, и закладывается он задолго до поступления 

ребенка в школу. При выборе школы и школьной нагрузки необходимо обратить 

внимание на группу здоровья, заключения врачей, заболевания ребенка. 

Интеллектуальная готовность - включает багаж знаний ребенка, наличие у него 

специальных умений и навыков (умения сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать полученную информацию, иметь достаточно высокий уровень 

развития второй сигнальной системы, иначе говоря, восприятия речи). Умственные 

умения могут выражаться и в умении читать, считать. Однако читающий и даже 

умеющий писать, ребенок вовсе не обязательно хорошо подготовлен к школе. 

Гораздо важнее научить дошкольника грамотному пересказу, умению рассуждать и 

мыслить логически. 

Социальная готовность - это настрой ребенка на работу и сотрудничество с 

другими людьми, в частности взрослыми, принявшими на себя роль учителей-

наставников. Имея данный компонент готовности, ребёнок, может быть, 

внимателен на протяжении 30-40 минут, может работать в коллективе. Привыкнув 



к определенным требованиям, манере общения педагогов, дети начинают 

демонстрировать более высокие и стабильные результаты учения. 

Мотивационная готовность - предполагает обоснованное желание идти в школу. В 

психологии различают разные мотивы готовности ребенка к школе: игровой, 

познавательный, социальный. Ребенок с игровым мотивом ("Там много ребят, и 

можно будет играть с ними") не готов к обучению в школе. Познавательный мотив 

характеризуются тем, что ребенок хочет узнать что-то новое, интересное. Это 

наиболее оптимальный мотив, имея который, ребенок будет успешен в первом 

классе и в период обучения в начальной школе. Социальный мотив 

характеризуется тем, что ребенок желает приобрести новый социальный статус: 

стать школьником, иметь портфель, учебники, школьные принадлежности, свое 

рабочее место. Но не следует отталкиваться от того, что только познавательный 

мотив – самый основной, и если ребенок этого мотива не имеет, то он не может 

идти учиться в школу. Кстати педагоги начальной школы ориентированы на 

игровой мотив и во многом свою деятельность, и процесс обучения осуществляют, 

используя игровые формы. 

Я предлагаю вам вот такой диалог… 

Заспорили как-то три девочки, кто из них лучшей первоклассницей будет. 

— Я буду лучшей первоклассницей, — говорит Люся, — потому что мне мама уже 

школьную сумку купила. 

— Нет, я буду лучшей первоклассницей, — сказала Катя. — Мне мама форменное 

платье с белым фартучком сшила. 

— Нет, я… , Нет, я, — спорит с подругами Леночка. — У меня не только школьная 

сумка и пенал, не только форменное платье с белым фартуком есть, мне еще две 

белые ленточки в косички подарили.... В этом диалоге показана не осознанность, 

не готовность девочек к школе. 

Начало школьной жизни - серьезное испытание для детей, так как оно связано с 

резким изменением всего образа жизни ребенка. Он должен привыкнуть: 

- к новому педагогу; 

- к новому коллективу; 

- к новым требованиям; 

- к повседневным обязанностям. 

И каждый без исключения ребенок проживает процесс приспособления к школе 

(процесс адаптации). И естественно, чем больше у ребенка есть нужных умений, 

качеств, тем быстрее он сумеет адаптироваться. Но для некоторых детей школьные 

требования, оказываются, слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для них 



период адаптации к школе может быть травмирующим. С какими же проблемами 

сталкиваются в это время первоклассники? Откуда берутся эти трудности? И 

можно ли их избежать? Многих трудностей можно избежать, если вовремя 

обратить на них внимание. 

Большинство истоков возможных школьных сложностей и неприятностей нередко 

скрываются в дошкольном детстве. Причины: 

Родители ребенка до 6 -7 - летнего возраста: 

- не так часто обращают внимание на развитие малыша («да успеет еще научиться, 

для этого школа есть!»), 

- не уделяют внимание особенностям его общения с окружающими взрослыми и 

сверстниками («со временем пройдет…»), 

- на наличие или отсутствие желания учиться («втянется, повзрослеет, глядишь, и 

всё пройдет»), 

- не обучают ребенка управлять своими эмоциями, поступками, подчиняться 

требованиям с первого раза. 

В результате чего у детей, оказываются, не сформированы важные компоненты 

школьной готовности. 

Что необходимо знать и уметь ребёнку, поступающему в школу: 

1. Своё имя, отчество и фамилию. 

2. Свой возраст (желательно дату рождения). 

3. Свой домашний адрес. 

4. Свой город, его главные достопримечательности. 

5. Страну, в которой живёт. 

6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 

7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени 

года, загадки и стихи о временах года). 

8. Домашних животных и их детёнышей. 

9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки, детёнышей. 

10.Транспорт наземный, водный, воздушный. 

11.Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелётных птиц; 

овощи, фрукты и ягоды. 

12.Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 



13.Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

14.Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая - левая 

сторона, верх, низ и т. д.) 

15.Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный рассказ, составить, 

придумать рассказ по картинке. 

16.Различать гласные и согласные звуки. 

17.Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков. 

18.Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, прямоугольники, 

треугольники, овалы, вырезать по контуру предмет). 

19.Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные 

линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей, различные предметы с 

опорой на геометрические формы, аккуратно закрашивать, штриховать 

карандашом, не выходя за контуры предметов. 

Подготовка детей к письму начинается задолго до поступления ребенка в школу. В 

подготовительной группе этому уделяется особое внимание. 

Подготовка к письму предполагает развитие у детей: 

• Мелкой моторики пальцев рук (с этой целью необходимо учить детей 

выполнению разнообразных практических дел, созданию поделок с помощью 

различных инструментов, в процессе чего развиваются такие качества, как 

точность произвольных движений руки, глазомер, аккуратность, внимание, 

сосредоточенность). 

• Пространственной ориентации, в частности, на листе бумаги, а также в общих 

направлениях движения (слева направо, сверху вниз, вперед - назад и т. д.). 

• Изобразительных и графических умений в процессе изобразительной 

деятельности, а также с помощью графических упражнений. 

Положительное влияние на подготовку руки к письму оказывает раскрашивание. С 

этой целью можно использовать готовые альбомы - раскраски. При выполнении 

таких заданий дома необходимо обращать внимание ребенка на то, чтоб 

изображение было закрашено достаточно тщательно, ровно и аккуратно. 

Помогает развитию графических умений выполнение различных заданий, 

связанных со штриховкой. Штриховка выполняется под руководством взрослого. 

Мама или папа показывают, как рисовать штрихи, контролируют параллельность 

линий, их направление, расстояние между ними. Для упражнений в штриховке 

можно использовать готовые трафареты с изображением предметов. 



20. Свободно считать до 20 и обратно, выполнять счётные операции в пределах 20. 

Соотносить число предметов и цифру. Усвоить состав чисел: 2, 3, 4, 5. Читать 

простейшие математические записи. 

21. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать. 

22. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя. 

Советы родителям: 

• Развивайте настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить дело до конца 

• Формируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, 

интерес к познанию окружающего. Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их 

вместе с ним, проводите элементарные опыты. Пусть ребёнок рассуждает вслух.  

• По возможности не давайте ребёнку готовых ответов, заставляйте его 

размышлять, исследовать. 

• Ставьте ребёнка перед проблемными ситуациями, например, предложите ему 

выяснить, почему вчера можно было лепить снежную бабу из снега, а сегодня нет. 

• Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребёнок понял их 

содержание, сумел ли вникнуть в причинную связь событий, правильно ли 

оценивал поступки действующих лиц, способен ли доказать, почему одних героев 

он осуждает, других одобряет. 

• Будьте внимательны к жалобам ребенка. 

• Приучайте ребёнка содержать свои вещи в порядке. 

• Не пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе. 

• Научите ребёнка правильно реагировать на неудачи. 

• Помогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе. 

• Приучайте ребёнка к самостоятельности. 

• Учите ребёнка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность. 

• Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком 

 

 

 

 

 



Дидактические игры являются средством всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Дидактическая игра в жизни ребенка» 

Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место 

в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребенка есть 

потребность в игре. И ее нужно удовлетворить не потому, что делу – время, 

потехе – час, а потому, что, играя, ребенок учится и познает жизнь. Лучший 

способ развивать и закреплять сенсорные навыки у ребенка – превращать 

любые занятия и обязанности в игру. 

Дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для взрослого она 

– способ обучения. В дидактической игре усвоение знаний выступает как 

побочный эффект. Цель дидактических игр, игровых приемов обучения – 

облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. 

Дидактические игры, являются одним из эффективных средств 

развития познавательного интереса к предмету. При этом, родители должны 

знать, что игры могут всегда реализовать поставленную цель, если они: 

будут подобраны в соответствии возможностями ребенка; 

будут подобраны с учетом того, чтобы основное содержание их 

отвечало обучающей цели занятия; 

будут служить дисциплинарным средством, воспитывать выдержку, терпение 

ребенка, (поскольку для детей с нарушением 

социально-эмоционального взаимодействия характерны легкая возбудимость, 

быстрая отвлекаемость, трудность сосредоточения внимания на главном). 

Дидактические игры способствуют порождению интереса к приобретаемым 

знаниям, умениям и навыкам. 

Интерес повышает роль, создает бодрое, радостное настроение, 

повышает эффективность усвоения материала и трудового усилия. Интерес 

облегчает преодоление трудностей, повышает темп работы, улучшает ее 



качество и во время проведения дидактических игр, резко повышает активность, 

инициативность даже обычно инертных, вялых детей, дисциплинирует самых 

трудных и неспокойных. 

Включение в занятие дидактических игр делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 

Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная 

умственная задача, поддерживают и усиливают интерес к происходящему. 

Дидактическая игра позволяет делать менее заметным переход к изучению 

серьезного, порой неинтересного учебного материала. 

Из всего существующего многообразия различных видов игр именно 

дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-воспитательным 

процессом. Они используются в качестве одного из способов обучения различным 

учебным предметам. 

Дидактические игры как метод обучения содержат в себе большие потенциальные 

возможности активизации процесса обучения. 

В дошкольной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется в три 

основных вида: игры с предметами, игрушками, природным материалом, 

настольно-печатные и словесные игры. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. 

Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие 

предметов. С их помощью дети знакомятся со свойствами предметов: 

цветом, формой, качеством. К таким играм относятся: «Что изменилось?», 

«Чудесный мешочек», «Узнай на вкус», «Выбери предмет», «Посуда», 

«Третий лишний» и т.д. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны по 

видам: парные картинки, лото, домино. Самое простое задание в подборе картинок 

по парам – нахождение среди разных картинок двух совершенно одинаковых: две 

шапочки, две машины и т.д. Затем задание немного усложняется: ребенок 

объединяет картинки не только по внешним признакам, но и по смыслу. Предметы 

изображенные на картинке, могут быть разные по форме и цвету, но их объединяет 

принадлежность к одному виду предметов. Подбор картинок по общему признаку 

(классификация). «Что растет в лесу (саду, огороде)». Запоминание состава, 

количества и расположения картинок: «Отгадай, какую картинку спрятали», «Что 

изменилось?». Описание, рассказ по картинке с показом действий, движений. 



Например, в игре «Отгадай, кто это?» ребенок, взявший у водящего карточку, 

внимательно еѐ рассматривает, затем изображает звук и движения (кошки, собаки, 

петуха, лягушки и др.) 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В младших группах 

игры со словами направлены в основном на развитие речи, воспитание 

правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активацию словаря, 

развитие правильной ориентировки в пространстве. К таким играм относятся: 

«Угадай, кто позвал», «Игры с пальчиками», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

«Птицы и автомобиль», «Солнечные зайчики», «Еду-еду» и др.  

В современных семьях дидактические игры родители в основном покупают в 

магазине, но можете сделать сами своими руками и использовать дома для занятий 

с детьми. 


