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Исследования психологов и педагогов, показывают, что к старшему дошколь-

ному возрасту у детей развивается осмысленное восприятие, проявляющееся в по-

нимании содержания и нравственного смысла произведения, в способности выде-

лять и замечать средства художественной выразительности, т.е. у детей развивается 

понимание образной стороны речи. 

Образная речь детей старшего дошкольного возраста имеет свои особенности: 

 наличие представлений у детей о средствах выразительности; 

 понимание детьми смыслового богатства слова,  смысловой близости и разли-

чия однокоренных синонимов, понимание словосочетаний в переносном значении; 

 понимание и овладение переносным значением многозначных слов; 

 способность детей воспринимать, выделять и замечать средства художествен-

ной выразительности; 

 использование в своей речи разнообразных средств образности (эпитеты, ме-

тафоры, сравнения); 

 владение запасом грамматических средств, способность чувствовать структу-

ру и семантическое место формы слова в предложении; 

 умение использовать разнообразные грамматические средства (инверсия, 

уместное употребление предлогов); 

 использование в речи синонимов и антонимов; 

 осознание обобщенного смысла. 

Художественная литература и фольклор – важные средства формирования 

личности ребенка и развития речи, а также это средство эстетического и нравствен-

ного воспитания детей. Одной из малых форм устного народного творчества, в ко-

торой в предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные 

признаки предметов или явлений является загадка. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формиру-

ет умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить 

наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко 

и лаконично передавать образы предметов, развивает у детей понимание образной 

стороны речи. 

Существует несколько видов загадок: 

 загадки – сравнения, где загадываемый предмет сравнивается с другим пред-

метом, или явлением, на которое он похож, или чем-то отличается; 

 загадки – описания, где описывается какой-либо предмет или явление; 

 комбинированные загадки – это соединение загадок–описания с загадками–

сравнения; 

 сюжетные загадки — это загадки, сочиненные детьми с использованием логи-

чески-последовательного сюжета. 

 
 



 

При работе с загадками – сравнениями, необходимо учить детей осознанно 

выделять и запоминать различные признаки загаданного. Для достижения этой цели 

дети в окружающей обстановке находят схожие предметы по одному общему при-

знаку, а затем сравнивают их и обобщают. 

Хозяина знает, с ним вместе гуляет. (Собака.) 

Лает, кусает, в дом не пускает. (Собака.) 

Дошкольник называет отгаданное животное, доказывает отгадку, говорит, яв-

ляется ли оно домашним или диким. Тематика загадок может быть о домашних и 

диких животных, об одежде, о продуктах, о явлениях природы, о транспорте и т.д. 

Такого рода загадки предлагаются детям младшего и среднего дошкольного возрас-

та. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста предлагаются более слож-

ные виды логических задач: сравнение, исключение, сопоставление. Это бывает 

особенно при разгадывании и объяснении тех загадок, содержание которых можно 

трактовать по-разному. 

Держусь я только на ходу, а если встану – упаду. (Велосипед). 

По дороге едут ноги и бегут два колеса. (Велосипед). 

В таких случаях рекомендуется не добиваться от детей традиционной отгадки, 

а, видя правильный ход их рассуждений, подчеркнуть возможность разных ответов 

и поощрить их. 

Старшие дошкольники знакомятся с живой и неживой природой, наблюдают 

за животными, птицами, насекомыми, их поведением, образом жизни. Они следят за 

ростом и развитием растений, собирают плоды и семена, отмечают изменения пого-

ды. У детей углубляются знания о труде людей, орудиях труда, о транспорте, техни-

ке и ее назначении. 

Тематика загадок: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, явления 

природы и их закономерности; предметы обихода, орудия труда, средства передви-

жения, связи, информации, спорт, человек, книга. Характеристика предмета может 

быть короткой, но один из признаков должен быть характерным. Дети старшего до-

школьного возраста не просто отгадывают загадку, а уже сами должны объяснить, 

почему именно такая отгадка. Дети могут загадывать загадки друг другу. Целесооб-

разно проводить «Вечера загадок», развлечения с элементами соревнования, литера-

турные викторины. Детей учат составлять описания-загадки. Чтобы описание-

загадку другие дети смогли отгадать, она должна быть образной, яркой, точной. 

Не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Замок) 

Всегда во рту, а не проглотишь. (Язык) 

Сам черный, а не ворон, 

Есть рога, а не бык, 

Шесть ног без копыт. (Рогатый жук) 

Способы построения загадки разнообразны. 

Чаще загадка строится на перечислении признаков предмета, явлений (вели-

чина, форма, цвет, вкус, звучание, движение и т.д.). Чтобы отгадать загадку, нужно 

быть хорошо знакомым с признаками предмета, уметь их выделять, связывать по ас-

социации с другими, не названными в загадке. Надо уметь наблюдать явления в раз-

витии, в сложных и многообразных связях, это помогает построению правильных 

суждений и умозаключений. 

 

 

 



 

Изобразительно-выразительные средства загадок богаты и разнообразны: 

 употребление слова в переносном значении (внешний вид, общее назначение, 

частные признаки предметов); 

 сопоставление с человеком (олицетворение), иногда используются личные име-

на; 

 многозначность слова; 

 применяются эпитеты и сравнения. 

В основу методики обучения отгадыванию загадки положены рекомендации Ю.Г. 

Илларионовой, Е Кудрявцевой. Авторы  считают, что использование загадок в работе 

с детьми способствует развитию у них навыков речи – доказательства и речи – описа-

ния. Уметь доказывать – это не только уметь правильно, логически мыслить, но и пра-

вильно выражать свою мысль, облекая ее в точную словесную форму. 

Условия отгадывания: 

 системность в наблюдении (за листьями, за ягодами); 

 понимание содержания загадки; 

 обучение объяснению и доказательству отгадки; 

 проведение опыта (например, снег); 

 дидактические игры («Кому что нужно», «Что для чего нужно», «Что из чего 

сделано»); 

 непосредственные действия с предметами в труде, в игре (название предмета, 

части предмета, материал из которого сделан предмет). 

Приемы отгадывания: 

 выделение указанных в загадке признаков неизвестного объекта, т.е. проведение 

анализа; 

 сопоставление и объединение эти признаков, с целью выявления возможных 

между ними связей, т.е. проведение синтеза; 

 на основе соотнесенных признаков и выявленных связей формулирование выво-

да (умозаключение), т.е. отгадывание загадки. 

Требования к использованию загадок: 

 загадыванию загадок должно предшествовать ознакомление с окружающим ми-

ром; 

 знакомство с образными средствами языка; 

 правильно подбирать загадки по возрасту детей, теме, содержанию, а затем за-

гадки с метафорой; 

 обучение отгадыванию загадок должно осуществляться на наглядной основе с 

соотнесением словесного образа с натуральным образом с рассматриванием; 

  должно сопровождаться рассуждениями и доказательствами, проводится в иг-

ровой форме. 

Итак, посредством загадки у детей развивается чуткость к языку, они учатся 

пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно овладевая 

образностью речи. Таким образом, использование загадок позволяет воспитывать лю-

бопытного, вдумчивого, творческого ребенка. Загадки обогащают знания детей, про-

веряют уровень интеллектуальной подготовки, учат мыслить, обосновывать свои 

мысли. 
 



 

 

 

 

 

 


