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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РАЗГАДЫВАНИЮ 
И СОСТАВЛЕНИЮ ЗАГАДОК ПО СКАЗКАМ

Н. Журавлёва

Настоящая мето-

дика представляет алгоритм развива-

ющей работы, в основу которой по-

ложен инструментарий по развитию 

творческого воображения и форми-

рования диалектического способа 

мышления дошкольников. Методика 

построена с учётом общих принци-

пов, разработанных Т.А. Сидорчук1 

для обучения детей умению решать 

творческие задачи.

Предлагаемая методика обу-

чения разгадыванию и сочинению 

сказочных загадок отрабатывалась 

в педагогических группах НОУ 

школы «Грант» с ноября 1997. На-

ряду с этими занятиями велись не-

традиционные по форме занятия, 

обучающие некоторым способам 

обработки информации.

Цели работы:

• развитие умения кодировать ос-

новную идею сказки;

1 Т.А. Сидорчук «Технология обучения 
дошкольников умению решать твор-
ческие задачи». Ульяновск, 1996 г.

• формирование умения задавать 

вопросы логического и систем-

ного мышления;

• развитие способности анализиро-

вать ситуации;

• снятие психологических «зажи-

мов» и напряжения;

• расширение разговорной прак-

тики;

• стимулирование активности, воз-

буждение фантазии, поднятие на-

строения и создание творческой 

атмосферы в группе.

Предлагаемый алгоритм состав-

ления загадок даёт достаточно гаран-

тированный результат: умение соста-

вить загадку по сказке, закодировав 

её основную идею, т.е. произвести 

скрытый анализ основного содержа-

ния сказки, глубже понять её смысл.

Занятия по разгадыванию и со-

ставлению загадок вызывает устой-

чивый интерес как у детей 6–7 лет, 

так и у воспитателей, прошедших 

специальный курс подготовки.

Методика рассчитана на два 

типа занятий:
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1. Обучение разгадыванию 

загадок в виде игры «ДА-НЕТ».

2. Обучение творческому со-

ставлению загадок по сказкам.

Занятия по разгадыванию 
загадок в виде игры «Да-Нет»

Основная цель — развитие спо-

собности по отдельным штрихам оп-

ределять целое.

На первом занятии детям пред-

лагается загадка. Разгадывание её 

производится посредством игры 

«ДА-НЕТ». Игра должна быть уже 

знакома детям.

Описание игры «ДА-НЕТ»

Суть игры сводится к разгады-

ванию некой тайны, заданной ве-

дущим. Для этого участники игры 

могут задавать ведущему вопросы. 

Единственное ограничение: воп-

рос должен быть поставлен в та-

кой форме, чтобы ведущий мог от-

ветить «Да», «Нет», «И да, и нет» 

(если это касается только части 

содержания), «Это несуществен-

но» (когда запрашивается инфор-

мация не существенная для реше-

ния загадки), «Нет информации» 

(если в содержании сказки об этом 

речь не идёт).

В процессе игры идёт непро-

извольное обучение работе в кол-

лективе, умению слушать друг дру-

га, не устраивая «базара», это со-

здаёт благоприятную, по-дружес-

ки шутливую атмосферу в группе. 

Дети начинают чувствовать себя 

более свободно, приходят в воз-

буждённо-приподнятое настро-

ение, но это ослабляет самокон-

троль. Поэтому занятия прохо-

дят бурно и шумно, и со стороны 

это выглядит «непривлекательно» 

на традиционный взгляд. Однако, 

это естественный порыв — пого-

ворить, поделиться идеей, внезап-

но возникшей в процессе обсуж-

дения. И это не исключает необ-

ходимости воспитателю руково-

дить коллективной мыслительной 

работой детей.

Самое ценное в этой игре то, 

что она формирует умение задавать 

вопросы, отсекающие сразу большое 

поле поиска решения. А для этого 

необходимо использовать алгоритм 

кодирования литературного произ-

ведения.

СХЕМА ЗАГАДКИ

Объект-1
(Он, она, оно, 
кто-то, некто)

→ Действие
(глагол) →

Результат
(что вышло 

или что 
случилось 

с объектом-2)
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Алгоритм сужения поля 
поиска загаданного объекта

Примерная последовательность 

вопросов:

1. Задать вопрос о произведе-

нии (см. схему).

2. Расспросить про объект О1 

(см. схему).

3. Всё спросить о втором объ-

екте (О2) или группе объектов.

4. Уточнить время года.

5. Узнать место действия (где 

это было).

После разгадки один ребё-

нок должен рассказать всю ситуа-

цию ещё раз, раскодировать общий 

сюжет сказки. В заключение дети 

должны проанализировать, пра-

вильно ли составлена загадка, учтён 

ли смысл литературного произведе-

ния. Вопросы детьми могут задавать-

ся не в строго указанной последова-

тельности.

Обучение разгадыванию за-

гадок с помощью предложенного 

алгоритма проводится на 2–3 за-

нятиях.

Схема вопросов 1 и 2

1. Это реальная жизнь или литературное произведение?

↓ ↓ ↓ ↓

Стихо-
творе-

ние

Сказка Рассказ Пьеса

↓           ↓

Авторская Р.Н.С.

2. Всё спросить про объект (О1)

↓ ↓

Рукотворный Из природного мира

↓ ↓ ↓

Животное Растение Человек → Пол

       ↓

Возраст

       ↓

Черты характера
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Занятия 
по составлению загадок

Основная цель: развитие спо-

собности кодировать основную 

идею сказки в одном предложении.

Эта работа проводится сначала 

фронтально, со всей группой.

Предлагается схема составле-

ния загадки:

Объект-1 → Действие → Результат

1. Загадывается загадка. В хо-

де игры «ДА-НЕТ» дети её разга-

дывают.

2. Предлагается детям соста-

вить другой вариант загадки по той 

же сказке с этим же объектом, но 

по другому действию.

3. Предлагается выделить дру-

гого главного героя и составить дру-

гую загадку.

4. Группа делится на две под-

группы (мальчики-девочки или 

по месту расположения) и предла-

гается составить загадку по любой 

известной сказке, используя предло-

женную схему.

5. Отгадываются обе загадки 

с последующим анализом соответс-

твия схеме и сохранения основной 

идеи сказки.

На следующем занятии дети де-

лятся на более мелкие подгруппы, 

и работа повторяется 2–3 занятия.

На 5–6 занятии использует-

ся индивидуальное составление 

загадок, причём можно использовать 

составление загадок и на самом за-

нятии, а также работать и с домаш-

ними заготовками.

Во время нашей работы с де-

тьми, в ходе индивидуального со-

ставления загадок дети немного 

изменили схему. Вместо действия 

стали включать описание характе-

ра или основной, доминирующей 

черты характера героя. Либо бра-

ли и то, и другое. Единственное ус-

ловие — обязательное использова-

ние такой черты характера, кото-

рая определяет весь образ героя, 

без которой не мыслится его опи-

сание в данной сказке. Например, 

«Она была очень нежная и избало-

ванная, и благодаря этому вышла за-

муж» («Принцесса на горошине»), 

или «Некто стал очень гордым и из-

за этого пострадали подземные жи-

тели» («Чёрная курица»).

Составление загадок не менее 

интересно, чем их разгадывание.

Общие требования 
к организации работы 
по составлению загадок

1. Работу по обучению со-

ставлению загадок следует начи-

нать в старшем дошкольном воз-

расте. Параллельно использует-

ся обучение сочинению сказок 

при помощи типовых приёмов 

фантазирования.
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2. Работу по разгадыванию за-

гадок необходимо проводить с де-

тьми, обученными игре «ДА-НЕТ».

3. Сказки, по которым состав-

ляются загадки, должны быть хоро-

шо известны детям по содержанию. 

С новыми сказками детей знакомят 

вне занятий. Например, ежедневное 

чтение перед дневным сном.

4. Занятия можно проводить 

фронтально и подгруппами, без боль-

ших перерывов, общим циклом 5–6 за-

нятий. Затем эта работа переводится 

в свободную деятельность индивиду-

ально с детьми по их желанию.

5. Чтобы создать интерес 

к этой работе, составленные задачи 

необходимо использовать сразу пос-

ле их сочинения:

• загадать детям другой группы;

• записать на стенде для родителей;

• издать отдельной «книгой твор-

чества», проиллюстрировав сами-

ми детьми.

Итогом этой работы можно 

считать желание составлять загад-

ки самостоятельно в свободной де-

ятельности.

Наверно, ни одного ребёнка 

не оставит равнодушным хорошая за-

гадка. На материале загадок можно 

решить множество проблем: от сис-

тематизации свойств предметов и яв-

лений до построения моделей и раз-

вития ассоциативного мышления. 

В то же время, сочинение загадок до-

ступно даже 4–5-летним детям.

Работа по разгадыванию и осо-

бенно сочинению загадок удиви-

тельно оживила работу с литератур-

ным произведением. Повысился ин-

терес к сказкам, т.к. в ходе их анализа 

дети уточняли смысл, идею каждого 

произведения. Дети глубоко ана-

лизируют характер героев, мотивы 

их поступков по результатам, к ко-

торым приводят действия героев. 

Чтобы закодировать сказку, необ-

ходимо произвести массу аналити-

ческих действий: выделить главных 

героев, проанализировать характер 

их действий, и не просто действий, 

а тех, которые привели к определён-

ному результату — развязке сказки, 

обобщить эту информацию на сло-

весном уровне, не называя конкрет-

ных героев и действий.

Как оказалось, такая сложная 

аналитическая работа доступна до-

школьникам именно на материале 

русских народных сказок, которые 

любимы детьми и интерес к которым 

не угасает никогда.

Представленная модель может 

служить основой для построения пе-

дагогических технологий при обуче-

нии детей (и не только дошкольного 

возраста) пониманию любого лите-

ратурного произведения. Перспек-

тивен данный подход и при анализе 

литературного произведения любо-

го жанра, ели педагог ставит своей 

целью развитие творческих спо-

собностей.
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Загадки, составленные студентами УПУ № 1, 
использованные для обучения умению разгадывать загадки

1. Некто всё время капризни-

чал и поэтому исчез («Сказка о глу-

пом мышонке». С.Я. Маршак).

2. Он всё делал неверно, и из-

за этого не смог приехать в дру-

гой город («Человек рассеянный». 

С.Я. Маршак).

3. Некто хотел погостить 

у приятелей, и из-за этого стал раз-

рушителем («Теремок»).

4. Он сходил к мастеру и да-

же сумел пообедать («Волк и семе-

ро козлят»).

5. Она сорвала часть растения 

и этим принесла избавление кому-то 

(«Цветик-семицветик» В. Катаева).

6. Ему пришлось стать при-

видением, что привело к снижению 

преступности в городе («Малыш 

и Карлсон» А. Лингретт).

7. Он хотел быть самосто-

ятельным, поэтому стал сельским 

жителем («Дядя Фёдор, пес и кот». 

Э. Успенский).

8. Она ничего не делала и ос-

талась одна («Федорино горе». 

К. Чуковский).

9. Он принёс его в дом и из-

за этого разразился скандал («Дядя 

Фёдор, пес и кот». Э. Успенский).

10.  Кто-то хотел поесть на дар-

мовщинку, и из-за этого остался 

«несолоно хлебавши». Он пригла-

сил её в гости и отомстил. («Лиса 

и журавль»).

11. То, что выросло, доставило 

много хлопот хозяину («Репка»).

12. Она хотела для себя богатс-

тва, и из-за этого стала лаять («Две-

надцать месяцев»).

13. Некто сильно любил и из-

за этого исчез («Стойкий оловян-

ный солдатик»).

14. Она очень хотела вернуть-

ся домой и для этого обманывала 

(«Маша и медведь»).

15. Она любила играть и из-

за этого едва не лишилась родствен-

ника («Гуси-лебеди»).

16. Она была очень нежной 

и избалованной, и благодаря этому 

стала богатой («Принцесса на горо-

шине»).

17. Она очень сильно любила 

и из-за этого много ходила («Снеж-

ная королева»).

18. Он не послушался и потому 

потерял своё сердце («Снежная ко-

ролева»).

19. Было посажено семеч-

ко и получен необычный урожай 

(«Дюймовочка»).
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Индивидуальные загадки, составленные детьми 6 лет 
школы «ГРАНТ»

без спроса, и из-за этого времен-

но лишился бабушки с дедушкой 

(«Маша и медведь»).

13. Некто попался в ловуш-

ку, и из-за этого нашёл себе при-

нца сердца. Вариант: В результате 

удачной находки она попала в плен 

(«Муха-цокотуха»).

14. Некто был очень лени-

вый, но один раз не поленился и из-

за этого получил чудо («По щучье-

му веленью»).

15. Некто был наглым и навяз-

чивым, поэтому лишил соседа чего-

то («Заячья избушка»).

16. Некто куда-то пошёл, и в ре-

зультате кого-то встретил («Двенад-

цать месяцев»).

17. Некто не заснул на посту 

и поэтому получил что-то необык-

новенное («Конёк-Горбунок»).

18. Некто был очень трудолю-

бив, и из-за этого получил награду 

(«Морозко»).

19. Некто был очень умным 

и хитрым, и из-за этого очень помог 

своему хозяину («Кот в сапогах»).

20. Некто стал очень гордым, 

и из-за этого пострадали подзем-

ные жители («Чёрная курица»).

21. Она не выполнила просьбу 

родителей, и из-за этого ей при-

шлось есть то, что она не любила 

(«Гуси-лебеди»).

1. Она очень хотела получить 

подарок, и из-за этого кто-то пост-

радал («Аленький цветочек»).

2. Она заговорила с незнаком-

цем, и из-за этого пострадала её се-

мья («Красная Шапочка»).

3. Некто принёс что-то в дом, 

и из-за этого все расстроились («Ку-

рочка Ряба»).

4. Некто не выполнил пору-

чение, и из-за этого случилась беда 

(«Волк и семеро козлят»).

5. Некто поменял свою вне-

шность, чтобы утолить голод («Волк 

и семеро козлят»).

6. Кто-то убежал из дома и 

из-за этого погиб («Колобок»).

7. Он хотел увидеть свет, 

а увидел тьму («Колобок»).

8. Некто предупреждала 

об опасности, но её не послуша-

лись, и из-за этого кто-то постра-

дал («Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»).

9. Она была очень нежная 

и из-за этого вышла замуж («При-

нцесса на горошине»).

10. Некто хотел кого-то съесть 

и упал во что-то большое («Три по-

росёнка»).

11. Она зашла в чужую кварти-

ру, и в результате мебель поломалась 

(«Три медведя»).

12. Некто зашёл в чужой дом 
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Загадки, составленные детьми 6 лет школы «ГРАНТ» в рамках 
тематической недели, посвящённой творчеству А.С. Пушкина

1. Некто был жадный и злой, 

и из-за этого плохая жизнь его 

не изменилась («Сказка о рыбаке 

и рыбке»).

2. Некто был очень доверчив, 

и в результате жизнь его останови-

лась («Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях»).

3. Некто был очень жадный, 

и из-за этого пострадала часть его 

тела («Сказка о попе и работнике 

его Балде»).

4. Некто очень быстро рос 

и из-за этого освободился от тем-

ноты и тесноты («Сказка о царе 

Салтане»).

5. Некто был глупый и наив-

ный и из-за этого «протянул ноги».

6. Некто обманул сразу дво-

их («Сказка о попе и работнике его 

Балде»).

7. Некто был вредный и злой, 

и из-за этого пострадала часть его 

лица («Сказка о царе Салтане»).

План-конспект занятия по составлению сказочных загадок 
в подготовительной группе

Цель занятия: продолжить 

учить детей классифицировать ин-

формацию в зависимости от конк-

ретной задачи. Вооружить детей ал-

горитмом кодирования литератур-

ного произведения.

Этапы реализации цели:

1. Игра «ДА-НЕТ» по незна-

комому слову «амадины» (из расска-

за В. Драгунского «Денискины рас-

сказы»).

2. «Пароль» — выдели из лю-

бой сказки основное действие глав-

ного героя.

3. Разгадывание загадки, пред-

ложенной воспитателем по схеме.

4. Анализ правильности её со-

ставления. Составление варианта 

загадки по этой же сказке, но по дру-

гому действию героя.

5. Составление загадок в под-

группах по предложенной сказке 

(карточки).

6. Разгадывание загадок с пос-

ледующим анализом правильнос-

ти её составления, оценка, отбор 

в»Книгу творчества».

7. Задание на дом: пересказать 

загаданные на занятиях загадки ро-

дителям. Прочитать новую сказку 

и вместе с родителями попробовать 

составить две загадки, записать, при-

нести в школу.

Д л и т е л ь н о с т ь  з а н я т и я  — 

35 минут.


