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«Каждый дошкольник – маленький 
исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир. 
Главная задача педагогов – помочь ему 
сохранить и развить стремление к 
познанию удовлетворить детскую 
потребность в активной деятельности, 
дать «пищу» уму ребенка».



 Мир входит в жизнь детей постепенно Сначала ребенок познает то, 
что окружает его дома, в детском саду. Со временем его 
жизненный опыт обогащается. Немалую роль в этом играют 
ежедневные впечатления от общения с людьми, мировосприятие 
ребенка определяется и той информацией, которую он получает по 
радио и телевидению. Дошкольнику не свойственна 
созерцательность, он стремиться к активному взаимодействию с 
окружающей средой. Непосредственный контакт ребенка с 
доступными ему предметами позволяет познать их отличительные 
особенности. Но это же порождает у ребенка и множество 
вопросов. Главная задача педагогов – помочь ему сохранить и 
развить стремление к познанию удовлетворить детскую потребность 
в активной деятельности, дать «пищу» уму ребенка. Удовлетворить 
детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное освоение 
окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания 
связей между предметами и явлениями позволит игра. 



«Без игры нет и не, может быть 
полноценного умственного 
развития. Игра- это огромное 
светлое окно, через которое 
духовный мир ребенка вливается 
живительным потоком 
представлений, понятий» - сказал 
В.А.Сухамлинский. 



Огромную роль в умственном воспитание и развитие интеллекта 
играют дидактические игры. Дидактическая игра содержит в себе 
большие возможности в обучении и воспитании дошкольников. Она 
может успешно использоваться и как форма развивания, и как 
самостоятельная игровая деятельность, и как средство воспитания 
различных сторон личности ребенка. Дидактические игры не 
случайно заняли прочное место среди методов обучения и 
воспитания детей, развития их самостоятельной игровой 
деятельности. В процессе таких игр дети учатся решать 
познавательные задачи вначале под руководством воспитателя, а 
затем и в самостоятельной игре. Любая дидактическая игра ставит 
целью обогатить чувственный опыт ребёнка, развить его умственные 
способности.



                       Задачи
С помощью дидактических игр успешно решаются 
следующие задачи:
       1.Формирование системы научных знаний о природе и 
обществе.
       2.Развитие умственной деятельности: мыслительных 
процессов и операций, познавательной активности и 
самостоятельности, культуры умственного труда.
       3.Воспитание познавательных интересов, 
любознательности.
       4.Формирование речи; пополнение и активизация 
словаря, воспитание правильного звукопроизношения, 
развитие связной разговорной речи.  



Условия

-Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.

- Последовательность и 
систематичность при использовании 

дидактических развивающих игр.



Дидактические игры     способствуют:

- Вниманию                         Мыслительным процессам:
- Мышлению                       - сравнение
- Памяти                             - анализ
- Речи                                 - классификация
- Логике                              - обобщение
                                            - синтез                                



Методика организации дидактических игр.
    
Организация дидактических игр педагогом 
осуществляется в трёх основных направлениях: 
- подготовка к проведению дидактической игры,
-  её проведение,
-  анализ.



     

В подготовку к проведению дидактической игры входят:
- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и обобщение знаний, 
развитие сенсорных способностей, активизация психических процессов (память, внимание, 
мышление, речь) и др.;
- установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания и обучения 
детей определённой возрастной группы;
- определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры (в процессе занятия 
или в свободное от занятий и других режимных процессов время);
- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим;
определение кол-ва играющих (вся группа, небольшие подгруппы, индивидуально);
- подготовка необходимого дид-го материала для выбранной игры (игрушки разные предметы, 
картинки…);
- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь ход игры, своё место 
в игре, методы руководства игрой;
- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и явлениях 
окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи.
 



Проведение дидактических игр включает:
   
 - Ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим  материалом, который будет 
использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются 
знания и представления детей о них);
  - объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на поведение 
детей в соответствии с правилами игры, на чёткое выполнение правил;
- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно 
выполнять действие, доказывая, что в противном случае игра не приведёт к нужному 
результату (например, если кто-то из ребят подсматривает, когда надо закрыть глаза);
  - определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, болельщика 
или арбитра. Мера непосредственного участия воспитателя в игре определяется возрастом 
детей, уровнем их подготовки, сложностью дидактической задачи, игровых правил. 
Участвуя в игре, педагог направляет действия играющих (советом, вопросом, 
напоминанием);



   В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и 
обещает, в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также 
интересной. Дети обычно ждут этого дня. Анализ проведённой 
игры направлен на выявление приёмов её подготовки и проведения; какие 
приёмы оказались эффективными в достижении поставленной цели, что не 
сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, так и 
сам процесс проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, 
анализ позволит выявить индивидуальные особенности в поведении и 
характере детей и, значит, правильно организовать индивидуальную работу 
с ними. Самокритичный анализ использования игры в соответствии с 
поставленной целью помогает варьировать игру, обогащать её новым 
материалом в последующей работе.
 



Рекомендации по планированию дидактических игр.
   Планирование дидактических игр должно занимать значительное место в планировании 
всей воспитательно-образовательной работы с детьми. Являясь эффективным средством 
обучения, они могут быть составной частью занятия, а в группе раннего возраста 
основной формой организации учебного процесса.    
       Кроме того, в часы, отведённые для игр, д/игры планируются и организуются как в 
совместной, так и в самостоятельной деятельности детей, где они могут играть по своему 
желанию как всем коллективом, небольшими группами или же индивидуально. В плане 
должен предусматриваться подбор игр и материала для них в соответствии с общим 
планом педагогической работы.
     Наблюдения за самостоятельными играми детей дают возможность выявить их знания, 
уровень их умственного развития, особенности поведения. Это может подсказать 
педагогу, какие игры полезны для детей, в чём они сильны, в чём отстают.
      Дидактические игры кратковременны (10-20мин);



Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное время дня: утром до 
завтрака, между завтраком и занятием, в перерывах между занятиями, на, прогулке, во 
второй половине дня. Игры в утренние часы способствуют созданию у детей бодрого, 
радостного настроения на весь день. Каждый может заняться любимыми играми, по 
желанию объединиться с друзьями. Не редко дети приходят в детский сад с 
определенными игровыми намерениями, продолжают начатую накануне игру. Если 
завтрак прервал игру, необходимо предоставить детям возможность снова 
возвратиться к ней после завтрака, в перерыве между занятиями. При этом следует 
учитывать характер предстоящего занятия. Перед физкультурным занятием 
предпочтительны спокойные игры, а если занятие требует однообразного положения, 
желательны более активные подвижные игры или словесные с двигательным 
компонентом. Необходимо чтобы время, отведенное для игр, было полностью отдано 
игре. Иногда из-за чрезмерной загруженности детей организованной учебной 
деятельностью или из-за нерационального использования времени-время игры 
сокращается. Этого нельзя допускать!



    Дидактическая среда в группе:
               старший возраст

Игры с предметами

Настольно печатные игры
  
    Словесные игры



Игры с предметами.
► Во время игр с предметами (игрушками) дети знакомятся с их свойствами и признаками, 

сравнивают, классифицируют их. Постепенно их игровая деятельность усложняется, они 
начинают выделять, объединять предметы по одному признаку, что способствует 
развитию логического мышления. Детей все больше привлекают задачи, требующие 
осознанного запоминания, обязывают к поиску недостающей игрушки. В дидактической 
игре нужно сделать предметом внимания и содержания речи детей именно то, что 
отвечает цели, поставленной воспитателем. Если закрепляем названия определенных 
предметов, то необходимо подобрать именно эти предметы. Если мы закрепляем 
названия качеств, то эти качества должны быть отчетливо видны детям. Например, 
воспитатель закрепляет у детей точное название цвета. Он подбирает для 
дидактической игры «Угадай, что спрятала» несколько однородных предметов разного 
цвета. На столе шесть флажков: синий, белый, красный, желтый, зеленый, оранжевый. 
Воспитатель прячет синий флажок. Водящий ребенок должен назвать признак предмета. 
Очень нравятся детям такие игры как «Найди и принеси», «Волшебный мешочек», «Что 
лишнее», «Угадай, что изменилось». В этой игре воспитатель комбинирует 
расположение предметов так, чтобы детям пришлось использовать слова: слева, 
справа, впереди, сбоку, сверху, снизу.
 





           Настольно - печатные игры
► Настольные игры предусматривают действия не с 

предметами, а с их изображениями. Чаще всего они 
ориентированы на решение таких игровых заданий: 
подбор картинок, карт –картинок во время очередного 
хода («Домино»), составлению целого из частей 
(разрезанные картинки, кубики ,паздлы). Благодаря 
таким действиям дети уточняют свои представления, 
систематизируют знания об окружающем мире, 
развивают мыслительные процессы, пространственные 
ориентации, смекалку, внимание.





Словесные игры
►      Большое значение в речевом развитии детей имеют словесные дидактические 

игры. Они формируют слуховое внимание, умение прислушиваться к звукам речи, 
повторять звукосочетания и слова. Словесные дидактические игры являются самыми 
сложными, поскольку заставляют оперировать представлениями, мыслить о вещах, с 
которыми в то время они действуют. Дошкольникам приходится описывать предметы, 
отгадывать их по описанию, рассуждать. Особенно важен этот тип игр, если ребенок 
еще плохо говорит.
Словесные дидактические игры:
- игры –путешествия (они призваны усилить впечатление, придать познавательного 
содержания, обратить внимание детей на то, что существует рядом, но они этого не 
замечают)
- игры –поручения («Собери в корзинку кубики такого –то цвета», «Достань из 
мешочка предметы круглой формы» Побуждают детей к осмыслению следующего 
действия, что требует умения сопоставлять знания с обстоятельствами или 
предложенными условиями, устанавливать причинные связи, активной работы 
воображения.
- игры –загадки (развивают способность к анализу)
- игры –беседы (основой является общение воспитателя с детьми, детей между 
собой, которое предстает как игровое обучение и игровая деятельность).



                                                    Игра «Чудо дерево» помогает

       

          Очень нравятся детям такие игры как «Чудо-дерево», «Превращения», 
«Что лишнее», «Угадай, что изменилось».



Д/игры способствуют развитию всех сторон человеческой личности. 
Если они проводятся живо, умелым педагогом, дети реагируют на них 
с огромным интересом, взрывами радости, что безусловно увеличивает 
их значение.
  А.М. Горький, защищая право ребенка на игры, писал: "Ребенок до 
10-летнего возраста требует игр, забав, и требование его биологически 
оправданно и законно. Он хочет играть, он играет всем и познает 
окружающий мир прежде всего, и легче всего в игре, игрой".
  Обучение должно быть таким, чтобы оно вызывало усилие мысли, но 
не требовало напряжения, не вызывало усталости, страха и нежелания 
учиться раньше, чем ребенок придет в школу.
 
 


