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Дидактические игры как средство развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста. 

 

Дидактическая игра-основной вид деятельности ребенка в дошкольном 

возрасте. Играя, он познает мир людей, играя, ребенок развивается. В современной 

педагогике существует огромное количество развивающих игр, способных развить 

сенсорные, двигательные, интеллектуальные способности ребенка. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение 

которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить 

правила, последовательность действий, преодолеть трудности. Эти игры дают 

возможность обучать детей разнообразным способам решения тех или иных задач. В этом 

их развивающая роль. Этому виду игры уделено большое внимание, так как она развивает 

активность ребенка. Она создается взрослым специально в обучающих целях, когда 

обучение протекает на основе игровой и дидактической задач. В этой игре ребенок не 

только получает новые знания, но также обобщает и закрепляет их. У дошкольников 

развиваются познавательные процессы и способности. Сущность дидактической игры 

заключается в том, что дети решают умственные задачи, предложенные им в 

занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая при этом 

определенные трудности. Ребенок воспринимает умственную задачу, как практическую, 

игровую, это повышает его познавательную активность. 

Во время прогулки, при ознакомлении дошкольников с природой, им предлагаются 

следующие дидактические игры: «Собери красивый осенний букет из листьев», «От 

какого дерева листик?», «Разложи листья по убывающей величине». «Кто, где живет?», 

«Кто скорее выложит узор из разных листьев?». Проведение этих игр способствует 

закреплению знаний у дошкольников об окружающем мире, формирует мыслительные 

процессы (анализ, синтез, классификация). 

В зависимости от материала дидактические игры можно разделить на три вида: 

игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и 

словесные игры. 

Игры с предметами наиболее доступны детям, так как они основаны 

на непосредственном восприятии, соответствуют стремлению ребенка действовать с 

вещами и таким образом знакомиться с ними. Играть в эти игры ребенок начинает в 

раннем возрасте и не утрачивает своего интереса к ним на протяжении всего дошкольного 

детства. 

Настольно- печатные игры, так же как игры с предметами, основаны на принципе 

наглядности, но в этих играх ребенку дается не сам предмет, а его изображение. 

Содержание настольных игр разнообразно. Различные виды лото и парные картинки 

знакомят детей с отдельными предметами, учат классифицировать их (мебель, одежда, 

овощи), их качествами и свойствами. Другие уточняют представление о сезонных 

изменениях в природе, о различных профессиях. 

Словесные игры более сложные, так как они не связаны с непосредственным 

восприятием предмета, в них дети должны оперировать представлениями. Словесными 

играми мы вызываем у детей желание самостоятельно мыслить.  Эти игры имеют большое 

значение для развития мышления ребенка, так как дети в них учатся высказывать 

самостоятельные суждения, делать выводы и умозаключения, не полагаясь на суждения 

других, замечать логические ошибки. Словесные игры проводятся преимущественно в 

старших группах и очень важны для подготовки детей к школе, так как требуют, и, 



следовательно, развивают умение внимательно слушать, быстро и четко формулировать 

свои мысли, применять знания. 

Организация и проведение дидактических игр в детском саду. 

Познавательные (дидактические) игры – это специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых дошкольникам предлагается найти 

выход. Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое 

явление. Она является игровым методом обучения детей, формой обучения, 

самостоятельной игровой деятельностью, средством всестороннего воспитания личности, 

а также одним из средств развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Технология дидактической игры – это конкретная технология проблемного 

обучения. При этом игровая деятельность детей старшего дошкольного возраста обладает 

важным свойством: в ней познавательная деятельность представляет собой самодвижение, 

поскольку информация не поступает извне, а является внутренним продуктом, 

результатом самой деятельности.  

Дидактическая игра как средство развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста содержит в себе большие потенциальные возможности: 

- активизирует познавательные процессы; воспитывает интерес и 

внимательность детей старшего дошкольного возраста; 

- развивает способности; вводит детей в жизненные ситуации; 

- учит их действовать по правилам, развивает любознательность; 

- закрепляет знания, умения. 

Общая структура дидактической игры содержит следующие компоненты: 

- мотивационный: потребности, мотивы, интересы, определяющие желания детей 

принимать участие в игре; 

- ориентировочный: выбор средств игровой деятельности; 

- исполнительный: действия, операции, позволяющие реализовать поставленную 

игровую цель; 

- контрольно-оценочный: коррекция и стимулирование активности игровой 

деятельности. 

Структурным элементом игры является игровая задача, осуществляемая детьми в 

игровой деятельности. Две задачи — дидактическая и игровая — отражают взаимосвязь 

обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях 

в дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, определяет игровые 

действия, становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность решить 

ее, активизирует игровые действия. Наличие дидактической задачи подчеркивает 

обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на 

процессы познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует ребенка, способствует 

повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет личные интересы и социальные 

нужды. 

Дидактические игры способствуют, главным образом, развитию умственных 

способностей ребенка, поскольку содержат умственные задачи, именно в решении 

которых и заключается смысл игры. Они также способствуют развитию органов чувств 

ребенка, внимания, памяти, логического мышления. Заметим: что дидактическая игра- 

эффективный метод закрепления знаний, она отнюдь не должна превращаться в учебное 

занятие. Игра захватывает ребенка только в том случае, если дает радость и удовольствие. 

Непременным условием дидактической игры являются правила, без которых 

деятельность приобретает стихийный характер. В хорошо продуманной игре именно 

правила, а не воспитатели, управляют поведением детей. Правила помогают всем 

участникам игры находиться и действовать в одинаковых условиях (дети получают 



определенное количество игрового материала, определяют очередность действий игроков, 

очерчивают круг деятельности каждого участника). 

Цель дидактических игр - развитие умственных способностей. Дидактические игры 

как метод обучения в детском саду помогают закреплять полученные знания, применять 

их на практике, перенося обрабатываемый материал в творческие игры и обогащая их 

содержание. Примером взаимообогащения могут быть дидактические 

игры «Школа», «Путешествие», элементы которых часто встречаются и в 

творческих играх детей.  

Но именно обучающие дидактические игры способствуют формированию 

и развитию познавательной активности. Ребенок познает, получает новые знания. 

Все дидактические игры направлены на развитие мышления и речи детей, они формируют 

разные стороны этого процесса. От объекта к слову и от слова к объекту – два 

взаимосвязанных подхода, которые использовались при разработке системы игр. 

Первая группа игр — это игры, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять их. Проводятся они 

по типу игр-загадок («Отгадай-ка», «Магазин», «Где находится Петя?», «Радио», «Да — 

нет», «Похож — непохож», «Что за птица?» и др.) . В этой группе игр следует особенно 

сказать об играх, направленных на умение составлять связный, интересный, 

последовательный рассказ о том или ином предмете, учитывая всю совокупность его 

признаков, на умение сравнивать, классифицировать, обобщать и это все проявляется в 

логической четкости, доказательности речи, что способствует не только активизации 

словаря детей, но расширяет ознакомление ребенка с миром вещей, явлений, их 

свойствами, качествами. 

Вторая группа — игры, воспитывающие умение группировать, обобщать предметы 

по определенным признакам. («Назови три предмета», «Нужно — не нужно», «Кому что 

нужно?», «А если бы?», «Охотник» и др.). 

Третья группа — игры, требующие от детей умения отличать реальные явления от 

нереальных, замечать алогизмы, делать правильные умозаключения, понимать юмор 

(«Кто больше заметит и объяснит небылиц?», «Придумай небылицы сам», «Придумай 

перевертыши», «Бывает — не бывает»). 

Четвертая группа — игры, воспитывающие умение владеть собой, внимание, 

находчивость, сообразительность («Фанты», «Где мы были, мы не 

скажем», «Семья», «Наоборот»). 

Дидактические игры проводятся как во время занятий (как целое занятие или часть 

его), так и в ходе режимных моментов. Если воспитатель хочет закрепить или уточнить те 

или иные знания, полученные на занятиях, он проводит дидактическую игру на материале 

этих занятий. 

Таким образом, дидактические игры выступают прекрасным средством развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста. В них дошкольники отражают 

окружающую действительность, проявляют свои знания, делятся ими со сверстниками. 

Многократно участвуя в игре, ребенок прочно усваивает знания, которыми он 

оперирует. Результат дидактической игры – показатель уровня достижений детей в 

усвоении знаний, в развитии умственной деятельности дошкольников. 
 


