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Воспитателям предлагается игра «Найди определение» 

Игра 

- это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально ос-

ваивает всю систему человеческих отношений. 

– наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и выражения 

впечатлений, знаний и эмоций.  

- вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в 

самом процессе. 

это особая форма освоения действительности путем ее воспроизведения, моделирования. 

есть исполнение обобщенных желаний ребенка, основным содержанием которых является 

система отношений со взрослыми. 

это такая форма деятельности, в которой дети, создавая специальную игровую ситуацию, 

замещая одни предметы другими, замещая реальные действия сокращенными, воспроиз-

водят основные смыслы человеческой деятельности и усваивают те формы отношений, 

которые будут реализованы, осуществлены впоследствии. 

это ведущая деятельность, она дает возможность ребенку вступить во взаимодействие с 

такими сторонами жизни, в которые в реальной жизни ребенок вступить не может. 

Развивающие игры 

ребенок приобретает новые знания, умения, навыки.  

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творче-

ских способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 

это те игры, которые способствуют развитию ребенка. Ребенку кажется, что он просто 

развлекается, но на самом деле он тренирует воображение, мышление 

Дидактические игры 

это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов 

игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной струк-

туры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения   

это такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник 

и команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение 

на выигрыш.  

это активная учебная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, 

явлений, процессов. 

метод активного обучения детей, при этом игровая ситуация, как правило, берется исходя 

из методической основы занятия.  

Роль каждого из участников в ….игре четко определена, имеются правила и определенная 

система оценок, а в игре предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий. 

 помощью ……игр воспитатель осуществляет сенсорное воспитание детей, развивает по-

знавательные процессы (любознательность, понимание взаимосвязи простейших явлений 

и т. д.).  

Он использует ……….игру как средство развития мышления, речи, воображения, памяти, 



расширения и закрепления представлений об окружающей жизни. 

Хороводные игры 

- это целый комплекс игровых упражнений, включающих в себя музыку, пение, свобод-

ные движения, декламацию стихов, пантомиму. 

помогают создать хорошее настроение, способствуют проявлению двигательной активно-

сти, учат выполнять слаженные движения. 

Подвижная игра 

— это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и свое-

временным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих прави-

лами. 

является упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни.  

Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к оп-

ределенным умственным и физическим усилиям. 

Специфика ….состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции ребенка на сигнал 

….. 
незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем ми-

ре, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально волевых качеств.  

Настольно-печатные игры – 

- это источник знаний по множеству тем. в этом разделе времена года, логика, счет, чте-

ние, подготовка к школе, внимание, сравнение, овощи, профессии, безопасность, звуки и 

многое, многое другое. 

это особая категория игр, которые в отличие от остальных требуют от участников не 

только внимания, логического мышления, быстроты реакции и наблюдательности... 

Словесные игры 

– это эффективный метод воспитания самостоятельности мышления и развития речи у де-

тей. 

Театрализованная игра 

это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков. 

как один из ее видов является эффективным средством социализации дошкольника в про-

цессе осмысления им нравственного подтекста литературного или фольклорного произве-

дения.  

важнейшее средство развития у детей эмпатии, то есть способности распознавать эмоцио-

нальное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его 

место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия.  

это разыгрывание в лицах литературных произведений (сказки, рассказы, специально на-

писанные инсценировки).  

они имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена 

текстом произведения. 

Режиссерские игры 

 можно отнести настольный, теневой театр и театр на фланелеграфе: ребенок или взрос-

лый не является действующим лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного персона-

жа, действует за него, изображает его интонацией, мимикой. 

Игры-драматизации 

основаны на собственных действиях исполнителя роли, который использует куклы или 

персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, используя свои средст-

ва выразительности — интонацию, мимику, пантомимику. 

Сюжетно-ролевая игра 

- это основной вид игры ребенка дошкольного возраста. 

…есть наиболее спонтанное проявление ребенка и вместе с тем она строится на взаимо-

действии ребенка со взрослыми.  



…ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлеченность детей, 

самостоятельность, активность, творчество. 

это ряд событий, которые объединены жизненно мотивированными связями. В сюжете 

раскрывается содержание игры — характер тех действии и отношений, которыми связаны 

участники событий. 

Строительная игра 

это такая деятельность ребенка, основным содержанием которой является созидание.  

иногда в ней ребенок подражает строительной деятельности взрослых, тогда он берет на 

себя роль «рабочего-строителя», но чаще всего он просто сооружает известные ему по-

стройки, предметы, а иногда пытается реализовать и неясные еще творческие замыслы. 

— увлекательная творческая деятельность, в которой дети выражают свои впечатления о 

строительстве, транспорте, о труде взрослых людей. 

- это такая деятельность детей, основным содержанием которой является отражение ок-

ружающей жизни в разных постройках и связанных с ними действиях. 

 

  См. презентацию 

Дидактические (развивающие) игры способствуют: 

- развитию познавательных и умственных способностей: получению новых знаний, 

их обобщению и закреплению, расширению имеющиеся у них представления о предме-

тах и явлениях природы, растениях, животных; развитию памяти, внимания, наблюда-

тельности; развитию умению  высказывать свои суждения, делать умозаключения. 

- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря. 

- социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в такой игре происхо-

дит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами живой и неживой 

природы, в ней ребенок проявляет чуткое отношение к сверстникам, учится быть спра-

ведливым, уступать в случае необходимости,  учится сочувствовать и т.д. 

Остановимся более подробно на структурных компонентах дидактической игры. 

Игровой замысел – первый структурный компонент игры – выражен, как правило, в на-

звании игры. Он заложен в той дидактической задаче, которую надо решить в учебном 

процессе. Игровой замысел часто выступает в виде вопроса, как бы проектирующего 

ход игры, или в виде загадки. В любом случае он придает игре познавательный харак-

тер, предъявляет к участникам игры определенные требования в отношении знаний. 

Правила игры воспитывают умение управлять своим поведением, подчиняться требо-

ваниям коллектива. Правила могут запрещать, разрешать, предписывать что-то детям в 

игре, делать игру занимательной, напряженной. Соблюдение правил в игре требует от 

детей определенных усилий воли, умения обращаться со сверстниками, преодолевать 

отрицательные эмоции, проявляющиеся из-за неудачного результата.  

Существенной стороной дидактической игры являются игровые действия, которые 

регламентируются правилами игры, способствуют познавательной активности учащих-

ся, дают им возможность проявить свои способности, применить имеющиеся знания, 

умения и навыки для достижения цели игры. Благодаря наличию игровых действий ди-

дактические игры, применяемые на занятиях, делают обучение более занимательным, 

эмоциональным, помогают повысить произвольное внимание детей, создают предпо-

сылки к более глубокому овладению знаниями, умениями и навыками.  



Игровые действия – основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем интерес-

нее для детей сама игра.  

Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между собой, и от-

сутствие основных из них разрушает игру. 

Без игрового замысла и игровых действий, без организующих игру правил, дидак-

тическая игра или невозможна, или теряет свою специфическую форму, превраща-

ется в выполнение указаний, упражнений. 

Подведение итогов (результат) – проводится сразу по окончанию игры. Это может 

быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполняли игровое задание; оп-

ределение команды – победительницы, необходимо при этом отметить достижение каж-

дого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

Для того чтобы игра действительно увлекла детей и лично затронула каждого из 

них, взрослый должен стать ее непосредственным участником. Своими действиями, 

эмоциональным общением с детьми взрослый вовлекает их в совместную деятельность, 

делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. 

Это очень важно на первых этапах знакомства с новой игрой, особенно для младших 

дошкольников.  

В то же время взрослый организует игру и направляет ее - он помогает детям преодоле-

вать затруднения, одобряет их правильные действия и достижения, поощряет соблюде-

ние правил и отмечает ошибки некоторых детей. Совмещение взрослым двух разных 

ролей - участника и организатора - важная отличительная особенность развивающей иг-

ры.  

Все игры можно разделить на относительно самостоятельные группы. Это игры, 

развивающие восприятие, внимание, память, мышление и творческие способности. Осо-

бая группа игр поможет подготовить ребёнка к школе. 

    Игры, направленные на развитие восприятия, формируют у ребёнка умение ана-

лизировать предметы по таким признакам, как цвет, форма, величина. 

    Следующая группа игр направлена на развитие внимания. Предлагаемые игры 

формируют у ребёнка умение сосредотачиваться на определённых сторонах и явлениях 

действительности. (Без сосредоточения невозможно выполнить любую, даже самую 

простую работу). Основные свойства внимания, которые формируются уже в дошколь-

ном возрасте, - это его устойчивость, переключение и распределение.  

Устойчивость внимания означает способность длительно сосредотачиваться на чём-

нибудь.  

Переключение внимания представляет собой способность переходить от одной деятель-

ности к другой, от одного занятия к другому. О распределении внимания мы говорим 

тогда, когда ребёнку приходится действовать сразу с двумя или несколькими предмета-

ми. В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного вни-

мания к произвольному. Непроизвольное внимание характерно тем, что оно вызывается 

новыми, привлекательными и интересными в данный момент для ребёнка предметами. 

Произвольное внимание предполагает умение сосредотачиваться на задании, даже если 

оно не очень интересное. 

    Следующая группа игр направлена на развитие памяти, которая также, как и 

внимание, постепенно становится произвольной. Ребёнок старшего дошкольного воз-

раста уже может ставить себе цель - запомнит что-либо и с большим или меньшим успе-



хом подбирать средства, для выполнения этой цели, т. е. средства, облегчающие процесс 

запоминания. В этом помогут игры по развитию памяти. 

    Развитие мышления происходит при условии овладения им тремя основными фор-

мами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным и логическим. Наглядно-

действенное мышление - это мышление в действии. Оно развивается у младших дошко-

льников в процессе действий с различными предметами, игрушками.  

Основная форма мышления дошкольника - наглядно-образное мышление, т. е. такая ор-

ганизация образов, которая позволяет выделять самое существенное в предметах, а так-

же видеть соотношение их друг с другом и соотношение их частей. Ребёнок должен 

научиться пользоваться различными планами, схемами. К концу дошкольного возраста 

у детей начинают складываться элементы логического мышления, т. е. формируются 

умения рассуждать, делать умозаключения в соответствии с законами логики. 

    Развитие творческих способностей ребёнка подразумевает развитие воображения и 

гибкого, нестандартного мышления. Творчество во многом определяется умением вы-

ражать свои чувства, представления о мире различными способами. А для этого надо 

научиться видеть в каждом предмете разные его стороны, уметь, отталкиваясь от от-

дельного признака предмета, строить образ; не только свободно фантазировать, но и на-

правлять свою фантазию, творческие возможности на решение разных задач. 

    И наконец, игры, помогающие подготовить ребёнка к школе. Это игры, которые 

развивают у малыша элементарные математические представления, знакомят его со зву-

ковым анализом слова, готовят руку к овладению письмом. 

Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените его индиви-

дуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с заданиями, можно 

предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше подольше 

задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя форсировать выполнение зада-

ний, упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже если это с лёгкостью 

делают его сверстники. 

Методика организации дидактических игр 

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех основных направле-

ниях: подготовка к проведению дидактической игры, ее проведение и анализ. 

Для выбора дидактической игры необходимо знать уровень подготовленности воспи-

танников, так как в играх они должны оперировать уже имеющимися знаниями и пред-

ставлениями. Иначе говоря, определяя дидактическую задачу, надо прежде всего иметь 

в виду, какие знания, представления детей должны усваиваться, закрепляться детьми, 

какие умственные операции в связи с этим должны развиваться, какие качества лично-

сти детей можно формировать средствами данной игры. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

- отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и обобще-

ние знаний, развитие сенсорных способностей, активизация психических процессов; 

- установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания и 

обучения детей определенной возрастной группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры; 

- выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим; 

- определение количества играющих; 

- подготовка необходимого дидактического материала для игры; 

- подготовка к игре самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь ход игры, 

свое место в игре, методы руководства игрой; 



- подготовка и игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и яв-

лениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи. 

Проведение дидактических игр включает: 

- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который будет 

использован; 

- объяснение хода правил игры. При этом воспитатель обращает внимание на поведение 

детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение правил; 

- показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно вы-

полнять действия, показывая, что в противном случае игра не приведет к нужному ре-

зультату; 

- определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, болельщика 

или арбитра; 

- подведение итогов игры – это ответственный момент, когда дети добиваются в игре, 

можно судить об его эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в 

самостоятельной игровой деятельности ребенка. В конце игры педагог спрашивает у де-

тей, понравилась ли им игра, и обещает, что в следующий раз можно играть в новую иг-

ру, она будет также интересной. 

Анализ проведения игры направлен на выявление приемов ее подготовки и проведе-

ния: какие приемы оказались эффективными в достижении поставленной цели, 

что не сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, так и сам 

процесс проведения игры избежать в последствии ошибок. Кроме того, анализ позволя-

ет выявить индивидуальные особенности в проведении и характере детей и, значит пра-

вильно организовать индивидуальную работу с ними. Самокритичный анализ использо-

вания игры в соответствии с постоянной целью помогает варьировать игру, обогащать 

ее новым материалом в последующей работе.  

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это школа сотруд-

ничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносит свои 

неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и фантазии - 

только в этом случае наши игры будут полезны для развития ребёнка. 

Цель игры всегда имеет два аспекта: 

1)  познавательный, т. е. то, чему мы должны научить ребенка, какие способы действия с 

предметами ему нужно в данной игре передать; 

2)  воспитательный, т. е. те способы сотрудничества, формы общения и отношения к 

другим людям, которые следует привить детям. 

В обоих случаях цель игры должна формулироваться не как передача конкретных зна-

ний, умений и навыков, а как развитие определенных психических процессов, или спо-

собностей ребенка. 

Чтобы дидактическая игра оставалась игрой, а не превращалась в усвоение знаний и 

умений, она должна обязательно включать игровой замысел, т.е. ту игровую ситуацию, 

в которую вводится ребенок, и которую он воспринимает как свою. Замысел игры дол-

жен опираться на конкретные потребности и склонности детей, а также особенности их 

опыта. Например, для младших дошкольников характерна особая заинтересован-

ность предметами и действиями с ними. Привлекательность отдельных вещей задает 

смысл их деятельности. Значит, замысел игры может основываться на действиях с 

предметами или на стремлении получить предмет в собственные руки. 

 

 

 


