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В первые годы жизни детей происходят очень существенные изменения в 

их развитии. Уже на первом году жизни ребёнок в состоянии брать и удерживать 

предметы, а позднее производить ряд разнообразных действий: держать чашку и 

пить из неё, есть ложкой, закрывать и открывать коробки, нанизывать на 

стержень кольца и многое другое. 

В раннем детстве ребёнок овладевает величайшим достоянием 

человечества - речью. На втором году он понимает обращённую к нему речь, сам 

начинает говорить и к трём годам довольно свободно объясняется с 

окружающими. 

Игра - ведущая деятельность ребёнка-дошкольника, определяющая его 

дальнейшее психическое развитие, прежде всего потому, что игре присуща 

воображаемая ситуация. Благодаря ей ребёнок учиться мыслить о реальных 

вещах и реальных действиях. 

С этим связано и возникновение замысла в игре. Особенностью игры в 

воображаемой ситуации является эмоциональная увлеченность детей 

отображаемыми событиями: девочка беспокоится, если «подгорают котлеты», 

мальчик бережно везёт «заболевшую куклу» на машине и т. д. 

Современная педагогика и психология выдвинули очень важное 

теоретическое положение, утверждающее, что наиболее благоприятно развитие 

ребёнка протекает под влиянием продуманного воспитания и обучения, 

осуществляемого с учётом возрастных особенностей детей. 

Обучающее воздействие необходимо, как в семье, так и в детских 

учреждениях, где оно приобретает особенно важное значение. 

Дидактические игры, рассматриваются в дошкольной педагогике как метод 

обучения детей сюжетно-ролевым играм: взять на себя определённую роль, 

выполнить правила игры, развернуть её сюжет. Например, в дидактической игре 

«Уложим куклу спать» воспитатель учит детей младшей группы 

последовательности действий в процессе раздевания куклы - аккуратно 

складывать одежду на стоящий рядом стул, заботливо относиться к кукле, 

укладывая её спать, петь колыбельную песню. Согласно правилам игры, дети 

должны отобрать из лежащих на столе предметов только те, которые нужны для 

сна. По просьбе воспитателя малыши поочерёдно берут нужные для сна 

предметы и кладут их в спальню, заранее приготовленную для куклы в игровом 

уголке. Так появляются кровать, стульчик, постельные принадлежности, ночная 

рубашка или пижама. Таких игр в младших группах проводится несколько: «День 



рождение куклы Кати», «Оденем Катю на прогулку», «Катя обедает», «Купание 

Кати». Игры с куклой являются эффективным методом обучения детей 

самостоятельным творческим сюжетно-ролевым играм.  

Таким образом, можно сделать вывод- формирование дидактической игры 

у детей раннего возраста происходит постепенно, при этом учитываются 

правильная организация детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

  

Основные виды дидактических игр. 

Игры с предметами. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя 

с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. 

Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами 

предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх 

решаются задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности в решении задач. По мере овладения детьми новыми 

знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: ребята упражняются 

в определении предмета, по какому – либо одному качеству, объединяют 

предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, назначению и др., что 

очень важно для развития отвлеченного, логического мышления. 

В играх с куклами у детей формируются культурно – гигиенические навыки 

и нравственные качества, скажем, заботливое отношение к партнеру по игре-

кукле, которое переносится затем и на своих сверстников, старших ребят.  

В дидактических играх широко используются разнообразные игрушки. В 

них ярко выражены цвет, форма, назначение, материал, величина, из которого 

они сделаны. Это позволяет воспитателю упражнять детей в решении 

определённых дидактических задач, например отбирать все игрушки, сделанные 

из дерева (металла, пластмассы, керамики, или игрушки, необходимые для 

различных творческих игр: для игры в семью, в строителей, в колхозников, в 

больницу и др. В играх совершенствуются знания о материале, из которого 

делаются игрушки, о предметах, необходимых людям в различных видах их 

деятельности, которую дети окружают в своих играх. Используя дидактические 

игры с подобным содержанием, воспитателю удаётся вызвать у детей интерес к 

самостоятельной игре, подсказать им смысл игры с помощью отобранных 

игрушек.  
 

Словесные игры. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять 

знания о них, так как в этих играх требуется использовать приобретённые ранее 

знания в новых связях, в новых обстоятельствах. 

В младших группах игры со словом направлены в основном на развитие 

речи, воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и 

активизацию словаря, развитие правильной ориентировки в пространстве. 
 

 



Структура дидактической игры. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определённую структуру, 

отличающую её от других видов игр и упражнений. 

Игра, используемая для обучения, должна содержать прежде всего 

обучающую, дидактическую задачу. Играя, дети решают эту задачу в 

занимательной форме, которая достигается определёнными игровыми 

действиями. Например, на занятии с игрушками, для детей в возрасте 1г. 6мес. - 

2лет, перед воспитателем стоит задача - научить детей не только понимать их, но 

и произносить, а также пользоваться в соответствующей ситуации по 

собственной инициативе.  

Дидактическая задача. Для выбора дидактической задачи необходимо 

знать уровень подготовленности воспитанников, так как в играх они должны 

оперировать уже имеющимися знаниями и представлениями. 

Игровые правила. Основная цель правил игры - организовать действия, 

поведение детей. Соблюдение правил в игре требует от детей определённых 

усилий воли, умения обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные 

эмоции. Используя дидактическую игру в воспитательно- образовательном 

процессе, через её правила и действия у детей формируют корректность, 

доброжелательность, выдержку. 

Игровые действия. Дидактическая игра отличается от игровых упражнений 

тем. Что выполнение в ней игровых правил направляется, контролируется 

игровыми действиями. Развитие игровых действий зависит от выдумки 

воспитателя. 

Таким образом, можно сделать вывод, любая игра становится дидактической, 

если имеются её основные компоненты: дидактическая задача, правила, игровые 

действия. Свободная игра позволяет установить контакт с ребёнком, особенно, 

когда он боится обследования. 

Пирамида. Разноцветные палочки и брусочки. С помощью этих игрушек 

мы наблюдали моторику ребёнка, сформированность понятия величины. 

Матрёшки. Ребёнку предлагалось разобрать, а затем собрать матрешку. 

Выявляли понимание инструкции, разумность действий, учёт размеров 

матрёшки. 

 

1. Игры- занятия в адаптационный период. 

Цели: знакомство детей со свойствами различных материалов; развивать 

понимание речи: учить детей понимать смысл целых предложений; развивать 

активную речь детей. 

2. Занятия с использованием предметных картинок. 

Цели: вырабатывать у детей представления о предметах; закрепить 

представление о величине, цвете, различных состояниях предметах; обогащать 

словарь названиями качеств, действий. 

3. Занятия с сюжетными картинками. 

Цели: учить детей понимать сюжет, изображённый на картинке, развивать 

умение слушать пояснения, расширять словарь, учить рассказывать об 

изображённом на картинке 

 

 



Обучение на занятиях раннего возраста. 

Занятия с детьми второго года жизни имеют свою специфику. Для 

малышей характерна непроизвольность внимания, поэтому обучение занимает 

небольшой промежуток времени (8-10 минут). При обучении детей второго года 

жизни применяю наглядно-действенный метод, когда в процесс восприятия 

включаются активные действия самих детей, их речь. 

После 1 года 6месяцев продолжается дальнейшее развитие пассивного 

словаря, а ведущей задачей становится формирование активной речи ребёнка, 

который сначала подражает отдельным словам, а затем простым предложениям. 

 

Занятия с дидактическим материалом. 

В начале второго года жизни дети овладевают предметно-специфическими 

действиями (втыкают и вынимают втулки, скатывают шары с горки, при этом 

необходимо акцентировать детей на положительный результат действий 

(нанизать все кольца на пирамидку, вложить все формы в прорези логического 

куба). 


