
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 «УЛЫБКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

«Влияние развивающих дидактических игр 

на умственное развитие детей 

компенсирующей направленности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Учитель-дефектолог 

Гурова Е.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020  

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение ........................................................................................................... 3 

1 Понятие дидактическая игра ........................................................................ 5 

2 Влияние дидактических игр на умственное развитие детей ....................... 9  

3 Основные виды дидактических игр для детей дошкольного возраста .... 12 

4 Роль дидактической игры для детей с задержкой психического развития 

 ......................................................................................................................... 16 

Приложение .................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Тема: Влияние развивающих дидактических игр на умственное развитие 

детей компенсирующей направленности. 

 

Цель: расширить педагогические знания по влиянию развивающих 

дидактических игр на умственное развитие детей компенсирующей 

направленности. 

 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 

литературы по теме самообразования. 

2. Изготовить пособия и систему работы по ним. 

3. Создать картотеку игр и упражнений. 

4. Приготовить консультации для родителей. 

5. Развивать ассоциативное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение. 

6. Активно воздействовать на всестороннее развитие детей; 

7. Обогащать новыми представлениями и понятиями; 

8. Закреплять знания; активизировать мыслительную деятельность 

(умение сравнивать, обобщать, классифицировать, анализировать); 

9. Изучить актуальность использования дидактических игр при 

формировании представлений о временных изменениях. 

Мной будет изучена специальная методическая литература: 

• А. К. Бондаренко. Дидактические игры в детском саду. Книга для 

воспитателя детского сада. – М. : Просвещение, 2001. 

• Швайко Г. С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». 

• П. П. Дзюба. «Дидактическая копилка воспитателя детского сада».- М. : 

Феникс, 2008г. 

• Стародубцева И. В., Завьялова Т. П. «Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников». 

• Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». 

• Изучение статей в журналах: «Воспитатель в ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду». 
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• Изучение статей в Интернет – журналах «Современное дошкольное 

образование», «Обруч», «Дошкольный возраст. Дошкольное воспитание», 

«Педагогическая библиотека». 

 

Свою работу я буду проводить по трем направлениям: 

1. Создание предметно - развивающей среды в группе. 

Подготовлю новые игровые пособия для развития мышления, внимания, 

восприятия, памяти, речи, творческого воображения, внимания, логического 

мышления. 

2. Работа с детьми. 

Работа с детьми будет строиться по следующим путям развития 

познавательных способностей: 

- Развитие мышления; 

- Развитие внимания; 

- Развитие восприятия и памяти; 

- Развитие речи; 

- Развитие элементарных математических представлений 

Свою деятельность буду выстраивать поэтапно с учетом возраста детей. 

При подборе игр будут учитываться особенности умственного развития 

детей, а также их интерес к различным играм. 

. Дидактические игры будут включены в образовательную деятельность, в 

совместную деятельность, в индивидуальную работу, в работу с родителями 

в форме «игры на дом». 

Игры для занятий буду подбирать с учетом познавательного материала, 

который дети изучали. 

3. Работа с родителями. 

Будет проведена консультация «Роль дидактической игры в развитии 

ребенка-дошкольника». 

Для родителей будет подготовлена папка - передвижка на тему: 

«Дидактическая игра в жизни ребенка». 

В течение года буду привлекать родителей к изготовлению дидактических 

игр и демонстрационного материала. 
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В конце проведу самоанализ по изученной теме и сделаю прогноз на 

будущее. В творческой форме подготовлю презентацию – отчет о 

проделанной работе по теме. 

План работы 

Этап Срок проведения 

Изучение специальной литературы. сентябрь-ноябрь 2019 года 

Изучение методики и технологий 

педагогов в Интернете  

декабрь 19 г-январь 2020г 

 

Подбор аудио и видеозаписей песен и 

мультфильмов  

январь-февраль 2020 года 

 

Консультация для педагогов 

«Дидактическая игра в развитии 

психических процессов дошкольников» 

 

Февраль 2020 

Консультация для родителей «Роль 

дидактической игры в развитии 

ребенка-дошкольника» 

Март 2020 

Разработка и оформление 

дидактических игр по данной тематике. 

 

 

 

Март 2020 

Картотека дидактических игр 

направленных на развитие восприятия 

цвета  

Май 2020 

Совместная подготовка к летнему 

оздоровительному сезону 

Май 2020 
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Папка-передвижка для родителей на 

тему: «Дидактическая игра в жизни 

ребенка». 

Сентябрь 2020 года 

Совместные игры на развитие 

умственного развития детей (мышления, 

внимания, воображения, усидчивости) 

Сентябрь 2020- май 2021 года 

Составить картотеку игр – 

экспериментов с водой, песком и т. д.  

 

Ноябрь 2020 

Тематическое родительское собрание. 

«Игра – спутник детства»  

 

Декабрь 2020 

Консультации и беседы 

(индивидуальные и коллективные).  

 

В течении года 

Совместное с родителями пополнение 

дидактических игр для развития мелкой 

мускулатуры, внимания. (в течение 

года)  

• Оформление выставки 

«Дидактические игры для детей».  

 

Март 2021г 

Совместная подготовка к летнему 

оздоровительному сезону 

(оборудование для развития игровой 

деятельности).  

 

Май 2021 г 

Творческий отчёт по теме 

«Использование дидактических игр в 

жизни детей»  

 

Май 2021 г. 
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Актуальность темы: 

«Игра для дошкольников – способ познания окружающего, игры имеют 

большую педагогическую ценность – они развивают у детей смекалку, 

выдержку, самообладание, чувство юмора, организованность. Развивающие 

дидактические игры занимают важнейшее место в жизни ребёнка. Они 

расширяют представление ребенка об окружающем мире, обучают 

наблюдать и выделять характерные признаки предметов (величину, форму, 

цвет, различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в дошкольном 

возрасте игра является ведущим видом деятельности, которая служит 

основным способом познания мира. 

Дидактические игры, воздействуя на эмоциональную, интеллектуальную 

сферу детей, стимулируют их деятельность, в процессе которой формируется 

самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются 

полученные знания, вырабатываются умения и навыки (дети осваивают 

признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать). 

Дидактическая игра помогает проявлять познавательную активность в 

самостоятельной деятельности, расширять собственные познавательные 

интересы и потребности, развивает интегративные качества ребенка, 

воспитывает, социализирует, развлекает. Игры можно использовать на 

разных этапах усвоения знаний: на этапах объяснения нового материала, его 

закрепления, повторения, контроля. 

 

1. Понятие дидактическая игра. 

Дидактические игры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного 

обучения (В. Н. Кругликов, 1988). Дидактическая игра — это такая 

коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый 

участник и команда в целом объединены решением главной задачи и 

ориентируют свое поведение на выигрыш. Дидактическая игра — это 

активная и(или) интерактивная учебная деятельность по имитационному 

моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 

Еще древние римляне говорили, что корень учения горек. Но зачем учить с 

горькими и бесполезными слезами тому, чему можно выучиться с улыбкой 

Если интересно построить урок, корень учения может изменить свой вкус и 

даже вызвать у детей здоровый аппетит. 

Самонадеянно? Но ведь это только попытка... 

Возможны ли счастливые лица на скучных уроках? Конечно не только шум 

безразличие и постоянные “одергивания” учителя. 

Народная мудрость создала дидактическую игр, которая является для 

ребенка наиболее подходящей формой обучения. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B_%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1988
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Дидактические игры и занятия дают хороший результат лишь в том случае, 

если ясно представляешь, какие задачи могут быть решены в процессе их 

проведения и в чем особенности проведения этих занятий на ступени раннего 

детства. Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не 

окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не 

становятся полезными - мертвый груз. 

Признаки дидактической игры 

Отличительной особенностью дидактических игр является наличие игровой 

ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода. 

Деятельность участников в игре формализована, то есть имеются правила, 

жесткая система оценивания, предусмотрен порядок действий или регламент. 

Из числа известных типов игр к дидактическим можно отнести: анализ 

конкретных ситуаций, игровое проектирование, разбор деловой почты 

руководителя и некоторые другие, например, социо/игровые технологии 

обучения. 

Принято различать два основных типа игр: игры с фиксированными, 

открытыми правилами и игры со скрытыми правилами. Примером игр 

первого типа является большинство дидактических, познавательных и 

подвижных игр, сюда относят также развивающие интеллектуальные, 

музыкальные, игры-забавы, аттракционы. 

Ко второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них существуют 

неявно. Они — в нормах поведения воспроизводимых героев: доктор сам 

себе не ставит градусник, пассажир не летает в кабине летчика. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя. 

Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних отчетливее 

выступают одни, в других — иные. В различных сборниках указано более 

500 дидактических игр, но четкая классификация игр по видам отсутствует. 

Часто игры соотносятся с содержанием обучения и воспитания. В этой 

классификации можно представить следующие типы игр: 

 игры по сенсорному воспитанию, 

 словесные игры, 

 игры по ознакомлению с природой, 

 по формированию математических представлений и др. 

Иногда игры соотносятся с материалом: 

 игры с дидактическими игрушками, 

 настольно-печатные игры, 

 словесные игры, 

 псевдосюжетные игры. 

Такая группировка игр подчеркивает их направленность на обучение, 

познавательную деятельность детей, но не раскрывает в достаточной мере 

основы дидактической игры — особенностей игровой деятельности детей, 

игровых задач, игровых действий и правил, организацию жизни детей, 
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руководство воспитателя. Условно можно выделить несколько типов 

дидактических игр, сгруппированных по виду деятельности учащихся. 

 Игры-путешествия. 

 Игры-поручения. 

 Игры-предположения. 

 Игры-загадки. 

 Игры-беседы (игры-диалоги). 

Влияние развивающих игр на умственное развитие дошкольников 

  

2. Влияние дидактических игра на умственное развитие детей 

Умственное развитие дошкольника - важнейшая составная часть его общего 

психического развития, подготовки к школе и ко всей будущей жизни. 

Умственное развитие – это формирование познавательных интересов, 

накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью. Умственные 

способности – это те психологические качества, которые определяют 

легкость и быстроту усвоения новых знаний и умений, возможности их 

использования для решения разнообразных задач. 

Развитие умственных способностей имеет особое значение для подготовки 

детей к школьному обучению. Ведь важно не только какими знаниями 

владеет ребенок ко времени поступления в школу, а готов ли он к получению 

новых знаний, умеет ли рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные 

выводы, строить замыслы рисунков, конструкций. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе 

которой развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, 

память, воображение, дисциплинированность, ловкость и т.д. кроме того, 

игра – своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта. 

Н. К. Крупская во многих статьях говорила о значении игры для познания 

мира, для нравственного воспитания детей. Ту же мысль высказывает А. М. 

Горький: «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и 

который призвали изменить». 

В дошкольном возрасте у ребенка активно развивается восприятие. Этот 

процесс идет под влиянием продуктивной, конструктивной и 

художественной деятельности. 

Восприятие ребенка тесно связано с выполняемыми предметными 

действиями. Ребенок может определить форму, величину, цвет предметов, их 

положение в пространстве тогда, когда это необходимо для выполнения то 

или другого доступного действия. 
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Развития восприятия происходит в процессе обучения. Вначале ребенок 

просто играет, производит какие-то действия с незнакомыми предметами, 

получает представление о них, затем знакомятся со свойствами предметов. 

Когда ребенок становится старше, процесс восприятия, оставаясь по-

прежнему активным, начинает протекать внутренне, в основном только в 

сознании ребенка, в результате превращаясь в умственное действие. Для 

развития восприятия в дошкольном возрасте используются такие игры как: 

«Узнай по звуку» слуховое восприятие, «Снег» зрительное восприятие и т.д. 

Наряду с развитием восприятия в дошкольном возрасте активно идет процесс 

совершенствования внимания. К концу дошкольного возраста внимание 

становится более устойчивым. Заинтересовать ребенка старшего возраста 

можно уже на более длительное время. В этом очень помогают настольно-

печатные игры, такие как «Сложи картинку», «Составь узор». У детей 

появляется цель увидеть оконченную работу, узнать что получится в 

результате. 

Огромное влияние на развитие умственных способностей дошкольников 

оказывают игры-занятия с сюжетными картинками. Такие игры помогают 

ребенку познавать окружающий мир, приучают к целенаправленной 

осмысленной деятельности, развивают любознательность, наблюдательность, 

побуждают к творчеству. Рассматривая картинки ребенок постепенно учится 

выстраивать определенный сюжет, группировать те или иные предметы, 

обобщать те или иные признаки предметов. Очень помогает воспитателю 

такая игра как: «Что сначала, что потом». При помощи такой игры ребенок 

учится логически мыслить и определять что происходило раньше и что было 

или будет потом. 

Большое значение придается также играм с игрушками. В таких играх 

ребенок учится различать части тела, цвет, форму отдельных частей тела. В 

более старшем возрасте деть легко составляют разнообразные описательные 

рассказы по игрушкам или серии игрушек. Это такие игры как: «Гуси с 

гусятами», «Отгадай и назови» и др. 

В играх, развивающих память, дошкольники учатся устанавливать связь 

между предметами. Эта связь является правилами игры и игровыми 

действиями. Например, чтобы где живут персонажи игры, ребенок должен 

запомнить метки на одинаковых домиках. 

В играх на развития мышления специально созданная ситуация и 

предлагаемые действия помогают ребенку учится передавать свою мысль 

движением или связной речью. 
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В популярном пособии для родителей и педагогов «Развивающие игры для 

дошкольников» подобраны специально разработанные игры на развитие 

умственных способностей. Данные игры направленны на развитие таких 

умений и навыков, как подбор предметов по форме, цвету, величине и т.д. 

Имеются игры, которые учат детей группировать предметы по некоторым 

признакам. 

Также подобраны игры, которые помогают знакомится с явлениями 

окружающего мира наряду с мыслительной деятельностью. Такие игры 

хорошо развивают логическое мышление. Это такие игры как: «Листопад», 

«Овощи», «Кому что» и т.д. 

В развивающих играх формируются многие виды деятельности. Наиболее 

ярко они проявляются в рисовании и в сочинениях ребенком сказок и стихов. 

Здесь также, как и в игре, дети вначале опираются на непосредственно 

воспринимаемые предметы или возникающие под их рукой штрихи на 

бумаге. Это могут быть впечатления, полученные ребенком при 

рассматривании картинок, чтении рассказов и сказок, просмотра 

мультфильмов и кинофильмов, т.е у ребенка активно развивается 

воображение. 

Ребенок может вообразить гораздо меньше, чем взрослый человек, т.к. у 

детей более ограниченный жизненный опыт, а следовательно, меньший 

материал для воображения. Наша задача развить воображение ребенка, 

насколько это возможно. Развитию воображения также способствуют 

развивающие игры. Это, например, такие игры, в которых детям 

предлагается дорисовать начатый рисунок, или же изобразить предмет, 

соединить точки по номерам и др. 

Неустанная работа воображения – это один из путей, ведущий к познанию и 

усвоению детьми окружающего мира, выходу за пределы узкого личного 

опыта. Но эта работа требует постоянного контроля со стороны взрослых, 

под руководством которых ребенок овладеет умением отличать 

воображаемое от действительного. 

В игре дошкольник видит один и тот же предмет с разных позиций, сам 

принимает разные роли. Играя, дети совершенствуют восприятие, память, 

воображение, мышление, двигательные способности. 

Детские игры имеют различные темы, с которыми ребенок хорошо знаком по 

собственному жизненному опыту. Роли, которые воспроизводятся детьми в 

игре могу быть семейными (мама папа бабушка и т.д.) профессиональными 

(врач, продавец, повар) или сказочные (козлик, волк, заяц). Исполнителями 
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ролей могут быть люди или дети, ли же заменяющие их игрушки, например, 

куклы. 

 

Особые игры – соревновательные, в которых ребенок учится достигать 

определенной цели. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что развивающие игры оказывают 

на детей большое влияние в умственном развитии. Они все направлены на то 

чтобы ребенок постоянно мыслил, учился решать некоторые задачи, 

находить верные решения. Помимо этого, у детей развиваются такие 

качества, как целеустремлённость, старание и т.д. формируются навыки 

активной самостоятельной деятельности. 

 

3. Основные виды дидактических игр для детей дошкольного 

возраста 

Дидактические игры способствуют развитию психических процессов. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три 

основных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), 

настольно-печатные и словесные игры. 

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. 

Детям младшей группы дают предметы, резко отличающиеся друг от друга 

по свойствам, так как малыши еще не могут находить едва заметные 

различия между предметами. 

В средней группе в игре используют такие предметы, в которых разница 

между ними становится менее заметной. В играх с предметами дети 

выполняют задания, требующие сознательного запоминания количества и 

расположения предметов, нахождения отсутствующего предмета. Играя, 
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дети приобретают умения складывать целое из частей, нанизывать предметы 

(шарики, бусы), выкладывать узоры из разнообразных форм. 

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, величина, материал, из которого 

они сделаны. Это позволяет воспитателю упражнять детей в решении 

определенных 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 отражают в своих играх. 

Используя дидактические игры с подобным содержанием, воспитателю 

удается вызвать у детей интерес к самостоятельной игре, подсказать им 

замысел игры с помощью отобранных игрушек. 

Игры с природным материалом (семена растений, листья, разнообразные 

цветы, камушки, ракушки) воспитатель применяет при проведении таких 

дидактических игр, как «Чьи это детки?», «От какого дерева лист?», «Кто 

скорее выложит узор из разных листочков?», «Кто скорее сделает узор из 

камушков?», «Собери букет из осенних листьев», «Разложи листья по 

убывающей величине». Воспитатель организует их во время прогулки, 

непосредственно соприкасаясь с природой: деревьями, кустарниками, 

цветами, семенами, листьями. В таких играх закрепляются знания детей об 

окружающей их природной среде, формируются мыслительные процессы 

(анализ, синтез, классификация) и воспитывается любовь к природе, 

бережное к ней отношение. 

Настольно-печатные игры 

Настольно-печатные игры — интересное занятие для детей. Они 

разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и 

развивающие задачи, которые решаются при их использовании. 

Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре — 

нахождение среди разных картинок двух совершенно одинаковых: две 

шапочки, одинаковые и по цвету, фасону, или две куклы, внешне ничем не 

отличающиеся. Затем задание усложняется: ребенок объединяет картинки не 

только по внешним признакам, но и по смыслу: например, найти среди всех 

картинок два самолета, два яблока. И самолеты, и яблоки, изображенные на 
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картинке, могут быть разные и по форме, и по цвету, но их объединяет, 

делает их похожими принадлежность к одному виду предметов. 

Подбор картинок по общему признаку (классификация). Здесь требуется 

некоторое обобщение, установление связи между предметами. Например, в 

игре «Что растет в саду (в лесу, в огороде)?» дети подбирают картинки с 

соответствующими изображениями растений, соотносят с местом их 

произрастания, объединяют по этому признаку картинки. Или игра «А что 

было потом?»: дети подбирают иллюстрации к какой-либо сказке с учетом 

последовательности развития сюжетных действий. 

Запоминание состава, количества и расположения картинок. Игры 

проводятся так же, как и с предметами. Например, в игре «Отгадай, какую 

картинку спрятали» дети должны запомнить содержание картинок, а затем 

определить, какую из них перевернули вниз рисунком. Эта игра направлена 

на развитие памяти, запоминания и припоминания. 

Игровыми дидактическими задачами этого вида игр является также 

закрепление у детей знаний о количественном и порядковом счете, о 

пространственном расположении картинок на столе (справа, слева, вверху, 

внизу, сбоку, впереди и др.), умение рассказать связно о тех изменениях, 

которые произошли с картинками, о их содержании. 

Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр — учить 

детей логическому мышлению, развивать у них умение из отдельных частей 

составлять целый предмет. Усложнением в этих играх может быть 

увеличение количества частей, а также усложнение содержания, сюжета 

картинок. Если в младших группах картинки разрезаются на 2 — 4 части, то 

в средней и старших группах целое делят на 8 — 10 частей. При этом для игр 

в младшей группе на картинке изображается один предмет: игрушка, 

растение, предметы одежды и др. Для более старших детей на картинке 

изображается уже сюжет из знакомых детям сказок, художественных 

произведений. Основное требование заключается в том, чтобы предметы на 

картинках были знакомы детям. Наличие целой картинки облегчает решение 

задачи. Поэтому для младших групп необходимо давать детям целую 

картинку для рассматривания, прежде чем будет дано задание — сложить 

целую картинку из ее частей. 

Описание, рассказ о картинке с показом действий, движений. В таких играх 

воспитатель ставит обучающую задачу: развивать не только речь детей, но и 

воображение, творчество. Часто ребенок, для того чтобы играющие отгадали, 

что нарисовано на картинке, прибегает к имитации движений, скажем 

рабочего, или к подражанию движениям животного, его голосу. Например, в 

игре «Отгадай, кто это?» ребенок, взявший у водящего карточку, 
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внимательно ее рассматривает, затем изображает звук и движения (кошки, 

собаки, петуха, лягушки и др.). Такое задание дается в игре с детьми 

младшей группы. 

 

В более старших группах решаются задачи посложнее: одни дети 

изображают действие, нарисованное на картине, другие — отгадывают, кто 

нарисован на картине, что делают там люди, например, маршируют пионеры, 

пожарники тушат пожар, моряки плывут по морю, строители строят дом, 

оркестр играет на разных инструментах. 

В этих играх формируются такие ценные качества личности ребенка, как 

способность к перевоплощению, к творческому поиску в создании 

необходимого образа. 

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 приобретенные 

ранее знания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно 

решают разнообразные мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя 

характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят признаки 

сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, 

признакам; находят алогизмы в суждениях и др. 

В младших и средних группах игры со словом направлены в основном на 

развитие речи, воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, 

закрепление и активизацию словаря, развитие правильной ориентировки в 

пространстве. 

В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинает активно 

формироваться логическое мышление, словесные игры чаще используют для 

формирования мыслительной деятельности, самостоятельности в решении 

задач. Эти дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но 

особенно они важны в воспитании и обучении детей старшего дошкольного 

возраста, так как способствуют подготовке ребят к обучению в школе: 

развивают умение внимательно слушать педагога, быстро находить нужный 

ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, 

применять знания в соответствии с поставленной задачей. 

С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься 

умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, 

трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что 

его учат. 
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Как отобрать словесную игру для решения той или иной задачи? 

 

Для удобства использования словесных игр в педагогическом процессе их 

условно можно объединить в четыре основные группы. В первую из них 

входят игры, с помощью которых формируют умение выделять 

существенные (главные) признаки предметов, явлений: «Отгадай-ка», 

«Магазин», «Радио», «Где был Петя?», «Да — нет» и др. Вторую группу 

составляют игры, используемые для развития у детей умения сравнивать, 

сопоставлять, замечать алогизмы, делать правильные умозаключения: 

«Похож — не похож», «Кто больше заметит небылиц?» и др. 

 

Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и 

классифицировать предметы по различным признакам, объединены в третьей 

группе: «Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назови одним словом» 

и др. 

 

В особую, четвертую группу, выделены игры на развитие внимания, 

сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора: 

«Испорченный телефон», «Краски», «Летает — не летает», «Белого и 

черного не называть» и др. 

 

4. Роль дидактической игры для детей с задержкой психического 

развития 

Игра – это специфический вид деятельности, который отличается по целям, 

мотивам и результатам от других видов деятельности. Игра относиться к 

символико-моделирующему типу деятельности, в котором сокращены 

операции и условны предметы. Игру называют «гигантской кладовой 

настоящей творческой мысли будущего человека». 

У детей с ЗПР в развитии потребность в игре возникает гораздо позже, чем у 

нормально развивающихся детей. Дети с ЗПР играют на занятиях, 

используя дидактический материал и учебные пособия в качестве игрушек, 

не понимая их учебное значение. 

Желание играть, потребность в игре необходимо использовать и 

направлять в целях решения определённых учебных и воспитательных 

задачах. В игре удаётся приковать внимание детей к таким предметам, 

которые в обычных неигровых условиях не интересуют их и на которых 

сосредоточить внимание не удаётся. Дидактическая игра даёт возможность 
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решать различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее 

доступной и привлекательной. 

Ценность дидактических игр в процессе обучения заключается в том, что 

они создаются в обучающих целях, служат обучению, воспитанию 

и развитию детей. В дидактической игре создаются такие условия, в которых 

каждый ребёнок получает возможности самостоятельно действовать в 

определённой ситуации или с определёнными предметами, приобретая 

собственные действенный и чувственный опыт. Это особо важно для детей с 

отклонениями в развитии. 

Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений 

на разном материале, решая учебные задачи и цели, при сохранении 

положительного отношения к заданию. 

Особая роль дидактической игры в обучающем процессе определяется тем 

что, игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, 

действенным, позволить ребёнку получить собственный опыт. 

  

 


