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«Дидактическая игра как средство развития познавательных процессов у 

детей дошкольного возраста». 
Игра (по определению А. Н. Леонтьева) является ведущей деятельностью 

ребенка-дошкольника, то есть такой деятельностью, благодаря которой 

происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой 

развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, 

высшей ступени его развития. 

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. 

Познавательные (дидактические) игры - это специально созданные 

ситуации, моделирующие реальность, из которых дошкольникам предлагается 

найти выход. 

Познавательные процессы – это психические процессы, обеспечивающие 

получение, хранение и воспроизведение информации, знаний из окружающей 

среды. Все психические процессы, так или иначе, обеспечивают получение 

информации, однако к чисто познавательным относятся четыре 

процесса: восприятие, память, мышление, воображение. 

В зависимости от использования дидактического материала дидактические игры 

традиционно подразделяются на три группы: 

1. игры с предметами (игрушками), включающие сюжетные дидактические игры и 

игры-инсценировки; 

2. настольно-печатные игры, устроенные по типу разрезных картинок, складных 

кубиков, лото, домино; 

3.  словесные. 

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 дошкольного возраста. 



Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 

закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 

активизирует все психические процессы и функции ребенка дошкольного 

возраста. 

Другой положительной стороной дидактической игры является то, что она 

способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, 

усваиваемый дошкольниками материал проходит через своеобразную практику, 

вносит разнообразие и интерес в педагогический процесс. Правильно построенная 

игра обогащает процесс мышления, развивает саморегуляцию,  укрепляет волю 

ребенка. Игра ведет к его самостоятельным открытиям, решениям проблем . 

Игра делиться на несколько стадий: 

1 стадия 

Характеризуется появлением у ребенка желания играть, активно действовать. 

Возможны различные приемы, с целью вызвать интерес к игре: беседа, загадки, 

считалочки, напоминание о понравившейся игре. Развивается общение, на основе 

которого формируются такие качества как товарищество, дружелюбие, 

взаимопомощь, соперничество. Педагог заинтересовывает детей игрой, создает 

радостное ожидание новой интересной игры, вызывает желание играть. 

 

2 стадия 

Ребенок учится выполнять игровую задачу, правила, действия игры. Педагог 

выступает не только как наблюдатель, но и как равноправный партнер, умеющий 

вовремя прийти на помощь, справедливо оценить поведение детей в игре 

3 стадия 

В этот период закладываются основы таких важных качеств как честность, 

целеустремленность, настойчивость, способность переживать горечь неудачи, 

умение радоваться не только своему успеху, но и успеху товарищей. Роль 

педагога заключается в оценке детского творчества при решении игровых задач. 

В младших возрастных группах дидактические игры рассматриваются в 

дошкольной педагогике как обучения детей сюжетно-ролевым играм. Для детей 

старшего дошкольного возраста предлагаются задания в виде загадок, 

предложений, вопросов, которые не только расширяют и углубляют знания об 

окружающем мире, но и развивают познавательную активность, 

любознательность, формируя учебную мотивацию. В этих видах игр дети усвоив 



правила и условия могут играть самостоятельно как на занятиях, так и вне 

занятий. Содержание дидактических игр формирует у детей правильное 

отношение к явлениям природы, предметам окружающего мира, общественной 

жизни, людям разных профессий и национальностей, представлений о трудовой 

деятельности систематизируя и углубляя знания, приучая детей мыслить 

самостоятельно, использовать самостоятельные знания в различных условиях в 

соответствии с поставленной задачей. 

Дидактические игры на сообразительность ставят перед детьми задачу 

рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: 

1. находить характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; 

2. сравнивать, группировать, классифицировать по определенным признакам, 

делать правильные выводы, обобщения, размышлять. 

Словесные игры помогают развивать речь детей: пополняя и активизируя 

словарь, формируя правильное звукопроизношение, развивая связную речь, 

умение правильно выражать свои мысли, составлять самостоятельные рассказы о 

предметах, явлениях в природе и общественной жизни, формируя навыки 

пересказа. Такие игры как "Назови одним словом”, " Назови три предмета” 

требуют от детей активного использования родовых, видовых понятий. 

Нахождение антонимов, синонимов, слов сходных по звучанию, главная задача 

словесных игр.  

В процессе многих игр развитие мышления и речи осуществляется в неразрывной 

связи. Например, в игре "Угадай, что мы задумали”, необходимо уметь ставить 

вопросы, на которые дети отвечают только двумя словами: "да” или "нет”. 

Активизируется речь при общении детей в играх, решении спорных вопросов, 

развивая способности аргументировать свои утверждения, доводы. 

Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее 

самочувствие и вместе с тем требует определенного напряжения нервной 

системы. Особенно важны игры с дидактическими игрушками, в процессе 

которых развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук, что также 

благоприятно сказывается на умственном развитии детей, на подготовке руки 

ребенка к письму, к изобразительной деятельности, т.е. будущему обучению в 

школе. 

В играх проявляются черты характера каждого участника, как положительные - 

настойчивость, целеустремленность, честность и другие, так и отрицательные - 

эгоизм, упрямство, хвастливость. В ходе игры одни дети много знают, смело 

отвечают, действуют уверенно, другие знают меньше и держатся несколько в 



стороне, замкнуто. Бывает и так, что ребенок знает много, но не проявляет 

смекалки, находчивости, отличается быстротой и гибкостью мышления. 

Труднее удается выявить индивидуальные особенности у детей замкнутых, 

малоактивных. Такие дети любят чаще оставаться в роли наблюдающих за игрой, 

болельщиков. Они боятся, что не справятся с игровой задачей. Нерешительность, 

неуверенность в себе преодолевается в игре. Играя вместе с детьми, воспитатель 

незаметно дает им более легкие вопросы и задания. Удачные решения, 

следующие одно за другим в разных играх, вселяют в ребят уверенность в своих 

силах и постепенно помогают им преодолеть стеснительность. В игре 

воспитателю надо учитывать индивидуальные особенности каждого 

воспитанника. 

Так, с помощью игр выявляются индивидуальные особенности детей, 

посредством этих же игр педагог устраняет нежелательные проявления в 

характере своих воспитанников и развивает необходимые компоненты для 

успешного обучения: 

- интеллектуальный (развитие умственных способностей детей); 

- мотивационный (желание узнавать новое); 

- практический (применять полученные знания и умения в жизни). 

 

Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

игра - это мощный стимул и разносторонняя, сильная мотивация в обучении 

детей дошкольного возраста; 

в игре активизируются все психические процессы, она позволяет гармонично 

объединить эмоциональное и рациональное обучение дошкольников; 

игра способствует вовлечению каждого в активную работу; 

игра позволяет расширить границы жизни ребенка, который может представить 

себя по чужому рассказу то, чего в его непосредственном опыте не было; 

в игре происходит внутреннее раскрепощение: когда исчезает робость и 

возникает ощущение "я тоже могу”; 

игра позволяет гармонизировать и демократизировать отношения между 

педагогом и ребенком; 

дидактическая игра является средством развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста, формируя ее компоненты, необходимые для 



овладения учебной деятельностью (интеллектуальный, мотивационный и 

практический). 

Таким образом, игра как средство развития познавательных процессов детей 

дошкольного возраста содержит в себе большие потенциальные возможности: 

активизирует познавательные процессы (мышление, внимание, память, 

воображение и др.); 

воспитывает интерес и внимательность детей дошкольного возраста; 

развивает способности; 

вводит детей в жизненные ситуации; 

учит их действовать по правилам, развивает любознательность; 

закрепляет знания, умения. 

 


