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                        Дидактические   игры   –   эффективное   средство   закрепления грамматических навыков, 

так как благодаря  динамичности,  эмоциональности проведения  и  заинтересованности  

детей  они  дают  возможность  много  раз упражнять ребенка  в повторении   нужных 

словоформ.  Дидактические игры могут проводится как предметами игрушками, и 

картинками, так и без  наглядного  материала  –  в  форме  словесных  игр, построенных 

на словах и действиях играющих. 

В каждой дидактической игре четко определяется программное содержание. 

Например,  в  игре  «Кто  ушел  и  кто   пришел»   закрепляется   правильное 

употребление наименований животных и  их  детенышей  в  именительном  падеже 

единственного числа и множительного числа. В  соответствии  с  дидактической 

задачей (программным  содержанием)  отбираются  игрушки,  с  которыми  можно 

легко производить  разнообразные  действия,  образуя  нужную  грамматическую форму. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

      Дидактическая   игра   представляет   собой   многоплановое,   сложное 

педагогическое явление. Она является и игровым  методом  и  формой  обучения детей 

дошкольного  возраста,  и  самостоятельной  игровой 

деятельностью, и средством всестороннего развития личности ребенка. 

      Дидактическая игра как форма обучения содержит два начала: 

        1. учебное (познавательное); 

        2. игровое (занимательное). 

       Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность  основана 

на осознанности этого процесса. Она осуществляется лишь в том  случае,  если дети   

проявляют  интерес  к  игре,  ее  правилам  и действиям, если эти правила ими усвоены. 

Содержание дидактических игр формирует у детей правильное отношение  к  явлениям  

жизни,  к  природе, предметам окружающего мира; систематизируют и углубляют 

знания о  Родине,   людях   разных   профессий   и  национальностей, представление о 

трудовой деятельности.  Дидактические игры    приучают   детей   самостоятельно 

мыслить, использовать   полученные   знания   в   разных   условиях   в соответствии с 

поставленной задачей.  Многие  дидактические  игры  ставят  перед   детьми задачу  

рационального  использования   имеющихся   знаний   в   мыслительных операциях: 

находить характерные признаки в предметах и явлениях  окружающего мира,  

сравнивать, группировать,  классифицировать  предметы  по  определенным признакам, 

делать правильные выводы, обобщения.  Дидактические игры развивают  сенсорные  



способности  детей.  Процессы ощущения и восприятия лежат в основе познания  

ребенком 

окружающего мира. Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и  

активизируется словарь,  формируется  правильное  звукопроизношение,   развивается  

связная речь  и  умение  выражать  свои  мысли.  Дидактические  задачи  многих   игр 

составлены  так,  чтобы  научить    детей  самостоятельно составлять рассказы о 

предметах и явлениях. Некоторые игры требуют от  детей активного использования 

родовых и  видовых  понятий.  Нахождение  синонимов, антонимов, слов сходных по 

звучанию – задача многих словесных игр. У детей      формируются    нравственные 

представления  о  бережном  отношении  к  окружающим  их  предметам  как   к 

продуктам  труда  взрослых,  о  нормах  поведения,  о  взаимоотношениях   со 

сверстниками  и  взрослыми,  о  положительных  и   отрицательных   качествах 

личности. 

      В дошкольной педагогике сложилось традиционное  деление  дидактических игр на 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные. 

   1.  Игры  с  предметами  очень  разнообразны   по   игровым   материалам, 

содержанию, организации  проведения.  В  качестве  дидактических  материалов 

используются игрушки и реальные предметы (предметы  обихода,  орудия  труда, 

произведения  декоративно-прикладного  искусства  и  др.),  объекты  природы (овощи, 

фрукты, шишки, листья, семена). Игры с предметами  дают  возможность решать 

различные воспитательно-образовательные задачи. 

      Для развития координации мелких движений  и  зрительного  контроля  за 

ними организуются игры с дидактическими  игрушками  моторного  характера.  В таких   

играх   воспитывается   осторожность,    терпение,    настойчивость, 

сообразительность, развивается умение ориентироваться в пространстве. 

   2.Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим  задачам, 

оформлению.  Они  помогают  уточнять  и  расширять  представления  детей  об 

окружающем мире, систематизировать знания, развивать мыслительные  процессы. 

Среди дидактических игр для дошкольников преобладают игры, в основе  которых лежит 

парность картинок, подбираемых по сходству. Также широко  используются 

игры  –  лото,  домино,  игры  типа  «Лабиринт».  Распространены  настольно-печатные 

игры, устроенных по типу разрезных картинок, складных  кубиков,  на которых 

изображенный предмет или сюжет  делится  на  несколько  частей.  Эти игры  

способствуют   развитию   логического   мышления,   сосредоточенности, внимания. 



   3. Словесные игры отличаются тем, что процесс  решения  обучающей  задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на  основе  представлений  и  без опоры  на  

наглядность.  Среди  этих  игр  много  народных,  связанных 

потешками, прибаутками, загадками,  перевертышами,  часть  из  которых 

доступна и младшему дошкольному возрасту в  силу  образности  речевого 

оформления, построенного на диалоге, близости по  содержанию  детскому 

опыту. Помимо речевого развития,  формирования  слухового  внимания  с 

помощью    словесных    игр    создается    эмоциональный     настрой, 

совершенствуются  мыслительные   операции,   вырабатываются   быстрота 

реакции, умение понимать юмор.  

Игра  используемая  для  обучения,  должна  иметь  обучающую   задачу, 

обязательные правила. Рассмотрим компоненты подробнее. 

I. Дидактическая задача. Она решается в игровой  форме. Игра удалась, если решена 

дидактическая задача. Для выбора дидактической игры нужно знать уровень знаний 

детей, т.  к. в игре он опирается на имеющиеся знания,  умения  и  навыки.  Иначе  говоря, 

определяя дидактическую задачу, нужно знать: 

     1. какие знания, умения и навыки имеют дети; 

     2. какие знания, умения и навыки нужно закрепить; 

     3. какие умственные операции развиваются; 

     4. какие качества личности формируются. 

 В каждой  дидактической  игре  есть  своя  дидактическая  задача,  что 

 отличает  одну игру от другой. 

  II.  Игровая  задача.  Это  задача  для   ребенка,   она побуждает  ребенка  включится  в  

игру   и   достичь результата.   Игровая   задача   и    познавательная  направленность 

игрового действия иногда  заложены  в 

 названии. 

   III. Игровое действие. Чем разнообразнее и содержательнее игровые действия,  тем  

интереснее  для  детей  сама игра. Игровым действиям детей нужно учить. Лишь  при 

этом условии игра приобретает обучающий  характер  и становится  содержательной.  

В   игровых   действиях проявляется  мотив  игровой  деятельности,  активное желание 

решить игровую задачу.  Игровые действия – сложные умственные операции, 

выраженные в  процессах мышления.  В  играх,  где  участвуют  все   дети   и выполняют 

одинаковые роли,  игровые  действия  едины для всех. Иногда они не видны, т.  к.  идут  в  

уме. Игровые действия   взаимодействуют  друг  с  другом, подкрепляют друг друга при  

условии  познавательного 



содержания. 

   IV. Игровые правила. Они организуют и направляют игровое поведение   детей.   Без   

выполнения   правил    не выполняется    дидактическая     задача.     Правила 

дисциплинируют   детей   в   игре.   Правила   могут 

запрещать, предписывать, разрешать действия. Правила содержат нравственные 

требования к  взаимоотношениям детей,  выполнение  ими  норм   поведения.   Правила 

определяют порядок игровых действий  и  должны  быть направлены  на  воспитание   

положительных   игровых 

отношений. В этом их воспитывающее значение.  

   V. Результат игры.  Дидактические  игры  почти  все  на  победителя. Это тоже 

повышает интерес детей. «Чем правила жестче, тем острее  игра  и  динамичнее,  ярче  

окончание игры…  Факт  создания  мнимой  ситуации  ведет   к   развитию   

отвлеченного мышления». Облегчают подведение итогов фишки и жетоны. 

      Выше   приведенные   сведения   еще   раз   доказывают    уникальность 

дидактической игры, ее эффективность в обучении. 

      «Дидактические игры относятся к «рубежным  играм»,  представляя  собой 

переходную форму к той неигровой деятельности, которую они  подготавливают».  

      Такая игра не дает способы ориентировки в  готовом  виде,  а  вызывают 

потребность в поиске, т.  е.  предоставляет  возможность  для  саморазвития; 

обеспечивают   благоприятные   возможности   для   реализации   способностей 

посредством овладения в  доступной  форме  систематизированным  человеческим опытом . 

Приемами словоизменениями и словотворчества ребенок 

овладевает  интуитивно  в  процессе  общения  со   взрослым.   Поэтому   при 

ознакомлении детей с окружающим необходимо привлечь их внимание к  названиям 

предметов, объектов, следует пояснять, откуда возникло то или иное  название 

(строители – строят, повар - варит). Сразу  параллельно  ведется  работа  по 

формированию  грамматически  верной  речи.  Для  этого  нужно  сразу  давать образец 

изменения новых сложных слов (пяльцы - палец). Необходимо обогащать словарь детей 

различными частями  речи  с  учетом особенностей их морфологического образования. 

Например, знакомя  с  посудой, обратить  внимание  детей,  что  не  все   названия   

предметов   образуются одинаково: 

     1. сахар – сахарница, салат – салатница; 

     2. масло – масленка, соль – солонка; 

     3. чай – чайник, заварка – заварник. 

      Все это поясняют и закрепляют дидактические игры на словоизменение и 



морфологию.  В  этих  играх  речь  ребенка грамматически оформляются. Невозможно  

переоценить  роль  дидактических  игр  при  решении  задач 

развития  поисковой  активности  ребенка,  уточняющей  то  или  иную  форму, 

воспитывающей языковое чутье. 

      Дети часто заимствуют формы слов в готовом виде, верно употреблять их, но 

затем, под влиянием грамматических обобщений, заменяют их  на  регулярную 

ненормативную форму (карандашов). 

      Явление это закономерное и возникает  в  речи  почти  всех  детей.  На 

основании анализа, обобщений и абстрагирования  ребенок  строит  гипотезу  и 

«выводит» правила грамматики,  которым  подчиняет  свое  речевое  поведение. 

Поэтому слепо заимствованная форма меняется на выверенную по правилу. Это  и ведет  

в  дальнейшем  к  увеличению  грамматических  ошибок.. 

     В методике развития речи разработаны  специальные  дидактические  игры для того, 

чтобы учить   детей  правильно  изменять  слова, 

помогать запомнить трудные формы слов, необходимые для общения.  Это  хорошо нам 

знакомые игры: «Чудесный мешочек», «Чего не стало». 

      Конкретный  грамматический  материал  для  этих   игр   изменяется   с 

расширением  практического  и  речевого  опыта  детей   (продуктивные   виды 

деятельности, сюжетно-ролевые игры). 

      При отборе материала для дидактических игр важно организовать его так, 

чтобы дети   не  просто  запоминали  ту  или  иную форму словоизменения  но  и  в  

практическом  плане  освоили  правила словоизменения    (окончание    существительных, 

родительный падеж множественного числа). Материал должен давать широкую 

ориентировку  в  типах изменения слов, помочь эти типы выделить и 

дифференцировать. 

 


