
Использование дидактических игр в процессе ознакомления с природой с 

детьми дошкольного возраста 

 

Дидактическая игра, как самостоятельная игровая деятельность основана на 

осознанности этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность 

осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, её 

правилам и действиям, если эти правила ими усвоены. 

Воспитатель должен заботиться об усложнении игр, расширении их 

вариативности. Если у ребят угасает интерес к игре (а это относится в большей 

мере к настольно-печатным играм), необходимо вместе с ними придумать более 

сложные правила. 

Содержание дидактических игр формирует у детей правильное отношение к 

явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего мира. С 

помощью дидактических игр воспитатель приучает детей самостоятельно 

мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в 

соответствии с поставленной задачей. Многие дидактические игры ставят перед 

детьми задачу рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных 

операциях: находить характерные признаки в предметах и явлениях, 

окружающего мира; сравнивать, группировать, классифицировать предметы по 

определенным признакам, делать правильные выводы, обобщения. Активность 

детского мышления, проявляемого в дидактических играх, является главной 

предпосылкой сознательного отношения к приобретению твердых, глубоких 

знаний. В дидактической игре необходимо правильное сочетание наглядности, 

слова воспитателя и действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями, 

предметами. Детей старшего возраста например, привлекают винтовые 

игрушки, уже более сложные по конструкции, кроме того с детьми 

используются картинки (парные), кубики, разделенные на большее, чем раньше 

количество частей. Наглядность в играх старших дошкольников, прежде всего, 

представлена в предметах, которыми играют дети, которые составляют 



материальный центр игры; в картинках, изображающих предметы, действия с 

ними, назначение предметов, их основные признаки, свойства материалов (игры 

с парными картинками, игры типа картинного лото, домино, игры с 

тематическими сериями картинок). Начальный показ игровых действий 

воспитателем, «пробный ход» в игре, использование поощрительно-

контрольных значков, жетончиков, фишек - все это составляет наглядный фонд 

средств, которые использует воспитатель, организуя игру и руководя ею. 

Игрушки и предметы воспитатель демонстрирует в наглядном действии, в 

движении. 

В качестве средства познания скрытых связей и отношений воспитатель 

использует моделирование. В играх для прохождения различных маршрутов 

используются планы-схемы (игры «Секреты», «Найди свою игрушку», 

«Лабиринт», «Кто быстрее найдет дорогу к дому»). 

Много наглядного материала используется в серии дидактических игр по 

сенсорному воспитанию, разработанных. Это таблицы для расширения знаний о 

форме и величине предмета, схемы для выкладывания геометрических фигур. 

В дидактических играх по развитию речи и ознакомлению с окружающим 

используются схемы для составления описательных рассказов о фруктах, 

овощах, животных, одежде, временах года. 

Также целесообразно использование различных игрушек. 

Дидактические игры, в которых дети уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся представления о предметах и явлениях природы, растениях и 

животных. Многие игры подводят детей к обобщению и классификации. 

Дидактические игры способствуют развитию памяти, внимания, 

наблюдательности, учат применять имеющиеся знания в новых условиях, 

активизируют разнообразные умственные процессы, обогащают словарь, 

способствуют воспитанию у детей умения играть вместе. 



При ознакомлении с природой используют дидактические игры с предметами, 

настольно-печатные и словесные. 

Предметные игры - с листьями, семенами, цветами, фруктами, овощами: 

«Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи детки на этой ветке». В этих 

играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления о свойствах 

и качествах предметов, формируются умения обследовать их, дети овладевают 

сенсорными эталонами. Предметные игры особенно широко используются в 

младшей и средней группах. Они дают возможность детям оперировать 

предметами природы, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних 

признаков. 

Настольно-печатные игры - «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», 

«Четыре времени года», «Малыши», «Ягоды и фрукты», «Растения», «Подбери 

листья», парные картинки. Они дают возможность систематизировать знания 

детей о растениях, животных, явлениях неживой природы, формировать умение 

по слову восстанавливать образ предмета. Игры сопровождают словом (слово 

или предваряет восприятие картинки, или сочетается с ним. 

Словесные игры. («Кто летает, бегает, прыгает», «В воде, воздухе, на земле», 

«Нужно - не нужно») проводятся с целью закрепления знаний о функциях и 

действиях тех или иных предметов, обобщения и систематизации знаний. Эти 

игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

В младших группах на первом этапе воспитатель проигрывает игру вместе с 

детьми. По ходу игры он сообщает одно правило и тут же его реализует. При 

повторной игре сообщает дополнительные правила. На втором этапе 

воспитатель выключается из активного участия в игре, руководит со стороны, 

направляет игру. На третьем этапе дети играют самостоятельно. 

Начиная со средней группы путь обучения игре иной. Вначале воспитатель 

рассказывает содержание игры, предварительно вычленяет одно-два важных 

правила, по ходу игры еще раз подчеркивает эти правила, показывает игровые 



действия, дает дополнительные правила. На следующем этапе дети играют 

самостоятельно, воспитатель наблюдает за игрой, исправляет ошибки, 

разрешает конфликты. Когда интерес к игре спадает, воспитатель предлагает 

новый ее вариант. 

Игровые упражнения и игры-занятия. Наряду с перечисленными играми в 

работе с детьми используют большое количество игровых упражнений («Найди 

по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди к цветочку такой же», «Принеси 

желтый листик» и др.). Игровые упражнения помогают различать предметы по 

качествам и свойствам, развивают наблюдательность. Проводят их со всей 

группой детей либо с частью ее. Особое значение игровые упражнения имеют в 

младшей и средней группах. 

Игры-занятия («Чудесный мешочек», «Цветочный магазин» и др.) имеют 

определенное программное содержание. Игровая форма придает играм-

занятиям занимательность, обучение идет через игровые правила, игровые 

действия. Используются игры-занятия в младших и средних группах, в старших 

группах даются как часть занятия. 

Подвижные игры. Подвижные игры природоведческого характера связаны с 

подражанием повадкам животных, их образу жизни, в некоторых отражаются 

явления неживой природы. Это такие игры, как «Наседка и цыплята», «Мыши и 

кот», «Солнышко и дождик», «Волки и овцы». Дети, подражая действиям, 

имитирую звуки, в этих играх глубже усваивают знания, а эмоционально 

положительный настрой способствует углублению у них интереса к природе. 

Творческие игры. В игре дети отражают впечатления, полученные в процессе 

занятий, экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде взрослых в 

природе (работа на птицеферме, в свинарнике, теплице), при этом у них 

формируется положительное отношение к труду, они осознают значение труда 

взрослых в природе. 



Для развертывания творческих игр природоведческого характера необходимо 

иметь наборы игрушек - сельскохозяйственные машины, животных. 

Одним из видов творческих игр являются строительные игры с природным 

материалом: песком, снегом, глиной, мелкими камешками, шишками. В них 

дети, созидая, познают свойства и качества материалов. Этими играми надо 

руководить. Воспитатель помогает детям в подборе и использовании 

природного материала в играх, показывает способы его использования. 

 


