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Дидактическая игра 

 
     Дидактические игры — это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в 

них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности.  

     Дидактическую игру условно разделяют на несколько стадий. Для каждой 

характерны определенные проявления детской активности. Знание этих 

стадий необходимо учителю для правильной оценки эффективности игры.  

1. Первая 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.  

2. На второй стадии ребенок учится выполнять игровую задачу, правила и 

действия игры. В этот период закладываются основы таких важных 

качеств, как честность, целеустремленность, настойчивость, 

способность преодолевать горечь неудачи, умение радоваться не только 

своему успеху, но и успеху товарищей.  

3. На третьей стадии ребенок, уже знакомый с правилами игры, проявляет 

творчество, занят поиском самостоятельных действий. Он должен 

выполнить действия, содержащиеся в игре: найти, запомнить, 

изобразить. Ребенок, усвоивший игру, должен стать и ее организатором, 

и ее активным участником.  

Каждому этапу игры соответствуют и определенные педагогические задачи. 

На первой стадии педагог заинтересовывает детей игрой, создает радостное 

ожидание новой интересной игры, вызывает желание играть. На второй стадии 

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



умеющий вовремя прийти на помощь, справедливо оценить поведение детей в 

игре.  

    Место и роль игры в учебном процессе, сочетание элементов игры и учения 

во многом зависит от понимания учителем функций и классификации игр.  

Виды игр. Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли учителя. Перечисленные 

признаки присущи всем играм, однако, в одних играх отчётливее выступают 

одни признаки, в других – иные.  

       Чёткой классификации, группировки игр по видам ещё нет. В первую 

очередь следует разделить игры по виду деятельности: физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 

психологические. По характеру педагогического процесса выделяются 

следующие группы игр:  

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;  

б) познавательные, воспитательные, развивающие, социализирующие;  

в) репродуктивные, продуктивные, творческие;  

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. Часто игры соотносят с содержанием обучения: игры 

по сенсорному восприятию, словесные игры, игры по ознакомлению с 

природой и другие.  

    Иногда игры соотносят с материалом:  

        Игры с предметами (игрушки, природные материалы и т.д.) наиболее 

доступны детям, так как они основаны на непосредственном восприятии, 

соответствуют стремлению ребёнка действовать с вещами и таким образом 

знакомиться с ними.  

        Настольно–печатные игры, также как и игры с предметами, основаны на 

принципе наглядности, но в этих играх детям даётся не сам предмет, а его 

изображение. Как и дидактическая игрушка, настольно-печатная игра хороша 

лишь в том случае, когда она требует самостоятельной умственной работы.  

Словесные игры наиболее сложны, они не связаны с непосредственным 

восприятием предмета. В них дети должны оперировать представлениями. Эти 

игры имеют большое значение для развития мышления ребёнка, так как в них 

дети учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы и 

умозаключения, не полагаясь на суждения других, замечать логические 

ошибки. 

 Можно группировать игры и так:  

А. И. Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр:  

1. игры-путешествия;  

2. игры-поручения;  

3. игры-предположения;  

4. игры-загадки;  

5. игры-беседы.  

Обширна типология игр по характеру игровой методики. Три большие группы 

составляют: игры с готовыми «жесткими» правилами; игры «вольные», 



правила которых устанавливаются по ходу игровых действий; игры, которые 

сочетают и свободную игровую стихию, и правила, принятые в качестве 

условия игры и возникающие по ее ходу. Важнейшие из других методических 

типов; предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-

драматизации. По содержанию игры с готовыми правилами различают: все 

предметные (математические, химические и т.д.), спортивные, подвижные, 

интеллектуальные (дидактические), строительные и технические, 

музыкальные (ритмические, хороводные, танцевальные), лечебные, 

коррекционные (психологические игры-упражнения), шуточные (забавы, 

развлечения), ритуально-обрядовые и т.п. По содержанию «вольные» 

(свободные) игры различают по той сфере жизни, которые они отражают: 

военные, свадебные, театральные, художественные, бытовые игры в 

профессию, этнографические. Специфику игровой технологии в значительной 

степени определяет игровая среда: различают игры с предметами и без 

предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и 

с ТСО, а также с разными средствами передвижения.  

            По форме (форма есть способ существования и выражения содержания) 

можно выделить в самостоятельные типовые группы следующие игры: игры-

празднества, игровые праздники; игровой фольклор; театральные игровые 

действия; игровые тренинги и упражнения; игровые анкеты, вопросники, 

тесты; эстрадные игровые импровизации; соревнования, состязания, 

противоборства, соперничества; конкурсы, эстафеты, старты; свадебные 

обряды, игровые обычаи; мистификации, розыгрыши, сюрпризы; карнавалы, 

маскарады; игровые аукционы и т.д. 

Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового 

действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее 

соотношения с реальностью. Важнейшая роль в данной модели принадлежит 

заключительному ретроспективному обсуждению, в котором учащиеся 

совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой 

(имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-игрового 

взаимодействия.  

          В арсенале дошкольной педагогики  содержатся игры, способствующие 

обогащению и закреплению у детей бытового словаря, связной речи; игры, 

направленные на развитие числовых представлений, обучение счету, и игры, 

развивающие память, внимание, наблюдательность, укрепляющие волю.  

    Результативность развивающих игр зависит, во-первых, от 

систематического их использования; во-вторых, от целенаправленности 

программы игр в сочетании с обычными упражнениями. Игровая технология 

строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие умения выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших 

школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 



группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. При этом игровой сюжет 

развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 

активизировать учебный процесс, осваивать учебные элементы.  

         Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — 

забота каждого педагога. В отечественной педагогике имеется немало таких 

игровых технологий («Сам Самыч» В.В. Репкина, «Мумми-тролли», 

персонажи «Волшебника Изумрудного города», «Приключений Буратино» и 

т.д.), встроенных в основное содержание обучения. 

    Игра - это естественная для ребенка форма обучения. Она часть его 

жизненного опыта. Передавая знания посредством игры, педагог учитывает не 

только будущие интересы ребёнка, но и удовлетворяет сегодняшние. Педагог, 

использующий игру, организует учебную деятельность, исходя из своих 

(взрослых) соображений удобства, порядка и целесообразности.  

   В подготовительной к школе группе целесообразно использовать игры, 

заставляющие думать, предоставляющие возможность ребенку проверить и 

развить свои способности, включающие его в соревнования с другими детьми.  

    В.А. Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место 

занимает игра в жизни ребенка… Для него игра – это самое серьезное дело. В 

игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности 

личности. Без них нет, и не может быть полноценного умственного развития».  

   Ярчайший образец игровой позиции педагога представляет нам 

деятельность А.С. Макаренко. Он писал: «Одним из важнейших путей 

воспитания я считаю игру. В жизни детского коллектива серьезная 

ответственная и деловая игра должна занимать большое место. И вы, педагоги, 

обязаны уметь играть».  

    Разные игры развивают разные интеллектуальные качества: внимание, 

память, особенно зрительную; умение находить зависимости и 

закономерности, классифицировать и систематизировать материал; 

способность к комбинированию, т. е. умение создавать новые комбинации из 

имеющихся элементов, деталей, предметов; умение находить ошибки и 

недостатки; пространственное представление и воображение, способность 

предвидеть результаты своих действий.  

          Исходя из вышесказанного, дидактическая игра — это игра только для 

ребенка. Для взрослого она — способ обучения. В дидактической игре 

усвоение знаний выступает как побочный эффект. Цель дидактических игр и 

игровых приемов обучения — облегчить переход к учебным задачам, сделать 

его постепенным.  
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