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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дидактическая игра содержит в себе большие возможности в обучении 

и воспитании дошкольников. Она может успешно использоваться и как форма 

обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство 

воспитания различных сторон личности ребенка.  

  Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игровая 

деятельность. Дидактическая игра представляет собой многословное, 

сложное, педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 

детей дошкольного возраста, и формой обучения детей, и самостоятельной 

игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания ребенка. 

Дидактические игры способствуют: развитию познавательных и 

умственных способностей; получению новых знаний, их обобщению и 

закреплению, расширению имеющиеся у них представления о предметах и 

явлениях природы, растениях, животных; развитию памяти, внимания, 

наблюдательности; развитию умению высказывать свои суждения, делать 

умозаключения, а также развитию речи детей: пополнению и активизации 

словаря. И их социально-нравственному развитию: в такой игре происходит 

познание взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами живой и 

неживой природы, в ней ребенок проявляет чуткое отношение к сверстникам, 

быть справедливым, уступать в случае необходимости, учится сочувствовать 

и т.д. 

Структуру дидактической игры образуют основные и дополнительные 

компоненты. К основным компонентам относятся: дидактическая задача, 

игровые действия, игровые правила, результат и дидактический материал. 

К дополнительным компонентам: сюжет и роль. 

Проведение дидактических игр включает:  

1. Ознакомление детей с содержанием игры, использование в ней 

дидактического материала (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе 

которой уточняются знания и представления детей).  

2. Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих правил.  

3. Показ игровых действий.  

4. Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра (педагог направляет действия, играющих советом, 

вопросом, напоминанием).   
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5. Подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве ею.  

По результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, будет ли она 

использована детьми в самостоятельной игровой деятельности.   

Анализ игры позволяет выявить индивидуальные способности в поведении и 

характере детей. А значит правильно организовать индивидуальную работу с 

ними. 

Обучение в форме дидактической игры основано на стремление ребенка 

входить в воображаемую ситуацию и действовать по ее законам, то есть 

отвечает возрастным особенностям дошкольника. 

         Дидактические игры экологического содержания помогают увидеть 

целостность отдельного организма и экосистемы, осознать уникальность 

каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека 

можетповлечь за собой необратимые процессы в природе. Игры доставляют 

детям много радости, и содействует их всестороннему развитию. В процессе 

игр формируются знания об окружающем мире, воспитываются 

познавательные интересы, любовь к природе, бережное и заботливое 

отношение к ней, а также эколого – целесообразное поведение в природе. Они 

расширяют кругозор детей, создают благоприятные условия для решения 

задач сенсорного воспитания. Игры способствуют развитию у детей 

наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывают у них интерес 

к объектам природы. В дидактических играх развиваются интеллектуальные 

умения: планировать действия, распределять их по времени и между 

участниками игры, оценивать результаты. 

Методические рекомендации для воспитателей по организации 

дидактических игр в процессе экологического образования детей 

старшего дошкольного возраста 

Планирование дидактических игр должно занимать значительное место 

в планировании всей воспитательно-образовательной работы с детьми. Они 

могут быть составной частью образовательной деятельности. Кроме того, в 

часы, отведённые для игровой деятельности, дидактические игры 

планируются и организуются как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности детей, где они могут играть по своему желанию как всем 

коллективом, небольшими группами или же индивидуально. В плане должен 

предусматриваться подбор игр и материала для них в соответствии с общим 

планом педагогической работы.   Наблюдения за самостоятельными играми 

детей дают возможность выявить их знания, уровень их умственного развития, 
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особенности поведения. Это может подсказать педагогу, какие игры полезны 

для детей, в чём они сильны, в чём отстают. 

Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное время 

дня: утром до завтрака, между завтраком и образовательной деятельностью, в 

перерывах между НОД, на прогулке, во второй половине дня. Игры в утренние 

часы способствуют созданию у детей бодрого, радостного настроения на весь 

день. Каждый может заняться любимыми играми, по желанию объединиться с 

друзьями. Не редко дети приходят в детский сад с определенными игровыми 

намерениями, продолжают начатую накануне игру. Если завтрак прервал игру, 

необходимо предоставить детям возможность снова возвратиться к ней после 

завтрака, в перерыве между НОД. При этом следует учитывать характер 

предстоящего занятия. Перед деятельностью по физической культуре 

предпочтительны спокойные игры, а если НОД требует однообразного 

положения, желательны более активные подвижные игры или словесные с 

двигательным компонентом. Необходимо чтобы время, отведенное для игр, 

было полностью отдано игре. 

Планируя дидактические игры, педагогам необходимо заботиться об 

усложнения игр, расширения их вариативности (возможно придумывание 

более сложных правил). 

В образовательной деятельности используются те дидактические игры, 

которые можно проводить фронтально, со всеми детьми. Они используются в 

качестве метода закрепления, систематизации знаний детей. 

При планировании дидактических игр в совместной с воспитателем 

деятельности необходимо, чтобы новые игры, взятые в образовательной 

деятельности, затем проходили в блоке совместной деятельности с детьми и 

использовались детьми в их самостоятельной деятельности, являясь при этом 

высшим показателем способности занять себя деятельностью, требующей 

приложения умственных усилий.  

В связи с тем, что дидактическая игра является незаменимым средством 

преодоления различных трудностей в умственном развитии детей, 

необходимо планировать использования её в индивидуальной работе с детьми. 

Как часто и много? По мере необходимости, очень индивидуально, в 

зависимости от потребностей и уровня развития детей. Индивидуальная 

работа с детьми с использованием дидактических игр может планироваться по 

всем видам и типам игр. Индивидуальные дидактические игры, которые 

организует воспитатель, создают благоприятные условия для 

непосредственного контакта с ребенком, помогают глубже выяснить причины 

отставания ребенка.   

При организации игр с детьми необходимо создавать следующие условия: 
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1. Обеспечить эмоциональное благополучие через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к его чувствам и 

потребностям. 

2. Необходимо поддерживать индивидуальность и инициативу детей 

через: 

- создание условий для свободного выбора игр, участников игры; 

- создание условий для принятия детьми решении, выражение своих чувств и 

мыслей; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности в игровой 

деятельности; 

3. Создание условий для позитивных доброжелательных отношений 

между детьми. 

4. Развитие и умение детей играть в группе сверстников. 

5. Обеспечить поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства.  

 

ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ, ВОДА 

Игра закрепляет знания о трех природных средах, развивает слуховое 

восприятие и скорость мышления. 

  

Человек и природа 

Экологическая игра формирует и закрепляет понимание, что в окружающем 

мире создано человеческими руками, а что дает природа. 

Занятие по экологии проходит в форме беседы. Воспитатель бросает мяч 

ребенку, спрашивает: «Что создал человек?» и «Что создала природа?». 

Ребенок отвечает. Ответами на первый вопрос могут быть «дома», «дороги», 

«заводы», «автомобили». На второй – «нефть», «древесина», «торф», «уголь», 

«соль». 

 

Животные, рыбы, птицы 

Дидактическая игра по экологии закрепляет понимание, на какие классы 

разделяются живые существа. 

Воспитатель, бросив мяч, называет класс живых существ. Ребенок называет 

вид, принадлежащий этому классу. К примеру: «птица» – «соловей», 

«животное» – «лошадь», «рыба» – «сом». Повторяться нельзя. 

 

Найди лишнее 

Дидактическая игра по экологии закрепляет знания о насекомых, формирует 

понимание об их отличии от других живых существ. 
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Воспитатель перечисляет четырех существ, дети говорят, какое слово лишнее: 

 кролик, енот, волк, [пчела]; 

 воробей, [муравей], грач, перепелка; 

 мотылек, стрекоза, [куница], шмель; 

 стрекоза, саранча, [пчела], божья коровка; 

 комар, майский жук, [ящерица], бабочка; 

 кузнечик, мотылек, [синица], мошкара; 

 клоп, таракан, [пчела], тля; 

 ящерица, [стрекоза], черепаха, жаба. 

Назови насекомое 

Чтобы провести экологическую игру, формирующую понятие «насекомых», 

необходимо разрезать на небольшие части картинки, на которых 

изображены: 

 летящая стрекоза; 

 муха; 

 гусеница на цветке; 

 бабочка с раскрытыми крыльями; 

 божья коровка; 

 собирающая нектар пчела; 

 жук на ветке; 

 кузнечик в траве. 

Дети должны правильно сложить пазлы. 

 

Вершки и корешки 

Цель экологической игры – закрепление знаний о том, какие части растений 

пригодны в пищу. Понадобятся два хулахупа (красный и зеленый) и карточки 

с изображением огородных растений. 

Хулахупы нужно положить так, чтобы они пересеклись. Зеленый – для 

вершков (зелени), красный – для корешков (корнеплодов), центральная часть 

(где хулахупы пересекаются) – для растений, у которых съедобны и зелень, и 

подземная часть. Дети по очереди берут карточки, кладут в соответствующие 

зоны. 

 

Съедобное-несъедобное 

Цель дидактической игры – научить дошкольников различать съедобные и 

несъедобные грибы. Для занятия требуются картинки грибов и корзина. 
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Воспитатель задает загадку о грибе. Дети отгадывают, находят изображение 

среди картинок. Если гриб съедобный, кладут картинку в корзину. 

 

Угадай, что в мешочке? 

Цель: учить детей описывать предметы, воспринимаемые на ощупь и 

угадывать их по характерным признакам. 

Материалы: овощи и фрукты характерной формы и различной плотности: 

лук, свекла, помидор, слива, яблоко, груша и др. 

Ход игры: вы знаете игру «Чудесный мешочек»?, играть мы будем сегодня 

по иному. Кому я предложу достать из мешочка предмет, ни будет его сразу 

вытаскивать, а ощупав, сначала назовет его характерные признаки. 

 

Узнай птицу по силуэту 

Цель: закреплять знания о зимующих и перелетных птицах, упражнять в 

умении узнавать птиц по силуэту. 

Ход игры: детям предлагаются силуэты птиц. Дети отгадывают птиц и 

называют перелетная или зимующая птица. 

 

Волшебный поезд 

Цель: закрепить и систематизировать представления детей о зверях, птицах, 

насекомых, земноводных; умение классифицировать по группам. 

Материал: Два поезда, вырезанных из картона (в каждом по 4 вагона с 5 

окнами); два комплекта карточек с изображениями животных. 

Ход игры: 

Играют две команды (в каждой по 4 ребенка-проводника), которые сидят за 

отдельными столами. На столе перед командой лежит «поезд». 

Воспитатель: перед вами поезд и пассажиры. Их нужно разместить по вагонам 

(в первом – зверей, во втором – птиц, в третьем – насекомых, в четвертом – 

земноводных) так, чтобы в каждом окне был виден один пассажир. 

Та команда, которая первой разместит животных по вагонам правильно, станет 

победителем. Аналогично эта игра может проводиться для закрепления 

представлений о различных группах растений (леса, сада, луга, огорода). 

 

Зоологическая столовая 

Цель: Формировать представление дошкольников о способах питания 

животных и группировке их по этому признаку. 

Материал: на каждую команду – лист картона с изображением трех столов 

(красного, зеленого, синего), комплект картинок с изображением животных 

(15-20 шт.) 
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Ход игры 

Играют две команды по 3-5 человек. 

Воспитатель: как вам известно, птицы, звери, насекомые питаются разной 

пищей, поэтому их делят на растительноядных, хищников и всеядных. Вам 

нужно посадить животных за столы так, чтобы хищники оказались за красным 

столом, растительноядные – за зеленым, всеядные – за синим. 

Команда, которая первой разместит животных правильно, станет 

победителем. 

 

Кто рядом живет 

Цель: обобщить представления детей о луге, водоеме как природных 

сообществах. Конкретизировать представления о типичных жителях 

различных сообществ. Закрепить умение устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, раскрывающие необходимость совместного 

обитания растений и животных. 

Материал: Маски (шапочки) растений, грибов, животных леса, луга, водоема 

(например, волк, заяц, белка, дятел, ель, береза, орешник, белый гриб, бабочка, 

жаворонок, пчела, одуванчик, ромашка, лягушка, цапля, окунь, кубышка, 

камыш) – по количеству детей; обручи красного, синего, зеленого цветов. 

Перед игрой воспитатель напоминает, что растения и животные 

приспособлены к жизни в определенных условиях и в тесной связи друг с 

другом; что они обитают в воде, другие – возле воды, в лесу или на лугу. Лес, 

луг, водоем – это их дома. Там они находят себе еду, растят потомство. 

Ход игры 

В разных уголках площадки раскладывают обручи красного, синего и зеленого 

цветов. Дети надевают маски (шапочки). 

Воспитатель: определите, кто вы и где живете, растете. Некоторое время вы 

будете гулять по площадке. По команде «Занять свои дома!» обитатели леса 

должны занять место в зеленом обруче, обитатели луга – в красном, обитатели 

водоема – в синем. 

После того как дети займут места в обручах, воспитатель проверяет, 

правильно ли выполнено задание: «животные» и «растения» называют себя и 

место своего обитания. Затем дети меняются масками, игра повторяется 

несколько раз. 

Живые цепочки 

Цель: расширять представления детей о природных сообществах, их 

целостности и уникальности, о цепях питания. 

Материал: Маски (шапочки) животных и растений. 
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Примечание: могут использоваться следующие объекты природы, 

образующие цепи питания: дуб, дикий кабан, волк; осина, заяц, лиса (лес); 

подорожник, гусеница, кузнечик, жаворонок; ромашка, бабочка, стрекоза 

(луг); водоросли, карась, щука; кувшинка, улитка, утка (водоем) рожь, мышь, 

аист (поле). 

Игра проводится на примере лесного сообщества. В ходе предварительной 

беседы воспитатель уточняет представления детей о том, что лес – это дом  

многих растений и животных, которые тесно связаны друг с другом. Растения 

являются пищей для растительноядных животных, которыми, в свою очередь, 

питаются хищники. Так образуются цепи питания. 

Ход игры 

Играют две команды (по 3 ребенка в каждой). Дети надевают маски (шапочки): 

один ребенок – растения, второй – растительноядного животного, третий – 

хищника. Игра проводится в несколько этапов. 

Воспитатель: по команде «Цепочка стройся!» вы должны построиться так, 

чтобы образовалась цепочка: растение, растительноядное животное, хищник. 

Затем каждый должен будет представиться и объяснить, почему он занял то 

или иное место в цепочке. Команда, которая первой правильно построится, а 

также объяснит последовательность построения, станет победителем. 

      На втором этапе игры дети меняются ролями; на третьем этапе 

используются другие объекты природы. На заключительном этапе проведения 

игры из цепочки убирается какой-либо объект. При построении дети должны 

обнаружить его отсутствие и рассказать, к чему это может привести. Если дети 

легко справляются с выполнением игровых заданий, цепи можно удлинить.   

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Цель. Уточнить представления детей об экологически правильном поведении. 

Материал. Сюжетные картинки (дети сажают деревья, поливают цветы; дети 

ломают ветки деревьев, рвут цветы; дети делают скворечник; дети разрушают 

птичье гнездо; мальчик стреляет в птиц из рогатки). Карточки темного и яркого 

цвета - на каждого ребенка. 

Ход игры                

Воспитатель показывает картинку. Дети рассказывают, что на ней изображено, 

затем по просьбе воспитателя оценивают действия персонажей - поднимают 

карточку светлого (если оценка положительная) или темного цвета. 

 

Путешествие 

Цель: Воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал: Картинки с изображением зайцев, кошки, цветов; фишки. 
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Ход игры 

В разных местах групповой комнаты оборудованы остановки: расставлены картинки 

с изображением зайцев, кошки, цветов, воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие. На каждой остановке рассказывает об изображенном на картинке. 

Остановка – «Дед Мазай и зайцы» 

Однажды во время весеннего половодья речка вышла из берегов и затопила лес. 

Мазай поехал на лодке за дровами, и вот он рассказывает: 

"Вижу один островок небольшой – Зайцы на нем собрались гурьбой. 

Каждой минутой вода подбиралась к бедным зверькам; уж под ними осталось. 

Меньше аршина земли в ширину меньше сажени в длину. Тут я подъехал: лопочут 

ушами, сами ни с места; я взял одного, Прочим скомандовал: прыгайте сами- 

прыгнули зайцы мои, - ничего!" 

Воспитатель задает детям вопросы пример: Что мы узнали о деде Мазае? Как люди 

могут помогать животным, попавшим в беду?  Дети отвечают. 

Остановка - "Кошка". 

На улице мяукала кошка. Мальчик (попросил маму дать для нее еды. Он вышел на 

улицу, дал кошке молока и смотрел, она ест. Кошка была рада, и Саша рад... 

Что можно сказать о Саше? 

Остановка - "Цветы". 

Весной вместе с мамой Лена посадила цветы на клумбе. Летом они выросли и 

зацвели. Однажды Лена подошла к клумбе чтобы нарвать цветов, но потом 

подумала и решила: "Пусть лучше цветы растут здесь, дома все равно скоро 

завянут, и их придется выбросить". 

Что можно сказать о Лене?     Как бы поступили вы? 

              Обучение экологии в игровой форме вызывает интерес у детей, 

развивает любознательность, мыслительную способность и стремление к 

познанию окружающего мира, расширяет кругозор. Дошкольники закрепляют 

знания об окружающем мире, получают понимание о взаимосвязях между 

природными объектами и явлениями. 

 

Литература: 

Грехова Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры, занятия и 

развлечения с детьми. –М.:Илекса, Ставрополь: Сервисшкола. 1999-320с. 

Интернет ресурсы: 

 https://akademiarechi.ru/didakticheskie-igry/didakticheskie-igry-po-ekologii/ 
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