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Тема самообразования: «Дидактическая игра, как одна из форм 

развития детей 2-3 лет» 

Цель самообразования: 

- совершенствование профессиональной деятельности и повышение 

профессиональной компетентности по данной теме. 

Задачи самообразования: 

-изучить и систематизировать теоретический и практический материал по 

теме; 

-составить картотеку дидактических игр для детей раннего возраста; 

-повысить компетентность родителей в вопросах развития детей через 

дидактическую игру. 

   Дидактические игры широко распространены в системе дошкольного 

образования. Ценность дидактических игр заключается в том, что они 

создаются в развивающих целях. Дидактическая игра дает возможность 

решать различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее 

доступной для дошкольников. 

    В возрасте 2-3 лет ребѐнок познаѐт мир через наблюдение и 

воспроизведение определѐнных действий с реальными предметами. Ребѐнку 

хочется всѐ потрогать руками, узнать назначение того или иного предмета. 

Таким образом, дидактические игры становятся важным средством 

сенсорного обучения, способствуют развитию интеллектуально-

эмоциональной сферы, пробуждают интерес к обучению. Также в процессе 

действий с предметом важно возникающее в ходе игры общение ребѐнка со 

взрослым, в результате чего развиваются мышление, эмоции, речь. 

    Исследования свидетельствуют о том, что дидактическая игра 

способствует развитию познавательной активности, у детей в ходе игр 

появляются первые навыки сравнения, обобщения. Познакомившись с 

новыми понятиями, ребѐнок может совершенствовать в дидактической игре 

свои представления о них. Активизируя воображение малыша, воспитатель 

способен придать игровой деятельности творческий характер. 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

на 2019-2020 уч. год 

Раздел Содержание работы Сроки 

1. Работа воспитателя Подбор литературы по теме 

самообразования  

октябрь-май 

 

Изучение методик и 

ииновационных технологий 

педагогов по теме 

самообразования 

Использование интернет-ресурсов 

октябрь-май 

 Составление перспективного 

плана по теме 

Составление картотек 

дидактических игр для детей 2-3 

лет  

ноябрь-

декабрь 

Пополнение предметно-

развивающей среды в группе за 

счет изготовления игр и пособий 

декабрь-май 

Консультация для педагогов 

«Дидактическая игра в жизни 

ребенка дошкольного возраста» 

январь 

Размещение информации на 

страничке детского сада 

февраль 

Изготовление буклета по теме март 

Оформление выставки 

«Дидактические игры для детей 

раннего возраста» 

апрель 

Результаты проведенной работы в 

виде отчета по самообразованию 

май 

2. Работа с детьми Введение игр в разные виды 

детской деятельности 

декабрь-май 

Совместные игры воспитателя и 

детей 

декабрь-май 

Использование игр на занятиях декабрь-май 

Совместные игры детей по 

подгруппам, парами 

декабрь-май 

3. Работа с родителями Анкетирование «Игры с детьми» ноябрь 

 Помощь родителей в изготовлении 

дидактических игр 

Конкурс «Самая лучшая 

дидактическая игра» 

декабрь-май 

 

декабрь 

Консультация для родителей январь 



«Дидактические игры с 

предметами» 

 Мастер-класс на групповом 

родительском собрании «Сделаем 

совместно дидактическую игру» 

(сбор информации, составление 

конспекта, подготовка материала и 

оборудования, подготовка перечня 

литературы и интернет-ресурсов 

для самостоятельного получения 

родителями дополнительной 

информации). 

май 

Изготовление фотогазеты 

«Учимся играя» 

март 

Индивидуальные консультации по 

теме самообразования 

апрель 

Выставка для родителей «Наша 

совместная работа по теме 

самообразования «Дидактическая 

игра, как одна из форм развития 

детей 2-3 лет» 

май 

 

     Игра занимает в жизни дошкольника особое место. Игры используются на 

занятиях, в свободное время дети с упоением играют в придуманные ими 

игры. Исследователи (Л. С. Выготский, Д. В. Эльконин, А. П. Усова, Д. В. 

Менджерицкая, Л. А. Венгер, И. Я. Михайленко и др.) отмечают, что именно 

самостоятельные формы игры имеют в педагогике самое важное значение 

для развития ребенка. В таких играх, называемых «жизненной лабораторией» 

(С. Т. Шацкий), наиболее полно проявляется личность ребенка, поэтому игра 

является средством всестороннего развития (умственного, эстетического, 

нравственного, физического).  

    В теории игра рассматривается с различных позиций. С точки зрения 

философского подхода игра ребенка является главным способом освоения 

мира, который она пропускает сквозь призму своей субъективности. Человек 

играющий – это человек, создающий свой мир, а значит, человек творящий. 

С позиции психологии отмечается влияние игры на общее психическое 

развитие ребенка: на формирование его восприятия, памяти, воображения, 

мышления; на становление его произвольности. Социальный аспект 

проявляется в том, что игра – это форма усвоения общественного опыта, ее 

развитие происходит под влиянием окружающих детей взрослых. 



    К. Д. Ушинский определил игру как посильный для ребенка способ 

вхождения во всю сложность окружающего мира взрослых. Путем 

подражания ребенок воспроизводит в игре привлекательные, но пока реально 

недоступные ему формы поведения и деятельности взрослых. Создавая 

игровую ситуацию, дошкольники усваивают основные стороны человеческих 

отношений, которые будут реализованы впоследствии. Педагогический 

аспект игры связан с пониманием ее как формы организации жизни и 

деятельности детей. В основе игровой деятельности лежат, по мнению Д. В. 

Менджерицкой, следующие положения: игра призвана решать 

общевоспитательные задачи, первоочередной среди которых является 

развитие нравственных и общественных качеств; игра должна носить 

развивающий характер и проходить под пристальным вниманием педагога; 

особенность игры как формы жизни детей состоит в ее проникновении в 

различные виды деятельности (труд, учеба, быт).  

    Условно игры можно разделить на две основные группы: сюжетно-

ролевые (творческие) игры и игры с правилами.  

    Сюжетно-ролевые – это игры на бытовые темы, с производственной 

тематикой, строительные игры, игры с природным материалом, 

театрализованные игры, игры-забавы, развлечения.  

    К играм с правилами относятся дидактические игры (игры с предметами и 

игрушками, словесные дидактические, настольно-печатные, музыкально-

дидактические игры) и подвижные (сюжетные, бессюжетные, с элементами 

спорта).  

    Дидактические игры широко распространены в системе дошкольного 

воспитания; они известны как игры обучающего характера или игры с 

правилами, но обучающая задача в них не выступает прямо, а скрыта от 

играющих детей, для которых на первом плане оказывается игровая задача. 

Стремясь реализовать ее, они выполняют игровые действия, соблюдают 

правила игры. Дидактическая игра имеет определенную структуру и 

включает в себя обучающую и игровую задачи, игровое действие, игровые 

правила. 

     Обучающая (дидактическая) задача позволяет воспитателю добиваться в 

игре конкретных результатов, ориентированных на развитие тех или иных 

качеств детей (формирование сенсорных способностей, развитие 

воображения, слухового восприятия и т. д.), на закрепление знаний, умений, 

навыков и представлений (например, умения выделять признаки предметов, 



навыка игры на музыкальном инструменте, представления о составе числа и 

т. д.).  

    Обучающая задача доводится до детей в виде игровой задачи, имеющей 

характер практических заданий (рассмотреть картинку и найти 

несоответствия, отыскать среди группы предметов предмет овальной формы 

и т. д.). Игровое действие позволяет детям реализовать поставленную перед 

ними задачу и является способом поведения, деятельности в игре (например, 

подбирают картинки, ищут различные предметы, загадывают загадки).  

    Игровое действие направлено на выполнение игрового правила, которое, в 

свою очередь, ограничивает своими рамками проявление активности детей в 

игре, указывает, как должны выполняться игровые действия (подбирать 

картинки, правильно называя изображенные на них предметы; искать 

предметы, сортируя их по величине; загадывать загадки только о тех 

предметах, которые находятся в комнате, и т. д.). 

     Дидактическая задача, игровое действие и игровые правила тесно 

взаимосвязаны. Каждый структурный компонент дидактической игры 

напрямую зависит от обучающей задачи и подчиняется ей: игровое действие 

невозможно определить, не зная поставленной задачи; игровые правила 

способствуют решению обучающей задачи, но чем больше ограничений в 

игре, тем труднее решить поставленную задачу. 

     Содержание дидактических игр и порядок постановки дидактических 

задач определяются программой. Дидактические игры могут содержать сразу 

несколько обучающих задач (например, в словесной игре: развивать слуховое 

восприятие детей, активизировать речь, учить согласовывать слово и 

действие). Игровое действие представляет большой интерес для детей. 

Поначалу малышей привлекает в дидактической игре сам процесс игры, а 

начиная с 5–6 лет детей интересует ее результат.  

    Игровое действие может разнообразиться, если оно уже освоено в 

многократно проведенных играх. Для поддержания интереса игра 

усложняется: вносятся новые предметы (были кубики, а потом добавились 

мячи), вводятся дополнительные задачи (не только правильно собирать 

пирамидку, но и называть величину кольца), действия (отбирать предметы 

разной формы), условия (перемещение действия игры на улицу), правила 

(выиграет тот, кто быстрее найдет пару). 

    На характер игрового действия влияет дидактический материал и 

дидактическая игрушка. Малыши постигают способ игрового действия, 



упражняясь в действии с игрушками-вкладышами (матрешки), сборными 

игрушками (пирамидки, башенки), устройство которых само подсказывает 

правильный порядок действия; сложнее действовать с подручным 

материалом (брусками, шарами, полосками). Педагог должен контролировать 

развитие игровых действий, постепенно разнообразить их, придумывая 

новые интересные повороты в игре (играли, стоя в кругу, а затем встали в 

шеренгу). Для развития игровой деятельности необходимо всякий раз 

ставить перед детьми новые задачи, побуждающие их усваивать новые 

правила и действия.  

    Игровые правила заставляют детей хорошо запомнить их и задуматься над 

их выполнением. Несоблюдение правил влечет за собой проигрыш, 

штрафные санкции со стороны ведущего. Дети младших групп могут 

полностью игнорировать правила, проявляя усиленный интерес к предметам 

или игрушкам, вносимым воспитателем для игры. Умение четко соблюдать 

правила в игре в более старшем возрасте вызывает уважение товарищей, 

развивает навыки произвольного поведения, формирует логическое 

мышление, приносит удовлетворение в игре.  

    Для того чтобы дидактическая игра была полноценной, в ее структуре 

должны присутствовать все указанные выше компоненты, иначе она 

превращается в дидактическое упражнение, целью которого является 

оттачивание различных навыков, действий, операций. Такая тренировка сама 

по себе тоже имеет важную роль в умственном и практическом развитии 

детей в том случае, когда необходимо в чем-то поупражняться (собрать 

матрешку, посчитать до десяти и т. д.). 

    Дидактическая игра планируется и вводится в занятие педагогом, поэтому 

именно от него зависит, какие задачи будут поставлены, как будет проходить 

игра, какого результата можно ожидать. Прежде всего воспитатель должен 

хорошо объяснить детям игру: четко поставить дидактическую задачу, 

познакомить с используемыми в игре предметами, рассказать о правилах 

игры. Если в младших группах воспитатель активно включается в игру, то в 

старших он ограничивает долю своего прямого участия и действует в роли 

помощника, советчика, наблюдателя. В конце игры педагог выделяет ее 

положительные моменты; в младших группах благодарит всех детей за 

участие, а в старших – отмечает достижения каждого участника («Лена была 

требовательным ведущим, Саше удалось сплотить товарищей, Галя быстрее 

всех закончила игру»), акцентируя внимание на степени самостоятельности, 

нравственном поведении в игре. 



    Воспитатель должен своевременно планировать игру, определить ее место 

в структуре занятия, подготовиться к игре (подобрать дидактические 

материалы, обустроить место, продумать методику проведения игры, 

определить состав игроков), провести последующий анализ игры. Особое 

внимание при проведении игр следует обратить на создание атмосферы 

увлеченности, посильность дидактической задачи, темп игры.  

    Дидактическая игра рассматривается в научно-методической литературе с 

разных сторон: она используется как средство (например, нравственного, 

эстетического воспитания, развития сенсорных и интеллектуальных 

способностей); как форма организации деятельности (игровая форма 

проведения учебных занятий); как метод и прием руководства детской игрой 

(например, метод введения новых знаний, прием загадывания и 

отгадывания); как вид деятельности (словесная, настольно-печатная, 

предметная).  

    В разное время ученые-исследователи (Е. И. Тихеева, Ф. Н. Блехер, Б. И. 

Хачапуридзе, А. И. Сорокина, Е. Ф. Иваницкая, Е. И. Удальцова, А. П. Усова, 

А. К. Бондаренко и др.) разрабатывали теорию и методику дидактической 

игры. Многие игры сохранили свою привлекательность для современной 

практической педагогики и до сих пор справедливо пользуются 

популярностью в детских садах. Д. В. Менджерицкая считает, что следует 

видеть цель дидактической игры не только в закреплении полученных на 

занятиях знаний, но и в овладении детьми навыками умственной работы, 

развитии самостоятельности мышления.  

    Ученые отмечают роль дидактической игры в умственном, сенсорном 

воспитании детей. В раннем детстве ребенок постигает действительность 

посредством чувственного восприятия и ощущения в ходе действий с 

предметами. В процессе специально организованной деятельности он учится 

анализировать, сравнивать, обобщать предметы. Воспитатель формирует у 

детей представления о сенсорных эталонах и способах обследования Н. Ф. 

Губанова. «Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 3-7 лет» 30 предметов. Основной формой обучения 

выступают занятия, на которых применяются дидактические игры. Е. И. 

Радина пишет о том, что в дидактических играх дети незаметно для себя 

получают знания, а главным побудителем этого выступает интерес игрового 

характера. Игры в коллективе вырабатывают организационные навыки, 

необходимые в самостоятельной дидактической игре.  



    Самостоятельные дидактические игры – это игры, которые проводятся в 

свободное время. Ведущая роль в них принадлежит воспитателю, если дети 

не проявляют инициативы или требуется закрепить какие-либо знания и 

умения. Если игры возникают по желанию детей, то воспитателю 

принадлежит роль наблюдателя и советчика и, возможно, участника игры. 

    Основными специфическими методами руководства детской 

дидактической игрой являются метод обследования, предполагающий 

овладение умением воспринимать и выделять свойства предметов, и метод 

использования сенсорных эталонов, дающий детям возможность разобраться 

в многообразии свойств предметов. 

     Специалисты выделяют следующие виды дидактических игр: игры-

поручения, игры с прятанием, игры с загадыванием и отгадыванием, 

сюжетно-ролевые дидактические игры, игры-соревнования, игры в фанты. В 

науке еще нет единого мнения, чем же в действительности является 

дидактическая игра: средством, формой, методом или видом деятельности. 

Главное, как нам видится, состоит в том, какие возможности открывает 

дидактическая игра в воспитании и развитии детей, какие богатства для 

познания таит в себе, какие новые перспективы в развитии игровых 

технологий указывает. 

    В возрасте 2-3 лет ребенок познает мир через наблюдение и 

воспроизведение определенных действий с реальными предметами. В 

развитии предметной деятельности детей этого возраста выделяются 

ориентировочные и исследовательские фазы. Ребенку хочется все потрогать 

руками, узнать назначение того или иного предмета. Называя незнакомый 

предмет, воспитатель показывает его функции и предлагает его малышу для 

обследования. В этом возрасте дети любят подражать, но это подражание по 

сравнению с более ранним этапом жизни ребенка уже подчинено 

определенным мотивам. Малыш достаточно легко ориентируется в 

предметном окружении; в процессе действий с предметом для него важно 

возникающее в ходе игры общение со взрослым, когда тот проговаривает 

конкретные действия, обращается к ребенку – то есть создаются ситуации, 

развивающие мышление, эмоции, речь. 

    Основной формой организации обучения детей в детском саду является 

организованная образовательная деятельность. Дидактическая игра, 

включенная в деятельность, делает процесс усвоения учебного материала 

увлекательным и интересным. Дети второй группы раннего возраста 

захвачены самим процессом игры, в которой на первый план для них 



выступает игровая задача и игровое действие (сложи матрешку; назови 

животное, изображенное на картинке; найди среди других и подкати ближе 

большой шар). Интерес к игре подогревается новизной: постановкой новых 

игровых задач, применением новых игровых действий и материалов. 

Например, воспитатель предлагает дидактическую игру «Оденем куклу 

Катю». В разное время года одна и та же игровая задача будет выполняться 

при помощи разнообразного игрового материала: зимой – это теплая верхняя 

одежда и обувь, летом – легкая , по погоде. Если в первый раз дети одевают 

Катю на прогулку, выбирая, что ей надеть из предложенных вещей, по 

порядку, как показывал воспитатель, то в дальнейшем можно усложнять 

задание и предоставить им возможность выбора одежды для куклы: на 

летнюю прогулку кукла возьмет короткую куртку или плащ, зонт или 

дождевик, пойдет в шляпке или без нее. Игру можно продолжить; она станет 

еще интересней, если предоставить ребенку больше самостоятельности при 

одевании на прогулку («Мы одели куклу, а теперь Саша оденется сам. Саша, 

что ты наденешь сначала? А потом?»).  

    Несмотря на то, что ребенок в действительности одевается с помощью 

взрослого, побуждения к самостоятельным действиям толкают его одеваться 

с интересом, вовлекают в игровую ситуацию; за столь успешно выполняемое 

дело малыша надо похвалить. Остальные дети, глядя на него, будут 

стремиться одеваться правильно. Таким образом постепенно воспитывается 

самостоятельность в посильном самообслуживании. 

 

Проанализировав изученную литературу и наблюдая за детьми, я пришла к 

следующим выводам, что дидактическая игра развивает ребенка по всем 

направлениям деятельности. 

 

Используя дидактические игры, игра позволяет: 

 активизировать познавательные процессы через избирательную 

направленность личности ребѐнка на предметы и явления окружающей 

действительности; 

 систематически укреплять и развивать познавательный интерес, 

который становится основой положительного отношения к 

интеллектуальной деятельности; 

 формировать потребность в стремлении к познанию новых, более 

полных и глубоких знаний, которые носят поисковый характер; 

 воспитывать волевые качества личности ребенка: целеустремленность, 

настойчивость, стремление к завершению деятельности; 



 формировать связную речь; 

 обогащать нравственные и эстетические чувства ребенка. 

 

Свою работу вела по трем направлениям: 

1. Создание предметно - развивающей среды в группе 

2. Работа с детьми 

3. Работа с родителями 

 

Дидактические игры по теме самообразования. 

 

Игры с предметами (игрушками) . 

«Собери пирамидку» 

«Собери матрешку» 

«Грибочки» 

«Башня для принцессы» 

 

Настольно-печатные игры. 

«Осенние листочки» 

«Геометрическое лото» 

«Посади медведя на стульчик» 

«Найди одинаковую варежку» 

«Сложи картинку» 

«Оденься по сезону» 

«Собери елочку» 

 

Словесные игры. 

«Один – много» 

«Найди картинку» 

«Чудесный мешочек» 

«Большой – маленький» 

«Кто живет на ферме» 

 

Работа с детьми строилась по следующим путям развития познавательных 

способностей: 

Развитие мышления; 

Развитие внимания; 

Развитие восприятия и памяти; 

Развитие речи; 

Развитие моторики рук 



 Свою деятельность выстраивала поэтапно с учетом возраста детей. 

При подборе игр учитывала особенности умственного развития детей, а 

также их интерес к различным играм. При организации игр словесного 

содержания я использовала сюрпризные моменты: через героя, которому 

нужно помочь, различные атрибуты. Дидактические игры включала в 

образовательную деятельность, в совместную деятельность, в 

индивидуальную работу. 

  

 

Работа с родителями: 

1. Привлечь родителей для развития предметно-развивающей среды группы 

(дидактические игры своими руками) 

2. Консультация для родителей «Роль игры в жизни ребенка» 

3. Организовать конкурс и выставку на самую красивую дидактическую 

игру. 

 

Перспективы на следующий год: 

1. Продолжить работу по теме: «Дидактическая игра как одна из форм 

развития детей раннего возраста» 

2. Продолжить работу по разработке новых игр  

3. Изучить новинки методической литературы 

4. Создать картотеку дидактических игр  

 

Вывод:  

    Таким образом, дидактические игры занимают большое место в работе 

дошкольных учреждений. Они используются на занятиях и в 

самостоятельной деятельности детей.  

   Выполняя функцию средства обучения, дидактическая игра может служить 

составной частью занятия. Она помогает усвоению, закреплению знаний, 

овладению способами познавательной деятельности. Дети осваивают 

признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать.    

Использование дидактической игры как метода обучения повышает интерес 

детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее 

усвоение программного материала. Особенно эффективны эти игры на 

занятиях по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений.  

    В дидактической игре учебные, познавательные задачи взаимосвязаны с 

игровыми, поэтому при организации игры следует особое внимание 

обращать на присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска,  



отгадывания. 

    Если в процессе обучения систематически используются, разнообразные 

дидактические игры, то дети, особенно в старшем дошкольном возрасте, 

начинают самостоятельно организовывать этот вид игр: выбирают игру, 

контролируют выполнение правил и действий, оценивают поведение 

играющих. Поэтому дидактическая игра занимает важнейшее место в 

системе педагогических средств, всестороннего воспитания детей. 
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