
Консультация для педагогов на тему: «Дидактическая 

игра и её роль в обогащении словарного запаса детей 

дошкольного возраста». 
 

Дидактические игры - это игры обучающие, познавательные на 

расширение, углубление и систематизацию представлений детей об 

окружающем, на воспитание познавательных интересов и развитие 

познавательных способностей. 

Дидактические игры - широко распространенный метод словарной 

работы. Игра является одним из средств умственного воспитания. В ней 

ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои знания, 

делится ими с товарищами. Отдельные виды игр по-разному воздействуют на 

развитие детей. Особенно важное место в умственном воспитании занимают 

дидактические игры, обязательными элементом которых являются 

познавательное содержание и умственная задача. Многократно участвуя в 

игре, ребенок прочно усваивает знания, которыми он оперирует. Решая 

умственную задачу в игре, ребенок упражняется в произвольном 

запоминании и воспроизведении, в классификации предметов или явлений по 

общим признакам, в выделении свойств и качеств предметов, в определении 

их по отдельным признакам. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, 

решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного 

усилия, умения осмыслить правила, последовательность действий, 

преодолеть трудности. Они содействуют развитию у детей ощущений и 

восприятий, формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают 

возможность обучать детей разнообразным экономным и рациональным 

способам решения тех или иных умственных и практических задач. В этом 

их развивающая роль. 

А. В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, пишет, что 

необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только 

формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы 

общему развитию ребенка, служила формированию его способностей. 

Каждая дидактическая игра имеет свое программное содержание, куда 

входит и определенная группа слов, которую должны усвоить дети. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на 

три основных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом, 

настольно-печатные и словесные игры. 

Игры с предметами. В играх с предметами используются игрушки и 

реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать 

сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью 

дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, 

величиной, формой, качеством. В играх решаются задачи на сравнение, 

классификацию, установление последовательности в решении задач. По мере 



овладения детьми новыми знаниями задания в играх усложняются: ребята 

упражняются в определении предмета по какому-либо одному качеству, 

объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, 

назначению и др., что очень важно для развития отвлеченного, логического 

мышления. 

В играх совершенствуются знания о материале, из которого делаются 

игрушки, о предметах, необходимым людям в различных видах их 

деятельности, которую дети отражают в своих играх. 

Игры с природным материалом (семена растений, листья, 

разнообразные цветы, камушки, ракушки) воспитатель применяет при 

проведении таких дидактических игр, как «Чьи это детки? », «От какого 

дерева лист? », «Кто скорее выложит узор из разных листочков? ». 

Воспитатель организует их во время прогулки, непосредственно 

соприкасаясь с природой: деревьями, кустарниками, цветами, семенами, 

листьями. В таких играх закрепляются знания детей об окружающей их 

природной среде, формируются мыслительные процессы (анализ, синтез, 

классификация) и воспитывается любовь к природе, бережное к ней 

отношение. 

Настольно-печатные игры 

Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей. Они разнообразны 

по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, 

которые решаются при их использовании. 

Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре - нахождение 

среди разных картинок двух совершенно одинаковых: две шапочки, 

одинаковые и по цвету, фасону, или две куклы, внешне ничем не 

отличающиеся. 

Подбор картинок по общему признаку (классификация). Здесь требуется 

некоторое обобщение, установление связи между предметами. Например, в 

игре «Что растет в саду (в лесу, в огороде? » 

Запоминание состава, количества и расположения картинок. Игры 

проводятся так же, как и с предметами. Например, в игре «Отгадай, какую 

картинку спрятали» дети должны запомнить содержание картинок, а затем 

определить, какую из них перевернули вниз рисунком. Эта игра направлена 

на развитие памяти, запоминания и припоминания. 

Составление разрезных картинок и кубиков. Задача этого вида игр - учить 

детей логическому мышлению, развивать у них умение из отдельных частей 

составлять целый предмет. 

Словесные игры. Словесные игры построены на словах и действиях 

играющих. В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся 

представления о предметах, углублять знания о них, так как в этих играх 

требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых 

обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные 

задачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают 

по описанию; находят признаки сходства и различия; группируют предметы 

по различным свойствам, признакам. 



С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься 

умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, 

трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что 

его учат. 

Е. С. Слепович отмечает, что для пополнения и активизации 

словарного запаса эффективными могут быть словесные игры, которые 

являются разновидностью дидактических игр, направленных на развитие 

речи ребенка. Игры развивают внимание, сообразительность, быстроту 

реакции, связную речь. В любой такой игре происходит решение 

определенной мыслительной задачи, то есть одновременно совершается 

коррекция как речевой, так и познавательной деятельности. Для решения 

этих задач рекомендуются различные описания предметов, их изображений, 

описания по памяти, рассказы по представлению и др. Хорошие результаты 

дают задания на придумывание и отгадывание загадок. 

Работая над словом, Е. С. Слепович отмечал, надо учитывать, что 

любое речевое действие, высказывание представляет собой процесс 

постановки и решения своеобразной мыслительной задачи: «Речь не есть 

просто вербализация, подыскивание и подклеивание словесных ярлычков к 

мыслительным сущностям: это творческая интеллектуальная деятельность, 

включаемая в общую систему психической и иной деятельности. Это 

решение познавательной задачи, это действие в проблемной ситуации, 

которое может осуществляться с опорой на яз 

Игровая задача словесных упражнений заключается в быстром подборе 

точного слова - ответа ведущему. 

Широко используется упражнение «Подбери определение»: дети подбирают 

к слову определение, например, яблоко какое? - спелое, сочное, румяное. В 

таких упражнениях ребенок отвечает одним или несколькими подходящими 

словами. Он должен быть внимательным к ответам товарищей, чтобы не 

повторяться. 

Прежде чем начать игру, необходимо вызвать у детей интерес к ней, 

желание играть. Это достигается различными приемами: использованием 

загадок, считалочек, сюрпризов, интригующего вопроса, сговора на игру, 

напоминания об игре, в которую дети охотно играли раньше. Воспитатель 

должен так направлять игру, чтобы незаметно для себя не сбиваться на 

другую форму обучения - на занятия. 
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