
«Дидактические игры в воспитании детей раннего 

возраста» 

Ранний возраст определяется как чувствительный период, 

характеризующийся резким изменениям в физическом, когнитивном, речевом, 

социальном и эмоциональном развитии. Значительное и решающее развитие 

мозга происходит до достижения ребенком семилетнего возраста, особенно в 

первые три года жизни, когда формируются основные нейронные связи. То, что 

происходит в раннем возрасте, определяет состояние здоровья, обучения и 

поведения ребенка в период дошкольного и школьного периода жизни, и может 

сохраниться до конца жизни. 
Ранний возраст знаменуется появлением фундаментальных жизненных 

достижений: хождения, предметной деятельности, речи. Благодаря свободному 

передвижению ребенок вступает в эпоху самостоятельного взаимодействия с 

внешним миром. Развивается ориентирование в пространстве, растут 

познавательные возможности. 

Ведущие исследования в этой области принадлежит отечественным 

ученым Г.М. Бреславу, Л.С. Выготскому, А.В. Запорожцу, А.И. Захарову, Н.Л. 

Кряжевой, И. Лисиной, Я.З. Неверович и т.п., которые изучая особенности 

развития личности, много внимания уделяли именно раннему возрасту и, 

подчеркивая его эффективность, занимались исследованиями влияния 

окружающей среды и процесса общения на развитие когнитивной и 

эмоциональной  сферы личности в раннем возрасте. 

Особая роль в развитии детей принадлежит игре. Игра издавна 

использовалась для воспитания и обучения. Народная педагогика умело 

применяла её для воспитания детей разных возрастов. Играя, ребёнок оперирует 

знаниями об окружающем мире, глубже его познаёт, так как учится ставить 

цель, находит средства для её выполнения. Основная особенность игры состоит 

в том, что ребёнок с раннего возраста, играя, учится действовать в 

воображаемой ситуации. В игре формируется способность к замещению 

предметов, действий, что обеспечивает постепенное развитие элементов более 

отвлеченного мышления и речи. 
Основой детской игры является реальная жизнь. Если дети активны в 

жизни, то игра помогает им овладеть знаниями об окружающем, развивает их 

самостоятельность. 

Игра – доступная и привлекательная для ребенка деятельность. Она 

способствует сохранению его душевного равновесия, даёт ощущение 

психологического комфорта, доставляет радость и удовольствие. 

От того, как воспитывается ребёнок в первые годы жизни, во многом 

зависит его будущее, эффективность школьного обучения, а затем и все 

последующее формирование всесторонне развитой личности. Вот почему 

вопрос о том, как лучше организовать в дошкольном учреждении воспитание 

и обучение детей раннего возраста приобретает особое значение и в 

педагогическом, и в социальном плане. 
Большая заслуга ученых Н. М. Щелованова и Н. М. Аксариной 

заключается в том, что они обосновали теоретическое положение советской 

педагогики и психологии о ведущей роли воспитания и обучения в развитии 

ребенка применительно к раннему возрасту. Это способствовало развитию 

исследований в области педагогики раннего детства. Любая дидактическая игра 

ставит целью обогатить чувственный опыт ребёнка, развить его умственные 

способности (умение сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и 



явления окружающего мира). Включая дидактические игры в педагогический 

процесс, воспитатель отбирает те из них, которые доступны для детей его 

группы, соответствуют их возрастным возможностям, так как лёгкая 

дидактическая задача, заключённая в игре, так и трудная не вызовут у детей 

интереса к игре и соответственно поставленная цель не будет достигнута.  
В первые годы жизни детей происходят очень существенные изменения 

в их развитии. Уже на первом году жизни ребенок в состоянии брать 

и удерживать предметы, а позднее производить ряд разнообразных действий.  
К двум — двум с половиной годам он хорошо овладевает ходьбой, бегом, 

может взбираться на небольшое возвышение и спускаться с него. В раннем 

детстве дети начинают различать предметы по их внешним признакам (форма, 

величина, цвет и др.) и правильно с ними действовать. Ребенок овладевает 

речью. На втором году он понимает обращенную к нему речь, сам начинает 

говорить и к трем годам довольно свободно объясняется с окружающими.  
Одной из отличительных черт жизни современного ребенка является 

огромное количество игрушек, которое окружает его с самого момента 

появления на свет. Точнее, игрушки не сами окружают ребенка. Покупая 

игрушку, это делает взрослый, зачастую не задумываясь о глубине и степени 

влияния игрушки на ребенка. В то же время, многочисленные исследования 

психологов и педагогов показывают, что игрушка всегда была действенным 

средством развития психики и широко использовалась в народной педагогике 

для социального воспитания и приобщения ребенка к жизни взрослых. Исходя 

из определяющей роли игрушки в развитии ребенка, взрослым следует 

осознанно подходить к ее выбору. А для этого они должны понимать, какая 

роль отведена игрушке в процессе социализации детей, какое влияние она 

оказывает на развитие психики, особенностей личности и поведения ребенка.  
От того, как воспитывается ребёнок в первые годы жизни, во многом 

зависит его будущее, эффективность школьного обучения, а затем и все 

последующее формирование всесторонне развитой личности. Вот почему 

вопрос о том, как лучше организовать в дошкольном учреждении воспитание 

и обучение детей раннего возраста приобретает особое значение и в 

педагогическом, и в социальном плане. 
Дидактические игры существовали много веков. Их первым создателем 

был народ, подметивший удивительную особенность маленьких детей — 
восприимчивость к обучению в игре, с помощью игр и игрушек. Народные 

дидактические игры обеспечивают взаимосвязь воспитательного и обучающего 

воздействия с учётом возрастных психофизиологических особенностей ребёнка. 
Дидактическая игра, является для маленького ребенка наиболее 

подходящей формой обучения. Обучающее воздействие необходимо как в семье, 

так и в дошкольном учреждении. Многому можно научить ребенка в процессе 

повседневного общения с ним в быту, во время режимных процессов (умывания, 

одевания и др.), а также на прогулках, в играх. Дидактические игры очень 

важны для умственного воспитания маленьких детей. Во время игры у ребенка 

вырабатываются важные качества, необходимые для успешного умственного 

развития; воспитывается способность сосредоточиться на том, что ему 

показывает и говорит взрослый. Опираясь на способность и склонность 

маленьких детей к подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить 

показанные действия, сказанные слова. Привлекая внимание детей, возбуждая 

их интерес, педагог закладывает первые начала в развитии такого важного 

качества, как любознательность. Ребенок многое узнает о разных предметах: об 



их назначении, о внешнем виде, свойствах, таких, как форма, цвет, величина, 

вес, качество материала и др. Развивается и совершенствуется его восприятие. 

Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающих их предметах и 

явлениях, когда они имеют возможность не только созерцать, но и активно 

действовать. Дети постепенно научаются собирать и разбирать башенки, 

складные мисочки, матрешки и т. п., возводить несложные сооружения из 

кубиков, пользоваться палочкой, лопаткой, совочком, деревянным молоточком. 
В процессе этой деятельности у детей вырабатываются целеустремленность, 

активность и некоторая планомерность действий. Таким образом, роль 

дидактических игр имеет большое значение в умственном воспитании детей. 
Дидактические игры имеют также определенное значение и в 

нравственном воспитании детей. У них постепенно вырабатывается умение 

действовать в среде сверстников, хотя вначале это дается нелегко. Сначала 

ребенок приучается делать что-то рядом с другими детьми, не мешая им, не 

забирая у них игрушек и сам не отвлекаясь. Затем он привыкает к совместной 

с другими детьми деятельности: вместе смотреть игрушки, картинки, животных, 

вместе плясать, ходить и т. д. Зарождаются первый интерес к действиям другого 

ребенка, радость общих переживаний. Во время проведения дидактических игр 

постепенно формируется некоторая сдержанность, организованность, 

целенаправленность поведения, достижение результата вызывает чувство 

радости. У детей формируются навыки осторожного пользования игрушкой, 

картинкой и бережного отношения к ним. Уже на этой ступени можно 

формировать первые отношения к окружающему, интерес к трудовым 

действиям взрослых, желание как-то участвовать в их деятельности (подержать 

молоток, принести воды в ведерке и т. п.). Дидактические игры имеют значение 

и для эстетического воспитания маленьких детей.  
Успешное выполнение программы требует повторности занятий. Важно, 

чтобы намеченные программные задачи были освоены всеми детьми данной 

группы. Приобретаемые детьми знания и умения должны быть достаточно 

прочными, устойчивыми, чтобы впоследствии они могли применять их. Опыт 

показывает, что при повторении дидактических игр и упражнений растет 

активность детей. Повторение без всяких изменений имеет свои положительные 

стороны, так как дает возможность путем неоднократных упражнений 

закреплять получаемые знания и умения. Но обязательным условием является 

необходимость при повторении игры дополнительно использовать новый 

материал. 
Основная особенность дидактических игр определена их названием: это 

игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения 

детей. Возможность обучать маленьких детей посредством активной 

интересной для них деятельности — отличительная особенность дидактических 

игр. Наиболее благоприятно развитие ребенка протекает под влиянием 

продуманного воспитания и обучения, осуществляемого с учетом возрастных 

особенностей детей. Чтобы маленькие дети овладели необходимыми 

движениями, речью, разными жизненно необходимыми умениями, их этому 

надо научить.  
Очень важно помнить, что дидактические игры должны создавать у детей 

хорошее настроение, вызвать радость: ребенок радуется тому, что узнал что-то 

новое, радуется своему достижению, умению произнести слово, что-то сделать, 

добиться результата, радуется первым совместным с другими детьми действиям 

и переживаниям. Эта радость является залогом успешного развития детей на 



ступени раннего возраста и имеет большое значение для дальнейшего 

воспитания.  
Дидактические игры дают положительные результаты при условии 

планомерности их проведения. Педагог должен предварительно хорошо изучить 

содержание соответствующего раздела программы воспитания и обучения 

в детском саду, а затем распределить материал, соблюдая последовательность 

от простого к сложному. Успешное выполнение программы требует 

повторности занятий. Важно, чтобы намеченные программные задачи были 

освоены всеми детьми данной группы. Приобретаемые детьми знания и умения 

должны быть достаточно прочными, устойчивыми, чтобы впоследствии они 

могли применять их. Опыт показывает, что при повторении дидактических игр 

и упражнений растет активность детей. Повторение без всяких изменений имеет 

свои положительные стороны, так как дает возможность путем неоднократных 

упражнений закреплять получаемые знания и умения. Но обязательным 

условием является необходимость при повторении игры дополнительно 

использовать новый материал.  
Эффективность дидактических игр с детьми раннего возраста во многом 

зависит от эмоциональности их проведения. В раннем возрасте дети еще в очень 

незначительной степени способны к произвольным, волевым усилиям, иначе 

говоря, не могут еще заставить себя делать то, что не вызывает их интереса. 

Они быстрее овладевают доступными им умениями, если этот процесс вызывает 

у них положительное отношение, чувство радости, удовольствия. 

Эмоциональность восприятия у детей усиливается, когда предметы, игрушки 

показывают им в действии, в движении: кукла пляшет, собачка бегает, лает, из 

кирпичиков строят ворота, мостик. Малыша увлекают поиски способов 

действий для достижения положительного результата (надеть колечки на 

стержень). Педагоги могут использовать и прием неожиданного появления 

игрушек, всевозможные элементы сюрпризности. Однако при этом необходимо 

соблюдать чувство меры. Игру и обучение надо сочетать так, чтобы одно не 

мешало, а помогало другому. Решающая роль в этом принадлежит 

эмоциональности поведения воспитателя и, в частности, его речи, а также 

любовное отношение к детям. 
Одним из основных принципов, на основе которого строится методика 

проведения дидактических игр с маленькими детьми, является применение 

наглядности в сочетании со словом. В раннем возрасте, дети знакомятся 

с окружающими их предметами путем наглядно-чувственного накопления 

опыта: смотрят, берут в руки, действуют с ними. Учитывая эту возрастную 

особенность, педагог широко использует приемы наглядности: показывает 

предмет, дает возможность потрогать его; на прогулке организует показ 

грузовой машины; в комнате подводит детей к окну, привлекая их внимание 

к тому, что идет дождь, снег или светит солнышко. Проводятся специальные 

занятия, на которых дети смотрят, как взрослый гладит белье (куклы) или чинит 

детские игрушки. В результате дети получают некоторое представление о тех 

предметах и явлениях действительности, которые преподносят им наглядным 

путем. Все, что ребенку показывают, должно быть подкреплено словом. Ему 

говорят: «Это флажок, чашка, кубик, домик и т. д»., называют действия: «Беру 

утюг, глажу рубашечку». Восприятие ребенком предметов и действий 

становится более точным, конкретным, так как своим словом взрослый 

направляет его внимание на те свойства и качества предмета или явления жизни, 

которые он считает нужным показать. На вопрос: «Где кукла, собачка?» — 



ребёнок поворачивается в ту сторону, где они находятся, и показывает на них 

рукой. Это значит, что у него образуется связь между предметами и явлениями 

действительности и обозначающими их словами. По мере того как ребенок 

овладевает речью, он не только узнает, различает предметы, но и называет их, 

чему способствует и самостоятельный опыт действий с предметами.  Игрушки, 

предметы, которые служат средством наглядности, педагог также стремится 

показать по возможности в действии, движении. При проведении 

дидактических игр кукла Оля идет гулять, топает ножками, потом падает, ее 

укладывают спать; игрушечных животных поселяют в построенном из кубиков 

домике, башенке-пирамидке, они катают друг друга в колясочке. Приемы 

показа действий обогащают впечатления, получаемые детьми, содействуют 

возникновению эмоций, созданию положительного отношения к игре. 

Содержание и методика дидактических игр направлены и на развитие 

координации движений, умения действовать с предметами. В силу 

определенной целенаправленности дидактических игр важно сочетать 

наглядные приемы с действиями самих детей. Это соответствует 

и особенностям познания окружающего,  свойственным детям в раннем 

возрасте.  
Правильно организованная игра способна творить чудеса. Ребенка можно 

воспитать, перевоспитать, обучить, подготовить к школе, развить в нем 

определенные черты характера (сообразительность, находчивость, инициативу) 

или усовершенствовать навыки.  


