
1. Консультация для педагогов 
«Роль дидактической игры в экологическом 

воспитании дошкольников» 

 

Цель: обобщить представления педагогов о роли дидактических игр 

 в экологическом воспитании дошкольников 

 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда сумеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

                                                                                               Д. Родович 

Дошкольное детство — начальный этап становления человеческой 

личности. В этот период закладываются основы личностной культуры, 

а также формируется экологическое мировоззрение. Маленький ребёнок по-

знаёт мир с открытой душой и сердцем. И то, как ребёнок будет относиться 

к этому миру, научится ли быть хозяином, любящим и понимающим приро-

ду, воспринимающим себя как часть единой экологической системы, во мно-

гом зависит от взрослых, участвующих в его воспитании.  

 Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средством  

экологического воспитания являются дидактические игры экологического 

содержания. Игры доставляют детям много радости и содействуют их все-

стороннему развитию. В процессе игр формируются знания об окружающем 

мире, воспитываются познавательные интересы,  любовь к природе, береж-

ное отношение к ней, а также правильное  поведение в природе. Они расши-

ряют кругозор детей, создают благоприятные условия для решения задач 

сенсорного воспитания. 

Дидактические игры — это игры, в которых процесс обучения детей 

осуществляется опосредованно, через различные элементы занимательного 

и одновременно познавательного материала, с которым взаимодействуют де-

ти. Дидактические игры — это игры с готовым содержанием и правилами. 

В процессе дидактической игры дети уточняют, конкретизируют, закрепля-

ют, расширяют имеющиеся у них представления о природе. Вместе с тем ди-

дактическая игра оказывает влияние на развитие мыслительных операций 

дошкольников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию и 

т.д.), развивает память и внимание.  

Дидактическая игра способствует социально — нравственному разви-

тию ребенка — дошкольника,  в такой игре происходит познание взаимоот-

ношений между детьми, взрослыми, объектами живой и неживой природы, 

в ней ребенок проявляет чуткое отношение к товариществу, учится быть 

справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в беде, учится 

сочувствовать и т. д. 

Бережное отношение к природе предполагает проявление добрых дел и 

поступков в тех случаях, когда это необходимо, а для этого дети должны 

знать, как ухаживать за растениями, какие условия создавать для их благо-

приятного  роста и развития. Надо стремиться, чтобы малыш не проходил 



мимо того или иного явления, вызывающего тревогу, чтобы он на деле про-

являл заботу о природе. 

Формирование бережного, заботливого отношения к природе можно 

выработать не только в процессе занятий и наблюдений, но и посредством 

дидактических игр. Дидактические игры способствуют накоплению чув-

ственного опыта, творческому осваиванию приобретенных знаний. В дидак-

тических играх дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся пред-

ставления о явлениях природы, растениях и животных, развивают свои ум-

ственные способности. Дидактические игры по праву считаются одним из 

эффективнейших средств обучения. Включая дидактические игры в педаго-

гический процесс, воспитатель отбирает те из них, которые соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям детей. 

Дидактические игры позволяют каждому ребенку реализовать свою по-

знавательную и практическую активность по отношению к предметному ми-

ру как продукту творческой деятельности взрослого человека. Как указывает 

З.М.Богуславская, в дидактических играх ребенок без нажима, без нарочитой 

тренировки учится наблюдать, выделять особенности различных предметов. 

 Дидактическая игра развивает у ребенка любознательность, общитель-

ность, умение ориентироваться в окружающей обстановке, решать возника-

ющие проблемы, самостоятельность, творчество, развивает интерес к про-

фессиональной деятельности человека, расширяя, таким образом, спектр зна-

ний ребенка об окружающей действительности. А также в процессе игры  у 

ребенка складывается системный характер представлений, развивается вни-

мание, расширяется словарный запас. 

 Среди игр экологического содержания в практике используются пред-

метные игры, которые предполагают использование игр природных объек-

тов: шишек, камешков, раковин и т. д. Природный материал позволяет орга-

низовать ряд игр, способствующих развитию мышления ребёнка. Например, 

объекты можно классифицировать по разным признакам: цвету, размеру, ха-

рактеру происхождения, форме. На экскурсиях и прогулках используется иг-

ра «Угадай, что в мешочке?» В небольшой мешочек помещаются различные 

природные предметы. Задача ребёнка — на ощупь определить предмет. Это 

один из вариантов игр, направленный на сенсорное развитие ребёнка. 

 Используя дидактические игры экологического содержания в своей ра-

боте, педагоги расширяют и обогащают знания детей о родной природе. Бла-

годаря этому у детей формируются и ярко проявляются познавательные ин-

тересы, появляются вопросы: зачем? почему? где?  

 Мыслительная деятельность становится активнее, а ответы детей раз-

вернутыми.  

 Дидактические игры можно проводить с детьми как индивидуально, 

так и коллективно: на занятиях, прогулках, в часы досуга. 

При использовании дидактических игр воспитатель должен следовать 

определенным педагогическим принципам: 

опираться на уже имеющиеся у детей знания, полученные путем 

непосредственного восприятия; 

следить за тем, чтобы дидактическая задача была достаточно трудна и 

в то же время доступна детям; 



поддерживать интерес и разнообразие игрового действия; 

постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые действия, кон-

кретно и четко объяснять игровые правила. 

 Дидактические игры экологического содержания помогают ребенку 

увидеть неповторимость не только определенного живого организма, но и 

экосистемы, осознать невозможность нарушения её целостности, понять, что 

неразумное вмешательство в природу может повлечь за собой существенные 

изменения как внутри самой экосистемы, так и за её пределами.  

 В процессе общения с природой в игровой форме у детей воспитывает-

ся:  

 эмоциональная отзывчивость, формируется умение и желание активно 

беречь и защищать природу, видеть живые объекты во всём многообразии их 

свойств и качеств, особенностей и проявлений;  

 участвовать в создании необходимых условий для нормальной жизне-

деятельности живых существ, находящихся в сфере детской досягаемости; 

 понимать важность охраны природы, осознанно выполнять нормы по-

ведения в природе.  

 Дидактические игры экологического содержания разнообразны в зави-

симости от решаемых при их использовании задач и подразделяются на: 

  а) дидактические игры для обогащения экологических представлений;  

 б) дидактические игры для воспитания эмоционально-ценностного от-

ношения к природе;  

 в) дидактические игры для приобщения к экологической ориентиро-

ванной деятельности.  

Существует традиционная классификация дидактических игр: 

игры с предметами, словесные, настольно -  печатные. 

Предметные игры – с листьями, цветами, семенами, муляжами ово-

щей, фруктов: «Чудесный мешочек», «Чьи детки с этой ветки». В этих играх 

уточняются, конкретизируются и обогащаются представления о свойствах и 

качествах предметов, формируются умения обследовать их, дети овладевают 

сенсорными эталонами. 

Настольно – печатные игры - это всевозможные лото, домино, пазлы, 

парные картинки, картинки- половинки (»Зоологическое лото», «Времена го-

да», «Ягоды и фрукты», «Кто где живет» и др.) Они разные по содержанию, 

обучающим задачам, оформлению. Помогают уточнять и расширять пред-

ставление детей об окружающем мире. Дают возможность систематизиро-

вать знания детей о растениях, животных, явлениях неживой природы, разви-

вают мыслительные процессы. 

Словесные игры  - «Кто летает, прыгает, бегает», «В воде, воздухе, на 

земле», «Летает - не летает и др.,  проводятся с целью закрепления знаний о 

функциях и действиях тех или иных предметов, обобщения и систематизация 

знаний. Эти игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реак-

ции, связанную речь. 

Проведение дидактических игр включает: 

-ознакомление с содержание игры, с дидактическим материалом (показ 

предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и 

представления  детей о них); 



-объяснение хода и правил игры (четкое выполнение правил игры: что 

они запрещают, разрешают) 

-показ игровых действий. Воспитатель учит детей правильно выпол-

нять действие, иначе игра не приведет к нужному результату. 

-определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играю-

щего, болельщика, арбитра. 

-подведение итогов. Это ответственный момент, так как по результа-

там, которые дети добиваются в игре, можно судить об ее эффективности, о 

том будет ли она с интересом использоваться в самостоятельной игровой де-

ятельности детей. 

При проведении дидактических игр необходимо опираться на 

следующие принципы: системности, развивающего обучения, доступности, 

принцип опоры на ведущую деятельность детей. 

Дидактическая игра – явление многоплановое, сложное. Это и метод 

обучения, и форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и 

средство всестороннего воспитания личности. Такая игра содержит в себе 

дидактическую задачу, тесно связанную с игровыми заданиями и игровыми 

действиями, интерес к которым и предопределяет успешность ее решения. 

Непременным условием реализации задачи выступают игровые 

правила, которые направляют игру в нужное русло, устанавливают 

последовательность действий, делают игру занимательной, позволяют 

воздействовать на детей, формируют межличностные отношения, 

развивают нравственно-волевую сферу ребенка. 

Обучающая игра немыслима без игровых действий, повышающих 

активность детей и тем самым обеспечивающих успешность достижения 

необходимого результата. Вариативность игровых действий позволяет 

полнее раскрыть замысел игры, заинтересовать детей, сконцентрировать их 

внимание на освоение знаний, умений и навыков. 

Если младшей группе знакомство с дикими и домашними животными 

происходит в таких дидактических играх, как: «Назови, кто это?»,  «Изобрази 

животного», «Узнай по голосу» и других, то в средней группе – в играх типа: 

«Угадай, кто, где живет?», «Помоги животному», «Большие и маленькие» и 

т.д.  Дети старшего дошкольного возраста успешно справляются со следую-

щими играми: «Зоопарк», «Логические цепочки», «Придумай про животное 

загадку», «Путешествие в Африку». Старшие дети разгадывают 

кроссворды, решают ребусы, проводят эксперименты, длительные 

наблюдения за животными и растениями, с удовольствием отвечают на 

вопросы разнообразных викторин. Часто игры экологического содержания 

возникают по инициативе самих детей, что говорит об их 

заинтересованности. 

Дидактические игры необходимо использовать не только в свободной 

деятельности воспитанников, но и включать в ООД: 

- по развитию речи (составления описательных и сравнительных 

рассказов и экологических сказок, придумывание загадок, рассказов из 

личного опыта детей), 

- по математики (счет предметов, лабиринты, задачи экологического 

воспитания), 



- по ознакомлению с окружающим. 

Дидактические игры экологического содержания необходимо 

проводить и во время экскурсий и целевых прогулок, при ознакомлении 

детей с трудом взрослых при обучении их трудовой деятельности в 

природе, а также в экспериментальной деятельности дошкольников. 

Эффективность дидактических игр экологического содержания цели-

ком зависит от создания условий и правильного их использования. Необхо-

димым условием для успешной реализации дидактической игры экологиче-

ского содержания является наличие игрового материала: комплекты игрушек, 

куклы, изображающие персонажей известных сказок, разнообразный разда-

точный материал, комплекты настольно — печатных игр. 

 Дидактические игры экологического содержания целесообразно про-

водить с небольшой подгруппой детей, использовать их вариативно в зави-

симости от уровня сформированности экологических представлений и воз-

растных особенностей дошкольников.  

Эффективность игры зависит от действий и подготовки воспитателя. 

Он продумывает, организует игру, готовит необходимую атрибутику, насы-

щает игру действиями, диалогами, через которые и осуществляется дидакти-

ческая цель.  

Уровень экологического развития дошкольников во многом 

определяется степенью экологической грамотности их родителей. Поэтому 

немаловажное значение имеет просвещение родителей в области охраны 

окружающей среды. С этой целью необходимо помещать информацию в 

уголки для родителей: «Летний отдых», «Ядовитые растения леса», «Птицы – 

наши друзья» и другие; проводить консультации на темы: «Зачем детям зна-

ния экологии?», «Поиграем вместе», «Игры на кухне», «Лекарственные 

растения» и так далее; проводить  индивидуальные беседы с родителями по 

проблеме. 

Нетрадиционные формы проведения родительских собраний, в том 

числе и на экологические темы, находят отклик в семьях воспитанников и 

повышают уровень экологической культуры. К ним относятся викторины, 

КВН, игра «Счастливый случай»; совместные выходы с родителями и детьми 

в природу, посещение музеев, а также выставки поделок и рисунков: «Что 

растет на грядках?», «Умелые руки не знают скуки», «Осенние фантазии».  

Таким образом, дидактические игры экологического содержания помо-

гают в формировании основ экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 
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