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Родился я в Сибири. Мой край родной — Кузбасс. 

Нет места лучше в мире, прекрасней, чем у нас. 

Герлах В.Н. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня сохранение и развитие чувства патриотизма и любви к своей 

Родине – стратегическая задача государства и общества. Потому что именно 

патриотизм, именно широкая масса людей, которые любят свою Родину – 

залог безопасности и стабильности государства и всех его жителей. В 

последние годы произошли качественные изменения – страну вновь 

воспринимают как серьёзного игрока в мировой политике. И не только 

внутри России, но и за рубежом. Во многом подъем патриотизма в нашей 

стране обусловлен знаковыми и значимыми событиями: Олимпиада в Сочи, 

возвращение Крыма, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

акция «Бессмертный полк».  

Система патриотического воспитания призвана обеспечивать 

целенаправленное формирование у граждан активной позиции, 

способствовать всемерному включению их в решение общегосударственных 

задач, создавать условия для развития у них государственного мышления, 

привычки действовать в соответствии с национальными интересами России. 

Она должна подготовить молодежь и побудить представителей других 

поколений к такому характеру активной деятельности, в которой знания и 

жизненный опыт соединяются с позицией гражданского долга и 

сопричастностью с судьбой Родины, личные интересы - с общественными. 

 

 

 



5 
 

Актуальность 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него 

человек ущербен, не ощущает своих корней. Почувствует ли человек 

привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от 

обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 

землю и ее будущее. У В.П. Астафьева есть замечательные слова: «Если у 

человека нет матери, нет отца, но есть Родина – он ещё не сирота. Всё 

проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда – 

никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...». 

В настоящее время в современную жизнь стремительно ворвалась 

западная культура – музыка, фильмы, книги, мультипликация, игрушки, – все 

это оказывает большое влияние на восприимчивую детскую психику.  

Настораживает то, что под массивным воздействием западной культуры 

подрастающее поколение растет и формируется на чуждых нашей 

самобытности ценностях. Многое из жизни наших предков уже утрачено.  

Современный космополитизм постепенно деформирует чувства патриотизма, 

любви к Родине в российском обществе. В связи с этим именно сейчас остро 

назрела необходимость воспитания у детей патриотических чувств, 

нравственных устоев и культуры поведения уже в раннем детском возрасте. 

Резко снижается воспитательное воздействие семьи и российской 

национальной культуры в сфере воспитания. Отечественные традиции 

воспитания подменяются так называемыми «более современными» 

западными образцами. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, индивидуализм, цинизм, немотивированная 

агрессивность, пренебрежительное отношение к гражданскому долгу и 

служению Родине. В условиях ломки сложившихся нравственных идеалов 

российского общества формирование воспитательного потенциала системы 

образования приобретает особую актуальность.  
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От того, что дети видят, слышат, что они читают, во многом зависит 

морально-нравственный климат в обществе в целом. Потому на современном 

этапе развития общества патриотическое воспитание становится одним из 

приоритетных направлений в деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. Это отражено в Национальной доктрине образования в РФ, 

Концепции модернизации российского образования, Федеральной целевой 

программе развития российского образования, Концепции развития 

дошкольного образования и Государственном стандарте дошкольного 

образования, в которых определён социальный заказ государства: воспитание 

человека образованного, нравственного, предприимчивого, готового 

принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству, 

обладающего чувством ответственности за судьбу страны.  

Специфика патриотического воспитания определяется тем, что в нём 

главным, ведущим содержательным элементом является опыт ценностных 

ориентаций, то есть эмоционально – чувственное, духовное отношение к 

миру и друг другу. Дошкольник, прежде всего, должен осознать себя членом 

семьи, потом гражданином России и только потом жителем планеты земля. 

Идти надо от близкого к далёкому.  
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Патриотическое воспитание старших дошкольниковв условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

Великий педагог В.А. Сухомлинский писал: «Детство — каждодневное 

открытие мира, и поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, их красоты и величия». Малыши с 3 до 6 

лет, то есть с периода начала посещения детского сада, находятся в процессе 

закладывания и формирования ориентиров личности, что позволяет наиболее 

эффективно проводить воспитательную работу. Любовь к своей Родине — 

нравственный ориентир, который во многом определяет личность. И 

начинать воспитывать это чувство необходимо с ранних лет жизни, только 

тогда патриотизм станет неотъемлемой частью духовного мира человека, 

достойного гражданина страны.  

Система патриотического воспитания реализуется в системе 

образования Российской Федерации в значительном количестве направлений, 

программ и мероприятий, охватывая все уровни образования и все субъекты 

Российской Федерации. 

С введением в действие закона РФ “Об образовании” произошли 

существенные изменения в развитии системы образования. Это повлекло 

изменения содержания образования. Одним из приоритетных направлений 

стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным и 

региональным культурным наследием и историей страны, края. 

В государственной программе по патриотическому воспитанию 

«патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, в 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины». 
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Для реализации такой глобальной стратегии личностного роста в рамках 

программ дошкольной системы образования ведётся целенаправленная  

работа, регулируемая ФГОС, по воспитанию чувства патриотизма у 

дошкольников. Цели, которые по требованиям ФГОС нужно достичь в 

рамках осуществления патриотической воспитательной работы с детьми, 

сводятся к следующим:   

 воспитание гордости и безусловной любви к своей Родине; 

 бережное отношение к природным богатствам и людям, населяющим 

страну;  

 поддерживание связей поколений; 

 сохранение и пестование традиций своих сограждан.  

Для реализации этих требований работа с детьми должна быть:   

 целенаправленной (любая работа, проводимая в детском коллективе, 

должна содержать воспитательный компонент, касающийся 

патриотизма в отношении своей страны);  

 систематической (работа должна проводиться регулярно, вписываясь в 

контекст разных занятий и игр, праздников);  

 всеобщей (решение воспитательных задач должно происходить на всех 

уровнях взаимодействия ребёнка с другими людьми — семьёй, 

сверстниками и воспитателями).  

Образования в обязательных требованиях к дошкольному образованию, 

выдвигаемых федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО),  в образовательных программах 

дошкольного образования  «Область социально-коммуникативного 

развития»  ФГОС ДО  направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. 
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Образовательная область познавательного развития предполагает 

формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира»  

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС определяет 

методы работы с дошкольниками: обустройство патриотических уголков в 

ДОУ; организация экскурсий по достопримечательностям родного края, 

посещение музеев, выставок; организация тематических мероприятий 

(праздники, утренники, соревнования, конкурсы); проведение тематических 

занятий-рассуждений на тему любви к Родине, чтение соответствующих 

произведений, заучивание стихотворений, просмотр фильмов, передач. 

Так же в законе Кемеровской области от 28 декабря 2000 г. № 110-ОЗ 

«Об образовании в Кемеровской области» в главе первой говорится о том, 

что«национально-региональный компонент государственных 

образовательных стандартов определяет содержание, требования и объем 

знаний истории, природы, культуры, экономики, политико-правового 

устройства Кемеровской области в образовательных программах». 

Основные задачи нравственно-патриотического воспитания в системе 

образования: 

• сохранение, распространение и развитие исторической 

преемственности поколений, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов, проживающих в 

Кемеровской области, развитие культуры межэтнических отношений; 

• воспитание патриотов России и своей малой Родины – Кузбасса, 

высоконравственных граждан; 
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• формирование у подрастающего поколения целостного миропонимания 

и современного научного мировоззрения; 

• систематическое обновление всех аспектов образования в рамках 

модернизации и реализации. 

Дети дошкольного возраста особо эмоциональны, пытливы, готовы к 

сопереживанию, у них идет процесс формирования личностных ориентиров, 

поэтому важно именно в этом возрасте закладывать патриотические чувства. 

Не следует ждать от дошкольников «взрослых форм» проявления любви к 

Родине. Но если в результате педагогической работы ребенок будет 

располагать знаниями о названии страны, области  ее географии, природе, 

символике, если он будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям, то 

можно считать, что задача выполнена в пределах, доступных дошкольному 

возрасту.  

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом 

месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего 

материала позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем 

славен родной край.Академик Д.С. Лихачев писал: «Если человек не любит 

хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит 

память о них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, которые 

им принадлежали, — значит, он не любит их. Если человек не любит старые 

улицы, пусть даже и плохонькие, — значит, у него нет любви к своему 

городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, — он, 

как правило, равнодушен к своей стране». 

Знакомство дошкольников с родным краем и родной страной процесс 

длительный и сложный. Он не может проходить от случая к случаю. 

Положительного результата можно достичь только систематической 

работой, и эта работа, в основном должна проходить вне занятий, с помощью 

дидактических игр 
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Цели и задачи 

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине 

традиционно решалась в ДОУ, но результаты исследования показали 

необходимость усиления работы в данном направлении, наполнение ее 

новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить формы 

организации педагогического процесса по ознакомлению детей с 

особенностями города и края. На наш взгляд, решением данной проблемы  

станет подборка дидактических игр «Мой край родной - Кузбасс!» 

 

Цель дидактических игр: формирование патриотических чувств 

дошкольников через дидактические игры. 

Для того чтобы добиться данной цели, были поставлены следующие 

задачи: 

Формировать у детей:  

 представление о Кузбассе как о части большой страны; 

 чувство любви и гордости к родному краю, на основе знаний о 

крупных городах Кузбасса, о промышленности  и профессиях;  

 знания о семи чудесах Кузбасса 

 Воспитывать у дошкольников: 

 патриотические чувства и любовь к родному краю; 

 уважительное отношения к людям разных профессий. 

Развивать у детей: 

 познавательные процессы (восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение 
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Понятие и значение патриотического воспитания 

 

Понятия «патриотизм», «патриот» раскрыты в трудах знаменитых 

русских ученых, писателей, педагогов.  

С.И. Ожегов определял патриотизм, как «…преданность и любовь к 

своему отечеству и своему народу». «Патриотизм – это не значит только одна 

любовь к своей Родине. Это гораздо больше... Это – сознание своей 

неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее 

счастливых и ее несчастных дней» 

А.Н. Толстой утверждал, что «патриот - это человек, служащий Родине, а 

Родина - это, прежде всего народ». 

По мнению Н.Г. Чернышевского «патриотизм – чувство самое стыдливое и 

деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех 

перекрестках. Лучше - молча трудись во имя ее блага и могущества» 

Результаты  исследований  ученых, практиков (Н.В. Алешина, Н.Ф. 

Виноградова, Л.Н. Воронецкая, А.Д. Жариков, Р.И. Жуковская, Е.А. Казаева, 

С.А. Козлова, Л.В. Кокуева, Н.Г. Комратова, Е.И. Корнеева, Л.В. Любимова, 

Л.Е. Никонова, М. Ю. Новицкая, Э.К. Суслова, Л.В. Филатова, Н.Ю. Ясева и 

др.) указывают на актуальность и необходимость работы по патриотическому 

воспитанию детей в учреждениях дошкольного образования. 

Патриотическое воспитание дошкольников должно носить комплексный 

характер, пронизывать все виды детской деятельности, осуществляться в 

повседневной жизни и на занятиях познавательного вида. От взрослого во 

многом зависит, чем интересуется ребенок, о чем он спрашивает. Поэтому 

особенно важна активная позиция воспитателя, его желание и умение 

сформировать у детей потребность участвовать в делах на благо 

окружающих людей и живой природы, помочь им осознать себя 

неотъемлемой частью своей малой родины, гражданином России. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 
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семье, к истории, культуре страны, созданной трудами родных и близких 

людей, тех, кого зовут соотечественниками. Невозможно воспитать чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, 

полноценную личность без уважения к истории и культуре своего Отечества. 

Итак, патриотическое воспитание в детском саду – это процесс 

освоения, наследования знаний о родном крае, его богатстве, уважение к 

людям труда, знание символики, расположения родного края на карте страны 

и гордость за родной Кузбасс. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является 

накопление ими социального опыта жизни в своем городе, области,  усвоение 

принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его 

культуры. Любовь к отчизне начинается с любви к своей Малой Родине – 

месту, где родился человек. Воспитание любви к своей Родине – это 

долговременный процесс, он должен осуществляться ненавязчиво и 

постоянно. Подобно любому другому чувству, патриотизм обретается 

самостоятельно и переживается индивидуально. Внимание старших 

дошкольников нужно привлекать к объектам, которые расположены на 

ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их 

назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. 

Постепенно диапазон объектов, с которыми знакомят старших 

дошкольников, расширяется — это район и город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники. Детям объясняют, 

в честь кого они воздвигнуты. Для этого необходимы экскурсии по городу, 

на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает 

осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, 

взаимопомощи, знания своего дела. 

Далее расширяем знания воспитанников и знакомим уже с областью, в 

которой проживает ребенок.  
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Решая задачи патриотического воспитания, каждый педагог должен строить 

свою работу в соответствии со следующими условиями: 

  отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста;  

  непрерывность и преемственность педагогического процесса;  

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет 

его психологических особенностей, возможностей и интересов;  

  рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок; 

 деятельностный подход;  

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности.  

 

 

 

 

Технология патриотического воспитания 

 

Технология патриотического воспитания современных 

дошкольников включает следующие компоненты (С.А. Козлова):  

 этапы патриотического воспитания  

 средства патриотического воспитания  

 методы патриотического воспитания  

 построение педагогического процесса 

Остановимся подробно на каждом из них:  

Этапы патриотического воспитания дошкольников: 

предварительный, базовый (формирование нравственных основ личности, 

накопление опыта нравственного поведения и взаимоотношений с другими 

людьми, развитие нравственных чувств); художественно – ознакомительный 

(знакомство с народными традициями, национальным искусством); 
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когнитивно – эмоциональный (развитие интереса к своей стране); 

эмоционально – действенный (формирование желания и умения 

реализовывать отношения и знания в практической и воображаемой 

деятельности). 

Средства патриотического воспитания: окружающая мезосреда, 

художественная литература и искусство, фольклор, практическая 

деятельность. Выбор средств должен быть адекватен каждому этапу 

воспитания.  

Методы патриотического воспитания соответствуют этапам работы с 

детьми и их возрасту: повышают познавательную активность, 

эмоциональность восприятия дошкольников, корректируют формирующиеся 

у детей представления о Родине, координируют разные виды деятельности. 

Построение педагогического процесса на каждом этапе с учётом 

возрастных возможностей детей (при отборе соответствующих методов) и 

доминирующих целей воспитания. Сочетание разных методов. Создание 

условий для успешного воспитания патриотических чувств дошкольников.  

Работу по патриотическому воспитанию предлагается проводить в 

несколько этапов:  

общее нравственное воспитание – развитие чувств, эмоциональной 

сферы, познавательных интересов, первая практика нравственного 

поведения;  

формирование представлений о стране в сочетании с воспитанием 

чувств и отношения к ней.  

Предлагается уточнение и формирование представлений детей о доме 

как месте, в котором живут люди. Во время прогулок дети рассматривают и 

обсуждают дома: большие они или маленькие, для чего предназначены. 

После прогулки во время беседы, рисования, конструирования с детьми 

уточняются понятия: «моя квартира», «мой дом», «моя улица», «мой город», 

«моя страна». Используя приемы моделирования, сравнения, включения 
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детей в воображаемую ситуацию, воспитатель подводит детей к обобщению 

понятия «дом».  

Эта работа сочетается с решением задач нравственного воспитания, 

дети отвечают на вопросы: почему каждому нужен свой дом, как нужно 

относиться к своему дому, что означает беречь его, есть ли свой дом у 

животных, кто его строит, берегут ли животные свой дом?  

На этом же этапе можно показать детям дома разной архитектуры, из 

разного материала. В сюжетно-ролевых играх, играх-путешествиях дети 

закрепляют приобретенные знания. 

Методы ознакомления с социальной действительностью можно 

условно разделить на четыре группы:  

 методы, повышающие познавательную активность (сравнение, 

группировка, классификация, моделирование, конструирование и др.)  

 методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемая 

ситуация, игры-драматизации, сюрпризные моменты, элементы 

новизны и др.)  

 методы, способствующие взаимосвязи разных видов деятельности 

(беседа, перспективное планирование, создание предметной среды и 

др.)  

 методы коррекции и уточнения детских представлений о социальном 

мире (повторение, наблюдение, экспериментирование, опыты). 

Из методов обучения большое внимание необходимо уделить игре, 

игровым приемам как основе развития ребенка в дошкольном возрасте. 
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Значение дидактических игр 

Значение дидактических игр чрезвычайно велико: в процессе игровой 

деятельности происходит всестороннее развитие личности ребенка. 

Дидактические игры являются средством воспитания, с их помощью 

воспитатель воздействует на все стороны ребенка: волю, сознание, чувства, 

отношения. Выполняют обучающую функцию. Являются средство 

первоначального обучения дошкольников. В них дети отражают 

окружающую жизнь и познают доступный для их понимания факты и 

явления. 

Дидактические игры являются эффективным средством воспитания 

патриотизма. В дошкольном возрасте закладываются основы личности, 

которые определяют то, каким человеком станет ребенок,  и чем будет 

заниматься, какой у него будет характер, и в чем он будет нуждаться в плане 

личностного роста. В это время происходит становление и формирование 

чувства патриотизма. Образовательная деятельность по патриотическому 

воспитанию в этот период должна вестись с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Ведущей деятельностью дошкольного возраста является игра. 

Именно в игре дети испытывают огромное количество эмоций, радостных 

моментов, устраняют внутреннее напряжение, комплексы. В игре ребенок 

развивается всесторонне, происходит невероятный творческий прорыв, 

креатив.  Игра помогает ребенку социализироваться, принимать и понимать 

жизненные ситуации, принятые в обществе правила и нормы. 

Являясь естественным спутником жизни каждого ребенка, игра обладает 

огромной воспитательной силой. Именно в игре дети учатся смотреть по-

новому на те или иные ситуации, учатся приспосабливаться, подчиняться 

правилам игры и работе в коллективе, развиваются личностно и 

эмоционально. Через игру дошкольники учатся справедливо и адекватно 

оценивать свои возможности и возможности своих товарищей. Одной из 
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форм игры является дидактическая игра. В этих играх развивается 

сообразительность ребенка, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу, дети учатся действовать сообща и слаженно. 

Использование развивающего потенциала дидактических игр, их 

воздействие на формирование знаний о родине, развитие нравственных 

качеств личности, таких как честность, доброта, дружелюбие, уважение к 

старшим, любовь к родине, малой родине, готовность помочь близким, 

является очень важной сферой в изучении нашего вопроса. Помочь 

дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять взаимосвязь с 

предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества,– 

в этом заключается главный смысл ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. 

         «При ознакомлении детей с родным городом, областью больше 

возможностей у настольно-печатных дидактических игр, так как они 

разнообразны по видам. Это парные картинки, лото, домино, разнообразные 

картинки, мозаика, лабиринт. К тому же эти дидактические игры 

представляют собой наглядные модели. При подборе иллюстраций, 

наглядного материала для дидактических игр используются художественные 

образы, транслирующие нравственные смыслы и идеалы. Они не просто 

должны быть связаны с нравственно-патриотической тематикой, но и 

должны быть увлекательными для детей, вызывать их эмоциональную 

реакцию: восхищение, сопереживание, сорадование, удивление и пр. Только 

в этом случае дети их с интересом воспримут и запомнят» 
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Дидактические игры – это обучающие игры, которые создаются с 

определенной целью. Такой вид игр часто используется педагогами для 

развития познавательных процессов у детей. Разрешая игровую задачу, 

дошкольники, сами того не ведая, занимаются изучением новой информации, 

тренируют память, мышление, воображение, речь. Играющим необходимо 

проявить максимум внимания, чтобы понять правила игры; память позволяет 

запомнить различные факты, которыми могут являться сведения о родном 

городе, о национальном многообразии и пр. Операции мышления 

активизируются в момент, когда нужно провести анализ и синтез, например 

подобрать пару для картинки, найти сходство или различие. Игры 

используются для ознакомления с новыми сведениями или углубления ранее 

изученного материала. Индивидуальные или групповые дидактические игры 

могут проводиться после экскурсий для закрепления знаний, получения 

положительных эмоций о родном городе. Такие игры развивают 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу, 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участниковигры. Дидактические игры включают в содержание 

патриотического воспитания у детей дошкольного возраста. 
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Понятие дидактическая игра, её структура, специфические особенности 

и место в педагогическом процессе дошкольного учреждения. 

Дидактические игры является разновидностью игр с правилами. Игры с 

правилами имеют готовое содержание и заранее установленную 

последовательность действий; главное в них - решение поставленной задачи, 

соблюдение правил. 

Дидактическая игра - это одно из средств обучения детей дошкольного 

возраста. Она дает возможность осуществлять задачи воспитания и обучения 

через доступную и привлекательную для детей форму деятельности. 

Ей присущи две функции в процессе обучения. 

Первая функция - совершенствование и закрепление знаний. При этом 

ребенок не просто воспроизводит знания в том виде, в каком они были 

усвоены, а трансформирует, преобразовывает их, учится оперировать ими в 

зависимости от игровой ситуации. 

Сущность второй функции дидактической игры заключается в том, что дети 

усваивают новые знания и умения разного содержания. 

Основные особенности дидактических игр: 

1.Дидактические игры - это обучающие игры. Они создаются взрослыми с 

целью воспитания и обучения детей. 

2.Для детей, принимающих участие в игре, воспитательно-образовательное 

значение дидактической игры не выступает открыто, реализуется через 

игровую задачу, игровые действия, правила. 

3.Познавательное содержание дидактической игры обусловлено 

программным содержанием и всегда сочетается с игровой формой. 
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4.Дидактические игры имеют своеобразную структуру. 

 Дидактическая игра явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается 

структура, т. е. основные элементы, характеризующие игру как форму 

обучения и игровую деятельность одновременно.  

Большинство исследователей педагогов и психологов выделяют в 

дидактической игре следующие структурные компоненты: 

 дидактическая задача(цель), состоящая из игровой и обучающей; 

 содержание игры 

 игровые правила; 

 игровые действия; 

 окончание игры, подведение итогов. 

Дидактическая (обучающая) задача - это основной элемент 

дидактической игры, которому подчинены все остальные. Для детей 

обучающая задача формулируется как игровая. Она определяется целями 

обучения и воспитания детей. Отбор познавательных задач для игр 

осуществляется в соответствии с разделами ООП с учетом возрастных 

особенностей детей. Наличие дидактической задачи подчеркивает 

обучающий характер игры, направленность ее содержания на развитие 

познавательной деятельности детей. В отличие от прямой постановки задачи 

на занятиях в дидактической игре она возникает и как игровая задача самого 

ребенка, она возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует 

игровые действия. Игровая задача может быть заложена в самом названии 

игры, например, «Какой формы», «Продолжи предложение», «Ктогде живет» 

и т. п. «Дидактическая задача реализуется на протяжении всей игры через 

осуществление игровой задачи, игровых действий, а итог ее решения 

обнаруживается в финале. Только при этом условии дидактическая игра 
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может выполнить функцию обучения и вместе с тем будет развиваться как 

игровая деятельность». 

Содержание игр может быть самым разнообразным, в основе 

дидактической игры может лежать вся окружающая действительность. 

Например, игры «Да или нет», «Кто, где работает», «Назови город», «Живые 

слова», «Чудесный мешочек», «Чего не стало?» и т.д. 

Игровые действия - это основа игры, способ проявления активности 

ребенка в игровых целях; без них невозможна сама игра. Они являются как 

бы рисунком сюжета игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем 

интереснее для ребенка сама игра и тем успешнее решаются познавательные 

и игровые задачи. Игровые действия должны вызвать у детей радость, 

чувство удовлетворения, именно они делают обучение эмоциональным и 

занимательным. Игровым действиям детей нужно учить. Лишь при этом 

условии игра приобретает обучающий характер и становится 

содержательной. Обучение игровым действиям осуществляется через 

пробный ход в игре, показ самого действия, раскрытие образа и др. Игровые 

действия не всегда носят видимый характер. Это и умственные действия, 

выраженные в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, 

сравнения, иногда припоминания ранее усвоенного, обдумывания. По своей 

сложности они различны и обусловлены уровнем познавательного 

содержания и игровой задачи, возрастными особенностями детей. В разных 

играх игровые действия различны и реализуются через различные формы. 

Игровые действия - это не всегда практические внешние действия, когда 

нужно что-то тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и др. Это и 

сложные умственные действия, выраженные в процессах 

целенаправленноговосприятия, наблюдения, сравнения, припоминания 

ранее усвоенного, - умственные действия, выраженные в процессах 

мышления. 
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В разных играх игровые действия различны по их направленности и по 

отношению к играющим. В играх, в которых участвуют все дети и 

выполняют одинаковые роли, игровые действия одинаковы для всех. При 

разделении детей в игре на группы игровые действия различны. 

Правила игры обеспечивают реализацию игрового содержания, а так 

же делают игру демократичной. Их содержание и направленность 

обусловлена познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми 

действиями. В дидактической игре правила являются заданными. Они 

помогают педагогу управлять игрой. Правила влияют и на решение 

дидактической задачи - незаметно ограничивают действия детей, направляя 

их внимание на выполнение конкретной задачи, т.е. они, определяют, что и 

как необходимо делать ребенку в игре и указывают путь к достижению 

дидактической задачи. 

Правила игры выполняют следующие функции: 

1.Обучающая, которая заключается в том, что правила помогают 

раскрывать перед детьми, что и как нужно делать; соотносятся с игровыми 

действиями, усиливают их роль, уточняют способ выполнения. Правила 

организуют познавательную деятельность детей: что-то рассмотреть, 

подумать, сравнить, найти способ решения поставленной игрой задачи. 

2.Организующая, она определяет порядок, последовательность и 

взаимоотношения детей в игре. 

3.Дисциплинирующая. В правилах оговаривается, что именно нужно 

делать, чего и почему нельзя делать. В некоторых играх имеются правила, 

запрещающие какие-либо действия и предусматривается наказание за 

неисполнение(например, пропуск хода) 



24 
 

4.Соблюдение правил в ходе игры вызывает необходимость проявления 

усилий, овладения способами общения в игре и вне игры и формирования не 

только знаний, но и разнообразных чувств, накопления добрых эмоций и 

усвоения традиций. 

Подведение итогов проводится сразу по окончанию игры. Форма может 

быть разнообразной: подсчет очков, похвала, определение лучшего ребенка, 

победителя, общий итог по реализации поставленной задачи. Если 

дидактическая игра организуется вне занятия игру можно окончить просто 

подведением итогов, а можно использовать другие виды деятельности: 

изобразительную, развитие речи и т.п., но тематика должна соответствовать 

содержанию игры.  

Дидактические игры используются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей. Являясь эффективным средством обучения, они могут 

быть составной частью занятия (для закрепления и систематизации 

материала), а в младшем дошкольном возрасте - основной формой 

организации учебного процесса (например, игра «Кукла Катя идет на 

прогулку»). 

Дидактические игры можно использовать во всех разделах программы. 

Обучающие игры можно планировать на прогулке, в утренние и вечерние 

часы, в ходе занятий, до и после занятий, все зависит от дидактической 

задачи игр. Дидактические игры проводятся везде, в месяц можно 

запланировать до 20-30 игр 

Сорокина предложила классификацию дидактических игр по характеру 

игровых действий: 

 игры-путешествия 

 игры-предположения 

 игры-предположения 
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 игры-поручения 

 игры-загадки 

 игры-беседы 

 подвижно-дидактические игры 

Цель игры-путешествия- усилить впечатление, придать 

познавательному содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить 

внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Игра-

путешествие отражает реальные факты или события, но обычное раскрывает 

через необычное, простое - через загадочное, трудное - через преодолимое, 

необходимое- через интересное. Все это происходит в игре, в игровых 

действиях, становится близким ребенку, радует его. В игре-путешествии 

используются многие способы раскрытия познавательного содержания в 

сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение способов 

ее решения, иногда разработка маршрутов путешествия, поэтапное решение, 

задач, радость от ее решения, содержательный отдых. В состав игры-

путешествия могут входить песни, загадки, подарки и многое другое. Сюда 

можно отнести такие игры, как «Путешествие по городу », «Наш поезд едет в 

Кемерово», «В гости к пекарю» и др. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-

путешествия, но по содержанию они проще и по продолжительности короче. 

В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. 

Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении что-то 

сделать: «Собери в корзиночку все предметы (или игрушки) для 

парикмахера», «Найди карту Кемеровской области». 

Игры-предположения «Что было бы..?», «Что бы я сделал...», «Кем бы 

хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Дидактическое 

содержание игры заключается в том, что перед детьми ставится задача и 

создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. 



26 
 

Игровая задача заложена в самом названии, а игровые действия 

определяются задачей и требуют от детей целесообразного предполагаемого 

действия в соответствии или с поставленными условиями созданными 

обстоятельствами.Эти игры требуют умения соотнести знания с 

обстоятельствами, установления причинных связей. В них содержится и 

соревновательный элемент, например, игра «Кто быстрее сообразит?» 

(Сорокина) 

Игры-загадки- в основе этих игр лежит принцип загадывания и 

отгадывания загадок, игры могут быть самыми разнообразными по 

содержанию и организации. Как известно, содержанием загадок является 

окружающая действительность: социальные и природные явления, предметы 

труда и быта, растительный и животный мир, в них отражаются достижения 

науки, техники, культуры. Главной особенностью загадок является 

логическая задача. Способы построения логических задач различны, но все 

они активизируют умственную деятельность ребенка. Разгадывание загадок 

развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

рассуждать, делать выводы, умозаключения. («Отгадай загадку - покажи 

отгадку», «Найди, где спрятано», «Путешествие», «Сундучок с секретом» и 

другие). 

Игры-беседы (диалоги) - основа игр общение воспитателя с детьми, 

детей с воспитателем и детей друг с другом. Это общение имеет особый 

характер игрового обучения и игровой деятельности детей. 

Отличительными его чертами является непосредственность 

переживаний, заинтересованность, доброжелательность, вера в «правду 

игры», радостьигры. В игре-беседе воспитатель часто идет не от себя, а от 

близкого детям персонажа и тем самым не только сохраняет игровое 

общение, но и усиливает радость его, желание повторить игру. 
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Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета - темы 

игры, познавательное содержание игры не лежит «на поверхности»: его 

нужно найти, добыть - сделать открытие и в результате что-то узнать. 

Ценность игры-беседы в том, что она предъявляет требования к активизации 

эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, действия, мысли и 

воображения детей, воспитывает умение слушать и слышать вопросы 

воспитателя, вопросы и ответы детей, умение сосредоточивать внимание на 

содержании разговора, дополнять сказанное, высказывать суждение, 

развивает умение участвовать в беседе. Сюда можно отнести такие игры, как 

«Сядем рядком да поговорим ладком», «У нас в гостях Незнайка», «Расскажи 

о себе», «Что случилось с нами», «Как ты провел выходные», «Где бывали, 

что видали» и др. 

Подвижно-дидактические игрысодержат в себе три вида задач: 

обучающую, игровую, задачу физического воспитания. В ходе таких игр 

решаются задачи по развитию у ребят физических качеств и умений, а так же 

происходит закрепление материала, полученного на других занятиях - «К 

названному дереву беги», «Секрет», «Путешествие», «Отгадай загадку - 

покажи отгадку» и другие. 

Дидактические игры так же можно классифицировать по числу 

участников в них: 

 коллективные 

 групповые 

 индивидуальные 

Коллективные игры организуются со всей группой, групповые - с 

подгруппой детей, а индивидуальные с 1-3 детьми. 
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Руководство педагога дидактическими играми в разных возрастных группах 

очень важно, так как только грамотное руководство со стороны взрослого 

поможет осуществить задачи, поставленные игрой. 

При организации дидактической игры необходимо соблюдать ряд 

правил: 

- Наличие у педагога определенных знаний и умений относительно 

дидактических игр. 

-Выразительность проведения игры. Это обеспечивает интерес детей, 

желание слушать, участвовать в игре. 

-Необходимость включения педагога в игру. Он является и участником, 

и руководителем игры. Педагог должен обеспечить поступательное развитие 

игры в соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом 

не оказывать давления, выполнять второстепенную роль, незаметно для 

детей направлять игру в нужное русло. 

-Необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение. 

Проводя игру, педагог должен постоянно помнить, что он дает детям 

сложные учебные задания, а в игру их превращает форма их проведения — 

эмоциональность, легкость, непринужденность. 

-Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к 

игре, следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к 

выполнению дидактических задач. 

-Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уважения, 

взаимопонимания, доверия и сопереживания. 

-Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой 

и емкой. 
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-Грамотное проведение дидактической игры обеспечивается четкой 

организацией дидактических игр. Прежде всего, педагог должен осознать и 

сформулировать цель игры, ответить на вопросы: какие умения и навыки 

дети освоят в процессе игры, какому моменту игры надо уделять особое 

внимание, какие воспитательные цели преследуются при проведении игры? 

Нельзя забывать, что за игрой стоит учебный процесс. И задача педагога — 

направить силы ребенка на учебу, сделать серьезный труд детей 

занимательным и продуктивным. 

-Далее, необходимо определиться с количеством играющих. В разных 

играх предусмотрено различное их количество. По возможности надо 

стремиться, чтобы в игре мог участвовать каждый ребенок. Поэтому если 

игровую деятельность осуществляет часть детей, то остальные должны 

выполнять роль контролеров, судей, то есть тоже принимать участие в игре.  

-Следующим важным этапом при организации дидактической игры 

является подбор дидактических материалов и пособий для игры. Помимо 

этого, требуется четко спланировать временной параметр игры. В частности, 

как с наименьшей затратой времени познакомить детей с правилами игры. 

Необходимо предусмотреть, какие изменения можно внести в игру, чтобы 

повысить активность и интерес детей, учесть возможное возникновение 

запланированных ситуаций при проведении дидактических игр. 

И, наконец, важно продумать заключение, подведение итогов после 

проведения дидактической игры. 
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Заключение 

 

Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы 

всегда обращаемся к игре. В игре переосмысливает 

накопленный нравственный опыт. В них отражается образ жизни людей, их 

труд, быт, национальные устои. У малышей формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создается эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств. В дидактических играх развивается сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу, согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры.В играх проявляются и 

развиваются необходимые качества: образное и логическое мышление, 

воображение, познавательная активность. 

Мы пришли к выводу, что дидактические игры являются эффективным 

средством патриотического воспитания детей, развития интереса к культуре, 

истории родного края. Через выполнение игровых задач у детей 

формируются положительные чувства к родине, появляется способность 

дифференцировать свою национальность, гордиться достижениями родины, 

значительно повышаются знания о родном городе, национальных символах, 

народах 

В качестве помощи для работы в данном направлении может послужить 

составленныйнами    комплект    дидактических игр  по патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста.    Предлагаемые игры и 

упражнения могут проводить воспитатель, родители как в процессе 

организованной деятельности,  так  же во время утреннего приема, в 

вечерние часы, в период свободной деятельности детей.         
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В данном сборнике мы подготовили дидактические игры по трем 

направлениям: 

1. Топографические игры 

Топографические игры представляют собой географический проект. 

Актуальность технологии проведения игр связана с возрастающей 

ролью картографических компетенций, является наиболее эффективным 

инструментом познания закономерностей пространственного 

размещения 

В рамках топографических  игр воспитанники, определяют  по 

контурам свою область - Кузбасс. Находят по карте крупные города 

Кузбасса и свой родной город, т.е. учатся ориентироваться по карте 

Кемеровской области, показывают и рассказывают о семи чудесах 

Кузбасса 

2. Дидактические игры на знание геральдики Кузбасса. 

В данных играх воспитанники знакомятся с гербами Кемерово, 

родного города и любых городов Кузбасса. Для этого в приложении 

есть информация о гербах, их создании, его внешнем виде и что они 

обозначают, а так же подобраны дидактические игры с 

использованием гербов. 

 

3. Дидактические игры,объединенные темой «Промышленность   и 

профессии Кузбасса» 

Данная подборка игр закрепляет знания воспитанников о крупных 

предприятиях  Кузбасса, о профессиях и их специфике 
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