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     ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время современная гуманистическая школа устремлена на 

индивидуальный и межличностный подходы к каждому ребенку. Школа нуждается 

в такой организации своей деятельности, которая обеспечила бы развитие 

способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение 

различных инновационных учебных программ, реализацию принципа гуманного 

подхода к детям. Иными словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании об 

особенностях развития каждого конкретного ребенка. И не случайно все в большей 

степени возрастает роль практических знаний в профессиональной подготовке 

педагогических кадров. Преобразование общеобразовательной и 

профессиональной школы нацеливает на использование всех возможностей, 

ресурсов для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени 

определяется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию 

возрастного и индивидуального развития ребенка. Это предполагает психолого-

педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения с 

целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих способностей 

каждого ребенка, укрепления его собственной позитивной активности, раскрытия 

неповторимости его личности, своевременной помощи при отставании в учебе или 

неудовлетворительном поведении. 

Современная школа испытывает насущную потребность в расширении 

методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К 

подобным активным формам обучения относятся игры. Эффективность игры как 

средства творческого развития личности особенно ярко проявляется в младшем 

школьном возрасте. 

Игровые технологии могут использоваться в учебно-воспитательной работе 

в общеобразовательных школах. Возможность стать героем и пережить настоящие 

приключения вместе со сверстниками, эмоциональность и азартность игры 

обеспечивают привлекательность игры для детей. 



 
 

Игра является одной из уникальных форм обучения. Занимательность 

условного мира игры позитивно эмоционально окрашивает монотонную 

деятельность по усвоению или закреплению информации, а эмоциональные 

действия игры активизируют все процессы и функции психики ребенка. 

Следующим положительным моментом игры является то, что она способствует 

применению знаний в новых условиях, таким образом, осваиваемый учащимися 

материал проходит через своеобразную практику, привносит интерес и 

разнообразие в учебный процесс. 

Игра обладает предсказательностью, она диагностичнее, чем любая другая 

деятельность человека, во-первых, потому, что индивид ведет себя в игре на 

максимальности проявлений (физические силы, интеллект, творчество), во-вторых, 

игра сама по себе особое «поле самовыражения». 

В игре ребенок - автор, исполнитель и практически всегда творец, 

испытывающий чувства восхищения, удовольствия, которые освобождают его от 

дисгармонии. Игра – одновременно развивающая деятельность, принцип, метод и 

форма жизнедеятельности, зона социализации, защищенности, самореабилитации, 

сотрудничества, содружества, сотворчества с взрослыми. В игре познается и 

приобретается социальный опыт взаимоотношений людей. Игра социальна по 

своей природе, являясь отраженной моделью поведения, проявления и развития 

сложных самоорганизующихся систем и «вольной» практикой творческих 

решений, предпочтений, выборов свободного поведения ребенка, сферой 

неповторимой человеческой активности. 

Социально-культурный смысл игры может означать синтез усвоения 

ребенком богатства культуры, формирования его личности, что позволяет ребенку 

действовать в качестве полноправного члена детского или взрослого коллектива. 

Актуальность данной темы заключается в определении эффективности 

внедрения современных игровых технологий в процессе обучения с целью 

повышения уровня и качества образовательного процесса. Современная жизнь 

предъявляет высокие требования к интеллектуальному и социальному развитию 

личности. Однако существует опасность психологической перегрузки детей, 



 
 

которые обязаны усвоить большой объем информации. И только через игру они 

способны к активному усвоению знаний без ущерба своему здоровью.  

Цель данного исследования – определить значение игр в процессе 

обучения и воспитания младших школьников.  

Объект исследования – игра как условие развития детей младшего 

школьного возраста. 

Предмет исследования – использование игр как средство повышения 

эффективности образовательного  и воспитательного процесса. 

Согласно указанной цели были поставлены следующие задачи: 

• проанализировать историко-социальные предпосылки возникновения игры;  

• дать психолого-педагогическую характеристику младшего школьника; 

• определить основные виды игр и их классификацию; 

• выявить роль игры в развитии личности младшего школьника; 

• рассмотреть развивающие игры как фактор развития личности и 

дидактические игры как метод обучения младших школьников 

Теоретическую основу исследования составили работы ведущих педагогов 

и психологов по изучению вопроса использования различных видов игр в процессе 

обучения и воспитания: А.С. Макаренко, Я. Корчаг, В.А. Сухомлинский, К.Д. 

Ушинский, Я.А. Коменский, И.П. Павлов, Б. М. Теплов, В.Д. Небылицын,Г. 

Ю.Айзенк, М. Ротбарт, Д. Дерриберри [6,8]и другие. 

Методы исследования: На разных этапах работы использовался широкий 

набор методов, а именно: логико-синтетические (анализ, систематизация и 

обобщение положений педагогической, психологической, справочной 

литературы); теоретико-обобщающие (формулирование и обоснование выводов), 

эмпирические (наблюдение).   

Работа состоит из введения, одного раздела, выводов, списка литературы, 

приложений. 

 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические и практические основы использования игры 

в процессе обучения и воспитания младших школьников 

1.1. История возникновения игр 

 

Игра как одно из удивительных явлений человеческой жизни привлекала к 

себе внимание философов и исследователей всех эпох. Уже Платон считал игру 

одним из полезнейших занятий, а Аристотель видел в игре источник душевного 

равновесия, гармонии души и тела. Определенные этапы развития обусловили 

негативное отношение к игре и сделали почти невозможной направленность 

теоретической мысли на исследование этой деятельности. Но с последней трети 

XIX века интерес к игровой деятельности появляется вновь, появляются первые 

научные теории игры. 

Игра начинает рассматриваться как важное средство формирования и 

тренировки навыков, необходимых для психофизического и личностного развития, 

как первичная форма приобщения человека к социуму, а так же как один из 

способов формирования способности к обучению и воспитания чувства 

ответственности за свои поступки и за свою группу.[7] 

Попытку систематического изучения игры первым предпринял в конце ХIХ 

века немецкий ученый К. Гросс, считавший, что в игре происходит 

предупреждение инстинктов к будущим условиям борьбы за существование 

(“теория предупреждения”). К. Гросс называет игры изначальной школой 

поведения. Для него, какими бы внешними или внутренними факторами игры не 

мотивировались, смысл их именно в том, чтобы стать для детей школой жизни.  

Позицию К. Гросса продолжил польский педагог, терапевт и писатель Януш 

Корчак, который считал, что игра – это возможность отыскать себя в обществе, 

себя в человечестве, себя во Вселенной. В играх заложена генетика прошлого, как 

и в народном досуге – песнях, танцах, фольклоре. 

Жан Пиаже был одним из первых исследователей, проливших свет на 

вопрос о том, как развиваются умственные способности детей, Пиаже заметил, что 



 
 

прогресс детских когнитивных навыков проходит ряд стадий. Хотя теория Пиаже 

сыграла очень важную роль, психологи продолжают развивать его идеи. Кроме 

того, многие психологи заинтересовались вопросы о том, как дети овладевают 

интеллектуальными навыками, высоко ценимыми в их культуре. Как правило, дети 

делают это под руководством опытных «наставников.  

Жан Пиаже считал, что все дети проходят различные стадии 

интеллектуального развития. Он почерпнул многие свои идеи из наблюдения за 

собственными детьми, когда они решали различные мыслительные задачи. 

К. Д. Ушинский склонялся к пониманию необъятных творческих 

возможностей человека. Он отделял учение от игры и считал его непременной 

обязанностью школьника. «Учение, основанное только на интересе, не дает 

окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как не все в учении интересно и 

придет многое, что надобно будет взять силой воли». Однако, соглашаясь с 

необходимостью волевых усилий при обучении, не будем снижать и значение игры 

и интереса.  

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра 

позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою 

личность. Есть основание говорить о влиянии игры на жизненное самоопределение 

школьников, на становление коммуникативной неповторимости личности, 

эмоциональной стабильности, способности включаться в повышенный ролевой 

динамизм современного общества. 

В.А.Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место 

занимает игра в жизни ребенка.… Для него игра - это самое серьезное дело. В игре 

раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. 

Без них нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра 

- это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». В.А. 

Сухомлинский так же отмечал, что «…духовная жизнь ребенка полноценна лишь 

тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества». 



 
 

Между тем, игра с годами занимает все менее значимое место в жизни 

коллективов, где преобладают дети школьного возраста. Одна из причин тому – 

недостаточное внимание к разработке теории игры школьников. Ярчайший образец 

игровой позиции педагога представляет нам деятельность А.М. Макаренко. Он 

писал: «Одним из важнейших путей воспитания я считаю игру. В жизни детского 

коллектива серьезная ответственная и деловая игра должна занимать большое 

место. И вы, педагоги, обязаны уметь играть». 

Можно сказать, что игра – это метод познания действительности. Он 

направляется внутренними силами и позволяет ребенку в короткие сроки овладеть 

первоначальными, но весьма обширными основами человеческой культуры. 

Возможно, игра прельщает ребенка своим непостижимым многообразием 

ситуаций, требующих от него активного проявления индивидуальности, 

сообразительности, находчивости, творчества. Советский писатель Василий Белов 

в своей книге «Лад» высказал мысль: «Каждый ребенок хочет играть, то есть жить 

творчески». 

При изучении развития детей, видно, что в игре эффективнее, чем в других 

видах деятельности, развиваются все психические процессы. Обусловленные игрой 

изменения в психике ребенка настолько существенны, что в психологии 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Запорожец и др. утвердился взгляд на игру как 

на ведущую деятельность в дошкольный период, а также не исчезающую 

деятельность в младший школьный период. А.Н.Леонтьев отмечал, что в игре 

развиваются новые, прогрессивные образования и возникает мощный 

познавательный мотив, являющийся основой возникновения стимула к учебе. 

Л.С.Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, 

отмечал, что в связи с переходом в школу игра не только не исчезает, но наоборот, 

она пропитывает собою всю деятельность ученика. «В школьном возрасте, – 

отмечал он – игра не умирает, а проникает в отношении действительности. Она 

имеет свое внутреннее продолжение в школьном обучении и труде…». 

Ш.А. Амонашвили пишет: “самое интенсивное развитие многих функций 

происходит до 7-9 лет ребенка, и поэтому потребность в игре в этом возрасте 



 
 

особенно сильна, а игра превращается в вид деятельности, управляющий 

развитием. В ней формируются личностные качества ребенка, его отношение к 

действительности, к людям”. 

О творческом характере детской игры говорят многие деятели искусства. 

К.С.Станиславский советовал актерам учиться у детей, игру которых отличает 

«вера и правда». Известный кинорежиссер Г.Л.Рошаль писал: «Всякая детская игра 

- это всегда мир иллюзий. В этом мире иллюзий ребенок, однако, никогда не теряет 

своего реального «я». Скача на лошади – стуле, ребенок не думает, что стул под 

ним – это действительно конь, или стол, на который он карабкается как на гору, – 

гора. В своей игре он похож на актера (недаром искусство актера называют игрой) 

… Итак, детская игра может быть названа игрой театральной, а иллюзия детской 

игры – театральной иллюзией». 

Творчество не появляется само собой, оно воспитывается, оно развивается 

в результате длительной систематической работы педагогов. Развитие игрового 

творчества проявляется, прежде всего, в постепенном обогащении содержания 

игры. На протяжении жизни человек играет ту или иную социальную роль, которая 

отведена ей в обществе. При жизни человек проигрывает около ста роллов и к 

выполнению каждой из них готовится сама или ее готовит общество. В детские 

годы игра является основным видом деятельности человека. А. С Макаренко писал: 

«Игра имеет важное значение в жизни ребенка.  Какой будет ребенок в игре, такой 

она будет и в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит, прежде всего в игре.» Итак, игра, ее организация ключ в организации 

воспитания. В игре формируется много особенностей личности ребенка. Игра – это 

своеобразная школа подготовки к работе. В игре вырабатывается ловкость, 

выдержка, активность. Игра – это школа общения ребенка.  

Игра, истоки которой связаны с социально-экономическим уровнем 

развития общества и культурными традициями народа, эволюционирует вместе с 

обществом. Уже в современном индустриальном обществе игра имеет более 

развитый характер, и она уже не является единственным типом деятельности 

ребенка (изобразительная деятельность, элементарный труд, восприятие сказки, 



 
 

учение). Игра выступает как средство воспитания и обучения ребёнка как дома так 

и в образовательном учреждении.[3] 

Можно сделать вывод, что игра, истоки которой связаны с социально-

экономическим уровнем развития общества и культурными традициями народа, 

эволюционирует вместе с обществом. В современном обществе игра имеет более 

развитый характер, и она уже не является единственным типом деятельности 

ребенка (изобразительная деятельность, элементарный труд, восприятие сказки, 

учение). Игра выступает как средство воспитания и обучения ребёнка как дома, так 

и в образовательном учреждении. 

 

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика младшего школьного 

возраста 

 

 Знание и учет психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста позволяют нам правильно выстроить наше общение с 

ребёнком. Поэтому каждый педагог и родитель должен знать и учитывать эти 

особенности. 

 Младший школьный возраст – это возраст 6-11-летних детей, 

обучающихся в 1-4-х классах школы. Границы возраста и его психологические 

характеристики определяются принятой на данный временной отрезок системой 

образования, теорией психического развития, психологической возрастной 

периодизацией. 

 Это возраст относительно спокойного и равномерного физического 

развития. Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается 

аналитико-систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение 

процессов возбуждения и торможения: процесс торможения становится всё более 

сильным, хотя по-прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие 

школьники в высокой степени возбудимы и импульсивны. 



 
 

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего 

рода созерцательной любознательностью.  Младший школьник с живым 

любопытством воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём 

раскрывает перед ним всё новые и новые стороны. 

Возрастные стадии восприятия: 

• 2-5 лет - стадия перечисления предметов на картине; 

• 6-9 лет - описание картины; 

• после 9 лет - интерпретация увиденного. 

 Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без 

сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. На 

уроке учитель привлекает внимание учеников к учебному материалу, удерживает 

его длительное время. Младший школьник может сосредоточено заниматься одним 

делом 10-20 минут. В 2 раза увеличивается объём внимания, повышается его 

устойчивость, переключение и распределение. Некоторые возрастные особенности 

присущи вниманию учащихся начальных классов. Основная из них – слабость 

произвольного внимания. Значительно лучше в младшем школьном возрасте 

развито непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное 

само собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 

Индивидуальные особенности личности младших школьников оказывают влияние 

на характер внимания. Так, у детей сангвинического темперамента кажущаяся 

невнимательность проявляется в чрезмерной активности. Сангвиник подвижен, 

непоседлив, разговаривает, но его ответы на уроках свидетельствуют о том, что он 

работает с классом. Флегматики и меланхолики пассивны, вялы, кажутся 

невнимательными. Но на самом деле они сосредоточены на изучаемом предмете, о 

чём свидетельствуют их ответы на вопросы учителя. Некоторые дети 

невнимательны. Причины этого различны: у одних – леность мысли, у других – 

отсутствие серьёзного отношения к учёбе, у третьих – повышенная возбудимость 

центральной нервной системы и др. 

 Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте 

развиваются под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-



 
 

логического, смыслового запоминания и развивается возможность сознательно 

управлять своей памятью и регулировать её проявления. В связи с возрастным 

относительным преобладанием деятельности первой сигнальной системы у 

младших школьников более развита наглядно-образная память, чем словесно-

логическая. Они лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, 

описания, объяснения. Младшие школьники склонны к механическому 

запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого материала. 

 Приёмы запоминания служат показателем произвольности. Сначала 

это многократное прочитывание материала, затем чередование прочитывания и 

пересказа. Для запоминания материала очень важно опираться на наглядный 

материал (пособия, макеты, картины). Повторения должны быть разнообразными, 

перед учениками должна становиться какая-то новая учебная задача.  

 Самым маленьким доступно и полезно составлять план в виде 

последовательного ряда картин. Если нет иллюстраций, то можно называть, какую 

картину следовало бы нарисовать к началу рассказа, какую потом. Затем картины 

следует заменить перечнем основных мыслей: "О чём говорится в начале рассказа? 

На какие части можно разделить весь рассказ? Как назвать первую часть? Что 

главное? и т.д. Запись названий частей рассказа является опорой для его 

воспроизведения. Дети, таким образом, учатся запоминать не только отдельные 

факты, события, но и связи между ними. 

 Основная тенденция развития воображения в младшем школьном 

возрасте - это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с 

представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии с 

данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссоздающее воображение 

совершенствуется за счёт всё более правильного и полного отражения 

действительности. Творческое воображение как создание новых образов, связанное 

с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в 

новые сочетания, комбинации, также развивается. 



 
 

 Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность 

сказывается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно окрашена 

эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них 

эмоционально окрашенное отношение.  

 Во-вторых, младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, 

контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны и откровенны 

в выражении радости. Горя, печали, страха, удовольствия или неудовольствия.  

 В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной 

неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, 

кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами 

всё больше развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их 

нежелательные проявления. 

 Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности 

к учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой 

формируются основные психические новообразования. Поэтому, поступление в 

школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь уклад 

его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной, ведущей 

деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью – обязанность 

учиться, приобретать знания. А учение – это серьёзный труд, требующий 

организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка. Школьник включается в 

новый для него коллектив, в котором он будет жить, учиться, развиваться целых 11 

лет. 

 Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью 

становится учение – приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление 

систематических сведений об окружающем мире, природе и обществе. Д.Б. 

Эльконин отмечал, что учебная деятельность является общественной по своему 

содержанию (в ней происходит усвоение всех достижений культуры и науки, 

накопленных человечеством), общественной по своему смыслу (она является 

общественно значимой), общественной по своему исполнению (выполняется в 



 
 

соответствии с общественно выработанными нормами), она является ведущей в 

младшем школьном возрасте, т. е. в период формирования.[18] 

 Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего мира 

– ощущений и восприятий. Но нельзя забывать и об игровой деятельности младших 

школьников.  

 Игра в этом возрасте занимает второе место после учебной 

деятельности как ведущей и существенно влияет на развитие детей. Становление 

учебных мотивов оказывают влияние на развитие игровой деятельности. В играх 

по правилам, характерных для старшего дошкольного и младшего школьного 

возрастов, выигрывает тот, кто лучше освоил игру. Игры приобретают более 

совершенные формы, превращаются в развивающие. Индивидуальные предметные 

игры приобретают конструктивный характер, в них широко используются новые 

знания. В этом возрасте важно, чтобы младший школьник был обеспечен 

достаточным количеством развивающих игр и имел время для занятий ими. Сам 

ход развития детской игры приводит к тому, что игровая мотивация постепенно 

уступает место учебной, при которой действия выполняются ради конкретных 

знаний и умений, что, в свою очередь, дает возможность получить одобрение, 

признание взрослых и сверстников, особый статус.  

 В этом возрасте важно обеспечить ребенка различными 

дидактическими развивающими играми. Учебная деятельность в начальных 

классах, прежде всего, стимулирует развитие психологических процессов, 

непосредственного познания, окружающего мира – ощущений и восприятий. 

Младший школьник с живым любопытством воспринимает окружающую жизнь, 

которая каждый день раскрывает перед ним что-то новое. Развитие восприятия 

не происходит само собой, здесь очень велика роль учителя, который 

повседневно воспитывает умение не просто смотреть, но и рассматривать, не 

просто слушать, но и прислушиваться, учит выявлять существенные признаки и 

свойства предметов и явлений, указывает, на что следует обратить внимание, 



 
 

приучает детей планомерно и систематично анализировать воспринимаемые 

объекты.  

 Можно сделать вывод, что игра и учеба – две разные деятельности, 

между ними имеются качественные различия. Справедливо замечено еще 

Н.К.Крупской, что «школа отводит слишком мало места игре, сразу навязывая 

ребенку подход к любой деятельности методами взрослого человека. Она 

недооценивает организационную роль игры. Переход от игры к серьезным 

занятиям слишком резок, между свободной игрой и регламентированными 

школьными занятиями получается нечем не заполненный разрыв. Тут нужны 

«переходные формы».  В качестве таковых и выступают дидактические игры. 

Задача учителя – сделать плавным, адекватным переход детей от игровой 

деятельности – к учебной. 

 

 

 

1.3. Виды игр и их классификация 

 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности школьника, его морально-волевых качеств, в игре 

реализуется потребность воздействия на мир. 

Игра – не только форма и метод воспитания, но и критерий, по которому 

определяется уровень развития ребенка. Часто взрослые упускают из виду тот факт, 

что ребенок не только готовится жить, но уже живет своей полнокровной жизнью 

в игре, и эта жизнь имеет свои права и потребности.  

Игра – подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в 

коллективе, в котором формируются общественные качества и моральное сознание 

детской личности. 

Сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а 

сам процесс, процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Хотя 



 
 

ситуации, проигрываемые ребенком, воображаемые, но чувства, переживаемые им, 

реальны. В игре нет людей серьезнее, чем маленькие дети. Играя, они не только 

смеются, но и глубоко переживают, иногда страдают. Эта специфическая 

особенность игры несет в себе большие воспитательные возможности, так как, 

управляя содержанием игры, педагог может программировать определенные 

положительные чувства играющих детей. В игре совершенствуются лишь 

действия, цели которых значимы для индивида по их собственному внутреннему 

содержанию. В этом основная особенность игровой деятельности и в этом ее 

основное очарование и лишь с очарованием высших форм творчества сравнимая 

прелесть. 

 Задачи игры: 

• развитие познавательной деятельности ребенка 

• развитие эмоционально – волевой сферы 

• обогащение представлений об окружающем мире 

• формирование коммуникативных навыков 

• формирование культурного поведения 

Прежде всего, игра, поскольку речь идет об играх человека и ребенка, – это 

осмысленная деятельность, т. е. совокупность осмысленных действий, 

объединенных единством мотива. Игра – это деятельность, она является 

выражением определенного отношения личности к окружающей 

действительности. В игре впервые формируется и проявляется потребность 

ребенка воздействовать на мир в этом основное, центральное и самое общее 

значение игры.  

Функции игры: 

• обучающая –  позволяет решить конкретные задачи воспитания и 

обучения, которые направлены на усвоение определенной программы 

материала и правил; 

• развивающая – корректирующая проявления личности в игровых 

моделях жизненных ситуаций; 



 
 

• воспитательная – помогает выявить индивидуальные 

особенности детей, позволяет устранить нежелательные проявления в 

характере своих воспитанников; 

• коммуникативная – состоит в развитии потребности 

обмениваться со сверстниками знаниями, умениями в процессе игр; 

• развлекательная – способствует повышению эмоционального 

тонуса, развитию двигательной активности, создает благоприятную почву для 

установления контакта между взрослым и ребёнком; 

• психологическая – состоит в развитии творческих способностей 

детей; 

• релаксационная – заключается в восстановлении физических и 

духовных сил ребёнка. 

Через творчество и игрушки ребенок может успешно освоить многие 

элементы и виды человеческой деятельности  

Рассмотрение этапов развития детской игры с неизбежностью подводит к 

рассмотрению проблемы поиска непротиворечивой и удобной в использовании 

классификации детских игр. Такие классификации, созданные разными авторами в 

разное время, могут опираться, к примеру, на происхождение игр или их 

воспитательную (развивающую) роль, или на характер отражения 

действительности в играх, или на чисто внешние признаки (возраст игроков, 

наличие или отсутствие в игре игрового материала, количество игроков, место 

проведения, степень педагогического управления играми) и т.д. Каждый из 

подходов в той или иной мере, разумеется, имеет право на существование, а в 

совокупности они еще раз подтверждают разносторонний и разнообразный 

характер детской игры.  

 Так, одна из первых попыток провести определенную систематизацию 

детских игр принадлежит Ф. Фребелю. Согласно одному варианту его 

классификации, все игры детей следует делить: 

• на игры – подражания действительной жизни,  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php


 
 

• на игры – применение того, что было усвоено в школе, на 

всевозможные продукты творческой и изобразительной деятельности детей.  

 Другая классификация детских игр Ф.Фребеля строилась на 

выделении:  

• игр телесных,  

• игр – ощущений,  

• разумных игр.  

 Ф. Кейра, рассматривая игры с точки зрения их практической пользы, 

делил все игры на шесть групп:  

• подвижные игры, удовлетворяющие глубокой потребности в 

физической деятельности, цель которых – упражнение членов, развитие и 

укрепление мускулов ребенка; 

• игры, воспитывающие чувства, те, которые развивают ловкость, 

придают руке некоторое проворство, развивают верность взгляда, приучая 

определять расстояние; 

• игры, развивающие ум, способствующие воспитанию чувств и 

удовлетворяющие любопытство ребенка, служащие развитию 

наблюдательности и суждения;  

• эмоциональные игры — в них происходит развитие 

чувствительности, альтруистических чувств и чувства общественности;  

• артистические игры — это разнообразные живописные, 

архитектурные, подражательные, пластические, драматические игры, 

которые способствуют пробуждению эстетических чувств детей; 

• игры, направленные на упражнение воли.  

 К. Бюлер, вслед за К. Гроосом, выделяет два рода игр.  

• Игры первого рода он называет «экспериментированием в игре»; 

в них ребенок имеет дело с самим собой или с товарищами. В их число 

К.Бюлер включает, например, подвижные игры, в которых упражняется 

собственное тело ребенка или им приводятся в движение другие предметы 



 
 

(«возня» с предметами), а также «аффективные игры» типа пряток, жмурок и 

др. 

• Игры второго рода — это «общественные игры» — игры в 

борьбу, в любовь, игры-подражания; в них происходит упражнение 

«зачатков общительности», которые каждый ребенок несет в себе. Ученый 

подчеркивает равноценность обеих групп игр и заявляет, что было бы 

неразрешимой задачей определить, какие игры важнее для развития ребенка.  

 В. Штерн также делит игры на одиночные и социальные. В ходе 

одиночных игр ребенок устанавливает господство над собственным телом и над 

вещами, а также разыгрывает роли, которые позволяют уточнить представления о 

собственном «я» и его возможных превращениях. Первыми товарищами ребенка в 

социальных играх выступают взрослые, но чем старше ребенок, тем значительнее 

становится его интерес к детям.  

 И.А. Сикорский при группировке игр опирается преимущественно на 

их вклад в психическое развитие детей. «Обширный мир детских игр можно 

разделить на три большие группы, — пишет он. — Первая и самая большая группа 

игр... состоит в очевидном соотношении с развитием отвлеченного мышления и 

служит для ребенка наглядным пособием в процессе обучения этому мышлению. 

Вторая группа ... служит для развития и укрепления чувства самосознания. Третья 

группа ... служит ребенку для упражнения в процессе воспроизведения или 

репродукции впечатлений».  

 П.П. Блонский выделяет игры мнимые, строительные, 

подражательные, подвижные, интеллектуальные и игры-драматизации. Однако 

вычленение им специфического содержания каждой из названных игр приводит к 

удивительному выводу о том, что «все, что мы называем игрой, есть в сущности 

строительное и драматическое искусство ребенка». Например, «мнимые игры 

вообще неправильно называть играми... Что касается строительных игр — то это 

— строительное искусство ребенка... подражательные игры и драматизации — 

драматическое искусство ребенка. Подвижные игры ... не что иное, как 



 
 

драматизации... Даже интеллектуальные игры (шахматы, шашки, карты) — по 

своему происхождению — драматизации (сражение войск...)».  

 С.А. Шмаков предлагает все детские игры условно делить на две 

большие группы: игры с готовыми правилами и «вольные» игры без установленных 

правил (игры «в кого-то» или «во что-то»). Условность такого деления сразу же 

оговаривается самим автором, т.к. во всех играх присутствует вольное, творческое 

начало, и во всех играх есть очень элементарные условия правила.  

 О.С. Газман выделяет также два основных типа игр — игры с 

фиксированными, открытыми правилами и игры со скрытыми правилами.  

• Первый тип игр — это большинство дидактических и подвижных 

игр, развивающие игры (интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, 

аттракционы);  

• второй тип — игры, в которых на основе жизненных и 

художественных впечатлений свободно и самостоятельно воспроизводятся 

социальные отношения или материальные объекты. 

  Кстати, деление игр на творческие, подвижные и дидактические было 

традиционным для отечественной педагогики всей второй половины XX в., хотя 

многие исследователи игры замечали нерациональность такой классификации, т.к. 

при этом ставились в один ряд явления различной природы — игры 

самостоятельные и созданные взрослыми. 

  Более целесообразным, например, по мнению Н.Б. Мчелидзе, является 

выделение игры как детской деятельности и игр, созданных для детей. В основу 

одного из последних вариантов классификации детских игр С.Л.Новоселова, не 

отрицая рациональности прежних подходов и стремясь осмыслить проблему 

детской игры с позиции реалий сегодняшнего дня и современного уровня научных 

знаний об игре, закладывает категорию «инициативы», исходящей от субъектов 

игры. В связи с этим представляется возможным выделить три класса игр, которые 

исторически тесно связаны между собой. 



 
 

  ■ Первый класс — игры, возникающие по инициативе самих детей; 

они являются своеобразной практической формой размышления ребенка об 

окружающей его природной и социальной действительности. 

  ■ Второй класс — игры, возникающие по инициативе взрослого 

(обучающие и досуговые игры). К детям они приходят от взрослых, но, освоив их, 

дети могут играть в них самостоятельно, что способствует обогащению игр первого 

класса. 

  ■ Третий класс — т.н. традиционные или народные игры, идущие из 

глубины этноса. Достоинством этой классификации является, с одной стороны, 

подтверждение тезиса о непрерывности игры в жизни ребенка, а с другой — 

возможность проследить, как на протяжении раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста значительно изменяются детская потребность в игре и 

связанные с ней интересы; как появляются, исчезают, сменяя друг друга или 

сосуществуют одновременно разные виды игр. Можно видеть, что одни игры 

характерны для определенного возраста: сюжетно-ролевая игра четко локализуется 

в возрастном диапазоне от 3 до 7 лет и затем практически бесследно исчезает, в то 

время, как например, игры-экспериментирования со специально 

предназначенными для этого игрушками, режиссерские и подвижные игры 

свойственны для всех возрастных групп, но при этом их содержание, разумеется, 

меняется. Таким образом, даже краткий анализ детской игры и связанных с нею 

проблем освещает самые существенные стороны детства и вводит нас во 

внутренний мир ребенка, помогает глубже понять своеобразие детства в целом. 

Однако в последние десятилетия все чаще раздаются тревожные сигналы, 

свидетельствующие о том, что в силу разных причин объективного и 

субъективного свойства у многих детей наблюдаются достаточно выраженные 

симптомы «игровой дистрофии». Несмотря на длительность периода детства, 

современный ребенок-дошкольник зачастую не успевает «наиграться», 

«выиграться».  

 Достаточно далек от своего полного и оптимального решения и вопрос 

о новом, специфическом виде игр, который уверенно занимает все большее место 



 
 

в жизни детей. Это компьютерные игры, которые помимо несомненных 

достоинств, обладают и набором прямо противоположных свойств. Наиболее 

значимым фактором при этом является отсутствие системы действенной помощи 

ребенку при выборе компьютерных игр и программ, что приводит к 

неуправляемости процесса формирования системы ценностей, жизненных 

ориентиров, интеллектуального уровня развития личности ребенка. В принципе, 

любая компьютерная игра является полезной в плане развития сенсомоторных 

навыков, быстроты реакции, внимательности, умения длительно наблюдать за 

своими действиями и анализировать их результаты. Применение компьютера 

внесло и продолжает вносить очевидные преимущества в учебную деятельность 

школьников.[17] 

 Таким образом, учитель в учебно-воспитательной работе с младшими 

школьниками применяет разнообразные игры. Мы хотим подчеркнуть особую роль 

дидактических игр в обучении и воспитании детей младшего школьного возраста. 

Дидактические игры в педагогическом процессе являются методом обучения, а 

также и самостоятельной игровой деятельностью. Содержание игры и её правила 

подчинены воспитательно-образовательным задачам, выдвигаемым конкретными 

программными требованиями того или иного вида занятий. Как самостоятельная 

игровая деятельность дидактические игры проводятся во внеучебное время. 

 

 

 

1.4. Дидактическая игра как средство обучения младших школьников 

 

 Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Главное 

отличие игры от другой деятельности заключается в том, что ее предмет – сама 

человеческая деятельность. В дидактической игре основным типом деятельности 

является учебная деятельность, которая вплетается в игровую и приобретает черты 

совместной игровой учебной деятельности. Дидактическая игра – это такая 



 
 

коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое 

поведение на выигрыш.[12] 

 Среди таких игр – своеобразные математические, лингвистические 

игры, игры-путешествия, игры-викторины, игры с тематическими наборами и т.д. 

 Дидактическая игра является игровой формой обучения, в которой 

одновременно действуют два начала: учебное, познавательное и игровое, 

занимательное. Это обусловлено потребностью смягчения перехода от одной 

ведущей деятельности к другой, а также тем, что дети в процессе игры легче 

усваивают знания, получают представление об окружающем мире. В отличие от 

учебных занятий, в дидактической игре учебные, познавательные задачи ставятся 

не прямо, когда педагог объясняет, учит, а косвенно, учащиеся овладевают 

знаниями играя. Обучающая задача в таких играх как бы замаскирована на первом 

плане для играющего, мотивом ее выполнения становится естественное стремление 

ребенка играть, выполнять определенные игровые действия.[9] 

 Игра помогает активизировать младших школьников в обучении, 

преодолевать скуку, уходить от шаблонных решений интеллектуальных и 

поведенческих задач, стимулирует инициативу и творчество. 

 Особая ценность игры состоит в том, что игра означает для нас 

трансформацию окружающего мира согласно нашему желанию, тогда как учение 

изменяет нас самих для лучшей адаптации к внешним условиям. [1] 

 Я. А. Коменский очень высоко оценивал роль игры в обучении. Он 

писал в «Автобиографии»: «Весь метод направлен на то, чтобы школьная 

подневольщина превратилась в игру и забаву».[6] 

 Отбор познавательных задач для дидактических игр осуществляется в 

соответствии с разделами программы обучения и воспитания, с учетом возрастных 

особенностей детей. Формами реализации игрового действия могут выступать: 

1) разнообразные игровые манипуляции с предметами и игрушками – 

подбор, складывание и раскладывание их, нанизывание; 



 
 

2) «зачин», который создает у детей игровое настроение (используется в 

виде сказки, песенки, рассказа, внесения волшебного письма; 

3) осуществление поиска и находки нужного предмета, числа, звука, слова; 

4) загадывание и отгадывание загадок; 

5) выполнение определенной роли; 

6) соревнование (индивидуальное или коллективное); 

7) особые игровые движения, такие, как хлопки в ладоши, прыжки, 

проговаривание вслух, имитация действий.[9] 

 В каждой такой игре заложен интерес к игровым действиям. Например, 

в игре «Краски» нужно выбрать какой-либо цвет. Дети обычно выбирают любимые 

и сказочные цвета: золотой, серебряный. Выбрав цвет, ребенок подходит к 

водящему и на ухо шепчет ему название краски. «Скачи по дорожке на одной 

ножке», – говорит водящий тому, кто назвал краску, которой нет среди играющих. 

Сколько здесь интересных для детей игровых действий! Поэтому-то дети всегда 

играют в такие игры. Проблема процесса обучения заключается в том, чтобы ребята 

самостоятельно играли, чтобы у них такие игры были всегда в запасе, чтобы они 

сами могли по мере своего развития организовывать их, быть не только 

участниками и болельщиками, но и справедливыми судьями. 

 Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего 

воспитания личности ребенка, умственного, нравственного, трудового, 

эстетического, физического воспитания. 

 Основная особенность дидактических игр определена их названием – 

это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения 

детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение 

дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, 

игровые действия и правила. Эти игры способствуют развитию познавательной 

деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу 

обучения. 

 Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера 

– обучающей задачи. Успех в решении дидактической задачи достигается путем 



 
 

использования разнообразных игровых действий, как правило, одним из них 

является соревнование. Желание детей достигнуть игровой цели, выиграть, 

заставляет лучше воспринимать окружающее, наблюдать, обследовать предметы, 

сравнивать их, подмечать незначительные различия и их признак (цвет, форма, 

величина), подбирать и группировать предметы по общим признакам. 

 Высоко оценивая значение игры В. А. Сухомлинский писал: «Без игры 

нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности».[19] 

 Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 

умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами 

находят решения, преодолевая при этом определенные трудности. Ребенок 

воспринимает умственную задачу, как практическую, игровую; это повышает его 

умственную активность. 

Игровая деятельность – это произвольная деятельность, отражающая в 

условно-обобщенной форме: отношение человека к миру, людям, к самому себе, 

имеющая целью самовыражение индивида и формирование у него типов 

социального поведения и прогнозирования ситуаций общения.[14] 

К игре детей привлекает, прежде всего, интерес к самому процессу 

действия, постоянно меняющиеся игровые ситуации, приходится самостоятельно 

выходить из неожиданных ситуаций, намечать цель, взаимодействовать с 

товарищами, проявлять ловкость и быстроту, выносливость и находчивость, а 

также применять на практике полученные знания. Выготский Л. С. обращает 

внимание на тот факт, что игра содержит в себе все тенденции развития и создает 

зоны «ближайшего развития».[3] 

Итак, педагогика рассматривает игру, как особый вид деятельности ребенка. 

Деятельность, которая воплощает его отношение к окружающей действительности 

и имеет свою структуру, содержание и систему действий. Игра служит почвой, на 

которой испытываются способы органического соединения мышления, 



 
 

воображения и речи. Именно поэтому игровая деятельность является важнейшим 

фактором в развитии личности младшего школьника, а также выступает как 

средство активизации деятельности учеников. 

 Не стоит увлекаться, помня о том, что игра, не смотря на все ее 

положительные моменты, это не только средство, метод учебной работы, а целью 

остается усвоение материала и приобретение знаний. 

 Основными целями, для достижения которых широко используется 

применение дидактических игр на практике в начальных классах являются: 

-интеллектуальное развитие младших школьников; 

-создание подходящих условий для формирования развития каждого 

ребенка как личности, развитие его творческих способностей; 

-приобщение школьников к общечеловеческим ценностям; 

-индивидуальный подход к каждому ребенку и применение 

индивидуальных средств обучения; 

-увеличение объема понятий, представлений и сведений, которыми 

овладевает ученик; они составляют индивидуальный опыт школьника; 

-углубление уже усвоенных ранее знаний; 

-объединение знаний в категории и системы; 

-эмоционально-психологическое развитие младших школьников, которому 

способствует участие в дидактических играх.[13] 

 В процессе дидактической игры предполагается решение следующих 

задач: 

— обогащение чувственно-эмоционального опыта путем освоения детьми 

системных знаний; 

— развитие мышления ребенка в плане осознания себя и своего места в мире 

природы и людей; 

— развитие общей культуры ребенка, включающей языковую культуру, 

культуру общения в разных условиях.[13] 

 

 



 
 

Виды дидактической игры 

 Игровая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия, удовольствия от проявления физических и духовных сил. 

Дидактическая игра дает возможность развивать самые разнообразные 

способности ребенка, его восприятие, речь, внимание. 

 Много игр с готовым содержанием и правилами создается в настоящее 

время педагогами. Игры с правилами предназначены для формирования и развития 

определенных качеств личности ребенка. 

 Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации 

и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя. Перечисленные признаки 

присущи всем играм, но в одних отчетливее выступают одни, в других – иные. В 

различных сборниках указано более 500 дидактических игр, но четкая 

классификация игр по видам отсутствует. Можно представить следующие виды 

дидактических игр: 

• Игры-путешествия. 

• Игры-поручения. 

• Игры-предположения. 

• Игры-загадки. 

• Игры-беседы. 

• Настольно-печатные.  

• Словесные. 

• Сюжетно-ролевые. 

• Предметные. 

• Игры-упражнения. 

• Игры-соревнования. 

• Познавательные. 

• Игры с правилами. 



 
 

• Коллективные дидактические игры. 

• Длительные совместные игры со сверстниками.[4] 

 Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, 

сгруппированных по виду деятельности учащихся. 

• Игры-путешествия. 

• Игры-поручения. 

• Игры-предположения. 

• Игры-загадки. 

• Игры-беседы (игры-диалоги). 

 Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. 

Игра-путешествие отражает реальные факты или события, 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. Цель игры-путешествия – усилить 

впечатление, придать познавательному содержанию чуть-чуть сказочную 

необычность, обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не 

замечается ими. Игры-путешествия обостряют внимание, наблюдательность, 

осмысление игровых задач, облегчают преодоление трудностей и достижение 

успеха. Игры-путешествия всегда несколько романтичны. Именно это вызывает 

интерес и активное участие в развитии сюжета игры, обогащение игровых 

действий, стремление овладеть правилами игры и получить результат: решить 

задачу, что-то узнать, чему-то научиться. Роль педагога в игре сложна, требует 

знаний, готовности ответить на вопросы детей, играя с ними, вести процесс 

обучения незаметно. 

 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: 

«Помоги Буратино расставить знаки препинания», «Проверь домашнее задание у 



 
 

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

бы хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом такой 

игры может послужить картинка. 

 Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. 

Загадки создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались в 

праздники. Они использовались для проверки знаний, находчивости. В этом и 

заключается очевидная педагогическая направленность и популярность загадок как 

умного развлечения. 

 Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение 

педагога с детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет 

особый характер игрового обучения и игровой деятельности детей. 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. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления приемов прямого 

обучения. 

 Предметные игры – это игры с народной дидактической игрушкой, 

мозаикой, природным материалом. Основные игровые действия с ними: 

нанизывание, выкладывание, катание, собирание целого из частей и т.д. В 

предметных играх 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, установлению последовательности в решении задач.  

 Игры-упражнения – игровая деятельность может быть организована в 

коллективных и групповых формах, но все же индивидуализирована. Ее используют 

при закреплении материала, проверке знаний учащихся, в работе. (см.Приложение А) 

Игры-соревнования: 

• конкурсы 

• викторины; 

• имитации телевизионных конкурсов и т.д. 



 
 

 Данные игры можно проводить как на уроке, так и во внеклассной 

работе. Цель их: оживить скучное, увлечь творчеством, заинтересовать 

обыденным, так как интерес – это катализатор всей учебной деятельности. Игры-

соревнования – это всегда праздники, когда активны все учащиеся, когда каждый 

имеет возможность проявить себя в атмосфере успешности и класс становится 

творческим коллективом. Эти уроки включают в себя все разнообразие форм и 

методов, особенно таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность, 

межпредметные связи, опорные сигналы и др. Снимается напряжение, оживляется 

мышление, возбуждается и повышается интерес к предмету в целом. Уроки-

соревнования проводятся в хорошем темпе и позволяют проверить практические и 

теоретические знания большинства школьников по выбранной теме. Игры-

соревнования могут быть придуманы учителем или являться аналогом популярных 

телевизионных соревнований. «Кто лучше знает правила?», «Клуб знатоков»). 

 В коллективных дидактических играх элементы сотрудничества и 

ориентация на партнера являются не второстепенной, а необходимой составной 

частью игрового процесса.[2] 

 Вот, например, игра «Собери кораблик». Игра построена таким 

образом, что без обращения к партнеру и установления контактов с ним игровое 

задание не может быть выполнено. 

 Вхождение ребенка в роль на длительное время способствует 

становлению его целеустремленности, а необходимость согласовывать свои 

действия с другими игроками помогает ребенку избавиться от негативных качеств, 

стать более сосредоточенным и внимательным, например, коллективная игра 

«Разведчики». (см. Приложение Б) 

 Игры, таким образом, дают детям очень важный навык совместной 

работы. Во всех дидактических играх единая задача – найти способ 

сотрудничества, взаимодействия на пути к общей цели, действуя в рамках 

установленных норм и правил. 

 

 



 
 

1.5. Значение игры в воспитании и развитии младших школьников 

 

А.С.Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка… 

Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 

воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…».[8] 

Значит, игра, ее организация – ключ в руках родителей, ключ в организации 

воспитания ребенка. В игре формируются многие особенности личности ребенка. 

Игра – это своеобразная школа подготовки к труду. В игре вырабатывается 

ловкость, находчивость, выдержка, активность. Игра – это и школа общения для 

ребенка. Игра только внешне кажется беззаботной и легкой. А на самом деле она 

властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, 

выдержки, самостоятельности. Она подчас становится подлинно напряженным 

трудом и через усилие ведет к удовольствию. Преодоление самого себя в условиях 

игры приносит ребенку истинное удовлетворение и развивает его личность.[5] 

Игра – это свободная и самостоятельная деятельность, возникающая по 

личной инициативе ребенка, отличающаяся активным творческим характером, 

высокой эмоциональной насыщенностью.  

Игра в воспитательном процесс не подлежит жесткой регламентации – это 

самостоятельная деятельность детей. Однако, учитывая ее огромное 

воспитательное воздействие на ребенка, взрослые руководят играми детей, создают 

условия для их возникновения и развития.  

Свобода и самостоятельность ребенка проявляется: а) в выборе игры или ее 

содержания; б) в добровольности объединения с другими детьми; в) в свободе 

вхождения и выхода из игры и т. д. В играх свобода и самостоятельность детей 

проявляется по-разному.  

Для игры характерна саморегуляция действий, поступков и поведения 

играющих. Проявления играющих детей регулируются определенными 

требованиями и правилами.  

Войдя в игру, раз за разом закрепляются соответствующие действия; играя, 

ребенок все лучше овладевает ими: игра становится для него своеобразной школой 



 
 

жизни. Ребенок играет не для того, чтобы приобрести подготовку к жизни, а 

приобретает подготовку к жизни, играя, потому что у него закономерно появляется 

потребность разыгрывать именно те действия, которые являются для него 

новоприобретенными, еще не ставшими привычками. В результате он в процессе 

игры развивается и получает подготовку к дальнейшей деятельности. 

Игра подготавливает детей к продолжению дела старшего поколения, 

формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той 

деятельности, которую им в будущем предстоит выполнить. 

В игре у ребенка формируется воображение, которое заключает в себе и 

отлет от действительности, и проникновение в неё. Способности к преобразованию 

действительности в образе и преобразованию её в действии, её изменению 

закладываются и подготавливаются в игровом действии, и в игре прокладывается 

путь от чувства к организованному действию и от действия к чувству. Словом, в 

игре, как в фокусе, собираются, в ней проявляются и через неё формируются все 

стороны психической жизни личности в ролях, которые ребенок, играя, принимает 

на себя, расширяется, обогащается, углубляется сама личность ребенка.[15] 

В игре в той или иной мере формируется свойства, необходимые для учения 

в школе, обуславливающие готовность к обучению. 

На разных этапах развития детям свойственны разные игры в закономерном 

соответствии с общим характером данного этапа. Участвуя в развитии ребенка, 

игра сама развивается.[16] 

В возрасте 6-7 лет у ребенка наступает период смены ведущего типа 

деятельности – переход от игры к направленному учению (у Д.Б. Эльконина – 

«кризис 7 лет»). Поэтому при организации режима дня и учебной деятельности 

младших школьников необходимо создать условия, способствующие гибкому 

переходу от одного ведущего типа деятельности к другому. Решая эту проблему, 

можно прибегнуть к широкому использованию игры в учебном процессе 

(познавательные и дидактические игры) и во время отдыха.[15] 



 
 

Младшие школьники только что вышли из периода, когда ролевая игра была 

ведущим типом деятельности. Для возраста 6-10 лет характерны яркость и 

непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. 

Игры в жизни детей младшего школьного возраста продолжают занимать 

значительное место. Если спросить младших школьников, что они делают помимо 

учения, все они единодушно ответят: «Играем». 

Потребность в игре как подготовке к труду, как выражению творчества, как 

в тренировке сил и способностей, как, наконец, в простом развлечении у 

школьников очень велика. 

В младшем школьном возрасте большое место продолжают занимать 

ролевые игры. Они характеризуются тем что, играя, школьник, берет на себя 

определенную роль и выполняет действия в воображаемой ситуации, воссоздавая 

поступки конкретного человека. 

Играя, дети стремятся овладеть теми качествами личности, которые их 

привлекают в реальной жизни. Поэтому детям нравятся такие роли, которые 

связаны с проявлением смелости, благородства. В ролевой игре они начинают 

изображать и самих себя, стремясь при этом к позиции, которая не удается в 

действительности.[15] 

Особое внимание следует обращать на организацию игр, направленных на 

формирование умений общаться друг с другом и с другими людьми. 

При этом педагогу необходимо использовать индивидуально-личностный 

подход к ребенку. Характерно, что очень стеснительные дети, которые сами не 

могут играть в сценах из-за своей стеснительности, довольно легко разыгрывают 

импровизированные сюжеты на куклах. 

Воспитательное значение сюжетных игр у младших школьников 

закрепляется в том, что они служат средством познания действительности, 

создания коллектива, воспитывают любознательность и формирует волевые 

чувства личности. 

Младшие школьники понимают условность игры и поэтому допускают в 

играх известную снисходительность в отношении к себе и к своим товарищам.[11] 



 
 

В этом возрасте распространены подвижные игры. Дети с удовольствием 

играют с мячом, бегают, лазают, то есть те игры, в которых требуется быстрота 

реакций, сила, ловкость. В таких играх обычно присутствуют элементы 

соревнования, что очень привлекает детей. 

У детей этого возраста наблюдается интерес к настольным играм, а также 

дидактическим и познавательным. В них имеются следующие элементы 

деятельности: игровая задача, игровые мотивы, учебные решения задач. [10] 

Дидактические игры могут применяться для повышения успеваемости 

учащихся первых классов. 

Несмотря на разнообразие правил, во всех случаях играющие принимают их 

и добиваются выполнения добровольно, в интересах самого существования данной 

игры, так как нарушение правил ведет к ее распаду, разрушению. Дети проявляют 

значительно большую выдержку, устойчивость внимания, терпение при 

выполнении правил игры, чем при выполнении требований в обычной 

повседневной жизни. Правила выступают своего рода механизмом саморегуляции 

поведения детей. Наличие правил помогает детям самостоятельно организоваться 

в игре (распределить роли, подготовить игровую обстановку и т. д.).  

Многие исследователи детских игр отличают силу и подлинность чувств, 

переживаемых ребенком в игре. Эти чувства богаты и разнообразны. Ребенок 

получает удовольствие, достигает в игре результатов, преодолевая трудности.  

В игре ребенок переживает не только положительные эмоции. Он 

переживает и горечь неудач, поражения, неудовлетворенность достигнутыми 

результатами, обиду и т. д.  

Таким образом, несмотря на наличие в отдельных случаях отрицательных 

эмоций и переживаний, игра всегда приносит ребенку радость, удовольствие, 

наслаждение. Игра без радости перестает быть игрой. 

 

 

 



 
 

ВЫВОД 

Для достижения цели исследования, а именно – определение значение игр в 

процессе обучения и воспитания младших школьников, мы осуществили 

следующее:         

1. Проанализировали историко-социальные предпосылки возникновения 

игры. 

2.  Дали психолого-педагогическую характеристику младшего школьника. 

3.  Охарактеризовали основные виды игр и дали их классификацию. 

4.  Определили роль игры в развитии личности младшего школьника. 

5. Рассмотрели развивающие игры как фактор развития личности и 

дидактические игры как метод обучения младших школьников. 

    В ходе проведения исследования, мы выяснили такие положения, а 

именно: 

• игра не возникает стихийно, а складывается в процессе воспитания. Являясь 

мощным стимулом развития ребенка, она сама формируется под 

воздействием взрослых. В процессе взаимодействия ребенка с предметным 

миром, обязательно при участии взрослого, не сразу, а на определенном 

этапе развития этого взаимодействия и возникает подлинно человеческая 

детская игра; 

• игра упорядочивает не только поведение ребенка, но и его внутреннюю 

жизнь, помогает понять себя, свое отношение к миру, помогает проявить 

инициативу и творческую активность. В игре ребенок учится 

контролировать и оценивать себя, понимать свои действия и правильность 

их исполнения; 

• игра – это своеобразная познавательная деятельность социально-

культурного характера, которая позволяет ребенку присваивать 

социальный опыт и учиться превращать мир; универсальность, 

всеохватность игры способствует гармоничному развитию ребенка; 

коллективная игра – форма социальной жизни, естественный способ 



 
 

ориентации в нравственное отношение и усвоение норм нравственного 

поведения; 

• игровая деятельность в младшем школьном возрасте по-прежнему является 

наиболее естественной и понятной для ребёнка, педагогически грамотно 

будет создавать синтез игровой и учебной деятельности – дидактическую 

игру; 

• правильно подобранная игра и осознание учителем её дидактической цели 

способна развивать качества необходимые ученику в школе, где он должен 

включаться в большой коллектив сверстников, сосредотачиваться на 

объяснениях учителя в классе, контролировать свои действия при 

выполнении домашних заданий, начинать формировать собственное 

мировоззрение, вплетая в него знания, полученные в классе; 

•  игра – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую 

деятельность, метод стимулирования их активности; 

• активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных 

развивающих занятий, специфически направленных на развитие 

личностно-мотивационной и аналитико-синтаксической сфер ребенка, 

памяти, внимания, воображения и ряда других важных психических 

функций, является в этой связи одной из важнейших задач педагогического 

коллектива; 

• педагогически грамотно организованная игра мобилизует умственные 

возможности детей, развивает организаторские способности, прививает 

навыки самодисциплины, доставляет радость от совместных действий. 
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Приложение А 

Подборка предметных дидактических игр 

«Эти разные цветы». 

Задачи: 

• Закрепить знания детей о комнатных и дикорастущих цветах. 

• Развивать познавательную активность детей, умение 

использовать в работе ранее полученные знания. 

•  Формировать умение работать в парах.  

• Развивать интерес и любовь к природе.  

Эта дидактическая игра может использоваться как на развивающих часах, 

так и во время урока для работы в парах. Карточки раздаются заранее. 

Оборудование: 

У детей карточки с изображением комнатных цветов и цветов 

дикорастущих, а так же два полотна с буквами «Д» и «К».(рис.1.)   

После рассказа учителя детям предлагается распределить цветы на комнатные и 

дикорастущие. Потом ученики называют цветы, которые они отнесли к комнатным 

и дикорастущим. Можно на доске прикрепить такие же буквы, и дети по очереди 

будут выходить, и прикреплять по одной карточки под нужной буквой. 

 

 



 
 

«Объедини виды транспорта» 

Задачи: 

• Сформировать представление учащихся о видах транспорта.  

• Учить классифицировать и находить общие признаки.  

• Развивать умение использовать в работе ранее полученные 

знания. Развивать познавательную активность детей.  

• Учить делать выводы, мыслить логически. 

Оборудование: 

Карточки с изображением разных видов транспорта (на команду можно дать 

8-10карточек). Задание можно дать, поделив детей на 4 команды. Команде дают 

карточки с разными видами транспорта.  Ученики должны из имеющихся карточек 

выбрать нужный им вид транспорта. Одна команда должна выбрать наземный 

транспорт, другая выбирает водный, третья- железнодорожный, а четвертая - 

воздушный.   Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнит 

задание. 

 

«Замени одну букву другой» 

Цель – учить различать звуки в близких по звучанию словах, производить 

замену звука в словах для получения нового слова. 

Запишите столбиком слова: сом, сын, жук 

Вместо одной буквы - любой (первой, второй, третьей) - поставьте другую 

так, чтобы получилось новое слово. Например, сом - сон - сын – сыр; сом - сам - 

гам - газ и т.д. 

 



 
 

«Придумайте предложение» 

Цель – учить употреблять несклоняемых существительных в 

предложениях. 

Учитель называет неизменяемые слова: пальто, метро, кофе, какао и др. 

Дети придумывают предложения с этими словами. Затем учитель строит 

вопросы так, чтобы неизменяемые слова в ответах учащихся употребили в 

косвенных падежах. 

«Исправьте ошибки» 

Цель – учить составлять предложения с правильным порядком слов. 

Редактирование предложений: 

Я был с Борей в кинотеатре, который окончил четыре класса. 

(Я был в кинотеатре с Борей, который окончил четыре класса). 

Мальчик из кастрюли наливал в стаканы компот. 

(Мальчик налипал компот из кастрюли в стаканы) 

У щенка Байкала на макушке весело торчат ушки и пушистый хвостик. 

(У щенка Байкала весело торчат пушистый хвостик и ушки на макушке) 

Зимой многие животные бросаются в спячку. 

(Зимой многие животные ложатся в спячку) 

 

«Украсим ёлку игрушками» 

Цель: знакомство с составом числа 10. 



 
 

Оборудование: рисунок ёлки; маленькие иллюстрации ёлочек для 

учащихся. 

Содержание игры: учитель сообщает, что скоро Новый год. И все будут 

наряжать ёлку. И нам с вами тоже надо нарядить ёлку. Наша ёлка – математическая. 

На доску вывешивается плакат с ёлкой. На верхушке – звезда с числом 10. Но не 

все ветки украшены игрушками, надо повесить ещё недостающие шарики так, 

чтобы на каждом ярусе сумма чисел была равна 10. Дети выходят к доске и 

наряжают ёлку. Учитель должен поощрять слабых детей. 

Данные дидактические игры помогли учащимся осмысленно усвоить состав 

числа. Дети чувствовали себя свободно, непринуждённо, с интересом участвовали 

в играх. 

 

«Быстро занять места!» 

Цель: закрепление представления о порядковом значении числа. 

Учащиеся разбегаются по всей площадке, собирают на полу жетончики с 

номерами. Учитель произносит команду: «Быстро занять места!». Дети спешат 

занять свои места, согласно тем цифрам, которые имеются на их жетонах, по 

порядку (по возрастанию, по убыванию; слева – четные, справа – нечетные). 

 

«Зрительный диктант» 

Цель: распознавание геометрических фигур, формирование 

пространственных представлений детей. 

Ученикам предлагается посмотреть на наборное полотно, где слева направо 

расставлены 3 – 5 геометрических фигур.  Две команды под музыкальное 

сопровождение 1 – 2 минуты, должны расставить на площадке в такой же 



 
 

последовательности, как в образце, геометрические фигуры более крупного 

размера и назвать их. 

Выигрывает та команда, которая быстро и без ошибок справляется с 

заданием. 

 

«Зеленые загадки» 

Цель: закрепить знания детей по темам «Фрукты» и «Овощи». 

 Игроки делятся на 2-3 группы. Каждая образует круг. В центре круга - 

мешочек с овощами и фруктами. У всех игроков имеется эмблема с изображением 

одного овоща или фрукта. Загадывается загадка. Отгадку называет тот ученик, у 

которого есть эмблема этого овоща или фрукта, после чего находит названный 

предмет в мешочке. Если участник не допустил ошибки, его группа получает очко. 

Побеждает группа получившая наибольшее количество очков. 

          Загадки: 

1. Сидит дед 

Во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает.  (Лук) 

2. Летом в огороде – 

Свежие, зеленые, 

А зимою в бочке – 

Крепкие соленые.   (Огурцы) 

 



 
 

3. Не корень, а в земле, 

Не хлеб, а на столе. 

К пище приправа, 

И на микробы управа.   (Чеснок) 

4. Посадили зернышко, 

Вырастили солнышко.   (Подсолнечник) 

5. Круглое, румяное, 

Я расту на ветке, 

Любят меня взрослые, 

Любят меня детки.   (Яблоко) 

6. Красный нос в землю врос, 

А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен. 

Нужен только красный нос.   (Морковь) 

7. Кругла, рассыпчата, бела, 

На стол она с полей пришла, 

Ты посоли её немножко, 

Ведь, правда, вкусная…?    (Картошка) 

8. Толста и желтокожа, 

Всю жизнь проводит лёжа.   (Тыква) 

 



 
 

«Рассели животных» 

Цель: закрепить знания детей по темам «Дикие животные», «Домашние 

животные». 

Игра проводится в виде соревнований между двумя представителями 

команд. По сигналу учителя они должны «заселить» домики: один – дикими, 

другой – домашними животными (перелетными и зимующими птицами), вставляя 

карточки в окошки. Кто быстрее справится с заданием, тот и побеждает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение Б 

Подборка коллективных игр 

Игра «Собери кораблик» 

Цель: развивать память, мышление, мелкую моторику рук, внимание, 

закреплять знания детьми основных цветов, умения работать в парах. 

Дети играют парами (в паре с конфликтным ребенком желателен 

уравновешенный или застенчивый сверстник). Играющим предлагается образец: 

вырезанный из цветной бумаги кораблик. Каждый ребенок должен составить такой 

же из выданного ему набора фрагментов — «деталей» кораблика. Причем набор 

составлен так, что, только обменявшись с партнером недостающими деталями, 

каждый участник игры может точно воспроизвести кораблик. Для усиления 

игровой мотивации детей предупреждают, что эта игра с секретом, который они 

должны разгадать, чтобы у них все получилось.   

 

«Разведчики» 

Цель: развивать наблюдательность, внимание, память, мышление, речь, 

умение работать в коллективе. 

 Класс делится на группы – отряды разведчиков. Каждый отряд выбирает 

командира. Задача разведчиков: в течение дня или нескольких дней найти в 

комнате предметы, издающие звуки (например, дверь – скрипит, стул – жалобно 

пищит, щелкает замочек на ранце, шуршит липучка на рюкзачке). Обнаружив 

«звучащий» предмет, ребенок незаметно для остальных записывает его или рисует 

и отдает «донесение» командиру. Отряды разведчиков соревнуются между собой. 

В конце дня подводятся итоги. Командиры сообщают обнаруженные отрядом 

предметы. Побеждает тот отряд, на счету которого их больше. 

 


