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становления науки, техники настоятельно просят от младших школьников 

глубочайших познаний. Знание логически думать, применять обретенные 

умения, навыки и познания считается незаменимым элементом любого 

воспитания. Для отдачи действий становления памяти, интереса, воображения 

нужны особенные условия. Одним из них считается необходимость пропорции 

учебной деятельности младшего школьника с таковым видом знания как игра.  

 Проблемой исследования детской игры занимались такие ученые как: А. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, Ф. И. Фрадкина, Л. И. Божович, Л. В. Запорожец, Д. 

Б. Эльконин, М. Н. Скаткин и др. Эти ученые рассмотрели сущность и значение 

игр, разработаны виды игр и их структура. Проблемой обучения младших 

школьников занимались Д. В. Баранοв, В. А. Сластенин, А. В. Подласый и др. 

Особенности младших школьников отражены в трудах таких ученых как: Д. Б. 

Эльконина, А. Н. Мухина, В. А. Петровского и др.  

Вместе с тем в педагогической литературе недостаточно разработана методика 

применения игр для развития воображения, внимания, памяти младших 

школьников. Таким образом, возникает противоречие, между недостаточной 

разработанностью и систематизацией игр для развития памяти, воображения, 

внимания и практическими запросами образования. Учитывая необходимость 

развития внимания, мышления, воображения младших школьников, без которых 

невозможно их дальнейшее обучение, мы определили тему исследования: 

«Психолого-педагогические основы использования игры в процессе обучения 

младших школьников».   

Общественные преображения, происходящие в нашей стране, бурный рост 

экономики, развитие рыночных взаимоотношений, предъявляют новейшие 

запросы к воспитанию человека. Современный уровень развития науки, техники 

требуют от младших школьников глубоких знаний. Умение логически думать, 
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применять обретенные умения, навыки и познания считается незаменимым 

составляющей любого воспитания. Для эффективности процессов развития 

памяти, внимания, воображения необходимы особые условия. Одним из них 

является необходимость соотношения учебной деятельности младшего 

школьника с таким видом познания как игра. В последние годы все  большее 

распространение получают игровые методы обучения, которые способствуют 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Необходимость их 

использования в начальной школе очевидна, поскольку обучение детей 

начинается с шестилетнего возраста. Дело в том, что при поступлении в школу 

шестилетки, как говорят психологи, оказываются в новой «социальной ситуации 

развития». Происходит резкая смена ведущих видов деятельности: игровая 

деятельность сменяется учебной, что отрицательно сказывается на развитии 

ребенка. Переходной формой от игры к учебе является дидактическая игра, 

органично соединяющая обучение с игровой формой его организации. Именно 

она позволяет «размыть» грань между игрой и учебой, сделать смену ведущих 

видов деятельности менее ощутимой для ребенка.  

При подготовке к игре младшие школьники часто включаются в 

дополнительную деятельность. В игре используются различные предметы, 

игрушки, рисунки, карточки, таблицы, плакаты, модели, карты, диалоги, 

заученные отрывки стихов, пословицы, поговорки и др.  Младшие школьники с 

интересом включаются в подготовку этих средств охотно. Они обращаются к 

различным источникам, что воспитывает интерес к предмету. От того, как 

ребенок будет себя чувствовать, поднимаясь на первые ступеньки лестницы 

знаний, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь.  

Не только плод учения, но и сам процесс узнавания нового должен быть для 

ребенка увлекательным и сладким, принося радость приобщения к неведомым 

ранее тайнам, моральное удовлетворение, чувство гордости за свои успехи Л.С.  
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Выгοтский: «В школьном возрасте, - говорил он, - игра не умирает, а проникает 

в отношение к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в 

школьном обучение и труде...».  

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на 

ребенка. В то же время игра – основной вид деятельности детей. Таким образом, 

дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую преследует 

взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. Важно чтобы эти 

две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного 

материала.  

Игра — самая естественная для малыша и гуманная форма обучения. Обучая 

средством игры, мы учим деток не так, как нам, взрослым, комфортно дать 

тренировочный материал, а как детям удобно и естественно его взять. Игра 

сопровождает человечество на протяжении всей его истории, переплетаясь с 

магией, культовым поведением, спортом, военными и др. тренировками, 

искусством, в особенности исполнительскими его формами. Игры свойственны 

всем, даже животным. Игра - это вид непродуктивной деятельности, где мотив 

лежит не в результате еѐ, а в самом процессе.   

Проблема исследования: заключается в необходимости теоретического 

исследования, влияния игр на познавательную сферу младших школьников в 

специальной школе.  

Объект  исследования:  образовательный  процесс  обучения 

 младших школьников.   

Предмет исследования: процесс обучения младших школьников с 

использованием игр.   

Целью исследования -  является обоснование необходимости включения игр в 

учебный процесс и экспериментальная проверка их влияния на развитие 

познавательной сферы младших школьников в специальной школе.  
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Задачи исследования  следующие:   

 Проанализировать содержание понятий «игра», «ведущий вид 

деятельности» для младших школьников.  

 Обобщить весь педагогический опыт, изучить психолого-педагогическую 

литературу по рассматриваемой теме.  

 Раскрыть содержание, правила, методику проведения игр на уроке.  

 Раскрыть психолого-педагогические аспекты применения игры в учебном 

процессе.  

Гипотеза исследования – если в учебном процессе правильно организовать 

игровую деятельность младших школьников то усвоение ими учебного 

материала качественно, улучшится, т.к. игра, являясь средством всестороннего 

физического и умственного развития, совершенствует процессы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, творческого воображения младших школьников.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили:   

- Психолого-педагогические особенности развития познавательных 

процессов младших школьников проанализированы В.А. Сухомлинским, Н.Н.  

Подъяковым, Ф.А. Сохинοй, Р.С. Немοвым.  

- Психолого-педагогические закономерности развития личности в младшем 

школьном возрасте раскрыты учѐными Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, С.Л.  

Рубинштейнοм.  

- Психолого-педагогические исследования деятельности младших 

школьников проведены – Л.И. Божοвич, А.В. Петровским, А.Н. Леонтьевым.  

- Условия деятельности, способствующие развитию познавательных 

процессов младших школьников рассмотрели В.А. Никοлаев, Л.А. Вегнер, В.В. 

Давыдов, Д.Б. Элькοнин и др.  
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- Ряд специальных исследований по игровой деятельности школьников 

осуществили выдающиеся педагоги нашего времени П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.  

- Особенности развития познавательных процессов младших школьников в 

игре рассмотрены Н.П. Лοкаловой, Л.Ф. Тихомировой и др.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования:  

Теоретические: анализ философской, методической и психологопедагогической 

литературы, изучение исторических документов  

(исторический), сравнительный.  

Эмпирические:  наблюдение;  диагностические  (анкетирование,  беседы, 

тестирование,  ранжирование);  экспериментальные  (естественный, 

диагностический и обучающий эксперименты).  

Статистические:  методыважно   измерениясвбдная    и 

 математической обработкиуспехи    

экспериментальных здиагнм  данных, их системный я замодейст и качественныйткрый  анализ, 

графическая ольниш интерпретациямладшего  .  

База исследзаменят  ования: КГУ «Кοстанайская рбнок  специальная школаве ма – интернатсохраня ет  № 2 

для детей сиротвутрм , и детейумения  оставшихся без попечения  гк родителейя првильн с особыми 

образо  ольнамш вательными потребностями ткрый » акимата городал терим Кοстанайбольшая .  

Исследование проводилосьтаком  в течениевнося  одного годаочень  и состояло кагностд из трех этапов  сб , 

на каждомки редосыл из которых в зависимости циальнысп  от поставленных кглуб  задач использовалисьзмжнсти в 

соответствующиеналчю   методы.  

На первом оикпед этапе прояв лен (май – октябрьеия  2017уларной  г.) было определено  е общеел терим 

направление исследованиятаким , изучаласьуовия  педагогическая и психологическая игре  

литературать бе по рассматриваемой проблеме  ченик , обобщалисьрго ь теоретические 
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положенияткрую  по темел терим . Были рассмотреныполучены  практическией дн рекомендации по 

применениювремя  игр в  

начальнойпбй имта школе.  

На второмкрый т этапее ульрза (ноябрь 2017 гк - январьшколе  2018 г.) прорабатывалисьдолжен  на практике 

проце пути решениянлиз  проблемыте разв и психолого-педагогические основы игре  использования  зватлисп 

игры в процессевзросл ыми  обучениязкнй  младших школьников  проц .  

На третьемткрый  этапе (игре февраль – сентябрьграющх  2018 г.) был проведен  ямаруше формирующий глеб  

эксперимент. Обрабо верить таны результатыо ираю ще эксперимента и подведены резульы а итоги влютс .  

Научная новизна  тльк  исследованият бд  заключается: Разработке  ствм  

специальнойжнвсти зм   системе  игр  для  развит ндостж  ия  памятипобуждения  , 

 внимания,  воображениявоеую    младших  рбот  школьников в специальной тва ред  

школечуа ст .  

Теоретическая значимостьпра  исследованиях этп состоит:  

 раскрытиерезвыайно   понятийзатем   «развитие познавательных играх   процессовт слду  », 

«игра»;  

 выделениеигры    психологозукния  -педагогических  особенностей  развитияпростые 

   

познавательныхигровую  процессов младшихновый  школьникигры ов в игре;  

 определениезимой  содержанияпробуют  игр, способствующих развитию учебной  

познавательных таким  процессов детей заменят  младшегопуляцманй  школьного возрастаздесь .  

Практическаях этп значимость исследованиявимтаня  заключаетсядольше : в подготовке 

комплексаумений   игр, используемых зрительная  на уроках обучения зреля ц грамотесегодня , математики в 

начальнойполет   школебудто .  

На защиту выносятсякабдымов  :  

 Комплексигра   психолого-педагогических условий ложнющейу  применениядверной  игр в 

организуемой учебно и руднос – познавательнойэтой  деятельности.  

 Условияаглядым , при кото зскет рых игра являетсязкнй  средствомтачесй  развития познавательных 

мжн процессовдесятка  младших школьниковсорняки .  
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спГЛАВАобч ить  I. Теоретические лурия основы учит использования игры в тпроцессекрй  рудик 

обучения младших  бкшкольниковош в каждой специальной школе.  

 1.1 . пАнализмгает   я состоянияобучющ  исследуемой  кпроблемыглуб  в хоче т психолого –  

педагогической  секундлитературе  

  ямИграаруше - это огромное,  свсветлоеег снова окно, через бщить скоторое   в х кчпцфдуховный мир 

ребенка  

ввливаетсялико  дают живительный поток дверной представлений, димость понятийнебх об окружающем усвоят 

мире.«  замИграт - это искра, нзажигающаялиз  общения огонек пытливости и хоче т любознательности», 

-  кговорилглуб в свое взросл ый время В.А. Сухοстпни млинский  
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Игра для влияет малыша – дело смысл жизни в должен младшем т школьномвд возрасте. Это его этим домик 

от такие страхов, поля лсраженийчшает , либо достижений и успехов, рметодния ш  це нкдуспокоения и 

выплеска бхчувств не дим , овоплощение т ля воображения и слжеланийдующи . ет сизгон Вслед за тем на первый  

бразцпланм  муходятеию  желания, зкрвениянм , траощущениякоеия , идеи и зпотребностиачеия  цеость ребенка, в каком 

смогут месте он и владеетяльносд возможностью сть активнопрчн скдействоватьр  в среде, в  я стпкоторой он принуж дать 

проживает. Они являются бревно мощным игре инструментом для образования, зет писывпотому что 

с скпомощьюлы м игр дети ется приобретаютокзыв ямзнанияаруше , обогащают учебными свой ялносд опыт и развивают 

снавыкии бым и целом привычки.   

Что касается умстверазличныхых  устойч ивым теорий происхождения этигрыпму , еѐ тизан назначения в жизни 

тмладшихкрая  учебный школьников, то мы придерживаемся иобтпа очки ве игрзрения И.Е. Берлянда  

х рассматривающегоачест  вигрупостж, как «феномен есравию сознания».   

рБольшаяыает  часть аизученийконсй рующ , ектив ных приуроченных э к игре,  внаступаетслющ с тв орче ским утверждения о 

необычной я многозначности стор и я неопределенности овмещают слов аязыкарзуль , т ждапобимеющих 

отношение к объе м игре.  

Д.Б. сами Элькοнин отмечает, что «навыки никакие интэтимологическиесы р исследования не методика 

могут ходе привести к пониманию тныпризнаковдм пр зигрытвсеым  просто  содпотомуржащи , что зачи история 

изменения действ ия словообразования такое происходить по особым  экспзаконамнтрим , совсредимых рша которых 

я ледова нбольшое  обученместо занимает я переносдстроф  нмзначений».  

Говоря об пигрердают , ятруднованфм  провести  ольнграньамш тмеждукрую  прямым и всти змж нпереносным  

чупотреблениемтко слова. эМожетективных  убытьовия , это связано с тем, что хся самоопрающ таком слово «играть» 

в экспкачествента рим стодногояпую  из своих атх значенийчес ь имеетокры «делать, что – обретающих нибудь в ждапобт 

переносном значении». ает Этимры мы младшего можем разъяснить зстольукываются  зширокийя ем перенос затем 

значений кль нтрслов, связанных с ая игройумстве , во  лмногихпрнд языках.  прЖелаягльнизв , всего исходя из 

этимологических детьми исследований, еневозможнорадь  выстроить также научное е понятиевосптан 

игры, все же в поезд языках неудач интуитивно, на уровне школа представлений, норм осознана 

особенность всего данного условия действа, при этом, в неу дач разных зя лрецязыках по-разному.« сть Можетвзмжн 

й бытьледован , именно рисунок потому, - бразцм пишет, Д. Б. Эльконин, - рцелыйший х ряд зисследованийя пом 
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пытались отивнайтиам  арушенечтоям  общее рисунок  между  лайтсамымипрод разнообразными и 

айдеразнокачественнымиых  была действиями, обозначаемыми псловомцфх кч «  етсиграизгон ». Мы не 

имеем до должен настоящего склы мвремени удовлетворительного гразграниченияь ви методика этих 

деятельностей и кабдымов удовлетворительного слух объяснения различных л формтерим  никигры».   

Теория К. Грοоса. ваПытаясьние фм  болдать определение нашего игры в жкнигеют выр «Душевная нипроявл жизнь 

влребенкающ с » 1916 г., он главным отмечает, что это « ... зтрудночи д , если мы  скпотребуемр  кгтрстрого 

научного должен определения,  нивыраженноговыраж во вполне  ейчаясных и игры психологических 

терминах. Оно умения относительно игровые легко, если мы заменят удовольствуемся  впротивопостутр 

авлением понятия х игрыскчтодм его зукния противоположности - работе или льзсерьезнойспване  оце нивать 

деятельности». Анализируя те  процотличия должен игры от серьезной я деятельноститанвосп ,  

занК.Гроости отмечает, такое чувство желания свободы и источник чле нудовольствия, либо которые 

отличают вй игригру.  

лОсновноймже  смысл нашего игры,  усогласноствеы К. Грοосу, состоит в том, верить чтобы учеником вести нас от 

унаследованной  выделприроды  влчеловекан к приобретаемой его о природеиме . « диктуеыЕсли 

развитие  прприспособлений тныдм для рдальнейшихв и жизненных я задачапотег пстрен составляет 

главную аглядцельым  игры нашего детства, то таком выдающееся ламесто  ысд в этой сохраняет своеобразной ванспльзю  

связи явлений весна принадлежит оргигренизуемая , так что мы вполне труд можем пять сказать, 

употребляя манесколькое в  кпарадоксальнуюгльтр форму, что мы может играем не  глмпотому, что 

мы бываем,  

ет детьмиобуси , но нам  интервалименно для того и успехи дано гдетство  хлпс , чтобы мы имоглитема  важно играть». 

Рассмотрим м другуюздиагн пртеориюдставлны  игры -  другтеориюм Ф.  поржкШиллера, изложенную в 

«еПисьмахных за пом об смогут эстетическом воспитании». ьЧеловекрд , брсогласнозвние  Ф. Шиллера, низть 

вргживет чидвумяют  абсолютно етспротивоположными изгон  де йствия побуждениями - первое ать описывтребует 

пытая сь абсолютной реальности, уставтороеовлеия  - нов ый абсолютной формальности.  

Эти два побужденияигры   взаимноо ренм   обосновывают и ограничивают действ ия   другдолже н   

друга. «Этоусловия х взаимоотношениехрший   двух побужденийрбот   представляетэтг   

собой задачуне смотря   разумалинуек  », пишет Ф. Шиллерве сн  .   
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«Из всехнвляет пр состояний человеказкнм , - отмечаецем тпр т Ф. Шиллер, - именной льшеб играиграют  и только 

игральнспе ция  делает вутр его совершенным и сразунлиз  раскрываеттх ачес его двойственную природупрдают 

». Поэтомуигровая  для него человектакое  играетыми ще только тогдаусвоят , когдавигрй  он в полном значении этим  

словаработе  человек, и он бываетигре  вполнеость це человеком лишьсвр  тогдао ренм , когда играетх кл .   

Играых умстве - все то, что не есть ни объективно й дн , ни субъективно етсвл  случайно, но в то же 

времяспорт  не заключает  рчес в себе ни внешнего  акси , ни внутреннего ерадь  принуждения.  

Рассмотрим ниповыш игруприме нять  с точки зрения  кла психологии  свд и психологические теории игра  игрыучебной , 

сделанные ведущимибудто  специалистаминорм  по психологии, стоящими глеб  на различныхигра  

теоретических позициях условий . В. Штернштерн  дает своеет ызо толкованиепобуждений  игры в классическомра 

п трудечиют  по детской психологии тва ред « Психология этап  раннего детствая помз до шестилетнегомх скчтод 

возраста». В. Штерн сувп большоеработе  внимание уделяет еющ спецификеесли  процессов 

сознаниясвые  в игрезанти  и, главное, прояприменять влению в игре гйствд детской фантазииаой .  

Такимтельпозую в образом, у В. Штерна вргнизть  сталкиваютсяразве т (иногда дажележат  в одной  экоич фразе) 

различныесбщить  пзрения одходы к игре:  

 объяснение  ейча игры  врдм из инстинктов или из влияния нашего  среды врдм (почему ребенокумений  

играетвдт  );  

 объяснение биологического игра  или социально время -педагогического значения 

игрыэлнт м ( зачемтх ачес он играет);  

 исследованиев прце игрыбревно  как собственно психологического льноси дя явленияпба  (как он 

играетподчас  ).  

Спецификуигра  игры В. Штерн тсриым  наблюдаетя льнспеци в отсутствии внешней после  цели другм игры и в 

специфическоми ельс отношениио уж к действительности - фантазиитрудных , котораяактивном  

представляет собой бол промежуточныелибо  формы между зачеям полнымткрые  смешением 

субъективнойвесь  и беспристрастной учебной  реальностей и полным ах вео сознаниемучит  видимости, 

иллюзиилчшает . Игразя пом для К. Кοффки являетсяпростые  оченьвлетс  важным проявлениеможе  мирабхсть не дим  

ребенка, своеобразнымоичскя пд по сравнению ачст со взрослым миромкиваю  и непонятного беть  с 

точки зренияо име законов теив взрослого мираутка . Существенноинская юб то, что К. Кοффка  
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ранализируетботник  лькигрут как проявление о особогоиме , связа но качественного своеобразного труд мира 

отдых ребенка, а не с точки дзрения ялнос мораль ные усвоения норм детки взрослого  чтсаомира, подготовки к  

твзрослойсриым  я лфцжизни.  

Подобный таким взгляд ролевых развивает Ж. Пиаже, возрасте разговаривая о том, что число внутренний мир 

малыша тпостроенке р по я собственнымвозрж особенным всего законам, м пытотличным от законов 

еющвнутреннего   укмирания з взрослых. В й советскойпуляцман есть психологии игра  чнисследуетсягт с 30-лгде х 

гг. 20 века П. П. Блο днскийт в может считал игру « уосновнымствеы  дрв ивидом активности  

гдотврческ школьника, в гпроцессея апоте которой он  чнупражняетгт прсилытных дм , расширяет стуацю  

ориентировку , чшает усваиваетл социальный форму опыт, замет ил воспроизводя и творчески  

акомбинирузульр я зть риявления окружающей ием зажизни».  тВпервыечеспра  проблему нсозданиязывемой  был ков 

теории детской сигрывр  очень поставил Л. С. Выгοтский. По его  рмнениюсдин , тигракрые  не 

является объем преобладающей гает пмдеятельностью в в младшем тях школьномбе должен возрасте. В 

основных  воспржизненных т я ситуацияхклдывют ребенок этом ведет разных себя диаметрально 

впротивоположно тельпозя  ученик ом тому, как он ведет ствсебяая ди в  мнигрег . Но игра «рбнка создает  

 кнлизонууе ближайшего лькразвитият   первребенкаг . В игре экспребенокнтрим  квсегдальтрый  выше ве масвоего 

жащисреднегоб  возраста, участие выше также своего обычного  вповеденияутри ; он в  кмет одигре как бы на 

голову имеют выше сре дний самого себя».   

Д. Б. пЭльконинрход  о определяетиме игру иг ру следующим тобразомя разв : «Человеческая должен игра - это  

обратакаяи деятельность, в иг ра которой выносят воссоздаются социальные работе отношения большим между 

людьми вне новая условий дети непосредственно утилитарной ученика деятельности».   

В лурия последние годы зведутсяч д обучаться исследования игры, усвязанныела  с ее мотив ы педагогическим 

использованием. стСамарны  я игравтельпоз понимается как жизнь организуемая бые взрослым форма  

аподготовкипиоб  умладшегоствеы школьника к збудущейя пом вре мя жизни в человеческом  льктобществе. 

В  

кмладшихль нтр классах  бспециальнойгльш цшколыя лф одним из оценивать эффективных прдают методов и 

приемов, ет активноызо первом воздействующих на познавательную ндеятельностьлиз  пров ния 

дучащихся, на их эмоциональную таким сферу, время является дидактическая  выполнигра.  рИграбнка  



14  

  

способствует т созданиюляопрд у дучениковния пов эмоционального снастрояка , хпард вызывает 

положительные зимой отношения к  вмвыполняемойст деятельности, доск и улучшает е й знгу мцобщую 

работоспособность, ет даетзуш налвозможностью ч многократно жизнь повторить игра один и тот же 

материал без  влмонотонностин и десятка скуки. Вместе с тем различные психологи и апозие методисты 

убедительно  экспдоказываютнтрим , что актив ном появление интереса к автор обучению у учебный учащихся 

специальной  вшколыри в конце  значительной степени были повышает ткрая прочность их знаний, общения  

умений и ваннавыковфмя , содействует  якоррекциилносд увнила мания, мышления и зя лрецдругих 

прпсихических    процессов.  

других Игра себя рассматривается с связано точки известный зрения развития сквлиянияпичдам . вось ми Главное внимание 

рудносуделяетсяи   бпоискамд такого пробуют педагогического  рншвоздействия на игру или за ме нят  

организации дигрыых еср , при котором взросл ый достигается  лажелаемыйсды процесс в ручка развитии такое 

способностей ребенка. сТакойяльд  пять подход рассматривает приучает игру как есл и средство развития 

в свнеигровыхе бдн дв ое способностях, отношениях, ходе мотивах и т. п.  

другПодобныем  же задачи ь ставятмив фпередспецку  собой  ошавторыбк рисунок психолого-педагогических 

исследований  еющигры. тИсследуетсяке р роль в надо обучении и  лвоспитаниистпрнизв детей, ть беигровые  

важно ситуации как средство чесразвития  тпра  днакмышления, как средство трудных развития св тэмоций, 

внимания, бучевосприятиясти , мпамятиванфю . Кроме чисел того, ачестх рассматриваются вопросы  

скруководствавлм  пртных дмигрой.  

Правы те развить ученые,  вкоторыепряе обосновывают, писал будто ах проблемавео игры  нзображодна из  

учительважных в психологии и скпедагогикечор . От овладе ния верного решения простые проблемы циальны спигры во 

многом дольше зависит следующим процесс обучения и учебной воспитания вынося т деток.   

В педагогике хиграпрдит   врассматриваетсятс с разных  твблагрнсторон:  

 Как субъекта ми средство воспитательно-тобразовательнойя чес элнт мработы, 

позволяющее ет датьзри этдетямпму  определенные анавыкирезульы , пустые умения, воспитдейств ия ывать сл ышать  

намеченные качества и осень способности;  

 Как х формаскч организации развитой жизни и  рдеятельностибот детей благоприятных школьников, 

больш им когда в свободно игра избранной и впротекающейе ма игре, зан тинаправляемой ходе  
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взрослым, учителем, зксозданм ется известный играющий детский личные  коллектив, средний 

складываются между  литученикамивыд зопределенныеия а отношения, рть изличные  

всимпатиипряе и антипатии, круг общественные и  влютсличные интересы.  

сре дний Игра и являетсяруднос своеобразным гвидомврил  такое деятельности, имеющим ве снбольшое я 

образовательноевма и воспитательное прзначениечнымжут  в  мжнжизни человека.  

В иные психологии П. А. костин Рудик исследовал и лпоказалраспжены  обязан характерные психологические 

т особенностивд труд игры. Он считает, что доверия  игра  норганическивл связана с в прцетрудовой инская 

деятельностьююб человека. с Игравпр и  болтруд не одинаковы, нский поскольку это выносят  разные 

виды булка деятельности. И снова действительно, любой хся школьникопрающ  ельсиотлично разбирается в 

том, что тявляетсяе разв для о неголькт учебным т занятиемвд , а что гигройь ви . «Отличие дове рия игры от игре 

труда заключается не в рисунок психологической часы структуре этих  ивдвухте за мт видов 

деятельности, дкотораялгое  при шибвсехк  большом бычннаслаждениие , ть котороениср она может  

ствкачдоставить ть трудящемусяирз человеку, дявляетсяжка р остью общественной обязанностью, этом 

предпринимаемой в былк ов интересах общества и в класвязи  с штерн этим подчиненной  

сумка строгому  впостжраспорядку.  

Она связана с следующим чувством и ответственностируднос за качество.  лЭлементпредостав  ра звтобязанности 

считается пхарактернойб   содиндивидуальностьюржащи также и костин учебных младших занятий, которые 

в умению школе дконкретно льносяи  потому споказателюпов ж ть срнипротивопоставляются игре.  

содПреподаваниержащи и итруд  объяс соединены с крышей выполнением роль работы по конкретному о 

заданиюирающе . Но лучше никто не имеет куршев возможность зпринуждатьриются  к игре, и рсы интбыло бы е 

удивительнользспван видеть гдетей тниз , ю рий играющих по указанию». этой Психологи упражнять выделяют 

следующие наряду характерные наряду особенности психологической  еющструктуры игр:  

1. Свободноеважных  творчество и самодеятельностьописыва ть  ребенка  твблагрн . Это не значит, 

что в оценива ть играх нет ту обязанностейпрдм и правил, никоторымыя л крынадоь о подчиняться. всякой Однако 

часвободноевстрм  проявление здеятельностиушет , таким начатой, продолжаемой и бражения взаканчиваемой 

по прсобственномудъвлт  желанию, фявляетсяыми   спхарактециальны рной особенностью бигрывич ж .« провния дИгра 

потому и о играирающе , что она прсамостоятельнадить в для ребенка», - еписалых запом К.Д. утврж днию Ушинский.  
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2. Активный характер тсча деятельности лчшает . Игра иникогдауся  не хктеной может состоять из 

смеханическихчаед  аповторений чесй т каких -  льклибот куда действий. «В каждой другой хорошей  льктигре  

есть,  втразпрежде  ковсегоэич, рабочее  ктеусилиех и нию утврждусилия  мысли», - когда говорил А. С. выржют 

Макаренк 

ο.  Поэтому бы нов ый неправильно играх сводить игру к своих механическому,  

енезаинтересованномутрив выполнению раз и енавсегдараых ст  днакизвне установленных важно 

игровых  обучниопераций.  

3. Эмоциональная насыщенностье бднсв  .  содИгроваяржащи деятельность младших всегда уметь связана 

с характерным игре чувством кудовлетворениянй ухомл . В играх я детипользуети  г этпереживают самые 

опразнообразныерающхся  тчувствакрый : чувство побуж дений удовольствия от пртных дмудовлетворения 

потребности в рисунок проявлении  часобственнойом активности; иные общественные пба чувства, 

которые поиск неизбежно  псопутствуюти   играм: ка дружбаловч ,  всотруутр дничество, 

радость, ткрых вызываемая 

 процуспехом в достижении  наобщегомбольш изобржя дела.   

Удовольствие в ая играхешуточ таиспытываютсяпбй им в связи с должен самим тй дпроцессом игры, так и в 

асвязини  с  презультатомдчи игры, учебная поскольку рису нок игры, как и всякая ндругаязывемой  ценк д деятельность, 

представляют чисобойаю   бычнпроцесс, заканчивающийся адостижениемсозием  этап определенной 

цели.  

Как должен считает Б. П. звтельпй Никитин: «Игра ть толькопрход квнешнечаие  кажется лбеззаботнойдован  и вплщения 

легкой, а на самом рует делексф она роль властно требует, ечтобыия  усиграющийе л отдал ей  

азульрмаксимум участие своей энергии, ума, о выдержкиренм , т самостоятельностилявыд . Она подчас старые  

становится ется подлинновлпо напряженным зрительная трудом и игровые через усилие удалось ведет к долже н 

удовольствию».   

Известный ь педагогресм и нскврачй омл Е. А. Аркин  болуверен, что не другой может быть  гэтздорового игра 

развития без деятельной, гинтереснойхкчеп  личные жизни. Такую едеятельнуюмию , выржют 

увлекательную жизнь  актребеноквным т ведетлявыд в игре,  асвободнойни , им  рсамимтсем создаваемой, 
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или в доверия играх с тправиламиачесй . «Я как врач должен восхваляю дигруйствг  и потому итолькоота , что в 

ней  содржащиребенок  

творил, что он  впроявляеттс   разв ить себя в ней с наибольшей сгполнотой р в , но и тодмх скчпотому, что  

она благотворно  тввлияетблагрн на его аконсй рующздоровье».   

Игра -  замединственнаят содержанию форма деятельности игру ребенка,  болкоторая во всех игре вариантах 

постав леотвечаетый  его организации, она зникогдают уш не должны предъявляет тех требований, общую 

которые объектив ная малыш никак не римелбнка  ме сто возможность бы исполнить. И когда совместно с тем 

она ппостояннострен  просит от внегозмсти жн льно некоторогойсвид напряжения сил, рбудтонцом  мте рил связано с 

энергичным, заменя т жизнерадостным желания самочувствием. Детские нипсихиатры  а , игре  

сталкиваясь с нарушениями скздоровьяет з ,  лькособеннот с отклонениями в жизнь психике, ь 

аоде йсвыносят диагноз: «игровых Дети в ося детствевн не доиграли». всегдЕсть н му дажеэтп такое рвыражениеитм  - 

«в прцеигровая дистрофия игра детей». творческ им Есть отрасль жмедициныдост н и ула рной психологии - 

игротерапия. тПосредствомразве  школа игры можно дети диагностировать, труд познать ребенка. игра 

Игрою денис можно ободрить и водобритьутрй . С рпомощьюив  игры я можноледован  оль нишкорректировать, 

улучшать,  

празвиватьра  у бхмладшихнедим  школьников имея важные тпсихическиекя  свойства,  скгтхниччеловеческие  

ниличностныед  качества.  

 Знаменитыйведю щ ученый  гвключе Эрик Бернбразия све пишет зачи : «... весь процесс кметод  воспитанияй жхудств ребенка 

мы рассматриваемй дн как обучениеформа  тому, в какие  тчеспра игрывлрукдитм  следует играть вражен и как в них  

играть призш л».   

Известный ученый игра -педагог, профессор  етсвл С.А.Шмакοв даето уж советбрнка  учителям, 

воспитателямсвязь  и родителям  мтребующ : «точно так же, как взрослый детской  человекэтом  обязан 

работатье влян , ребенку гкльтр необходимо играть  сяльд . И то, и другое должен  необычайно важно настоящим  и 

плодотворно тво ред , тем более что ребеноквигрй  - «существовсего  играющее»».   

И действительноеых за пом , любыеигры  игровые взаимоотношения  и помогают проце установить 

контактможет , сближаютвигрй , открывают родителямигровая , учителям  ямаруше доступ к самымте разв 

глубиннымрбнок  тайнам детскойигровые  души ври .   
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А.С. Макаренкο говорилнеудач : «У ребенкаспобч ить  есть страстьтруд  к игреплнм , и надо ее 

удовлетворятьлюбые , надоможет  не только дать счаед ему времябольшая  поиграть, но надо  туа пропитатьлюбые  

этой игройчесть  всю его жизньть бе . Вся его жизнь - это игра авоспильны ».   

Не случайноигровые   уделено так многодейств иям   вниманиямию е  психологии игры слуховая  . 

Делоигровую   в том, что, несмотря на своеия сва  статусноеке рт  положение в школешколе   ребеноксила 

  все еще сохраняет психологический ели доват   обликзет уш  дошкольника.  

 В его жизньтй д вошлаткрых  новая деятельностьвесьма  - учебадолже н , и она предопределяет и его 

новуюжелания  социальную понти позицию, и новыеиграют  отношенияслух  со взрослыми, и новый затем  

взгляд  тльк на себя самогоюрий . Но сказатьольниа м ш , что для детей учебная игра  деятельностькрую т 

безоговорочно сталаучебная  ведущейвнизу , все же нельзя. На практикеая умстве это означаеттачесой , что вся 

жизнь ребенкатй д в классе анов - его учение и труд ая умстве , развлеченияе развт и взаимоотношения с 

другимикогда  дет пьныжит ьми пронизаны игрой побуждений .   

А.С.Макаренкбольшей ο и В.А.Сухοомлинский утверждают обучаться , что надох скч широко 

применятьигры  игрычесть  в учебном процессе ходе , так как они даютзаметил  возможность облекатьигра  

познания ствиде мира в иныеую альциэм формыребят , не похожие на обычное ейча  обучениевида : здесь и 

фантазияукзывются , и самостоятельный  днак поиск ответакогда , и новыйдверной  взгляд на известные заие  уже 

фактысозданы  и явления. Ш.А.Амонашвилируки  считаетчуо ст , что без игры на уроке тпму  

невозможноможет  увлечь учениковпмгает  в мир знанийи руднос и нравственных переживаний если , 

сделатьребят  их активными участниками тблиц  и творцамих этп урока. Многиедверной  игры теив для ребят 

— это по существууспешно  творческаяученый  работа. Включение  затнм в ткань кла урока элементовсвых  

игрылчшает  дает возможностьигровая  айно полнеерезвы раскрыться  ктворческимгхчеп х способностямграющ детей. больше й 

Нельзя  кгхчепнедооценивать игру.   

сами Игра понспособствуетти  усвоению время знаний не по спнеобходимостиобчить , а по желанию прльнизв й 

самих  вучащихсятс и проходит не  кформальноагностд , а  спортузаинтересованно. А.Н.Лук дмту 

протмечает: «В учебная игре нет принуждения, а устакжее л нет жизеых непосредственно жизненной, 

так я называемойпользуети па мяти утилитарной необходимости. Это тчистокрым  щукина добровольная 

деятельность».   



19  

  

Так как  ладшеучеба я частообучющ строится на стпринуждениичуа , подчас игра воспринимается пархд особенно 

ловрадостночк , а радость, в этсвою г  вмочст ередь, стимулирует псрасположениелхг  к тв редучебному 

предмету,  ющповышаетсвл будто интерес к нему. оце нива ть Игра рису нок вносит разнообразие в т пбнучебную ть  

деятельностьбе ребенка, такому способствуя применя ть развитию интереса не зображтолькон  к свя зано игре, но и 

к самому лучше предмету.« учебными Развитие интереса димеет лпрн ом ре зульаопределенную тенденцию: ети 

заинтересованностьд ние внешнейзвбр стороной слабо явлений игровых перерастает в интерес их 

сквнутреннейет з наря ду сути. Да и не во всякой  пригреизшл ее каждой форма является ая чемдли -то ы аре зультолько 

внешним,  блицбезразличнымт для пстрен существа дела».   

«тИгрых ачес учебной помогают не только игра проявлять желания способности, но и совершенствовать 

их», -  клаписал К.Д. иг ра Ушинский. Игра в ррукахдать п роли хорошего организатора тке  

рпревращается в здейственноевбрние  орудие как учебная обучения, так и  рвоспитанияботник , требуя от 

главное участников киваю большого напряжения и вприносятутрм  в то же фвремяыми  большое школе  

удовольствие.   

пА.С.Макаренкмгают ο писал, что я усилияледован ,  реткоторые ученик активном делает в  нвсегдигре, 

плодотворны, что в стигречуо  данезаметноые  для себя зучащиесять лровн чтобы вырабатывают навыки 

и  бжащиумения, если необходимые для данного одну предмета, а следующ ий также и такие,  осенькоторые й 

днпригодятся им в жизни. учебный Навыки и штерн умения индивидуальной и туемколлективнойиспй  врач  

деятельности, которые т детивд жизнь приобретают в игре и струдее б , а даглавных ое уровень 

зкличногонй  рдать празвития, достигаемый ими, мотив реализуется и вразвиваетсяпрдить  в ходе я 

ведущейаечи вплще ния деятельности – учебы.  

  

  

  

1.2. гордый Структура,  ловклассификацияны игр и их особенности в цел и обучении 

змладшихаия  школьников в пспециальнойбй имта  чаедсшколе.  

 Особенность игр в том, что они тсозданыкрая   слышать взрослыми с целью может обучения и  

слыша ть воспитания детей.  
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сами Именно эта игра особенность игр обуславливает их учеников ценность как бхне димсть метода обучения: 

в зрительная игре  бдетид лучше влияет усваивают ть сложныйпбн материал. я Сущностьванфм учебными дидактических 

игр заключается в врешенииигрй  епознавательныхия упраж задач, мпоставленных  жн в  

рботникзанимательной  

форме. ютСамоя клдыв нрешениело ч познавательной  вацзадачимот гь висвязано с умственным о 

напряжениемиме , с время  преодолением трудностей, что формы приучает  янидребенка к 

умственному да ых труду.   

таблице Одновременное развивается опрлогическоестые  так ое мышление детей. усвоению  Усваивая или сами 

уточняя в дидактической сти игрезмжнв тот или оинойдейсь а программный бматериалвич ж ,  лайтпроддети  

учатся днаблюдатьвийсль но , нсравниватьлиз , классифицировать  впредметыри по тем или ые биными 

признакам; должны упражнять денис память, внимание; кучатсятрые  ыприменять устве четкую и в сего точную 

всего терминологию, связно ны рассказыватьд ,  обраописыватьи предметы, чналю называть его ых 

действияобтве и качества, зпроявлятьчи д влсы сообразительность.   

В дидактической тигрея чес задействуюттнм  два начала: место учебное, навыки познавательное и 

игровое, я занимательноеовмещают . Это зрите льная обусловлено потребностью тсмягченияразв  другое перехода 

от одной я ведущейванфм высок ую деятельности к другой, а этой также тем, что в епроцессеия  игры  

вмстдети побужде ния легче усваивают  азнанияде ,  аполучаютни представления об  еокружающейтив вснй жизни.   

В отличие от трудных учебных общения занятий, в дидактической уме ния игре о ренмучебные и 

познавательные бзадачисе  му ставятсяэтп не прямо, слуховая когда чеспедагогатй  объясняет, цвели расучит, а 

фкосвенномваня , когда воспиучащиесяа льны а овладеваюткс знаниями,  ейчаиграя. прны дложОбучающая задача в 

датакихые  чеиграхп гхк замаскирована, на  свпервбрази ом методика плане для играющего  процмотивом его 

твыполненияразв  становится содержанию естественное лстремлениемже  ребенка зигратьния д , тв о редвыполнять 

определенные рисунок игровые тя кдействия.   

Игра —  элькоединственнаяи аформарезульом  деятельности нский ребенка,  тикотораям во всех арезульы случаях 

ротвечаетбнка  его организации, она гникогдаь ви не учпредъявляетним  тех требований, ть вргнизкоторые 

ых ребенокумстве не мог бы выполнить. И ванвместефмю  с тем она нвсегдализ  требует от свр него всех 

некоторого напряжения сил, что надо связано с рецзя лбодрым, жизнерадостным 
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самочувствиемобяза н  . Детскиечльый   психиатры, сталкиваясьгн зм   с нарушениямиигре   

здоровья, особенно даых   с отклонениямивчера   в психике, выносят  тсча  диагнозумения  : 

«Дети в детстветакие   не доигралиртке  ».  

  

Есть дажеуроках   такое скор  выражение — «игроваясрьзная   этом дистрофия  детей».  ремЕсть

  отрасльудалось   медицины и психологииминут   — игротерапия скзывает  . Игрою можнозют уш  

диагностировать азульр , познать ребенкасозда ны  . Игроюизвестный   можно ободритьруки   

одобритьпрд  . С помощью игрыэичком   можноподчас   корректировать,  улучшатьсорняки  , 

 развиватьдвигательных    у  младших  школьникове восптан    важные ойствд   

психические свойстваэтом  , человеческие ойств д   личностные качествав прце  .  

Обучениехпрдит   в форме дидактических различные   игр основаноялднос   на одной из 

закономерностей заменят   игровойкогда   деятельности ребенкаэтг   - на его стремлении игры   

входить в воображаемую врдм   ситуациюткрй  , действовать по мотивамве ма , 

диктуемымванфмя   игровой ситуацией  мтребующ . Педагогикадвое   разработала игрывремя 

 , основанные и  на игровых действиях ткрая   в игровых  требующм   ситуациях, но при этом специаль ной 

  и в игровоеднй   действие, и в игровую    ситуациюбеть   были введеныют чи  

дидактическиесохра няет   задачи. В такойртке   игреэтом   ребенок можетвсех   ручитьтке  ся и 

речи, и листочке счету , и письмука пяиле  .   

Содержание, правилая клдывют  , методикатразв   проведения дидактических  лмоншв   игр 

специальнотчрднию   разрабатываются педагогаминеудач   в образовательных свных   

целях. Эти игрыиутрв   не являютсягорячий   результатом  свободногондостж   

 творчествасприздя    детей,  посколькуважно    существуюту мствеая   определенные 

правиларая тк . Обычночаско т  они отличаются большойд хпар   эмоциональнойвальнспи   

насыщенностью, выражающейся я танвим  :  

 в подъемееив т  настроения;   

 в обостренномзатем   течении  ьрд  интеллектуальных процессов общаться  ;   

 в умственномве ма  напряжении;   жизнерадостности яльноси д  .   
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Дидактическиебхне дим  игры имеюткостин  своеобразнуюдны  структуру, в которой  срдин большинство гда  

исследователей выделяют  ялносд такиекостин  структурные элементы  тблиц , как:  

 обучающаякруг   задача;   

 игровоеписал   действиешл приз   или игровой элемент  ивыпол  ;   

 правиларния ш ;   

 заключение или окончание с  игрывсего  .   

Обучающая задачат прдм определяетя обучющ содержание, правилатаким  игрыре тб и направляет 

игровые гтак действиязть ри . Объем и содержание  е обучающихизвестный  задач соответствуетвигрй  

программео уж обучения.   

Реализацияя восптан обучающихблгодря   задач происходит  тим  черезо ирающе  игровые действияусловия  . Чем  

интереснеепроц  игровые действия ствдиый , тем незаметнее  глубк и эффективнее ребенок  зачея м 

выполняетпоставле ых  игровую задачуглеб .   

Наличие нькимал   игрового действия  етсвл   или игровогопрйти   элемента - влмглавноепр   

отличие уложнющей  дидактической игрыбрние зв   от дидактическогоэтим   упражнения. 

Введениех скч  игровогоржаним сод   элемента в упражнение  етсвл  может ник  сделать 

упражнениеметодика   игройялносд  , и наоборот. Игровыенок бр   действияесли   или игровые 

элементынлиз   осуществляютсяумений   в форме:   

 игровыхигру  манипуляцийе развт предметами или картинками твеобым ( подборать оспиы , 

складывание, раскладыванией дн и томуе сть  подобное);   

 выполнениевых с   ролей  кла ;   

 соревнований; путешествия хят п ;   

 особых гк  игровых действий этом  ( хлопкирн твблаг   в ладоши);   

 в качествеигре  игрового рнш элемента можетвтельпозую  бытьй шкл использована фраза ямпобужде н или словой 

выпл няем -зачин.   

В одной игреесли  могутуспе хи  встречаться несколько  нзображ игровыхучебная  элементов.   

Младшие обучни   школьники  ствм   стремятся в любуюе льзспва н  игруобра м   внести игре элемент  

соревнованияшклй  . Это приучает их к болееднй   высокому ржащисод   темпу умственнойвыполм и
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  деятельностижитьнып  . Регулируют дидактическую дичопя ск   игрувозра ст   правила, 

выполнениепр гльнизв   которыхигре   способствует развертываниюнло ч   содержаниспециаль ной 

 я игры, осуществлениюгтврческ   дидактическихствдиый   задач. Правилабычн   указываютбычне  

путь решения лчност   дим задачибхне  , определяют приемыдети   предстоящей гк   

умственной деятельности тчаские  , регулируют нлиз   взаимоотношения играющих секунд 

 . Сложнымтаков   вопросом в теориидолжен   дидактическихзвтельпй   игр является вопросзатем   их 

классификацииэичком  .   

В настоящее времятакие  игрысвязано  классифицируют:   

 по содержаниюличные  ;   

 по наличиюоценивать   или отсутствию игровогоигра   материала влико ;    степени 

активности  екприв  детейредосылк и  .   

По содержанию эдидактическиекое ич  лигрычшает   делят на имея игры по вразвитиюй игр  

речи,  дагразвитию  скматематическихр  представлений, тмузыкальныея разв  опраю щхся игры и 

так далее.   

По других использованию рол и игрового материала  ямвыделяютаруше вргнизть игры с предметами, игре 

картинками,  чсаеднастольно-печатные, словесные.   

По нстепенизображ    ельсактивностии  детей и учителлносд я  я внося дидактические игры скчтодмх 

делят на три чгруппыналю  :   

 игры - ть безанятия;   

 ебй льшигры — упражнения;   

 савтодидактическиериым т    пигрыдчи  (со специальными удалось предметами).  

сОстановимсябыми   подробнее на вподготовкести змжн   к обучаться проведению игр.   

Выбирая  поигруржк   к  слурокудующ и  , нужно имея руководствоваться лиз нсодержанием 

программы и настоящим учитывать  ая принципыдли    построения  ые системыуж  

 игр:  пра дидактического, психологического и скр общественно-нравственного.   

реальном Дидактический принцип  эксптребуетнтрим  рч есопоры на логику  прсамоговил таким предмета, 

программу и чучебныйка лов  твпланще . Большая гчастьк  слова дидактических игр решают реальном задачи 
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твеобым пополнения, закрепления рлиботкй  о систренм ематизации знаний, пять полученных в бращесть  

процессе прямого лобученияносд я . увлечь Поэтому преподавателю чего необходимо ря блгодучесть, 

пройден ли по  

сппрограммею льзван иктренировон чный материал,  вкаковаутр вступеньутрм  его усвоения. тх ачесДело в том, 

слыша ть будто играющие игры обязаны этом уметь оперировать  вмприобретенными ст уметь знаниями, по 

другому ра х игруиг ь нужноокры прерывать для  екразъясненияприв и школьные поправок, а это разрушает 

ее. никогда Психический  днакпринцип возведения  жсистемызн игр здесь подразумевает, чтоб при их 

виды отборе стрепредусматривалисьм б возрастные  еспособности тив и  аеинтересысчи детей. кчеп 

гхЗаметно, что  вслишкомри простые пчел игры, как и сть слишкомпрчн тяжелые, доступ никак не врил  

гвызывают у играющих ахэнтузиазмаутов , участие следственно, игра по зступениется ри так им трудности 

обязана рподходить бот  влуровнюютс психического тразвитиякрая  гхлпс детей. В соответствии с 

робщественнойти п -нравственным гают принципоммп игры  глстроятсяв условий таким образом, итема чтобы 

у смогут детей формировались нский общественные рктй качества.   

На уроке ужные поначалу стиспользуютсярны   игры, в может которых с омпл еребенок действует в  

усвоению отсутствии  вмподдержки ст остальных, прпотомжд  мотивы игры, которые пропомогаютвлетс   чностлвыработать 

умение ть включатьсяромн в ахдеяниеутов  для всеобщего  чесрешениятпра учебная дидактической задачи внизу 

группы  спехдетей. При этом  впедагогри  еобращаеттив интерес на лежат образование у льк тдетей 

ощущения сответственностивых  за ся личныеокрываю действия играют перед тогда всей группой. По подчинвша мере 

школе усвоения программного ет материалаобуси  бычнигру разрешено тусложнитькрых . На спецфку одном 

уроке, в пзависимостирдают  от его сила содержания и обучающих я задачовмещают , вида может быть бражения  

впроведена соде ржания одна либо пока несколько игр.   

В аходечс т дидактической зрительная  игры т учительслду  , как и младшие  содшкольникиржащи ,  тнвмевыполняют 

разнообразные ая ролидиств . также Ребенок «живет» в  вигрегл . повния дЗамечания же, указания на  

ачеошибкизям ,  кламорализирование разрушают вй дущигру.  уме нию Начало игры очень нужно йти проводитьпр в 

несколько  ловзамедленномны ретемпенк м , чтоб  первгученики длучшечи з усвоили почему правила. применять Если 

правила  процтрудные, то учеников разрешено предложить младш их пробный ход, а автор позже перейти к 

нпроведенлиз ию псамойра  игры. Чем  врдмлучше  
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лсоблюдаютсяраспжены  правила, тем я интенсивнееютклдыв ку идетфспец игра. слуховая Нецелесообразно качств 

исключать из игры ря тогоблгод , кто вошибсяражены , не надо я лишатьиус  пдетейдчи возможности учебный 

упражняться в включаться совершаемых действиях. аПослечесй т пиш ет того, как все ученики былков усвоят учебном 

правила, можно ствпередатьй худж вруководствоих еш игрой  лькодномут из них. Это тприучаетя разв 

младших  вмстшкольников к сксамостоятельности чор , умению пслушатьму эт  товарищаэтг . 

Многие чтобы игры они может смогут проводить  днаксами в всей свободное от занятий  слдующивремя.   

пУчителяб  должен бинтересоватьдрить  ктрезультатапрй дш игры, также который этим является показателем будто 

уровня зусвоения ть ри младшими часть школьниками гзнанийкх пче , степени редтв о сформированности  

связано навыков, способности мприменятьванфю   связа но знания. Кроме нтогоия шр , укния зрезультат игры зритель ная 

показывает,  раустановилисьсои   ли положительные ствзаимодействияпни   в простые  

классе.   

По окончанию  болигры игра учитель подводит  итоггэт и, агопределяетлядным  вместе с игровые детьми всякой 

победителя, указывает на здопущенныеть ри οигровую шибки, высказывает впрдить уверенность в 

том, что духовные потерпевшую неудачу де сятка смогут в ывать следующийоспи раз выиграть, х еслиэтп жизнь будут 

более спвниматобчить о ельнымипис , ловкими, младших находчивыми.  выполнЗнание и четкое ия определениеупраже 

жизнь места игры в гпедагогическомя апоте  литпроцессевыд тесно псвязанои  с т ляопрдтребованиями к 

педагогу.  следую щий Учитель, я преждетанвим всего, простые обязан тбытьпрцем  зачинщиком  бдетскойс труд жизни, 

разделяющим с игровая детьми их арадостирезульы , успехи, я затруднениячест . игры Если ведь у уроке учителя 

нет бразнму контакта с детьми, то он сть никакбраще не  рулавливаетбот событий ая детскойдли  подчинвшажизни, 

происходящих в ть играхвргниз , и как  йств ирезультатд слабо гвоздействуетврил  на средний детей.   

А.С. Макаренко  лькписалт о рролибнок  взрослого так: «И я как й педагогдн сть бращедолжен с ним 

(коллектив вдетейигрй ) хнемножкоу кте играть. условий Если я ту будупрдм только о поучатьпис , виды требовать, 

настаивать, я  абудупиоб верки посторонней силой, развитой может побужде ния быть, полезной, но не я клдывютблизкой. 

Я игра должен обязательно может немного игровую играть, и я это требовал от него всех лучших своих коллег».   

иные Игра зспособствуетет писыв усвоению цели знаний не по пнеобходимостирд , а по желанию оценивать 

самих пручащихсядмт  и проходит кабдымов неформально, а ученый заинтересованно. А. Н.Лук  

ктяотмечает: «В длиигреая  нет принуждения, а устакжея и нет ющейложну непосредственно жизненной, 
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так к называемойшиб ной утилитарнойкла необходимости. Это  ечистотив эичком добровольная 

деятельность».  ельИмеяси иг ра дело с детьми кмладшегольтрый   экспнтримшкольного возраста, еще не рисунок 

обладающими ре сколькосх -нибудь развитой ызоспособностьюет  к в нписсамоорганизации, 

учитель ет должен зписыв иг ров ых организовать жизнь и младших деятельность больше детей в играх, а  бкоштакже и х 

самикл игры, в то же игры время чипостепенноют  воспитывать спорту самоорганизацию я емзмладших 

школьников.   

зНеобходимоаием  форму помнить, что дидактические  бхигрынедим не  ктведут автоматически к содерж ания 

учению.« я Есливосптан мы хотим ниобеспечитьвыраж   впостояннуюидр связь выносят между в прцеигрой и 

учением в затем школе, то пдобитьсяра  этого  кможночеств  полишьржк путем ет привнесенияоблд  ктрдуха игры 

в рмногообдают п разную зшкольнуюние в бр жизнь, а не ьныпросто  пжит если использованием каких-то развитой 

дидактических игр. ть Учительпбн , как организатор должен игры, рчесдолженм  открыть в  содржащ исебе 

хисточникят п собственного такие игрового стиль начала и должен кучитьтрым , р сквнося в процесс 

етсобучениявлпро  дрить бэлементы игры».   

О ствпедагогическом  кач тзначениикрый  игры и ее рроли  ви в ия психическоме развитии ачез ямребенка этой 

написано достаточно встрмногом ча . Так, вырнапримержют , В.Штерн  червидити навык и значение игры в  

купрагност д ажнении х инстинктаскч . Рассматривается и гщчистоть б длидидактическоеая  значение затем 

игры - й рольквет ее в приобретении и вчера формировании  ропределенных ботник умений и средний 

навыков,  вмигровоест методы  лобученияпредостав , зформированиеписывю т  определенных первом 

представлений и конце мотивов в игре.   

зРаспространено укния  тпониманиекя  значения средний игры с игрточкиы  зрения кабдымов познания уроке ребенком 

окружающего рых миракт и учебная  самого себя. ым Показательнаирст тточкакрые  зрения пустые С.А.Шмакова: 

«днИграй  полезна игры ребенку. спВообчить -первых, она учит его часы тому, что тчеспра такое мир - что 

такое ется верхокзыв и низ, что ттакоекрым  легкое и  льктвердоет , что может такое форма, что зтакоеть лровн я 

сприздсплошное и прерывистое, что такое  вгл внутриивыполм  и снаружи, что такое  нид мокрое другм и 

сухое. Во видр -вторых , она учит  обучни его о нем самом. Она узнает чиют , что он можт им ет сделать 

во вешнембыли  миреольниам ш , в чем он силен, и в чем он слаб отдельным , и как ряд неудач  кла может 

привести  проце к успехуобяза н . Играя, он укрепляетметодика  своиуроке  мускулы, улучшает  утври восприятиедесятка , 
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овладевает новыми  нзображ умениямисмогут , освобождается от избытка один  энергиидтй , испытывает 

различныеобрам  решенияместо  своих проблем  аоти , упражняетсяечь увл в решении жизненных разных  задачэтом 

, учится общатьсятаков  с другимивиды  людьми и, наконец очень , познаетпоставле ый  ценность и символыдети  

своегостребм  мира».   

Действитлибо ельно, в игре тв ред ребенок и познаетнлиз  мир и себяблгодря , и приобретает многие дает  

умениясть взмж н , и освобождается от избытка игровую  энергиибдрить , и учится общатьсяигра . Вдействия ажно 

установить, в чем значениевчера  игры  чтса как специфической формы о уж деятельностите разв и 

общения ребенкапрдать  на урокепутей . Так, например, в игре рджка  ребеноке пома укрепляет мускулыпонимать  

потомузть ри , что в игре он осуществляет беть  разнообразныеумения  движения. Наиболее  ври 

глубокоигра  значение игрыизвестный  для психического включаться  развития проанализировал свяое за 

Д.Б.Эльконинд б . Он специально анализирует ет окзыв значениеврсй м игры для преодоления  бкош 

познавательного социаль ную  эгоцентризма для формирования пржд умственныет обуси х действий, для 

развитияуовия  произвольного  коэич внимания. Эти стороны время  психическоголюбые  развития 

являютсярасцвел и  самымиется окзыв существенными, их развитиебыла  подготавд кагност ливает переход на 

новуюя возрж , болеедейств ия  высокую ступеньельси  психическогозписывют  развития.   

Рассматривая слгвзр рольлибо  игры в развитии игру  умственныхпрдают  действий, Д.Б.Эльконин полезна   

опираетсянего  на исследования П.Я.Гальперина учит , которыйинтервал  выделил следующиел дова н 

этапыя льнспеци формирования умственных суа  действий  вутри :   

 этап ориентиоценивать  ровки;   

 этапигре   формирования действияпредлож ить   на материальныхдети   предметах или 

моделяхвснй  ;   

 этапдолжен   формирования действиярход п   с опоройучит   на речь;   

 этапстпни   формиров тзам  ания собственно-внутреннего действия  пи .  

Анализируя вутри развитие игровых имея  действий  блицт , Д.Б.Эльконин отмечает ткя , что опора рабоч на 

материальные предметы янид и действияпростые  с ними все болеедолжен  сокращаютсяпоезд , на более 

позднихслуховая  этапах таким  развития игрыдим бхне предметпму т выступает черезя ванфм словомти  - название, а 

действияурок  превращаютсяал требов в сокращенные и обобщенные  тим жестыткрый  с опорой на речьизвестный 
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. «Такимзрительная  образом, игровые сувп действияпробуют  носят промежуточный л терим характеродисы ме , 

приобретая постепенно  рнш характерэтапом умственных действий требуя  со значениямижитьнып  

предметов, совершающихся восьми  в плане тчеспра громкой речи честь  и еще чутьайно резв ы -чуть 

опирающихся на внешние звсеым т действиясть браще , но приобретающих уже характер имея  

обобщенногобудто  жеста - указанияпэтму ... Игра пр выступает как такаяе восптан деятельностьсоврмую , в 

которой происходитренм  формированиеосень  предпосылок переходаужо  умственныхчиют   

действий на новый кла , болееслуховая  высокий этаптразве  - умственныхдлим опр действий с опорой гперв на 

речьэтом ».   

И в младшем школьноминтервал  возрастебхсть не дим , и для взрослого крайнеобщую  важнозть писыв сохранять 

игровую гтчн позициюсхре ; неигровая, серьезная в нпис деятельнчтобы ость только тогданаучиться  будетобучаться   

сознательно самостоятельнауспехам , когдазаием  субъект будетэтап  действоватьрьзная с «не совсем 

всерьезаконсй рующ », обыгрываясами  свою деяпытаясь тельность.   

Подводявнизу  итог, можно сделать  сказатьигра , что только тогдая лцф взрослый  тльк человек будетлибо  вполнеая 

дли сознательным и свободным отдельным , когда  етсвл будет воспроизводитьтных дмпр в себелучших  ситуацию 

игрыдает  и себяжизнь  как играющего ребенкавигрй .   

Значение тзам дидактических игр для развития увлечь  школьника стаовле чрезвычайно великюрий о еще 

и потомуучите ль , что в процессе игровой  арезуль деятельностиуроке  наряду с умственнымет вырж 

развитиемпробуют  осуществляется физическоеость це , эстетическое ловны и нравственное восмладш их 

питание. Выполняялы мск разнообразные движенияигра , действияэт г с предметами, 

нагляднымчисел  и раздаточным  кидал материалом, младший ку спецф школьник  стпр развивает мелкиеосень   

мышэтпму цы рук.   

Выполняя правила  лниыя игры  экспнтрим, ученики приучаются  кучен сдерживатьбольшим  , контролировать 

своей дн   

поведениея обучющ , в результате чего  экспнтрим воспитываетсяайдеых  воля, дисциплинированность стребм , 

честность тльк , правдивость, умение  двс действоватьнаряду  сообща, приходитьлбу  другвыносят  другу на 

помощьжизнь , радоваться стаовле собственным ая успехамвозрж и успехамнего  товарищей.   
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Следовательнопрльнизвй , дидактическиедело  игры и упражнения творческ им  способствуютсоврмую  

всестороннему развитиюигры  детейэлькои .  

Игры имеютзкнй  своеобразнуюзам тн структуру, в которой е вма большинствоигра  исследователей 

выделяютарезуль  такиепроблему  структурные элементы тй д , как: обучающаядующи сл задача; игровое гает пм 

действбыла ие или игровой элемент слабо ; правилаигры ; заключение или окончание  тсча игрысвязаое . 

Обучающая задачасохраняе т  определяетпарке  содержание, правиладвушка  игрытоимы  и направляет и роли 

гровые действияря блгод . Объем и содержаниеусиют  обучающих ь ресм задач соответствуетполучить   

программеудалось  обучения. Реализациянесмотря  обучающих еносид задач происходит стпни  черезсекунд  игровые 

действиявзрослыми .  

Чем зинтереснеел пок игровые памяти действия, тем него незаметнее и эффективнее  льктребенок отдых 

выполняет игровую играх задачу. стНаличиечуо  игрового этдействияим  или учебная игрового элемента 

-  чесглавноетпра т отличиеим дидактической памяти игры от яльноси ддидактического упражнения. 

ниВведениеыя л болигрового   элемента в  вмупражненист е  туможета сделать  купражнениеучен ба пигрой, 

и наоборот.  

 бхОбразованиенедим в обретающ их школе направлено на то, доступ чтобы  кдетиглуб , постепенно требовал овладевая 

робществеинтса нно-историческим опытом импоколений т , дети усваивали основы  ретнаук, то в 

мдошкольномий тапб образовательном главное учреждении вдетипрдить  лишь в ось ми включаются в ых свучебную 

деятельность, их т учатбд у стойчив ым учиться и слышать средний педагогов и внымакт воспитателей, 

воспринимать тельзаданияпозую в и слабо выполнять их, словом ые пониматьуж любые учебную задачу.  

На тзанятияхблица   у де ти учащихся формируются не другое только игре знания, умения скчор 

осуществлять ту или тных инуюдмпр   деятельность, но и испособностьрв    

понконтролироватьти  и оценивать труд свои может действия.   

Особенность дети обучения ролевых проявляется и в том, что дети может этого  чениквозраста, имея двигательных 

небольшой младшего объѐм внимания и дверной недостаточно чего развитую память, не ствм могут 

зудержатьукния  весь всей объѐм ютзаданияя клдыв , в связи, с чем они не куршев могут костин выполнять 

поставленную  за мпедагогомт игра задачу.  
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Ещѐ в древности опедагогийствд  обучению  обращали внимание на то, что тобучениеке р учебная детей 

возраста время должно стбытьчуа  интересным, учеником чтобы не  тимотпугивать их от желания мотива х 

узнавать одисновоеы ме и в целом от  лайтпродучения.  

игра Достичь того, созда чтобы  емкаждоежк занятие  рбылоботник социа льную интересным для детей игра можно,  

другсопровождаям его игрой, ах сюрпризными вео ледова нмоментамия , загадками,  

нькима лскороговорками. тНемаловажноеск цвм значение  проимеетиз и  низэмоциональная тг атмосфера 

на  элькоизанятии, памяти руководство педагога,  скстильр его лобщениямже  с детьми в тпроцессесча  учеником 

учебной деятельности.  мПедагогжн таким должен создавать учеников обстановку скя 

поич ддоброжелательности, уважения к игре каждому рребѐнкубнка . Важно роли поощрять вуспехилпрм  

детей, ткя отмечать  прдостижениявил каждого,  вроказыватьдм о имепомощь.   

Характеризуя выполнять специфику айно познаниярезвы ребѐнком й окружающеговыплняе м  бхне диммира, Константин 

испДмитриевичй туем обще ния Ушинский подчѐркивал, что есть дети стмыслятпни  формами,  болкрасками, 

бзвукамиые , ощущениями рния швообще.  

На даже занятиях дети т систематическипбн слыша ть усваивают знания, игровые формируют  мтре бующумения и 

навыки, а всамоеп су  аглавноегтчес в процессе личные обучения тво редразвивается творчество. На  

ллюбомпредостав быть развивающем занятии  рчесможно квыделитьнй ухомл три основных тройка части:  

Перваяствая ди часть -  клавведение гльшдетейб  в тему такое занятия,  твопределениеблагрн целей, этим 

объяснение х тогоскч , что должны новый сделать рающедетиио . В этой дверной части мрено воспитанники 

настраиваются на полет выполнение я определѐннойвозрж работы или еѐ льзчастиспваню . т Введениебд 

детей в содм ржанипроцесс имея обучения на занятии  качосуществляетсягств опрл ить дпо-разному, в 

соответствии со т спецификойвлияе игры того или иного о видаиме  доватзанятий, возрастом этдетейпму , учебная  

условиями проведения исключать занятий. В я процессизобрж объяснения действ ия задания имог ельс ут активно 

учебная включаться я детипользуети , отвечая на учебный вопросы мвоспитателяжут прчны , показывая у св ою доски  

куенлиспособы выполнения пуляцзаданияманй  .  

Втораязя ем часть -  всамостоятельнаяри вандеятельностьфмю  детей по ввыполнениюутрй  ксрует фзадания 

педагога или е замыслаткр  самогос ребѐнка. В  еэтой должен части воспитатель может смотрит, как может  
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действуют дети, всѐ ли эидѐтекта  игре верно, у кого очень возникают х грающтрудности, кто нуждается 

в рисунок помощи, в рнапоминании нию ш , просто экспподдержкентрим  или укзываются поощрении.  

Третья часть лпредостав - элькозаключительнаяи  – анализ разу выполнения  свбразизадания и его оценка. В 

а этойольниш укчастиния з также ализуследуеттся р й активизироватьдн детей. пробле му Во-первых, я зображеноценивать надо 

крезультатчаие , а не после  поведение детей, когда во-вторых, учитель оценивать всю группу, а не 

стреотдельныхбм   мдетейжн , в-третьих, я сначалавман  мследуетти оценивать все мотва ц положительное и парке 

только после учебная этого испфиксироватьй туем , что не удалось пвыполнитьб . ч х скДелать это нужно 

так, дмчтобытныхпр  не время подорвать уверенность гордый ребѐнка в вплщения своих возможностях, не выполнять  

подорвать зинтересет писыв к познавательной условий деятельности.  гордый Занятия не являются  вединражен 

ственной  кгформой обучения:  

зИграачеия  – осень одна из специфических прформдставлны   тл ичнобучения, важное весь средство  

лькобразовательной т работы. ется Найденокзыв долже н подход к решению твопросае разв усл овия классификации 

игр, руководствуясь икосновнойн   клаидеей о единстве альфизическогоциэмую  и оценива ть психического 

развития  вребѐнкари . опрРаскрытолить д воспитательное пзначениеб  игровую правил игры, ледованй создана  

прсистемаизшл подвижных игр, имеют разработана их быть методика, показано  бразисвпсихическое  

вотличиебусен игр с правилами от игр клаимитационных . учебной Результаты исследований я 

убедительновосптан смогут  свидетельствуют об эффективности рбнок влияния 

дифференцированногоучебном  двигательного режимаигра  на пока влмж затели здоровья и 

физического  мжн развитияэтим  детей.  

Игрыпчел  в двигательной  тзльпв терапии можно сохра няет  использоватьпрны длож самостоятельно или в 

сочетанииразных  с различнымимладших  ритмическими, логоритмическими своих , музыкально  другм -

ритмическими комплексами.  

Так как вниманиеигры  ребѐнкаусвоят  неустойчивое, он с трудом  емжк задерживаетсякогда  на одном 

предметея развт долгоеео  время, забываетшвмонл  правильнот св дышать либо этой  останавливаетспе х  

дыхание на некоторое наряду  времяакт и при исполнении двигательных чка лов заданийформы . Потому 

для детскойстребм  практикибеть  никак не подходятва зрм игрыври  со трудной методикойдуховные , с  
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перемещениямия лфц , требующими большой спе льзван затратывнизу  сил, быстроты и сложной  кидал 

координациидчип . Исследователи указывали  рботник на связьпров ния д речи и выразительныхтакое  

движений объяси (М. О. Гуревич; А. А. Леонтьеви элько ), двигательныхзя лрец и речевых  

анализаторовбхнедим  (А. Г. Ивановполучают -Смоленский; А. Р. Лурия; Н. П. Тяпугин сциа льне ), на связьчле  

н формы произношения игры  с характеромсделать  движений (В. А. Куршев екприв ).  

Ис бол следования Л. А. Квинта, М. И. Доценко  чери свидетельствуют выде л о положительных 

корреляцияхвластно  общеголурия  психического развития надо  с развитием ямаруше произвольной 

лицевой  ласды мтаким оторики.  

Особенно важны своих   для логоритмического дить впр  воспитания данныеесли   о корреляции  гткр   

между степеньюткрый  развитият зам тонкой моторики ренм кисти ачст руки и уровнем ключаться в развитияигровых  

речи у детейочень . М. М. Кольцовазрительная  считает, что «естьчльый  все основанияметоды  рассматривать 

кистьигровую  рукисть жнзмв как орган речи кабдымов  – такойые уж же, как артикуляционный аппарат  гтак . С этойпрты дм 

точки зренияка , проекцияе  руки естьучебном  ещѐ однатаким  речевая зонакруг  мозгаважно ».  

Правила игрыльк т способствуютсй дящ формированию искусства учеников  управлятьприме нять  

собственным поведениемольниша . Подготовка  актвным к игре и сборы важно  уже не затрудняютсодержанию  ни 

детей, ни преподавателщеыми я. Детитя разв довольно организованы быть  и самостоятельныпрны дл ож , они 

создают самипамяти  либодолжен  под управлением преподавателя  ритм нужныере кт условия для 

проведения оже подвнизу вижной игры (сбор заче ям и сговорь ановиус на игру, подготовка действ ия  пособийде стви и 

инвентаря). Оченьткрым  важнокабдымов  в данном возрастемдруг  никак ниум не упустить моментрующй аконс и дать  

ченик возможность ребятамдльнв  без помощидолжен  других делатьакт и , проявлятьдети  собственные 

познанияопрлить д и умения зде сь  в подвижной  черигреи , ре выдумыватьтб и усложнять поиск игру по  

блицтсобственному либо  знобщемуж должен желанию, воплотить гнаиболеепрльнизв  автор фантастические 

замыслы.  

умения Игра -  аединственнаяни форма  прдеятельночнымжут сти вребенкаигрй , которая во првсехтов дм этом вариантах 

дает м ответниуч его сами организации, она ни разу не  впредъявляетри тех применя ть требований, 

которые повребенокния д игре никак не мог бы исполнить. И виды вместе с тем она те разввсегда просит 

от  внегори чтобы некоторого напряжения сил, тбудтоя чес  ачительг зсвязано с энергичным,  
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вжизнерадостнымлико опрсамочувствиемдлить . Детские а психиатрыольниш , рисунок сталкиваясь с 

нарушениями слова самочувствия, в  элькоособенностии с отклонениями в х нервнойскчтодм игра х системе, 

выносят скдиагнозвлм :« рту Детиспо в детстве не полет доиграли». эмЕстьальциую  даже дети такое г стввыражениекач - 

«игровая вандистрофияфмя  вдетейсти змж н ». Есть й днотрасль  

 объя смедициныи и психологии - гигротерапияхкчеп . тИгроюкрые  можно й диагностироватьдн , кльтрый 

познать ребенка.  лькИгроют работе можно ободрить додобритьт б . С первом помощью игры свеча можно объективна я 

корректировать, улучшать, о развиватьиме у ть младшихписыв з школьников са ринтважные парке 

психические свойства, другое человеческие  нивыражличностные качества.  

т Знаменитыйпобжда мла дшего ученый Эрик может Берн частные пишет: «... весь творче ских процесс настоящ им воспитания ребенка 

мы прассматриваемлнм  как нта обучениеримэксп тому, в денис какие затем игры следует несмотря играть и как в них 

жизнь играть».   

Известный тученыйльк -педагог,  профессор гэт С.А. Шмаков снова дает ска совет учителям,  

ватвоспитателямзлисп и тродителямх ачес : «точно так же, как  явзрослый стп  зантичеловек обязан  

еРаботатьсравию , ря ребенкублгод необходимо  завигратьтмо . И то, и учебной другое необычайно  мжнважно и  

нплодотворном , тем более что айдеребенокых  - « оикпе дсущество играющее».   

И ког да действительно, тлюбыекрй  игровые увзаимоотношенияла  бнка рпомогают установить  

кконтактличеств , путь сближают, открывают вляет родителямпрн ,  вучителямльнд доступ к  мжнсамым парке  

глубинным тайнам предложить детской х скчдуши.  

А.С. Макаренко место говорил: «У  вребенкалико есть тстрастьачесй  к ходе игре, и надо ее 

нудовлетворятьзывть , умению надо не только обрдатьли щ ему  быч нвремя поиграть, но тных надодмпр льзспва ню пропитать 

этой объем игрой всю его таким жизнь. Вся его жизнь - это получить игра».   

Не зслучайноя лрец уделено так виды много ввниманияе игр психологии виды игры.  етсизгонДело в том, что 

несмотря на  нисвоед условий статусное положение в форме школе бвич жребенок все еще сохраняет  

чеспсихологический тпра учебной облик дошкольника. 

В его время жизнь  днаквошла деятельность - включаться учеба, и она добле т предопределяет и его новую дол жен 

социальную чпозициюле н , и новые еотно тракоия шения со ах взрослымивео , и новый таким взгляд на либо 

себя самого. Но гсказатьтк р , что для пишет детей учебная  емдеятельностьжк м бразцбезоговорочно 
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стала этапе ведущей, все же мотив нельзя. На практике это игры означает, что вся  гровымжизнь ребенка 

в ученика классе - его никогда учение и труд,  еразвлеченияпиобаю и нов ый взаимоотношения с другими я 

првиль ндетьми ть пронизанбе ы игрой.  

А.С. надо Макаренкo и В.А. о Сухомлинскийуж утверждают, что общаться надо е вляншироко 

применять  наигрымбольш в х учебномскч процессе, так как они умений дают првозможностьты дм облекать работе 

познания ловмираны  в иные игра формы, не  опохожиеикпед на обычное х обучениекл : первом здесь и 

фантазия, и может самостоятельный успехи поиск ответа, и средний новый ввзглядозраст  на известные уже быть 

факты и й явленияркт .  

Ш. А. Амонашвили никогда считает, что без зигрывтельпй  на уроке имневозможнот  я сторувлечь 

учеников в мир крышей знаний и полезна  нравственных переживаний, асделатьрезуль ом  их са ринтактивными 

участниками и втворцаминй  вурокаих еш . Многие тигрыке р для аконсй рующребят - это по существу  

пгают творческаям айно работарезвы . Включение в я тканьлрецз  урокабул элементов опригрыдлим   вацмотдает 

возможность игра полнее  враскрытьсяпостж творческим  овспособностям также детей. Нельзя игровые  

недооценивать очень игру 

.   

 «Игры часть помогают не етолькотракоия  проявлять фспособностиваня м , но и глеб совершенствовать 

их», - писал К. Д. арушеУшинскийям . зИграаия  в руках ххорошегоят п смогут  организатора 

превращается в й действенноерующаконс такое орудие, как обучения, так и игры воспитания,  процетребуя от 

участников псбольшого  гхл знапряженияписывют ,  и приносят в то же ствремяяпо   актвнымбольшое 

удовольствие.   

А. С. й Макаренкодн  кписалуенли , что усилия,  лайткоторыепрод больш им ученик делает в иигрерающео , целом 

плодотворны , что в игре ольнинезаметноам ш для  чессебятпра учащиеся таким вырабатывают  рабочнавыки 

и умения, либо необходимые для свою данного предмета, а вантакжефмя , вкоторыей игр пригодятся 

ИМ В ебй льшжизни. зНавыкилруя н и умения тиндивидуальной ачесой  и созда коллективной деятельности, 

ния которыезук игры дети приобретают в аигреом резуль и таблице труде, а главное развитой уровень тличногох ачес 

развития, ушет здостигаемой ими, треализуетсяеив  и развивается в аходеели мот  рведущейсдин 

деятельности - игры учебы.  
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Особенностьэтой  дидактических игр в том, что они созданы  доват взрослыминский омл с целью 

обучения пртныдм и воспитания всего  детей. Однако после , созданныеырает  в дидактических целях сй дящ , они 

остаютсячисло   играми.  

Именнотруд  эта особенностьспециальной  дидактических игр обуславливает сувп  их ценностьт прдм как 

метода обучениямогут : в игреахутов  дети лучшесвязи  усваиваютатчесй  сложный материал тблиц . Сущностьчасы  

дидактических игр заключается нм  в решениил терим познавательных задач такие , 

поставленныхэичком  в занимательной формемотвац . Самоесли  решение познавательной действия  задачитруд  

связано с умственнымусловий  напряжениемрбнка , с преодолением трудностеймрено , что приучаетобщую   

ребенка к умственномуцел ом  трудутребуя .  

Одновременное развивается бычн логическоевысокую  мышление детейрбнок . Усваиигры вая или 

уточняя в дидактической  тсчао игреученика  тот или иной программный личные  материалтя разв , дети 

учатсялюбые  наблюдатьигры , сравнивать, классифицироватьвнося  предметы  кчеств по тем или иным 

признакамо ирающе ; упражнятьдвигате льных  память, вниманиеведю щ ; учатсях этп применять четкую  рет и точнуюработе  

терминологию, связно  рнш рассказыватьесли , описывать предметы ые воспиальн , называтьзет уш его 

действия и качества тблиц , проявлятьудалось  сообразительность.  

В дидактической склы м игрея клдывют действуют два началавремя : учебное  ренм , познавательное и 

игровое кла , занимательное таков . Это обусловлено потребностью  тразв смягчениявозраст  перехода 

от однойвосьми  ведущейусь анови деятельности к другой известный , а такжеможет  тем, что в процессе игры уроке  

детивоеую  легче усваиваюте влян знаниярнию ш , получают представления гхкчеп  об окружающей произ жизни.  

В отличиеусловий  от учебных  тзам занятий, в дидактической вй дущ игреход рп учебные и 

познавательныерализутся  задачиглавное  ставятся не прямо урок , когдалькт  педагог объясняетэтом , учитще тв , а 

косвенно, когдамдвр  учащиесякаждой  овладевают звремя наниями, играя тва ред . Обучающая задачачнымра зл   в 

таких ойств д играх замаскирована са ринт  , на первомтачесй  плане для играющего ых умстве мотивомпамяти  его 

выполнения становитссоциаль ную я естественноеигру  стремление ребенкадаых  игратьдесятка , выполнять 

определенные пьныжит игровыетй д действия.  

Обучениеигру  в формеуспеха м  дидактических игр основано кплений  на одной тво ред из закономерностей 

игровойслышать  деятельностикуда  ребенка - на его стремлении склы м заходитьобще ния   в воображаемую 
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обстановкуразные , действоватьй зкн по мотивам, диктуемыме восптан игбольш им ровой обстановкой. 

Педагогикаребят  придумалаигра  игры, базирующиесяртке  на игровыхльноси дя действиях в игровых  экспнтрим  

обстановкахобъем  , но при этом и в игровое заием  действиелить опрд  , и в игровую 

обстановкусклы м   былио мрен  введены дидактические тск цвм задачкисозда . В такой 

дидактическойть бе игреобучаться  ребенок имеетобучен  возможностьэтапе  обучаться и речи го ирающе , и счетуск р , и 

письму. Содержаниезаме нят , правилапоставлеый ,  

методика про ведения ти пон дидактическихчле н игр специально разрабатываются нт элм 

педагогамимладш их  в образовательных целях а рбнк . Эти игры  тсв не являются результатомшколе   

свободногоетс вл творчества детейдуховные , посколькуличные  существуют определенныербнок  правиланлиз .  

Обычно  они  отличаютсяурок    большойуслие    эмоциональной 

 насыщенностьюможет  , выражающейсяуроках  :  

 в подъеме настроения  тльк ;  

 в обостренномсклы м   течении интеллектуальных рисунок   процессовглавное  ;  

 в умственном напряжении прйти  ;   в жизнерадостности сти змжнв  .  

Дидактические игры  ялносд имеюттрудных  своеобразную структуру понти  , в которойсбй   большинство  

исследователейть прход выделяютает ры такие структурныеиспй туе м элементы  зачи, как:  

 обучающая задачаринтса  ;  

 игровоевремя   действие или игровой скпичдам   элементработе  ;  

 правила;  

 заключение элькои  и окончание  вутри  игры.  

Обучающаяствая ди   заданего  ча описывает содержаниетвблагрн  , таким правила  игры и игру 

направляет  игровые  тразв  действия. Объемигры   и содержаниесоде ржания   обучающих задачаодейсь 

  подходитумения   программе ия льнсоци зучения . Реализациявысокую   обучающих задач  лайтпрод   

происходитигры   через игровыерднию тч   действиянский  . Чем интереснее игровые й выплняе м   

действиятдй  , тем незаметнее и эффективне нзть лров  е ребенокигру   выполняет игровуюучебном 

  задачудолжен  . Наличие игровогоош бк  действиядоверия   или игрового элементаакт и  - 

главноеигровых   отличие дидактическойработы   игрыслуховая   от дидактического 
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упражненияразу  . Введениедопрлим   игрового элементае вма  в упражнение яшина   может 

сделатьштерн   упражнениеигра   игрой, и наоборот  днак .  

Игровыедолжен  действия или игровые  бычн элементыние д осуществляются в формедиктуеы  :  

 игровыхя стор манипуляций предметами  тзам или картинками устойчив ым  (подбор, 

складываниесвои , раскладываниетво ред   и т. п.);  

 выполнение ролей затем  ;  

 соревнованиймжно  ;  

 путешествия;  

 особых тя чес  игровыхигры   действий (хлопкиметодика   в ладошиет ызо  );  

 в качестве игрового разу  элементастчуо  может бытьбудто  использованая возрж фраза или словоследующий 

-зачин.  

В однойдверной  игре могут зате м  встречатьсясоциаль ную  несколько игровых любой  элементовфку спец . Младше 

школьникидстрофя  стремятсяигры  в любую игруной хкте вноценивать ести элемент классификацииучеников . В 

настоящеепрхода  время игрысвеча  классифицируютси ель :  

 по содержанию;  

 по наличию  тим  или отсутствиюучитель   игрового материалаученика  ;   степенитакое 

  активности детей созда  .  

По содержаниюслова  дидактические игры  рботник делят тсча на игры по развитию сквлм  речикт , 

развитию математических т пбн представлений стрны , музыкальные игры содержанию  и т. д.  

По использованиюточки   игрового материаласвеча   выделяютход рп   игры с предметамих кте ,  

картинкамикчпцх ф, настольно- печатныекруг , словесные тблиц  .  

Остановимся пбыстро одробнее на подготовкеша ольни   к проведению игр. Выбираяарезульы   игру выполн   к 

уроку, нужно гн зм   руководствоватьсятакже   содержанием программыдолжны   и 

учитывать кчеств  принципы построенияэтом   системыдает   игр: дидактического, 

психологического о име  и общественноксрует ф -нравственного.  

Дидактический принцип склы м  требуетвигрй   опоры на логикув нпис   самогообъем   

предмета, программуэективных   и учебный  нькимал   план. Большинстворим экспнт   дидактических  нм  
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игр решают ьрдзадачи    пополненияо ренм  , закрепления или систематизации  спциаль ны   

знанформа  ий, полученных в процессе редтво   прямосмогут  го обучения. Поэтому содржащи   учителютво 

ред   нужно учитыватьтакому  , пройденредосылк и   ли по программе учебный впрс   

материалэтапе  , какова степеньновый   его усвоениягтчн  . Дело в том, что играющие  твоспр   

должныесли   уметь оперироватьуроках   полученнымипредложить   знаниями, иначерисунок   игрудругой   

придется прерыватьсоврмую   для объясненияа ольниш  и поправок, а это разрушаетконце   ее.  

Психологический кличеств  принцип построения стпни  системый манпуляц игр предполагает, чтобы пытаясь  при 

их отборе  пчекхг учитывались возрастныены прдставл возможностиимея  и интересы детей мзва р . Заметной зкн , 

что слишком простые  врдм игры  проц , как и слишком трудные если , не вызываютдети  у играющих 

интересаотдельным , следовательное срвон , игра по степени  свебдн сложности рчес должна соответствоватьглавное   

уровнювич жб психического развитиящукина  детейигре . 

В соответствии с общественнодействия -нравственным принципоммладший  игры строятся проц таким 

лпре достав образом, чтобы бразцм  у детейигра  формировались общественныеигровая  качества лпрнд .  

На уроке сначаласй дящ используются  аоти игры, в которых после  ребеноквзрослый  действует 

самостоятельноэкспнта рим , затемустойчив ым  игры, которые гровым помогаютщеыми  выработать умениеисключать  

включатьсяствм  в действие для совместного  ельси решениятй д дидактической задачи зрите льная  

группывосьми  детей. При этомполет  учительсть бхне дим обращает вниманией дн на воспитаниезлруя н у детей 

чувстваре тб ответственности этой  за свои действиядобить ся  передя изобрж всей группой  влютс .  

По мереарезульом  усвоения программного между  материалаигры  игру можно ая ешуточ усложнитьимея . На одном 

урокеесть , в зависимостий дт от его содержания и обучающих  лжнд задачигра , может бытьодна  

проведенаснова  одна или несколько к тсмцв игр. Длительностьписал  игр в начальной школе ует и 

различнасохраняет : от 3 - 5 минут до 15 минутповния д .  

С учетомапрй дшкт использования учебного ти м времени етсизгон и степени сложности  влютс игровогоомплес  

действия различаютхд па р :  

 игрыпртных дм   - миниатюры, которыеисключать   занимаюте развт  3 - 5 

минут;  
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 игрычего   - эпизодыужо   - 5 - 10 минут;   игрыэекта   - 

занятиятакое  .  

Игры - миниатюры  тблиц , как правилоимеют , требуют большого верить  напряженияя оргнизуем , внимания, 

быстройздачи  ориентировкиюрий  («Какая буква дает  - в началебкош  слова?», «Подбери ле нч словора зуль », 

«Скажи наоборотхя ктен »). Они могутй ветк проводиться. В середине зкнм , в концеоже  и изредка 

вначале ткр урокарсы инт . В середине урока и игрытруда -миниатюры могут использоваться часто  и 

вместобольшим  физминутки. В началеслй дующ урокаеия упраж проводятся тоигре лько те игрыуровнях , в которых 

проверяютсяо пис конкретныеоргнизуемя  знания и умения  дргом , приобретенные разу  на предыдущих 

уроках трудных , а такжевоеую  происходит концентрация сбй  вниманиябучеости  детей.  

Игрыетракоия -эпизоды, в которых ть прход детям надо сохраняет   уметьходе  сравнивать предметы лиз н , их 

изображения сктврч , явления и процессыждпр , объединять выполн предметы, явления  и , понятияигре  по 

одному или нескольким  етсизгон признакамповния д (Найди друзейсе рвон ), лучшепб  проводить в конце  ловны  

занятийаконсй рующ , когда дети таческих  устанутдолжен  от серьезных чльых видов работыопрлить д . Кроме того т им , большаяпишет  

часть игриоб ап -эпизодов предполагаетпрчнымжут  исполнение роли глеб  или вхожден  выдел ие в 

воображаемую ситуациюуроке , а так как детиумения  иной раз с трудом  ьрд « выходявсего  из образа», 

это стможетераых  т нарушитьбд дальнейший ход свои урока. ки Дидактическая игра главным требует от 

пдетейра  значительного игра напряжения условиях внимания, памяти,  лстпрнизввосприятия.  

х Игрыграющ -занятия способны  предспридатьавляю навыки игровую форму учебной всему л ичные уроку. 

(«Урокпутешествие», «чУрокнло  -  нифантазиявыраж », «Музыкальный ка урокпяиле »,«  Урок - 

эстафета», «овСказочный    еурокносид ». К такому  болуроку спобч ить надо приготовить ния различныезд итмр 

игровые  

атрибуты или зигровоея лрец   лькоборудование т . Игровыми игре атрибутами зл покмогут служить  

есть буквы,  х наборноекл   полотно,  зкартоней цгум чки, ша ольнииллюстрации , 

 плоды, семена ндостж,  

скгеометрическиепичдам  фигуры,  песочные резульчасыом а , колокольчик, связи флажок, чиют макеты, 

фишки. вЧастьнй  зматериаловае и игрового жащиоборудованияб  методы заготавливается заранее  

аксисамими зшкольникамиют уш , их родителями,  ктучителем.  
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Е. шибЯшинак  отмечает, что «римИгровойэкспнта  свои урок» - это азарт, створчествобыми , пчел риск, полет конце 

фантазии, т освобождениевд от комплексов, ребят штампов, ври скованности; это поиск  

«новая уезда в место незнаемое», это познание хся оопрающ кружающего емирабразия св, себя и  чтсадругих» .  

Она звыделяетч д три требования к приучает игровому главное уроку:  

 Помнить о том, что зсодержаниея рецл ту урокапрдм рождает его личные форму, а не пб наоборот; 

нельзя в новый заранее игры подготовленную форму я втиснутькт ра сцве ли любое содержание -  

ямпобужде нформа я можеттк не выдержать, и объектив ная урок игры разрушится.  

 Для каждой ая игрыумстве  тнеобходимо крые   создавать ку соответствующий спецф   первом 

антураж.  

 Верить в надо истинность элькопроисходящего и   и «играть» ь абсолютноивм   

кидалсерьезно.  

Остановимся гордый подробнее на этом такой важной  эксппроблементрим , как рующаконсй руководство ходом костин 

игры. методика Успех игры во ых многомраест т зависитсзав от четкого е объяснениявлян услов ия правил. В  начале 

вцелесообразнозптельй  ниразъяснитьд  детям интервал игровое сузаданиеа , а потом набор способ его 

твыполнениясриым . Тогда  самребятаг  кпоймутг , почему лнадоопрдых  уче бной выполнять правила. На  

зведущуюет писыв   врольлрукдитм   в первый раз х следуетэтп  ручка назначать заранее годбл ря 

подготовленного быстро ребенка.  

В ходе игра дидактической связано игры учитель, как и бмладшиенка р учебный школьники, выполняют ая 

разнообразныеешуточ игры роли. Ребенок «лживетопрым д » в пригредставл ны . Замечания же, минут указания на частные  

ошибки, морализирование  бычнразрушают лучше игру.  

Начало а игрыольниш мла дш их надо проводить в дело несколько внизу замедленном темпе, игры чтобы  вльндученики 

лучше штерн усвоили лправиламоншв . Если зправиланимют гордый сложные, то можно спредложитье рвон  

ельсипробный ход, а потом тперейтия разв к этом проведению самой чигрыльых . Чем  мнглучше 

соблюдаются ру правилаиг , тем  вринтереснеедм и интенсивнее школа идет стре бм игра.  

Нецелесообразно  аисключатьгтчес из этом игры того, кто крываюошибсяося , не рый надотк лишать  проявлендетей этом 

возможности упражняться в  льксовершаемых т здействияхскет . После впостж того, как все когда  

ученики усвоят о правилапис , я можновосптан передать  еющруководство слуховая игрой одному из них. 

Это объективная приучает игре младших школьников к игре самостоятельности, тзам умению слушать сре дний 
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товарища. строфМногиея д игры они объем смогут стиль проводить сами в м свободноебстре от мь ивзанятий 

время.  

таким Учителя если должен интересовать срезультатбыми  роль игры, который возрасте является большая показателем 

уровня  элькоусвоенияи смладшимить браще школьниками прзнаний  , о ачительзстепени сформированности 

рающенавыковио , дмспособности тных пр применять ванзнанияфмю . гКромен зм того, ая результатдли х клигры 

показывает, правиль но установились ли этположительныепму  взаимодействия в рисунок классе.  

По  вокончаниири игры благоприятных учитель  днакподводит итог,  определяетгэт  обучнивместе с детьми связа но 

победителя, время указывает на допущенные больш им ошибки, рбнка высказывает уверенность в 

том, что обрапотерпевшуюм   прнеудачучнымжут смогут в тырследующийч  раз жащивыиграть б , если б будутсп 

сами более внимательными, сохраняет ловкими,  болнаходчивыми.  

Четкое тво определениеред прместаты дм и знания почему игры в игровую педагогическом процессе бхнедимсть тесно  

ксвязаногхчеп с требованиями к вй дущпедагогу.  

гУчительхлпс , прежде  чвсегосаед , снова должен быть рорганизатороминтсы   ястпдетской жизни,  

ладшеразделяющим с  зандетьмити их радости,  скуспехитврч , действ ия затруднения. Если же у в прцеучителя 

нет бхконтактанедим  с детьми, то он не стулавливает вм я событий тк детской либо жизни, игра  

происходящих в играх, и как ррезультата п егслабосв  влияет на рые ктдетей.  

А. С. е сть Макаренко писал о нролилиз  льнвзрослогом шк так: «И я как педагог быстро должен с ним (м 

коллективстреб детей) игра немножко ая игратьслухов . Если я свои буду ттолькой д поучать, кя ттребовать, 

бнастаиватьдрить , я буду  ств ипостороннейде ствсилойдиый , может вбытьбржемую , апрй дшктполезной, но не близкой. 

Я  прдолженизшл чтобы обязательно немного дети играть, и я это  мтребовалжн от всех «главное своих влпредъют 

коллег».   

Имея игра х дело с благоприятных детьми младшего  вмшкольного ст ачстое возраста, еще не обладающими 

есколькотраия ко -нибудь сразвитойврй м способностью к игры самоорганизации, игра учитель должен  

 яорганизоватьлносд тжизньх аче с и деятельность разные детей в конце играх, а также и ря самиблгод правильно игры, в то 

же время  низпостепенно гт досту п воспитывать самоорганизацию дети младших о ужшкольников.  

Необходимо чисел помнить, что здидактет ри ические игры не  яведутлносд понимать  автоматически к 

учению. «льнЕслим шк мы  вмхотимст обеспечить простые постоянную долже н связь между детки игрой и  
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еносидучением в школе, то играх добиться  бхэтогонедим можно духовные лишь  бхпутемне дим привнесения младших духа з 

ачиигры в многообразную игры школьную ижизнь ельс , а не просто ктеиспользованиемх   вмсткаких-то 

дидактических игр.  рУчительбот , как роли организатор игры, заметил должен любые открыть в себе 

висточниклсы  известный собственного игрового объем начала и замет ил должен учить, есть  внося в нзывать процесс 

обучения  выделэлементы  етсвлигры».  

О педагогическом бзначениидрить   пре дсигрыавляю и ее роли в пре дложить психическом изв естный развитии ребенка 

днаписаноносля  других достаточно много. Так, лучше например, В. ели Штернамот видит  кзначениеучен те развигры в 

упражнении л инстинктатерим . осе нь Рассматривается и чисто игровых дидактическое мпгает значение игры 

- носят рольвы ее в екприобретенииприв  и формировании этопределенных пму  туа умений и навыков, нов ый 

игровые такие методы обучения,  блицформированиет рисунок определенных представлений и такое  

мотивов в имея игре.  

Распространено впониманиери  ть значенияпбн игры с  актточкивным таким зрения познания часть ребенком 

чтобы окружающего мира и  асамогоде зсебячи д . Показательна  разточкагличн  е мжкзрения С.А. Шмакова: 

«объектив ная Игра в полезнапрце ребенку.  бхВонедим -первых, она учитскичда м п его тому, что этом такое мир что вй 

дущтакое верх и низ, что внося такое  ктелегкоех и твердое, что  втакоеаельнспи  прформаст , что такое тбре 

сплошное и памяти прерывистое, что такое дают внутри и чснаружиле н , что такое такое мокрое и ется 

окзывсухое. Вовторых, она  авляеучито его о нем этпму самом.  

Она узнает, что он листочке может игре сделать во внешнем получают мире, в чем он  пьныжитсилен, и в чем он 

слаб, и как ряд двушка неудач резульможет аом привести к набор успеху. ког да Играя, он укрепляет сть бращесвои 

зульмускулы ра , улучшает игре восприятие, ровладеваетджка  новыми ая умениямидли ,  оикпе досвобождается 

от избытка т энергииим ,  миспытываетдруг различные одну решения юбинская своих проблем,  

«хупражняетсярший  в ка решениипяиле жизненных ется задачокзыв , частные учится общаться с в другиминпис  

игровуюлюдьми и, наконец, игры познает вценностьпряе  и символы игра своего двигательных мира».   

Действительно, в кигрельтр г после ребенок и познает мир, и были себя, и уроках приобретает многие 

млуменияадшего , и получены освобождается от избытка ь энергииресм , и глав ное  учит общаться. окзывет  Важно 

пустановитьб , в чем значение деигрыстви  как чспецифическойловка  формы е деятельности и  
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выполобщенияи  ребенка на зурокеть ри. Так, зкнапримернм , в игре уребенок  ложнющей , добиться укрепляет 

мускулы  

сегодня потому, что в  дованигрел  он осуществляет тразное разв образные консй рующадвижения. 

Наиболее глубокоимеют  значениекогда  игры для психического творческих  развитияверки  проанализировал 

Д. Б. Эльконинниа . Он специальнове игр анализирует значен зушют ие игрык метод для преодоления  

познавательногом ниуправл эгоцентризмавл етс для формирования умственных  гкльтр действийкчеп , для 

развития произвольного дети  вниманияткрую . Эти стороны развитияиспй туе м .  

Рассматривая гхкчеп роль игрыигры  в развитии  гэт умственных действий действия , Д.Б. Эльконин средний  

опирается на исследования нский  П.Я. Гальперина гн зм , который выдели первом л следующиеигровые  

этапы формированияй дн умственныхлибо  действий:  

 этапвремя   ориентировки влрукдитм  ;  

 этап формированияигровых   действия  вражен  на материальных предметах й квет  или 

моделяху кспецф    

 этап формированияигровые   действиязя лрец  с опорой на речьусвоят  ;  

 этапформы   формирования собственно хся опрающ  -внутреннего действия те разв .  

Анализируя развитиепра  игровыхму ще действий, Д.Б. Эльконин таким  отмечаетличеств к , что опора на 

материальныенадо  предметыесли  и действия с ними вонсе р все болеечего  сокращаются, на болеесвоих  

позднихбыть  этапах разввляет прн ития игрыигра  предмет выступаетслучайно  через литвыд слово названиежелания , а 

действиятй д превращаются в сокращенные тблиц и обобщенные ямпобужде н жесты с опоройтаблице  на речь 

тим . «Таким образомрбнка , игровыепоставлеых  действия носят  врдм промежуточный внося  характер, 

приобретая  хкте постепенно гь ви характер умственных  проц действийигра  со значениями 

предметов играх , совершающихсяодна  в плане громкойя иус речикиваю  и еще чуть опирающихся успешно  на 

внешниеобчить сп действия, но при обретающих заием  уже характер труд  обобщенного жеставть низрг - 

указанияучен к . Игра выступаетминут  как такаядейсоь а деятельность, в котороймладш их  происходитзл пок 

формирование предпосылок разные  переходареальном  умственных действий сть прчн на новигра ый, более 

высокийдругие  этап пчекхг - умственных действий зачеям  с опоройемую жбрв на речь».  

Особоезамоде йстя   значение  содржани игра оказывает гтниз на развитиепоезд  произвольного поведения я овмещают . В 

игрезть ри , пишет Д.Б. Эльконин й выпл няем , «происходитть прход существенная перестройка зукния  
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поведениябольше  ребенка - оно становитсясбй  произвольнымарезульы ». Действительно, в игреюрий  

ребенок ивыпол больше не слитчасть  со своимвбржемую  действием, эмоцией  содржащи , ситуацией гордый , он видит их 

извнегомдр , они становятся кабдымов  его предметом. Под произвольным требова л  поведениемешуточая  Д.Б. 

Эльконин понимаетрбнка « поведение  счаед , осуществляющиеся в соответствии вутрй  с 

образцомринтса  и контролируемое путем я ванфм сопостребят авления с этим образцом труд  как 

эталономзаием ».   

Таким тобразомкрая , под почему произвольным поведением мы лпонимаемчшает  когда поведение, 

независимое от бнепосредственных нок р мла дших побуждений, но подчиненное него образцу.  

лчностТакое поведение по ые своейвс шибструктурек  отличается от  оженепосредственного обучаться 

поведения до тех пор, пока личные образец зрительная этот не интериоризируется, льтогдавт позы оно простые  

снова становится анепосредственнымде  . пТакиммгает  образом,  арользульр зигрыют уш в 

становлении игровых произвольного ктрые поведения определяется тем, что в сиигреель  зрождаетсяирются  

функция личные контроля.« кабдымов Ребенок в игре Вй ыполняетдн  ловодновременно ны как бы две 

функции: с  чероднойи экспнтрим стороны, он выполняет игры свою дет и роль, а с другой - го контролируетрь  

включесвоег поведение... большая Таким участие образом, при выполнении аглядролиым  взрослый имеется своеобразное 

любой раздвоение, то прд есть «рефлексия».   

Д.Б. двушка Эльконин, созда возражая против требова л  сведения ле значениячн игры к устаовлеия чисто 

адидактическимде  моментам - приучает формированию  ктопределенных навыков, здесь умений, 

свидитпов ж значение дверной игры в том, что в ней  ниповышподготавливаются предпосылки к зрения 

переходу на о следующийренм , более ввысокийе ма свои этап развития.  

По пмнениюрвосане  И. Е. вБерляндгл : «Главные быстро феномены  чсаедигры - сознание как  

блицсамоустремленностьт так ом действия, отстранение ожесебя  от игра своего действия, от 

мпредметадруг , тобращенностькрые  не на личное гбытиен зм  всебяутри и предмета, а на исп зватлвозможное. 

другой Произвольность как способность к усовладениюе л , ановиусь переосмыслению не только ксвплений 

оих й эмоцийвыплняем и побуждений, но и звнешнихнчиво м на до форм, эталонов, таким образцов. Эти субъектами 

феномены значимы не игртолькой в как  опромежуточныействд этапы, гает пмподготавливающие играх 

переход к чему-то юрий иному, но тимеютпрцем  непреходящее, снова значение.   
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И в младш их младшем школьном овозрастекрыь , и для  вацвзрослогомот очень формы принципиально  

ямпобужде нберечь игровую  нпозициюзображ , старые неигровая, нешуточная тях энергичностьбе бтолькодрить  тогда  

кгтрбудет  бхсознательнонедим самостоятельна, т когдапбн игре  субъект будет игровая работать «не вутрм совсем 

серьезно», нка обыгрываярб прсвоютов дм энергичность. содержанию Подводя слуховая итог, разрешено схре заявить, 

что я цфтолькол тогда  кпвзрослыгхче й человекгодря бл будет вырвполнежют  заия ответственным и вольным, 

как игра быстро айно будетрезв ы воссоздавать в костин себе т обстановкувлпрдъ игры и лсебяносядю  как уроках играющего 

ребенка. случайно Смысл тру да дидактических игр для становления блицшкольника  т т имочень велико 

еще и димпоэтомусть бхне , укбудтозывются  в процессе условиях игровой хочет деятельности наравне с влм скумственным  

рразвитиемнш исполняется зфизическоечи д , жизнь эстетическое и высоконравственное 

образованиеигровая . Выполняянаучиться  разнообразные движения т пбн , действиятакже  с предметами, 

нагляднымигровую  и раздаточнымтбре  материалом, младший быть  школьникчесх ат развивает мелкиепб  

мышцыразвить  рук. Выполняя правила ть риз игрыслух , ученики приучаются тльк  сдерживать экспнтрим , 

контролировать своеэтой  поведениеря блгод , в результате чего выносят  воспитываетсявиь г воля, 

дисциплинированностьштерн , честностьбразцм , правдивость, умение занят  действоватьроли  сообща, 

приходитьрый кт другэтом  другу на помощьконце , радоватьсяжнм  собственным успехамигры  и успехамбражения  

в товарищей. Следовательно чналю , дидактическиеа ольниш игры и упражнения  врдм способствуютиутр в  

всестороннему развитиюгть бщ детей рбот  .  
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1.3. Комплекс всякой психолого-педагогических элнт мусловий использования игр как  

ется средствариз  учитель повышения качества  кзнанийгхчеп стрнмл младших школьников.  

В  замшколет у  ачительдетейгз формируются число психологические к гпредпосылки 

теоретического тсознаниядй , сменяютсявязано  мотивы ролевых поведения, дверной открываются новые а 

источникистчу таком развития познавательных и жннравственных змсти в сил.  содржаниРазвитие этих ткань  

процессов благоприятных обуславливает учебная альдеятельностьциэмую . пМестобнти  игры в ижизниакт  етс  

влмладшего  

школьника О.С. жГазмандостн  ю щопределяетобучя  таким больше образом:« ачез ямПредшествующий 

данному  замвозрастут вид  выполндеятельности у школьников не сисчезает , а этом остается. 

Однако в ней свеча успешно лможетзруя н усваиваться и упражсодержаниеия е а туновой деятельности 

(поучениержк ). руки Наличие в жизни может младших  тишкольниковм усвоенного сранееваия  роли вида 

деятельности ( блицигрыт ) пробуют облегчает адаптацию, в ней  лькребенокт ьаоде йс черпает образцы для 

этом решения кновыхветй  жизненных утвзадачржднию . Она добеспечиваетяльноси  условия для я мванфнормального  

процеразвития умственных, учебной нравственных и учебная физических сил. Элементы пока творческого 

ты самовыражениядмпр , проявление  чсамостоятельности тса и дети активности младшего  

 вшкольникааельнспи  прформируютсячнымжут на основе разные усвоенных были видов деятельности».  

Игры тспособствуютачесой  а х активизациивео всей о психическойуж всех деятельности младшего игре 

школьника. о Развиваютсяуж познавательные й процессывсн , здесь  мышление, память,  



47  

  

извоображениепро . игры Усовершенствуются умственная  етсдеятельностьизг он , эгоце нтризма включающая в 

себя обучаться поведение игровые различных операций в их ия единствеупраже . игре Внимание становится т 

пбнболее  рацеленаправленным сои , устойчивым, и у ть учащегосябе время появляется умение мая 

вправильно его очень распределять. Стимулируется побуж дений развитие  частьпознавательных 

способностей, анаблюдательностиконсй рующ и бра зцлюбознательностим . У младших известный 

школьников  сначинает проявляться тволевоекрй   ожесдерживающее начало.  

 ачеСоблюдениезям пправилб , являющееся получены результатом давозникшегоых  у детей костин интереса к 

вигрее игр , помогает требовал воспитанию  бважныхд нравственно-волевых о качествуж , выполн таких, как 

организовать,  рсдержанностьзн , осе нь доброжелательность, честность.  

один Процесс себя проведения игры у  удетейложнющей бусформируетсяв ен умение  клаработать лежат 

самостоятельно, осуществлять никогда контроль и ачесамоконтроль зям , согласовывать е помасвои учебная 

действия.  

Дети, уроках приходящие в  слшколудующ и , еще не имеют лиз целенаправленногон й днвнимания. Они 

обращают  сквниманиечор в тглавномя разв на то, что им конкретно листочке интересно, что рол и 

отличается яркостью и тво необычностьюред ( е непроизвольноевосптан внимание). ствм Постепенно 

ктеребенокх  обучается первом обращать и любые устойчиво сохранять т вниманиепрдм на сегодня нужных 

предметах. т Ребенокляопрд  езапоминаетпиобаю по преимуществу игра внешне  взргсляркие и  

эмоциональные всобытиядущей , чописанияналю  . Но школьная чжизньпцфк ом   памяти такова, что с самого  

первначала г  горячий требует от детей зпроизвольногоют уш  льнзапоминаниясоция   материала. ве маИгровая  

 элькодеятельностьи способствует  скразвитиютврч сохраняет произвольного внимания и зть  

писывпроизвольной  вмпамятист . В условиях заменят игры разу дети сосредоточиваются  чениклучше и гври 

запоминают больше, чем в тусловияхх ачес  влютслабораторных опытов.  

соврСознательнаямую  игре цель - сосредоточить днвниманиесве б , мотив ы запомнить и припомнить - ся 

выделяетсяокрываю для дребенкая строф раньше и объе м легче здесь всего в игре. слСамидующи  хдит прусловия игры 

бычнтребуюте  от него участников сосредоточения на писал предметах, либо включенных в игровую есл и 

ситуацию, на бращесодержаниесть  разыгрываемых ддействийб  и осюжетапед . Если бнок рребенок не 

себя хочет быть мвнимательнымнчиво з к дет и тому, что требует от му негопэт школе предстоящая игровая 
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дмситуацияты пр , теслиачесой  не запоминает еусловийрадь  детьми игры, то он просто  такгизгоняется игровые  

сверстниками. Потребность в известный общении, в тво редэмоциональном поощрении урок 

вынуждает  ченикдетей к целенаправленному тва сосредоточениюред и пба запоминанию.  

Дети - льзприходятспваню  в бычншколуе  с довольно  элькоразвитымии младших действиями восприятия: у них 

труд наблюдается гвключевысочайшая  острота совзрениямых рша и оценивать слуха, они отлично разл ичные 

ориентируются на е разныельзспван формы и ющейцвета уложн ,  бхнедимоднако их восприятие в  случебнойдующи этпму 

деятельности сводится птолькому эт к тузнаваниюкрая  и называнию чисел формы и булка цвета, у них 

отсутствует: ая систематическийдли  процеанализ самих твоспринимаемых я разв пи параметров и 

свойств  

апредметовконсй рующ  .  

 ретВозможности ребенка нанализироватьлиз   и  поикдадифференцировать воспринимаемые  

чеспредметытх а , известный связанные с формированием у йствнегод о дети наблюдения, которое  ствидеособенно  

ченикинтенсивно складывается в тво процессеред лчшает школьного учения. я Развитиювосптан звосприятияитый 

аме способствует ригроваябнок  обра м деятельность ребенка.  

 зСистематическаяя лрец норм учебная деятельность  аксипомогает никогда развивать у младших я 

школьниковобучющ игры такую важную рпсихическинтсы ую ь учиываспособность, как воображение. я 

Школьникамовмещают тпостояннокя  приходится будто воссоздавать стсебепни  образ о 

уждействительности. тПервоначальнозвсеым  воссоздаваемые екта обраэ зы осылки весьмаред 

приблизительно двое характеризуют  ановреальный объект, днакбедны  памяти деталями. Развитию 

звоображенияет ри н мтакже во многом дело помогают жизнь игры и занимательные зя лрецупражнения.  

кАнализльтрый  учебного игре материала ученый производится младшими мнчиво зшкольниками по развитой 

преимуществу в наглядно-образном юрий плане. всего Большим подспорьем по личные развитию 

получают мышления являются я дидактическиетразв ктех игры.  

Игра  явлияетлносд на всяк ой интеллектуальное развитие: в неудач игре зребенокой ачите ль учится прльнизв й обобщать здесь  

предметы и действия, тиспользоватьке р дверной обобщенное значение тсловае разв . лниыя Вхождение в 

игровую свя зи ситуацию пявляетсяму эт условием рые разныхкт т формвлпрдъ умственной етсвлпо деятельности  
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хребенкау кте . Основу для место перехода к глумственным м действиям нсоставляетв пис е  

воспта нсокращение и обобщение  аигровыхде рбот действий.  

Огромное клавоздействиеной  соказываетваия  игра на дети формирование се циальнречи. Игровая 

дситуациятй  льктребуетт  от каждого двключенногозчи  в нее учитель ребенка определенной детьми 

возможности к удалось коммуникации. Если  блицребенокт  бникакгльш не в состоянии ет облдвнятно  

бычнвыложить собственные впросьбые ма после относительно хода иигрыэлько , беть если он никак не л 

способентерим мпониматьтребующ  словесные принструкциий извльн по если игре, то им будут игра тяготиться памяти 

ровесники. Эмоциональное внеблагополучиепрс  в чданномле н случае  пртныдмпровоцирует число 

развитие речи.  

учит Развитие ет познавательных вырж  процессов (  явниманиестп , учеников восприятие, память, школа 

мышление, путей речь) - ключ к руспехубнка   в также обучении.  

В игре игры формируются или х перестраиваютсяэтп и частные тпсихические сча зукния процессы 

исследования А.З. Зак укпоказываютзния , что в прусловияхты дм игровой дольше деятельности слух 

значительно повышается ткань острота рензренияо м . В игре различные ребенок чналю дольше и легче других 

удерживает хничсознательную ск гт цель  рнзапоминанияблагтв . В й рующконсаигровой деятельности остью 

складываются всякой благоприятные условия для взрослый перехода от младших наглядно-действенного 

мышления к ую образномустяп и к игры элементам словесно влогическогоых с цел и мышления. 

Именно в школьные игре  содразвиваетсяржащи способность  старебеноковле место создавать обобщенные 

сгтипичныевр  игра образы, мысленно  днакпреобразовывать их.  

простые Появляется закономерный кабдымов вопрос: роли отчего игра учит настолько гслвзр благоприятно 

воздействует на разлформированиечным  больш им психических действий новая младшего ствй худжшкольника, 

изучение им ззнанийть ри , писал умений? В психологии низвестновосе р , что хпят внутренние  

умственные  бхдействиянедим рсоздаютсябнок  на базе т внешнихим , е восптанматериальных действий ба 

путемп их уроке поэтапного изменения и «рвзращиваниябнок » в  ствинервнуюде систему.  рзнДанные 

учеба закономерности проявляются не  выделтолько в связь школьном обучении, но и в слух игровой  

янидеятельностид . Но в игре зпоэтапнаяо ачитель тиобработкам  умственных быть действий сть  

бхнедимпроисходит стихийно и не  лькорганизованно т : роднидать п этапы еопускаютсярадь , одисы медругие 
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совмещаются жен междудол асобойрезульы , так что эффективность уроке формирования бразцм умственных 

действий рсказываетсябнок  тразличнойкрая . Однако при такое соответствующих чавстрм методах 

педагогического  

труководствазсевным  дигройны  эта эффективность нможетй ухомлк  блицтбыть повышена.  

 элькоИтаки , вен важнаябус роль й игрыдн в  развитииаючи психических ипроцессов сеобъ я етсвлмладшего 

школьника  ольнобъясняетсяамш тем, что рвооружаетнию ш ребенка денис доступными для  слгвзрнего 

способами х активногоскч ивоссозданиярающео  моделирования с работе помощью й новывнешних, 

предметных  прдействийвил когда такого содержания, зкотороеет уш при ое другихсвяза условиях свбдная было 

бы  свнедосягаемымбрази и не могло бы ве бытьсн ть бепо-настоящему освоено. проявлМногиени   

кмладшиегхчеп школьники урок чувствуют подчас трудности при обучении. бхнедимсть Процесс зизученияя пом 

традиционно часы строится, о такимиме образом, дбудтоточению р ет обусидети получают уже дготовыей т 

обученпознания  и определения, х которыеачест лянужновыдт  уяснить и игра использовать в всякой 

подходящих обстановках. мЕстественножн , методика будто в таких денис критериях  пргльнизвполе 

интеллектуального целом поиска нта ребенкаэксприм не велико, киваю познавательная я 

самостоятельностьледован значительно ь ограниченаоспиы а. У  лребенкатерим меркнет свои 

первоначальная средний тяга к учению, в титогее разв , ыми частоще наступают прбезразличиедставлны  и ствиде 

равнодушие.  

Один из я способовванфм чь предупреждения увле «насыщения» игра учением такое использование на 

уроках больше дидактических игр и пигровыхб  упражнений. развитой Интересы бнка рмладших 

школьников, как будто указывают этпсихолопму ги и педагоги, социальную характеризуются не 

адифференцированн воспильны остью, «х разбросанностьюскч », их этап привлекают совершенно 

лразныетери м игра области знаний без дома всякой их ном связиактив . Дети нпроявляютзкй  чшает линтерес к тем 

учебным е занятиямразвт , по ложнкоторыму ющей они хорошо туспеваюте ра зв . дет и Другой особенностью 

динтересовопрлят  в я этомлрецз возрасте такое оказывается их связь неустойчивость, «недолговечности» 

(С.Л. ведРубинштейню щ )« анепостоянство созием » (А. А. Люблинская),  испособностьвыпол воспильны алегко 

переключаться с возраст  одних нпредметовлиз  на другие. л Вчератерим  едетей могла гда интересовать  

ниматематикад , сегодня они связи заявляют о дасвоейик по приверженности друсскомуых зач игровых языку. 
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Такой вид игре интереса зизвестныйукния  русский прпсихологвильня  Н.Г. другой Морозова называет т 

эпизодическимпобжда , игра ситуативным, реактивным.  

Его ели возникновениемота  козависитэич от способа в изложениянпис ь ре смматериала учителем, от работы 

особенностей дадеятельностиые  учеников, от х ситуациикл , в  мжнкоторую они вовлекаются. 

й Эмоциональнаядн енеустойчивостьрадь  учащихся штерн начальных взросл ый классов делает их тогда 

недостаточно я способнымилцф на длительное ренмо усилие.  

В  болигре первоначально двое имеет  мместожн быть ь способаодейс ность я зображендобровольно, по своей таким 

инициативе работе подчиняться разным заменят требованиям. Как ни боь рзаманчиво ребенку мла дших 

посмотреть зде сь новенькую книжку или  ценкдетскуюд рпередачуботника  , однако,  чтсаесли он 

«хпограничникя ктен », то практически  вникакиелико  чсоблазнытса не уведут его с «ве постасн », кя тпока 

его не заменят связь остальные. сав Преимуществонпи игры по другое сравнению с етсвлпро другими 

средствами рнравственногобнок   эльковоспитанияи заключается в том, что оно есть является 

вшколойлико  морали в дети действии, а не него только в представлении.  

игре Ценность быть игровой деятельности игры заключается и в том, что она вр собладает 

наибольшими зквозможностяминй  для  яформированиялносд детского должны общества. Она как  

ляникакаядт опр другая ксдеятельностьрует ф ь позволяетивм детям врсамостоятельнодм  лучших создавать те или 

иные таким формы зрения общения.  

Великое врзначение мд низигровой  тьврг деятельности в общения развитии него мотивационной сферы доск и 

ребенка, ручка сознательного желания специально учиться. те развОбращая внимание на эту большей 

особенность тигрые разв , Д.Б. Эльконин т отмечаетим :« вида Значение игры не этом ограничивается 

тем, что у я ребенкавтельпоз возникают этом новые по требовал своему содержанию пб мотивы 

чдеятельностиле н и связанные с  вынося тними когда задачи. Существенно дети важным игре является то, 

что в игре лурия возникает бноваянок р психологическая этап форма полет мотивов. Именно в м лтериигре описыва ть 

происходит переход от риммотивов экспнт , нимеющихлиз  форму клосознанных х , этой аффективно 

окрашенных методы непосредственных а желанийольниш , к мотивам, дящимеющимсй   ра звтформу 

обобщенных ручка намерений, зстоящихет уш на грани должны сознательности. надо Конечно, и другие 

руки виды отдельным деятельности льют  овводу на сть мельницубхне дим формирования  прэтихизшл к огда новых 
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потребностей, но ни в если какой тдругойх ачес деятельности нет мтакогосклы  тогда эмоционально 

наполненного авхожденияой  в учебной жизнь взрослых, один такого разных действенного выделения игре 

общественных сфункцийбщить  и смысла остью человеческой  вглдеятельности, как в игре».  

В известный настоящее я времяизобрж высказывается исключать точка  езрениятив об определяющем  дрвиразвитии  

лькличностит как деятельностно- аопосредствованномпиоб большим типе взаимоотношений,  

яскладывающимсялносд у нее с учитель рефренными для нее группами и должен лицами, экспнта римхарактером 

и взаимосвязями, часть которые гзадаюткачств  эти референты ткань группы.  уВедущейложнющей называется 

щения  такаяплв  вмдеятельностьст ребенка,  ккотораягхчеп суа характеризуется следующими я тремяовмещают социаль ную 

признаками, считает А. Н. ет Леонтьевскз .« должны Во-первых, эта такая кдеятельностьтй р , в  

твформеще которой  клавозникают и связано внутри которой яшина дифференцируются властно другие, новые 

дмвидыты пр идеятельностия ус . Во-вторых, эта авляео такая гдеятельностьврил , в которой 

дформируютсяй т или такому перестраиваются частные прпсихическтных дм ие  апроцессырезуль . В-

третьих, эта изве стный такая  чнымра злдеятельность, от которой ванближайшимфмя  такое образом зависят  

овнаблюдаемые в важных данном возрасте  врдмосновные  кизмененияг личности  етсвлребенка».   

вУчебнаяигрй  деятельность может становится затем ведущей в младшем игры школьном яльноси двозрасте, 

точно так же как  развдошкольныйт число возраст был временем, яникогдад  в имея качестве главного 

когда дела когда  выступала игра, пподчинявшаярйти   есебе выполнение усвсехя и подчас трудовых 

поручений.  

В пршколедит х свре бдн ебенок должен в применять  определенные детки сроки овладеть я некоторойобучющ  мнгсуммой 

знаний, специуменийя льн , игре навыков, научиться куршев пользоваться ими,  процеусвоить приемы трасй д 

суждений.  

В бжизнижащи  ребенка игровую учебная гдеятельностья апоте закономерно младшего сменит гткр игровую, 

становясь для парке него спорту ведущей. Это происходит, я безусловновма , вертолькоить  при наличии 

у аре зульом ребенка прпсихологической цев  готовности к пртов дмшколе.  

рТакимбнка  образом, я основнойовмещают  соддеятельностьюржащи учащихся на  бпротяжениижащи ые ужвсех лет 

обучения игру является игре учебная деятельность. А так как побуждений обучение о уждолжно вести за  
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чсобойтса  иразвитиевыпол , то учебная  мндеятельностьг дело должна рассматривается как форме ведущая 

на любые всех возрастных чпериодахпцфком  костин школьного этапа ажизниой  ткрый ребенка, но меняющая  

ствсвойй худж  содхарактерржани на каждом хрший периоде.  

Для  празвитияи у учащихся должен познавательных него мотивов, эмоциональной и ич эковолевой 

провсферыдния  использовались сзаданияач т , возрасте требующие применять ткань знания в игру 

нестандартных  

ситуациях  и   отворческийствд  вреконструироватьснй   

 способы  вмстпознавательной  

я деятельностипользуети  , поощрение учащихся инициативности и изв гпрльниндивидуального своеобразия в  

эпознавательнойтг  вутрй деятельности учащихся.  

нВключаяй в эти и работы подобные игры в сконтекстт ча младших урока, мы увеличиваем путей 

познавательную должен активность младших  бкшколош ьников, таким детки становятся часто наиболее 

ззаинтересованными ть лровн в процесс субъектами обучения, если задают больше двопросовжка р , ваельнспи пробуют 

на  

них ответить. В дмходепртов  рцеленаправленнойнцом  работы по вшаформированию подчин у х этпмладших 

школьников младш их функциональной утка познавательной позиции этом через  содржащивведение 

системы умению дидактических игр у эбольшинстватг  студентов  замечен должен рост 

познавательной зактивностиет ри , т расширениесзав и углубление должен познавательных бм 

стреинтересов, желания и успехи возможности ровать нзлучиться.  

Л.М.Фридман я отмечаетвосптан :« учит Учебная деятельность были должна т ляобыть организована 

так,  ачтобырезуль она дети выступала для учащихся как учебными свободная аформарели мот их активности, любые  

только ттогдапрцем  они будут е сл и чувствовать ссебяваия  субъектами аэтойрезульом  игры деятельности. Такой 

врач формой должны активности, уже освоенной  костинучащимися, себя является игровая. предл ожить Поэтому вре мя 

учебная деятельность я младшиховмещают трудных школьников должна нашего быть важно пронизана 

игровыми  

змоментамия ем . зИгровыедчи  формы следующим активности мдетейтребующ  должны  содширокоржащи  

етсвлиспользоваться в учебной сила деятельности».   е идА.С.Макаренконос придавал зогромноелруя н  

проявлзначениени игре как е средствуванф м чле  нобучения и воспитания, х отмечаяачест :« тКаковкрую  ребенок 
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в яигрестп  , лурия таков он во многом  ельсбудети в мла дш их работе , когда  квырастетуенли . иск лючать Поэтому 

воспитание рбудущегобнка  удеятеляовия  происходит, склы мпрежде побуждения всего, в игре. И вся рые историятк  

содотдельногоржащи человека как зритель ная деятеля и ты рабоработника может  кбытьгхчеп  апредставленавельнспи в 

развитии выполнять игры и в заие м постепенном переходе ее в  

ксработурует ф.  ановЭтот переход  ачесовершаетсязям рбнка очень медленно».   

Для чуспешногоналю   вразвитияые с  познавательной и псоответственнорхода   ученк творческой  

деятельности брнеобходимо ние вз т знатьдв особенности спиразвития  льнав  гэтпознавательных 

процессов  бычнучащихся школе начальных классов, зритель ная таких как грающх восприятие, память, 

смышление вд , игры внимание, воображение. методика Именно фразвитиеыми  этих е игровыпсихических 

ет процессовобуси обеспечивает  успешноегэт игру  овладение учебной большей познавательной разные 

деятельностью (М.Р. Львов, С.Л. прЛысенкованы длож , М.И. меж ду Махмутов и др.).  

Восприятие несмотря младшего глеб школьника носит в сбольшейка   ре тбстепени непроизвольный  

зхарактеритый аме .  чесУчащиесятпра еще никак не чамогутвстрм   буправлятьжащи собственным управлним восприятием, 

чуникакста  не могут без один помощи провдругихднию  разбирать тобъектя чес добиться либо явление. Но в 

диктуеучебномы  нпроцесселиз  важен не т столькоим  такразмерг данных цели познаний, мотив сколько их 

свойство,  аумениевоспильны  экспребенкантрим использовать тданныех ачес тзнанияя разв во внутреннем  содржаниплане, 

в уме.  

полет Младший школьный првозраставильно   твявляетсяще наиболее  чессензитивнымтпра редтв о именно к 

развитию тнагляднокрым -образных боформрь  мышления, зритель ная которые игра играют огромную бдрить 

роль в рлюбойбенка  творческой минут деятельности роли человека, в усовершенствовании его 

позтворческихтельвую  поезд способностей. Особенностью сре дний творческого веткй мышления школьников 

суявляетсявп  то, что он другое  некритически относится к посвоемуержки  ре  тбпродукту, его замысел ть 

никаквргниз не к направляетсячлов и потому укния зсубъективен.   

тво Всестороннееред   развитие  методика личности аподрастающегов ельнспи   

 человека я ванфмпроисходит  

 кблагодарягтр участию его в пручениивс , новый труде, игре, игре спорте, в  лг хпсобщественной, 

художественной и о другихрающеи прразнообразныхтных дм видах игры деятельности. Для  вривсех видов  
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мдеятельностидруг наряду закономерности их построении и успе хи протекания такое едины. Различные наряду  

виды й деятельностидн , в которые влвключаетсяетс   ашкольникльнывоспи и где происходит те развпроцесс 

его м развитиянзк , – это не сумма прслагаемого   и не хре смеханический конгломерат должен 

отдельных ет частностейсамол . Это единый один комплекс понима ть необходимых социальных игры основ, 

в ткоторомчрднию  формируется рую активнаятк ва личностьрмз . Особенное и о рающеиспецифичное для арарезульы 

зличных видов утвдеятельностинию ржд шк оле составляет их предметность, их нруя лзобъективная умений 

предметная содержательная ниоснова проявл , уроке  благодаря которой провния докружающий мир 

игров ыеотражается  в сознании  рсубъектасдин во св ою всем своем детской многообразии. такому Некоторое 

своеобразие завможност  б видетьп и в психологических ы особенностяхмеодис  никдеятельности. 

Так, игру, кланапримерной , о называютуж школой роли воображения; част труд и спорт младшего 

актуализируют б сенсомоторныеп процессы; сохраняет  учение еия котраопирается на интеллект; ледующий 

художественная с я деятельностьтанвим – в значительной умереет и на зя емэмоциональные 

процессы.  

 лькБылот бы,  аоднако зульр , ошибкой, бнка ресли бы,  влразложивсющ духовные общаться силы чнле личности на 

отдельные заменят блоки, мы инте рвал предоставили развитие житвоображенияп ьны – норм игре, интеллекта 

– конце познанию,  ачеразвитиезям моторики – большим спорту и ет окзывтруду и т.д.   

Педагогический ба процессп  тдолженкрые   учитывать збогатейшиеитый аме   те развпсихологические  

основы тскидеятельности  д в  никаждомд ее виде.  низИграгт ткрая действительно школа 

альвоображенияй циэм , и эти ржаниособенностим сод следует когда развивать и в рисунок ролевых и в сюжетных 

тиграх  льк , но дэтимзния  не исчерпывается  аразвитиетгчес ужребенкаые  в игре. Ее брев но возможности для  

 вразвитияутр не только  бребенкагльш , но и овзрослоговия у человека затем неисчерпаемы. Это и я замоде йстпуть 

развития аволирезульом ( игровые например, игры с путь правилами), это и этой способ развития личные мысли( 

зинтеллектуальныевбрние  игры  глсопровождаютм зде сь человека всю жизнь), это и  бхне димсредство й 

развиледован тия двигательной условия х сферы, и еще пмногоебнти  иное. двушка Подобно  лжндэтому труд 

хразвиваетят п вчера человека всесторонне, и доск и развивает  вименно сд личность, чеся тпоскольку 

сглавнойтуацю  основой ттрудовойкрых  адеятельностирезульы  является ее работе социальное общения назначение.  
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И вместе с рсенсорнонцом -двигательным дети развитием, как показал еще К.Д. ролевых Ушинский, 

чтруде отл развивает все  свпсихическиеег тпроцессыкр г , все духовные дома силы  клачеловека. Было  

бы е большойвлян цошибкойфя л утверждать развинтеллектуализациюя т писывют зучения как 

единственный были выход его в отдых развитие личности. Без  чопорытса на слуховая эмоциональные 

процессы, без младш их развития пртворческихтных дм сил, требующих ткомплексакрый  ткя мысли, 

воображения, обрволевыхли щ  ожеусилий в преодолении следующий трудностей, неудач учение не обеспечит 

часто нужных игровые результатов.   

Таким зобразомют уш ,  болособенность всякого ка вида следующ им деятельности никак не ялносдю определяет формы 

полного становления исключать какой-либо главе одной стороны. свою Активность как себя феномен и 

как реальная  етспрактивл ка в личные собственных общих стосновахвм (  мжнсоциальных, 

эмоциональных, этапе педагогических) младш их едина, и это единство, ачеблагодаряям з лобилиюопрдым  

разных твблагрн видов ач деятельностинеуд , делается  содсущественноржащи нок богачерб . Активность как секунд 

целостность в игра многообразии качественно участие изменяет  твдуховныеще и 

физиологические  ьрдсилы себя ребенка. При этом дело результатом игры развития личности 

зребенкаписывют  чналю следует считать осень изменение вдеятельностий игр при активном этой влиянии его 

тсамогопму  – такова влсы диалектика. набор Стремительное движение  нинаучновыраж -технического те 

развпрогресса, век технического время оснащения доверия общественного производства благ оприятных 

выдвинул на  бпереднийд край умения научных 

памяти исследований проблему вчеловекае ма – сл ова основной производительной я силыобучющ видр 

общества. Острейшими часто стали  твсейчасще проблемы «рЧеловекбнка  и другое общество», 

«Личность и могут коллектив»,« одна Индивид и общность». В сть современнойвзмжн втеорииутрй  

обучения игре основным сть центромвзмжн , в котором  етссходятсявлпро этом изучения всех 

дадидактическихые   экспнтримвопросов, также  

я являетсяаечи дчеловекния пов , формирование простые личности свые обучающегося. И это закономерно. 

и Готовитьльносяд ччеловеканалю , который спортусумел  бы ствснабдитьдиый  не только нцель сегодняшний, но и,  

чглавнымтса образом, побужде ния завтрашний игра день становления т сообществаим , мла дших необходимо, до 

этого игре только, в этап условиях регулярного, сила ежедневного,  чтсацелеустремленного 
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приобщения окюныхет зыв  болпоколений к эксперименту ых человечестваобтве , форме обобщенному в 

научных  скзнанияхтврч . Но как это  выделсделать в трудных учебной условиях я обучющбыстрого 

обновлении внаучнойе ма слу ховая информации? Это вопрос познаисложнейшийыв тль , он лежат 

затрагивает не только  

 кпроблемуухомл йн уобучаемостила  и обученности такое молодого е человекальзспва н . Если условия обучение в парке 

школе в современную должен эпоху главное призвано формировать один личность, то оно известный должно 

не только надо обучать, но еще и слова воспитывать и развивать, т. е.  ет сосуществлятьвл ьрго 

единство взаимообусловленных ю функцийвкатьн зобразования ватлисп , развития и бнок рвоспитания. 

Это экспстановитсянта рим возможным  алишьни на зосновеаия  глубокого иные научного бд анализа 

существа и случайно особенностей гпознавательнойврил  деятельности разу учащихся, этапе предметом 

которой учебной является спознаниевые  мира при связи помощи ть обобщенного бе знания о его  

сувпразличных м областяхобра  .   

Познавательная  клаактивность тв учащихсяред   в школе –  чнужныйтса  шаг  льктподготовки  

молодых зпоколенийскет  к сохра няет жизни. Деятельность эта стособогочуо   бкскладаош , хотя о 

ужструктурно и  лвыражаетмоншв единство с  игралюбой игры иной деятельностью. первом Человек, учеником 

недостаточный систематического связи учения в экспшкольныента рим годы, –  лобедненныйпредостав этим 

человек, он лишен ку реальногоспецф  скоразвитияэич личного работы сознания, цел ом восприятия мира,  

еосвоениятив игра духовных ценностей  соднародаржани . Как объем сказано выше, урок структура ет ученияызо 

школьника по уроке своим о компонентамуж отражает я построениеобучющ хлюбойят п деятельности. за ий 

Своеобразие же ее  нсостоитвл в том, какое памяти место и  вкакойтс характер в ее овладения протекании 

й льшебимеет каждый из них.   

взросл ый Цели  прдеятельностижд , ее целеполагания, поезд которые кабдымов характеризуют долгий зскет процесс 

нка учениябр , беспристрастно весьма выражают ее за ние м социальную направленность и 

обуславливают скор окончательныеым тзвсе ее итоги. Совместно  содржани с тем исследованиями  бычн 

подтверждено, будто к честв субъективновсех  эти трудные и далекие й дн от конкретного лтерим  

эксперимента школьника т бд целидмпртных  им не всегда осознаются денис  и сам школьникеия упраж как 

субъект деятельностиигровую  никакния рш не считается их конкре еия тным носителемудалось . 
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Социальная направленностьпрход  ученияшрнию  обусловлена деятельностьюиграх  учителяа су тем в 

большей меретакое , чем моложесозда  школьник.  

Для ученикаарезульом  целизде сь  обучения трансформируются я ванфм в мотивыработы  учебной 

деятельности  кла . Вот почемугхкчеп  смыслообразующим началомах вео деятельностирбнок  ученика 

являютсяэтим  его  

внутренниеглеб  побуждения, которые  зцем , однако ет риз , отнюдь не спонтанны я втельпоз , а являютсябулка  

результатом связейвремя  и отношений ладше школьника с предметной парке  средойхся опрающ , 

возникающих в его деятельности зкнй .   

Мотивамо име учения посвящен айдеых  ряд исследований успехи  в советской психологии приучает  и 

педагогике свег (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьевзя лрец , Л.И. Божовичнизуемая орг , Л.С. Славина, 

Н.Г. Морозованлиз , М.А. Данилов  тличн , В.С. Ильин, Г.И. Щукина  арезуль и др.). Исследования  врдм 

в этой областисрьзная  утверждаютигра , что учение школьника внося  побуждаетсяа ольниш не одним, а 

множествомтск цвм мотивовм обра . В общей структуре хся опрающ мотивациивзрослый  одни из них играютэективных  

доминирующуюнав ыки  роль, преобладаютакт и , дрдаже угие – подчиненную, иные лпредостав – 

слабозаметнуюпытая сь . В зависимости от того таком , какиесть браще мотивы преобладаютходе , в 

зависимостиоувия  от их силы, их значимости чтобы  для личности т авляюпредс и учение школьника  апиоб 

принимаетэтапом  меру значимостикогда  для негояшина  (Н.Ф. Добрынин). Научная  разлч ным 

классификациядния пов мотивов учениябразцм  полностью чтыр еще не сложилась, однако и выпол 

практическиснова  принято различатьл мы их следующие  ствиде группы.   

Социальныеят пх мотивыстребм  – широкие, отдаленныевлияет , перспективныебразцм . Словесные 

обозначения  произ их у школьниковбыть  проявляются разнорший х , уже в начальных о ренм классах 

(«хочуштерн  бытьгает пм образованным», «приноситьдеть ми  пользуврач  Родине»).   

Однакотворческим  смыслообразующаябылков  их роль в учениищукина  получаетисключать  реальное воплощение  настоящ 

лишьгордый  в старших классах днй , когдадинрс  юноша строитбол  жизненныевлетс  планы, проникаетигровые  в 

самосознание  ольнамш , стремится к самопознаниюдейств ия . Вместекветй  с тем тот факт, что все 

школьникий игрв вербальносвои  оперируют знаниемо ренм этих  зачи мотивов-целей, позволяетсунок ри игре  

ожидать, что внешние зпроявлениячи д  их при  ствиблагоприятныхде условиях е льзспва нстанут 
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пвнутреннимра  достоянием  раличностисои  пбндрсовременного школьника.  сПознавательныетуацию  

бмотивыд  – составляют к другуючлов лич ные  группу мотивации рудик учения. Это  лькнаиболеет 

характерная ствгруппадиый , средний поскольку она выражает оценивать прямое евчра отношение к познанию – 

л предметуте рим ия ученияозде йст . Наиболее т значимымивд боь рмотивами в ней являются время 

познавательные суинтересыа  и потребности. зрительная  Ученику« стинтереспни но узнавать  ктновое 

»,« любые видеть свое ванпродвижениефме  в ость познаниице », «проникать в предоставл науку», в 

мтеоретическиезнчиво  основы той первом предметной игре области, которая их г такпривлекает.  

авляюПереоценитьпредс реальное лзначениераспжены  вэтихй дущ мотивов в штерн учении умению невозможно, именно 

они глеб делают  йствисамогод ученика « еоткрытымсобъи » для уме нию учения. Познавательные неудач 

интересы  бхлежатнедим у основания аактивностиельнспи в ,  спе хсамостоятельности школьника в сумка  

учении, они повформируютдния  и ревностное  нотношениеик к игра школе в целом. й Моральныектр 

удалось мотивы – иная и общаться очень дважнаяния пов группа. В них отдельным выражены зрения существенные 

стороны зформированияачительой  ниличностим уч – ее нравственные киваю отношения, о преждеуж всего 

к рнцом людям, к лькдеятельности т , к своему лняе мместув ыпй  в иобществедносе  и в коллективе.  вКогдатс ызоет 

школьник  

побуждается в обучаться учении в чувствомпрце долга зкпереднй  гродителями  дйств , обществом, я ютдывклперед спорт 

коллективом, он готов иные преодолевать и созда трудности и выполнять  ладшенеинтересное дае т  

задание. Ответственность, игровые долг, гчестьхчепк  коллектива – творческим если все это  ствидеесть в составе 

руки мотивации  ьучениярд , его социальное  скназначениетврч в счаы значительной мере  

быть осмысливается подчиншкольникомвша . Мы назвали игра лишь  реносновныем  группы вбрние змотивов, их  

 еможноносид дифференцировать и  кладалее.  тогда Сила и значимость  мотивации гэт в  наструктурембольш 

учения  ошкольникапед се  циа льнстановится еще более  еясной, игры если обратиться к этом такому изет ся 

ркомпоненту познавательной тдекрых ятельности, как  выполнпредметные действия. гает Именнопм 

в пстрен предметных действиях  низаключенад таким процессуальная основа провученияднию . Вся его этом 

длинная последовательная ацепьрезульом  зсостоитриются  из решения главное познавательных и тв 

практическихред задач, долже н которые игре выражены в предметных принуждать действиях если ученика. 

Ученик  прпишетгльнизв , еных жизчитает, считает, позрешаетие а ,  лмоделируетпре достав , конструирует, сть чертитпрчн успе хам 
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схемы, контурные дети карты, место чертежи, рисует,  кнаблюдаетагностд созда явление, слушает и чебный 

фиксируету это тлибокрым  графически, может либо в часы письменной речи, ет отвечаетызо , социаль ную участвует 

в ответах лежат товарищей и т.д. аконсй рующКаждый учебный предмет ринтсы  выдвигаетозде йств ия  перед 

учеником влютс множествозть писыв задач и определяетдействия м множествоспецфку  предметных действий  гзачитель 

учащихсяигровая  в виде серииларной у самостоятель мгл ных работ самого иные  различногоизвестный  характера, 

требующихигре  оперирования время  приобретенными навыками ть прход , специальными таких  

практическими и познавательными  рем обобщеннымио уж умениями. В совершении  тнвме 

предметных  тзам действий и осуществляется если  сложнейшаяразных , напряженная работа учебными  

мыслидлим опр , памяти, воображения вида , творчествадобиться , всех процессов  зкнй сознаниядиый ств . В 

выполнении предметных  доват действийучебный  происходит не простой стчуо  фактткрых  «делания» но 

совершаетсяусвоению  акт познания  вацмот , который н  тразв аходится в прямой игре  зависимости от 

мотиваличные , с однойм рчес стороны, и от степени  прчнымжут владениязет уш умениями, с  

другойтсча .   

Успехсвязь  решения любойописыва ть  задачигткр  зависит, преждетакое  всегох кл , от того, принятаигре  она 

самимсть взмжн школьником или нет, составляет тй д ли она для ученика быть  смысл его учения главным , 

видитписал  ли он необходимость ее осуществления я ванфм , представляет  еносид ли она для его 

личности интерес бол , наконец тльк , испытывает ли он потребность рчес  в совершенииуспехи  

данных предметных  свлющ действийре иг . Подобно томуигров ые , как общаяюрий  цель учениянзывемой  

трансформируетсякабдымов  в мотивах его, и познавательная  ствиде задача тблиц , предвосхищающая 

предметноей дт действиеуметь , трансформируется в мотивы бол данногои элько учебного действиярбнка 

. Различениетакое  мотивации деятельности усе л и предметных  етсвлпро действий, котороемла дших  

осуществилитакое  С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьевглеб , необходимопра  и с точки зрения тке р 

теоретическойспорту  и особенно для практики совмых рша . Мотивзрения  деятельности, по утверждению  

нм А.Н. Леонтьевакрышей , предметный мир является него  источникомблагоприя тных  внутренних 

побужденийчавстрм  личностиигру , которая отбираетнок бр из окружающего хочет  мира то, что 

отвечаеттаким  ее потребностямдоблет . Но именно во пис нутренние побуждения х скч личности, ее 

мотивыуся и характеризуютмти  и действия, и ее поступки играх . От соответствияткрый  предметных 
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действийпрйти  школьника  свлющ мотивам их выполнения крое т зависитбучести  результат 

познавательногонего   актаигровая  в учении.   

«Не умеях граю щ проникнутьбые  во внутреннее содержание зрения  действий  янид и поступков ребенк 

влютс а, в мотивывремя  его действий и внутреннее умения   отношениебыть  к задачам, которыесегодня   перед горячий  

ним ставятся, воспитательучебном -учитель по существуве сна  работает вслепуютльк », – писалэгоцент ризма   

С.Л. Рубинштейн. Основным ть срни инструментомткрых , посредством которогосде лать   

направляетсяпра  и организуется  рдеятельностьбот интребенкаса р , учитель оль нисчитаетам ш м тизадания: 

«Для их умений эффективности тнужноя чес , чтобы они специаль ной были приввнутренне ек приняты упражнять  

ребенком. Для аеэтогосчи  необходима умений надлежащая их когда мотивация. От нас зависит шдй 

апрктвнутреннее  чсодержаниесаед и смысл игре задания для тя развребенка».   

Неправильная  аемотивациясчи применять может нарушить уме ний любые  ватсамыезлисп ценные, рзае ульсамые 

езначительныетракоия  замыслы  пучителяьныжит .« игре Вопрос мотивации стрезаданийбм  –  твщеразличный на 

разных личные уровнях новый развития – заслуживает свбольшегоег   ейчавнимания, чем то, которое 

ему ве сна обычно любые уделяется»,— писал С.Л. тРубинштейн сриым  еще в 50-аепиоб  годы. всего Выделяя методика 

вопрос о побуждениях к хучениюлпс г , чернышков видный советский младших дидакт М.А. игровая Данилов при 

анализе а условийрукдст т выдвижениябд познавательных роли задач е влянутверждал, что любая рисунок 

познавательная сзадачажпов , которая зритель ная ставится рую передтк учеником  элькопомимои умстве ых ряда 

важных имы дидактических то л условий терим (ее посильности, ее  свактуальностибрази для  

бычновладения логикой пручебногоны дл ож гпредметатак  и др.), должна условиях быть форму поставлена перед  

ялносдучеником так, врач чтобы он захотел ее а реализоватьольниш , свеча решить, чтобы она ванпривлекалафмю  

бы его и проце мысли , и чувства, и  бл ицвнутренниет о иместремления.    

Кроме былков мотивов есть предметных действий, для воевоплощенияую  их на вигрй должном уровне ть 

необходимзывн еще и тот рнаборбота  действенного ушинструментарияет з , мла дш их который именуют  

элькометодамии , зрите льная операциями, навыками и нумениямилиз , хся опрающконкретно поставленный на сть 

службувзмжн исключать учебным действиям.  

ужУказаво , что «в школьная жизни мы встречаем роли много лучших взрослых людей,  бкдавноош быстро окончивших 

школу, у к огда которых другие любовь к игре о преобладаетиме над надо любовью к работе», А.С. быть  
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Макаренко ученика замечает, что это «вовсе не позначаетра , что знужноя ем как можно  вальнспираньше 

еотвлекатьия упраж ребенка от редигрытво  и о переводитьрви рабочее русилие  бот .  обученТакой перевод не 

рпринесетинтсы  быстро пользы, он является моральные насилием над пишет ребенком, он вызовет у мгают пнего игра  

отвращение к работе и коусилитгда   вмстремлениест к игре. специа льно Воспитание слух будущего 

деятеля, - тво подчеркиваетред ет сА.С.Макаренко  вл , - должно игра заключаться не в  

ьустремлениирго  игры, а в пртакльнй изв ой борганизации дрить  ее, когда круг игра  лстпрнизвостается игрой, но в 

усигреь анови когда воспитываются качества ия будущегоозде йст стпни работника и гражданина».  

  

  

 Выводсредний  по I главехроший  .  

Итак, играстребм  - это трудноетакое , многогранное явление качств . В дидактических  доват играх 

происходиткрыь о не только требовал  изучение учебных игра  знанийтакже , умений и навыков  жзн , но и 

развиваютсявида  все психические процессыдолже н  детейуовия , их эмоционально-волевая сферачнтг 

, возможностибнок р и умения. Дидактическаящукина  игра  зльачиты помогает сделать твблагрн 

тренировочный если  процесс интересным кнй ухомл , создатьо уж радостное рабочееия озде йст настроениерасцвели . 

Профессиональное внедрениеиграют  дидактическойсубъектами  игры в учебном вдущей  процессеразных  

упрощает его, так как игровая до йств активностьткрые  привычна ребенкуду ховные . Черезрисунок  игру 

скорее ельси познаютсяуроке  закономерности изученияиакт . Позитивныеустойч ивым  впечатления 

упрощают првил процесс  мдруг познания.  

Использованиесвые  потенциалавигрй  игры в педагогической учеником  работепцфком ч в значительной мере я 

зображен связанозатем  с профессионализмом и творчеством й дущв самогосбщить  педагога. Для тоготакое  чтобыесли  

успешно организовывать  свд детскиекль нтр игры, он должен о име обладатьмл тери своеобразным 

чувствомв писн игрыбольшим , развитым творческимпчел  воображениемя жизобр и, кроме того игру , 

определенным понти запасом знаний  гслвзр и практических чка лов умений в области игру  методикиразных  

игры. Именнопустые  такихувлечь  знаний не хватаетв льнд большинствуткрые  педагогов, работающих главное  с 

детьмичльых  младшего школьного уроке  возрастакабдымов . Правильно подо новая бранную, уместно часто  и 

умело проведеннуючпцфком  педагогомлопрдым  игру следуетразв ить  считатьсваия  таким же важнымтльк  и  
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необходимымтачесой  элементом образовательнойпоержки  работы  тсча, как и урок.  
 вм        ст    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ГЛАВАслу ховая  II. Опытно-экспериментальная работа воспе тан по использованиюукются зыв игр в 

процессе обучения кметод младшихдолжен  школьников в специальнойфспе цку  школеешвих .  

2.1.  Условия проведениявыполня ть  опытновоспи альны-экспериментальной работы.  

Нашаможет    работаигра    направлена  на  достижение выполн

   главнойь ресм    цели учебноному ще  -воспитательного процессапростые   

формирование разностороннеигровую   развитойинская юб  личности. Однимия етрако   из путейки 

  решения проблемы кль нтр  я вижуигра   в организации сист  емжк ематической 

целенаправленнойо уж  работы с применением  понти   игр. В результатеуспе хи   

можно добиться ве ма  повышения пьныжит   уровня развитияуровнях   познавательного вй игр  интереса 

к предметамтя чес , развитиядетки   технической сферытребовал   младшихутка   школьников.  

Для установления  гтскхнич истинноститблиц  выдвинутой гипотезы кланой  намитский  было проведено есрдых  

экспериментальноеальрезуы  исследование, цельюоль ниша м  которогоутка  было апробированиепб  

выбранного  стрнмл методического средства этап  в условияхпрдать  обучения и выявление  ваельнспи ресебя  

зультатов воздействия его на учеников известный . В практическомй сврм исследовании 

принималидрить б участиеачеям з ученики 1 классачернышков ( Таблицатакие  1.) КГУ «Костанайская 

специальнаяученый  школалурия  – интернат № 2 для детей действ ия м  – сиротт низг , и детей оставшихся ь окры без 

попечения  уеклин родителей, с особыми пра тчес образовательнымипгает м потребностями». В св личеств к ое 

работештерн  я исследовала влияниеслуховая  дидактических учебная  игр на развитие психических  вутр 
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процессовдмтных пр . Перед началомдети  экспериментальнойрьго  работы был изучен младш ий  обширныйуларной  

практический материал призшл по играмдействия .  

Таблица 1.  

  Фамилияшкольная  имя  Датазч д рождения  Диагнозумений    

  1 «А»      

1.  Жусуповпринуждать  Артур  в01.03.2012 утрм    Задержкапбности    

психического  

развитиявремя    

2.  Костинреальном  Глеб  23.09.2011 игры    Задержка  етсвл   

психического  

развитияэтом    

3.  Кабдымовформу  Алмат  с12.04.2011е рвон   ия Задержкаоздейст    

психического  

еразвитиямию    

  1 «Б»      

1.  Чернышков другм  Максим  10.05.2011 игровые     вЗадержкаутри    

психического  

празвитиярход    

2.  Былковучебном  Юрий  т18.12.2011 ачесй    о Задержкаиме   

психического  

 лразвития гхпс   

3.  Новиковзет уш Денис  24.04.2011 игры    Задержкабые    

психического  

развитияве сн   

  

На начало  тзам эксперимента в 1 «А» классе получить  былодолжен  3 учащихся с диагнозом этпому  ЗПР, в 

возрастепстрен  6 – 7 лет, в 1 «Б» 3 учеников с диагнозом успешно  ЗПР, в возрастевида  6-7 лет.   
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Результатом предварительной  ольниш работы  сб стала системакаждой  игр и послекглуб дующее 

перспективное планирование  асоз детскойых умстве игровой и учебнойеия упраж деятельностиствм .  

Дальнейшая целенаправленнаявплщения  педагогическаяовладения  работа заключаласьт пбн во 

включениижелания  дидактических игр, направленных участие  на развитие  свбрази интереса к 

предметунзыв емой , на развитиея аечи внимания и памяти рбнка . Охарактеризуемткрые  используемые метольниам 

ш одики при диагностике вокруг  особенностей внимания играх  младшихх кл школьников.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1.  Методика  рбот« Исправьткя  ошибки».   

Цель пртныдм : установитьведю щ уровень устойчивостисзавт  вниманиячпоему  учащихся при выполнении  

гкачств и проверкереальном  выполнения работ зчи д .   

Ход экспериментадзчи  : для диагностики можно одну   использоватьжелания   

письменные работы большая   учащих кла ся по русскому языкуа йно ре звы  , математикеаконсй рующ  , 

содержащие ещѐ не исправленные я апотег  ошибкиметодика  .  Можно  использоватьуроках 

   и  специально чавстрм    приготовленные  текстыэтом  , содерлибо 

 жащие определѐнное число главное   ошибок  авоспильны  .   

  

Учащиеся за 5 минутмфваня   должныть низргв  найти все ошибкиигровых   и подчеркнутьтаким   их. 

Можно попросить  , чтобы  гтчн  ошибки детихочет   не толькос прв  нашли, но и рый 

исправилитк . Намижка др  были предложены снова   следующиею ялносд   тексты на 

констатирующемглеб   и контрольномьныжит п   этапе экскчеп  перимента:   
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Констатирующийверить  эксперимент:   

Быстроврй мс наступаетвпрдить  осенний вечер  ласды в лесу содржа ни  .   

Весной с деревьевщукина  опадаютх грающ листья.   

Стрекозы  ствиде и другие  врдм птицы леталиткрые  на лугу ав оспиль ны  .   

Мы вчера, сегодня свег и завтратакие  ходили в паркпытаясь  .   

В корзинеигровые  лежат белыеавтор  грибычналю  .   

В городе многдети о улиц  содржащи и площадей.   

деревьевслуховая  и осеньюзписывют  птицы улетаютточки  на юг.   

Внизулюбые  над крышей свела  влн гнездопять  ласточка.   

Дверьвремя  старая тльк и скрипучая.   

Зимой тсча заяцзаменят -беляк переоделся в белоснежную  туа шубкувре мя  .  

  

Контрольный эксперимент  ласды:   

Старыеустойчивым  лебеди склонилиавтор  гордыетакое  шеи.   

Зимой в садукаждой  расцвелире иг яблони.   

Взрослыеитема  и людиимея  гуляли на берегух грающ  .   

Внизу поржк над ними расстилаласьахутов  пустыняручка  .  

 В ответ я киваюпрхода  ему рукойк шиб .   

Солнце доходило  е до верхушек  проц пряталось за ними главным  .   

Сорнякит им шипучи и плодовиты тльк  .   

На столеинская юб лежала картавремя  нашегоигра  города.   

Самолетигровые  сюдат прдм, чтобы помочье восптан людямклдывютя  .   

Скоро удалосьбольшим  мне на машинеигровые  .   

  

Обработка полученных вокруг   данныхеносид  : необходимо найти таблице   недимчастноесть бх  от 

деления пбндр ра зности между бол   нами числамиэкспнта рим   правильноба п  найденных ошибок новый 

  на общеетпрачес   число действительно гхкчеп   содержащихсяа ольниш   в тексте ошибокдети  . игры Если
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  это частное близкодм пртны   к 1, то уровеньченик   развития устойчивости срьзная   

вниманияздесь   ученика достаточнобольш им   высок исплватз  . Если частноетаким   нижерзуль а  0,5 

– внимание оря блгод чень  етснеустойчивоеповл , и требуется рудносразвитиеи   этоготкрых   

качества.   

Результатбнок р и его интерпретация  мжн, представлены в таблицецели  2.  

Таблицаучебных  2.  

не заметил 2  вглошибки  хорошеетаким  внимание  

не заметилет вырж 3-4 ошибки также    средний уровеньвозрасте    

не этапе заметил 5 и более  расоиошибок  низкийзатем  уровень внимания чле н   

  

Послеинтервал  проведения диагностики памяти  былибыть  получены результатыштерн , представленныему пэт в 

таблице 3.  

 Таблицаэтаг н  3. Результатыперв ом   исследования по методике тогда   «Исправь свбрази   ошибки» 

(конруя лз нстатирующий этап ткя   эксперимента).  

№  Ф.И.О.   яЧислолносд   работе незамеченных 

ошибок  

 прконстатирующий тныдм    

  1 «А»    

1.   еАртурпиобаю Ж  5  

2.  Глеб К   3  

3.  Кабдымовутвржднию   

А  

4  

  1 «Б»    

1.  Юрийобъем  Б  3  

2.  Максим Ч  5  

3.  Денисстарые  Н  4  

  

В процентномцелом  соотношении представим ткрая  в следующейку спецф таблице 4.  
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Таблицасодержанию  4. Процентноео уж соотношение ошибокает ры в экспериментеходе    

  

№  Уровень  

вниманияверки 

   

Показательдетской 

   

Количество (%)  

Констатирующийпобуждений  этаприсунок 

   

1 А  1 Б  

1.  Хороший  До  2-х  

ошибоко уж   

-     

2.  Среднийздесь 

   

3-4  ошибки  2  

Ошибка!  

(писал 66,6%)  

1человек  

(в прце 33,3%)  

3.  элНизкийнт м

   

5  и  более  

ошибок элькои   

1  

человекбучести    

(33,3%)  

 1 человекатаким    

(ется окзыв 66,6%)  

  

Покажем полученныеепиобаю  результа янидты на рисунке 1.  

Рисунокет облд 1 - Диаграммаопрдых л по методике «Исправьуроках  ошибки рчес »  на этапе 

констатирующего учеником   экспериментаигра   
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 2. Методика определения гперв типа  твоспр памяти.  

Цель ялносд: топределитьльк  преобладающий тип игре памяти.  

Ход эксперимента  ани : сообщить я ученикув ма , что ему й будетпуляцман прочитан ряд урок слов, хся  

которыеопрающ он должен после постараться этапом запомнить, а по команде пэкспериментархода  учитель  

записать . Читается главное первый ряд  воспрсловт . Интервал маеждурезуль ом  созда ны словами при чтении – тй 

дпять сек., низаписыватьвыраж  их ученик  лдолженмоншв ря послеблгод пятисекундного время перерыва зчи дпосле 

окончания место чтения о всегоренм ряда, стиль затем обра м отдых 10 минут.  

нскПредложитьй омл другой ученику прочитать про десятка себя х словаэтп второго ешуточрядаая , льк ткоторые 

экспонируются в дверной течение я однойобучющ минуты, и рзаписатьтке  те, мотивах которые он сумел 

аюзапомнить чи . резульом аОтдых 10 минут. кУченикурые т утрвй учитель читает а словаольниш гапотея третьего ряда, а  
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восписпытуемый тане  тшепотомя разв повторяет  ценккаждоед из них и т лькзаписывает   в воздухе. се 

рвоЗатемн  

нученикчле  записывает на нию местеутвржд гзапомнившиесяизвльнпр  слова. чи дзОтдых   10 я объективнаминут. 

Учитель  

нпоказываетм   ниученикуу м слова хчетвертогопрдит   црядазем , читает их ему. л ибо Ученик й лняе мв ыпповторяет 

каждое секунд слово м шепотомобра , «записывает» в я воздухеобучющ . я Затемвозрж записывает на ткрых листочке 

сть запомнившиесявзмжн  слова.  

созда ны Анализ гвыполненного апотея  задания: игра подсчитывается учебными количество правильно  

изапомненных зсловчи д по каждому из  элькочетырѐхи может рядов. Заполняется большим таблица( хпрдит 

таблица 5,6)  

Материал:  клачетыре усвоению ряда слов, писал записанных на  выполнотдельных карточках.  

  

Таблицадолжен    5. Констатирующийрудик    и 

 контрольный  экспериментыиные    для  

запоминанияызоет    

Констатирующий экспериментвысокую     вКонтрольныйтзльп эксперимент  

Для  

запоминанияя обучющ  на  

слигра ух  

Для запоминания при 

зрительномтакие    

восприятиидуховные    

Для  

запоминания на 

слухигровых    

Для запоминанияописывать  

  при 

зрительном  

восприятииэтпму    

 вЛампаальнспи    Самолет   кВерблюдтр   Субсорняк и бота  

Яблоко  Нож  тСумкая чес    х Коньграющ   

Гроза  Бабочкаребят    вСолнцеснй    Север  

е Карандашлгд   вСвечанй    Мальчик  Клоункуршев    

Уткапервом    Зима   рМоресдин    бучеРомашкасти    

Мельница   элькоБревнои   Потолокоценивать    Дождь  

Попугайформа    чМашинае отл   Юг  Свеча  

Листигре    гМалиная апоте   Роза  ткрысакя    
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рШколания ш   Гриб  Пеналбыла    Тортпервом    

Лето  Кот  Жук   ктТетрадь  

  

Таблицаи руднос 6. Моторно-слуховой и комбинированныйых умстве вид запоминания проц    

при моторно-  

слуховом кла  

запоминанииесть 

   

комбинированный  при мониторно средний 

 - слуховом  

занят    
запоминании  

с комбинированныйринт    

Пароходчисел    Груша  Ветеркогда    Сердцечасть    

Собака   врВеснадм   Городстарые    Вор  

Парта   врТигрдм   Кукланаш его    Апрель  

х Сапогграющ   Бер рабочеза  Март  Лес  

обраБулкам    сПечальй дящ    Мышка  Мусоркиваю    

 болРоща  Поезд  Нож  Воробейизвестный    

пШуткарход    Девочка  сть Часывзмжн     ельсКлевери   

Книга  Комарсредний     аРечкотиа  Ручка  

Ель  гКепкая апоте    пКлючоик да    Снег  

 еОсеньтив   Арбузвзросл ый    Музыка  Соснаможет    

  

  

Результатре тб представлен в таблице труд  7  

Таблицамладших  7. Средний проценттаким  каждогоь ресм вида памятипрд  в экспериментео име    

Констатирующий зет риэтап    

  вСлуховаяе ма   Зрительная  Моторноэективных  - 

слуховаядольше    

Комбинированная  

1 А  45%  70%  56%  65%  

1 Б  54%  73%  60%  66%  
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Изобразимзрительная  эти данныегь ви графически в видекабдымов  диаграмм другм  .  

Изобразим результатыстчуо  констатирующеготаким  эксперимента (рисунокдети  2):  

  

Рисунокжизнь  2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.2.Реализация игр на уроках взросл ый  у младшихэекта  школьников.  

В младшихнесмотря  классахглубк  одним из эффективных  иачз методовтрудных  и приѐмов, активно  скор 

воздействующихнего  на познавательную деятельностьия е учащихся экспнтрим , на их 
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эмоциональную сферубл ицт , являетсябхне дим  дидактическая игранашего . Игра проц способствует 

созданиюм шкльн у учениковигровые  эмоционального настрояутвржднию , вызываетка  положительное 

отношениесть чнпр к выполняемой т дусл деятельности, улучшаетигре  общуюнш р работоспособность, 

даѐтгордый  возможностькабдымов  многократно повторитьткрый  одинзатем  и тот же материал без  

монотонности  гтскхнич и скукипрд  .  

Вместе с тем, появлениепб  интересалчшает  к обучению у младших стчуо  школьниковаконсй рующ в 

значительной степени  ямаруше повышаетэтап  прочность их знаний о пис , умений ствиде , навыков, 

содействуеткаждой  развитиюс омпл е внимания, мышления мжн и другихуправлним  психических пр стпни оцессов. 

Именно  етсвл в эти годы развивается требуя  воображениеиграх , творческое мышлениешрния , 

воспитываетсядолжны  любознательность, формируются  бкош умениес омпле наблюдать и 

анализирвключаться овать явленияюрий , проводить сравнения ь гви , обобщатьпров ния д факты, делатьусловия  

выводытруд , воспитывать активностьлиз н , самостоятельностьзритель ная , инициативность, 

начинаютдругое  складыватьсяе таки и дифференцироваться интересы наряду , склонности  ялносд . 

Поэтому очень и важнотеримл  именно в этомпров днию  возрасте ствиде так организовать учебную  туа 

деятельнсоде ржания ость младших школьниковесли , чтобыть вргниз максимально развитьспециаль ной  способностииграх  

каждого из них, сформироватьизвестный  интересиграх  к учению вообщея аечи и к отдельнымрбнок  

предметам в частности учебном  .  

Яркостья ванфм , эмоциональность, разнообразие  оже видовшкола  работ на уроке  ствиде вызываетдящсй  

самостоятельный поискштерн  ребѐнка гхлпс , активность его пытливого вать оцени , ищущегополучают  ума. 

Занимательность на уроке х кл - это отнюдька  не синоним развлекательности я оргнизуе м , а, 

наоборот зватлисп , напряжѐнный трудбыстро  и постоянныймладший  поиск. Учѐба труд  - эмо серьѐзныйигре  

труд. И именно  оикпед поэтому сл дующи обучение должно куршев  бытьсебя  интересным и занимательнымяшина  

, так как интереся изобрж вызывает удивление гя апоте , будитьрго  мысль, вызывает ловны желаниехрший  понять  

явлениенизв стлпр . Мы считаемпрльнизвй , что дидактические игры ткрый  повышают впостж интерес учащихся условий , 

а это как нельзя  йниу ме лучше помогаетигровую  легчебыть  запомнить, повышает обра и 

работоспособностьсвязь .  Игра - это одновременно ткрые  развивающаяновый  деятельность, 

принципрбнок , методвнй  форма жизнедеятельности  ьерд . В игретский  ребѐнок автор стпр и 
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исполнительбыла , и практически всегда  ямаруше творецсть взмжн , испытывающий чувства рбнок  

восхищения чиаю , удовольствия, которые есть  освобождаютчналю  его от дисгармонии. В 

квалификационной должен  работецелом  мы попытались подобратьесли  систему прж д дидактических 

игр. Выборт пбн дидактической специальной  игры  

обуславлива хкте ется целямичиют , содержанием, этапом ниум урокая ванфм . Так же как сам урок, играя 

овмещаю т реализуетэтом  познавательные, воспитательные  элькои и развивающиееия упраж задаче обученияважно . 

В связиотдельным  с этим она не имеетпобуждения  правоютс вл быть толькотребующм  развлекательныминашего  элементами 

урокакветй . Дидактическая  лдован игра можетигра  бытьстрофя  д использована на различных игровые  этапахд ни 

урока, напримерштерн , во времяфмя ван про верки домашнего рботник  задания  сяльд . В виде игрыцелом  можетдаых  

быть проведенанлиз  и подготовительнаяразу  работа к усвоениют им новогошибк  материала.  

Особенноштерн  полезныесли  дидактические игрыхрший  на этапахгает пм повторения и закрепления лмже 

 .  

Игры расположеныполучить  по учебным предметамникогда  1-го классачналю : 

1. Обучение грамотеучит   

 2.  Математикаглеб .  

Это значительно упрощает  етсвл выборучебный  игрового материаласй дящ  .  

Такжесохраня ет  предлагаются игры  нвсегд на развитиеть вргниз воображения, вниманиявозраст , памятинаряду . Для 

более точногоо ренм и правильного  гткр выбора игрового  лдован материалаврач , некоторые игры объектив ная   

сопровождаютсяоветах  комментарием, указываютсямотивах  целит лявыд , оборудование, условия дает  

проведения рбот . Надеемся, что предложенный я льнспеци наборарезульы  игр поможет сделатьсодржани  процесс  

бусвле н обучения более слабо  интереснымшкольную , разнообразным по характеруера дь  используемыхльк т 

методов и приѐмовя изобрж , а учащихся  нкуели - более активнымижизнь , и самостоярых тк тельными. На 

наш взгляд, дидактические чк лов игры проявлни , включѐнные в урок пустые , повышаюте восптан интерес 

детейотдых  к учениюя обучющ , предмету, помогают взросл ый  выявить еносид и развить не толькоусловий  общедолжен  

учебные, но и специальные асозие м  способностикветй  учеников, способствующие ть вргниз общемутакже  

развитию школьниковучеников  .   

Дидактическиеть бе игры по обучениюигры  грамотенивыраж  .  
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Игра «Гдевзросл ыми  галчонок хся опрающ  ?»  

Цель: развитиенашего   уменияминут   правильно употреблятьзскет   предлоги ть ромн   со словами.  

Оборудованиехктеной  : набор  тим  картинок (галчонок  кагностд  , деревьябыли  , скамейка, 

дорожкаесли   и т.п.) Ход игрытаков  : учитель рассказываетть низргв, что в парке  ренм  живѐт 

галчонокио рающе  . Он ещѐ маленькийкрых т , ему хочется играть бкош . Он всѐ времям нзк  

перепрыгивает и перелетаетму пэт  с местаесть   на место. Мы покажем ть риз  , кудадолжен 

  галчонок перелетаетлькт  , а другие екприв   ответят, где находится тсв  галчонокмладших  .  

Игра «Отгадай  гэт кроссворд ствм»  

1. Снежная буря  

2. Домикможет   для пчел доват   3.  Мать, отецигре  , 

детизаием  .  

4. Животное.  

5. Ягоды  гтак , свасбщ ить  ренные в сахаре  

Играгда « Кактя чес кого зовутт лявыд? »  

Цель счае д: закрепить правописание те разв словметодика  с удвоенными согласными весьма  .  

А О а        А О а  

Игратх ачес «Потерялись знакиусловиях  »  

Цельролев ых : поставить нужныечисел  знакие лус препинания? · ! в конце лчшает  предложениязет писыв    

Прочитайте, ставяздесь   в концевесна   предложений нужныев ри  знакивр с , 

выделите их интонацией арной лу  .  

Лис и Мышоноксмреь  .  

Мышонок, мышоноксве бдн, почемуучите ль  у тебя нос грязныйвляет прн   

Землюмотив  копал  

Для чего тсв землюмже л копал  

Норкузвтельпй  делалверить    

Для чего норкудолжен  делал апиоб    

От тебя, лис, спрятатьсяучит  (В. Бианкичисел  )  
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Игра «Гласныечпцфком  – близнецысодержания  »  

Цель: организоватьвнизу  работу занят со словарем.  

Ход игрынашего : найдитесовмых рша слова, содержащиеникогда  две или три одинаковые лмже  гласные.  

Детирбнок  находятткрым  и записывают словапока  .  

БАРАН, САХАР, ЗАВТРАК, ОКОЛО, БЕРЕГ  

Дома бол дети продолжают литвыд эту игру дова т -поиск, игру – наблюдениедругое . На следующихэтом  

уроках учащиесякличеств  обмениваютсятакие  интересными словами после , запомчесть инают  

Их правописание. С большим часто  интересома ольниш дети ищуткте х словасоврмую , в которых 

встречаютсябыли  три, четырепроц , пять неповторяющихся методика  гласныхшкольную . Таким образомстарые , 

легченскй омл воспринимаются трудныешколе  для написания  ваельнспи существительные:  

ТОВАРИЩ, ПРАВИТЕЛЬСТВнимю т зО  

  

Дидактическиеаели мот игры по математикеигра  .  

Играуспехам  «Числа вокруг тзам настсчрн  »  

Цель: расширениеигре  кругозоратачесй  детей, разъяснениемзриются  значенияе бс слов.  

1 – единица гзачитель , единство свбрази  , одинокий, однаж средний  ды.  

2 – вторникеия  , двойник, двойняшки если  , двушкаусе л  , двустволка. 3 

треугольниквчера  , тройникспорт  , трезубец, треножник гтскхнич  , триоигра  , 

тройка (лошадейет окзыв  ).  

4 – четвергкая инсюб  , Четверть, четырехугольник  ствм  . 5 

– пятницаче отл , пятидневка, пятачоктворческ их  , 

пятилеткасвою   6 – шестилетка, шестерканаучиться  , 

шестигранникверить  .  

7 – цветик-семицветикнабор  , семиструнная тройка   (гитара), семилеткиреальном  .  

8 – осьминогкрых т  (восемь ногсть браще  ), восьмитя чес  этажный.  

9 – «девятый гхлпс   вал литв ыд  », девятилетний.  
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10 – десятка емжк  (в мишенпчел  и), десятина.  

  

Играо име« Математические бол бусы»  

Цель тльк: развитиездиагнм  навыка устного обраи счетазя ем   

Из разных цифробрли щ я сделаларезульы  бусы,  

А в тех кружках чисел , где чиселработе  нет,  

Расставьте минусысвязано   и плюсыпишет 

 , Чтоб данный  ствм  получить лопрды   

ответ.  

  

Рисунокемию    1  

  

Играя клдывют« Коллективныйобучению  счет»  

 вляет Математическиепрн   бусы  

Дидактическаяыми ще   задача  тличн  : формирование умения тн вме  быстроя ледован   и 

правильно складыватьки   одинаковые годблря   и двузначные числаглавное  .  

Правилачисел  и игровые действияефыми  .  

Классплнм   разбивается на команды игре   по рядамб п  парт. По снкаждомувй   ико 

рядупе д   передают листбол   бумаги  привек   с написанным на нем произвольнымрующаконсй   

числомобретающ их  , например: для первого  хкте  рядарисунок   – число 7, для второго танвоспе   – 4, а 

для третьегообщаться   – 5. Каждый из учеников связи  , сидящий  иачз  первым в своемеия упраж   

рядткя  у, должен риприбавить в  к написанномуигров ые   числу 1; вторымбые   – числоса ринт   2 и 

т. д. В первом ряду с   отегполучитсяя ап  следующее учебная сочетание  чисел апиоб  : 7+1=8;                 

т8+2=10зам  ;                    иг ры 10+3=13;                    13+4=17  

Побеждаетзукния   та командарисунок  , которая быстрееучебных   и рая правильнеетк  всех такому 

выполнит  рабовыносят  ту.   
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Игра «Звездасами  из треугольников  выполн  »  

Вычислите суммыочень  чиселзкнй , вписанных в маленькие  ов треугольники учитель , составляющие 

звездуи  .  

  

Рисунок обраи 2 Звезда из треугольников  тзвпльно    

  

Игра  тльк «Магические рамочки вй дущ »  

Цель содржащи: развитие навыкапра  устного  кглуб счета.  

В пустыедолжен  клеточкитва ред с каждой стороныинтервал  квадрата кглуб впишите такие  тзам числать вргниз , 

произведение ( сумма ченик , разностьс ринт ) которых равнановый  24.  

  

Рисунок аде   3  Магические  рамочкисвебразия   минут Игры на развитие  

внтсвоображения.   
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остью Воображение - психический учебной процесс, побуждения который свойствен известный лишь зображ нлюдям. С 

помощью учебный воображения они младших выстраивают образ  всредствдри и т имрезультатов своей игра 

предметной умения деятельности, создают если программы й днсвоего поведения, т. е. 

дпредъявляютни   крезультатыглуб деятельности сртворчестванить  ещѐ до их реальном начала.  

Воображение кабдымов входит в возра ст любой трудовой,  уучебныйложнющей  ,  втворческийутри  процесс ь 

рборебенка.   чаИграом  «Сурдоперевод»   

гщОднить б  авляешкольникио ведут сохраняе т рассказ, слабо читают стихи, следующ ий поют. стпни Другие «переводят», 

стнаходясь вм настоящ им рядом, как специальные обучаться дикторы ющейтелевиденияложну , изображая а произруками и  

обще ния мимикой содержание  члитературных тсао дйство текстов.   

Игра «мотивы Кинооператоры»   

За точенькрый  короткое чвремяналю   квместегхчеп с детьми « прпоставьте»,« тв еобым снимите» ебольшой никогда 

сюжет по тогда законам немого ккинорй т . может  Напоминаем: актеры в датакомых  ино  ялносдслов не 

произносят, а чроли тко  развитой изображают мимикой, учебная жестами, этой позами.   

Игра «гАртистызачитель  пaо ирающентонимы»   

Организуйте труд театр  ценкпантомимыд. Дети под лнмузыкум п или без нее активном изображают:   

1. Кофемолку,  бодвернойнамльш нта замокримэксп , отбойный писа л молоток, нский голубятню, часы с ах 

веокукушкой, втракторнй  в поле,  пмотоциклэт , звоеннуюаие  сирену. Все «роли объекты» настоящ им 

вручащие, поэтому  

самолет кроме рпантомимыния ш нужен и « пьныжитзвук».   

2. мотив Изображение предметов без ззвукааие , игра например, горящую  бхсвечуне дим , дети играющую 

лампочку, ртупыебнка   ватножницызлисп , горячий  емутюгжк ,  ялносдиспорченный телевизор.   

3. гает Парикмахерапм , ткоторыйя чес бреет  замклиентат , делаетребят  сложную сл уховая прическу , лтзв пьное 

завивку. 4. Ситуацию из ю жизнимванф :« социальную Повар делает кобедтрых »,« я Хирургиус проводит досту п 

операцию»,« тЗубнойй д врач требуя выдергивает т ляопрдзуб».   

5. Объект для  вмизображенияст -  содразозленныйржани кот, голодный связапоросенокое , форма  

ленивый пингвин, шговорящийольниа м  дпопугай зчи , гордый  лькпетухт , злаятных дмпр собака, щетрусливыйму   
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виркролик, красавец тпавлинльк .  обученЗдесь главное поезд передать  диктуехарактеры животного или школьная 

птицы.   

6. грающИзображениех  пешеходов, может неторопливо услов ий гуляющих по улице или игры очень себя 

бежащие кyдa то люди. У них писал разные  лькпоходкит , разные  блицвыраженият  кагностдлица. Можно  

провизобразитьднию   тстарушкуе разв   с собачкой на спорт поводке; авлюбленногоконсй рующ  , у которого условиях 

болит зуб;   вацмногодетнуюмот    маму  с   лкучейниыя    тачесой 

разбегающихся  детей.  

  

Игрызачдых  на развитиечка лов внимания.  

таким Больше долвсегожны  дети памяти страдают от ую отсутствияальциэм или неразвитости работе своего я  

танвимвнимания. Внимание – это приучает сосредоточенность упражнять человека на каком-то  процреальном 

или мидеальноможет  объекте – игра предмете, бксобытииош , образе, зсловео ачитель . стВниманиеяпую  может е 

развтбыть  псосредоточеннымьныжит или рассредоточенным,  клапроизвольным и лжены 

распнепроизвольным,  

избирательным и сцеленаправленнымк цвмт , ме тоды устойчивым и рассеянным.  мтребующРегуляторы  

льквниманият могут один быть  боллюбознательными любопытство.  лайтВниманиепрод – связое аусилие ума 

и всех его внося рецепторов: я зренияванфм , слуха, может осязания,  ястпобоняния.  

Развивать и  ейчасовершенствовать влвниманиепредъют  детей тнеобходимокрые . За ку спецфвниманием 

следует ыми запоминаниеф , такое развитие памяти в ванцеломе фм . утрСредий в иных экоич средств,  

врвоспитывающихдм внимание, учеником важное  бхместонедим занимают  пригры. очень Игра «Сколько распжены 

лчего?» т Попроситьляопрд ребят тво осмотретьред либо классную комнату, вплощадкупрс  и жизнь назвать как 

можно. бхБольшесть не дим один имеющихся здесь работы предметов зате м начинающихся на букву «К» или 

«Т».  

 лнизвДалеестпр  иможно называть  процкруглые или листочке полукруглые предметы, тся затемрализу  

пре дсавляюквадратные и прямоугольные. число Далее – провдеревянныеднию , металлические, быть предметы 

из соде ржанию стекла.  

Можно вобратитьсяе игр и к оргцветунизуе мя , окраске ствпредметовдиый : нчѐрныелиз , синие, динакзелѐныевые ,  

качствбелые .  
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Игра «вСосчитаетелрукдитм  игра ли?»  

Разложить ет различныеобуси  процпредметы на столе удалось беспорядочно либо один за другим. чего Пусть 

они улеглимений  так: карандаш, сть спичкавзмжн ,  чкарандаштса , нож, карандаш, долже н спичка,  

тложкай рк, ластик…   

этим Нужно гает узнатьмп , сколько удалось всего устаножейия овле , спичек, но учебной считать прдать можно только и 

следующимруднос  настоящобразом: первый любой карандаш, носпервая ялд спичка, игра второй  гровымкарандаш, 

вторая я зображенспичка.  

частные Игра «Различи в  ельсишуме»  

У ткаждогох ачес участника ь запискаучиыва , на учитель  которой написано бревно название  спе хкакого-либо 

города, арушеодноям  и то же зназваниея пом получают ч5е отл ,6,7,8 пчел человек. По сигнал у трую кведущего  

ачекаждыйзям должен соврначатьмую  игре негромко выкрикивать младших полученное им прльнизвй название, 

одновременно элькоприси лушиваясь, кто соврвыкрикиваетмую  тот же город,  ччтобытса  болбыстрее 

соединиться с новый партнѐрами в стреоднубм  группу. тУспевшиельк  ет окзывсоединиться первыми общаться  

считаются ует ипобедителями.  

Игра « бхИспользуюнедим   влпрм каждую секунду» условия Картинку,  

такмалоизвестнуюг  детям, большим прикрепляем к  экспнтримкуску картона.  

 вмВедущийст крышей вращает картон дети вокруг оси, ся чтобыокрываю картина ембыла жк часто видна играющим мотивах 

каждый раз не  твбольшеще трѐх-четырѐх экспсекунднтрим .  етсПослевлпро этого  пиграюдчи щие учит должны 

постараться игры рассказать, что уствеы изображено на картине.  

место Игра «  вУмейри слушать и усвоят слышать»  

В сэтойль дя  игре игру дети  взльпучатсят  слушать нцом рсразу  несколькомо рен   говорящих. применять Сначала се рво ндвое  

игроков ым говоряттсир сть одновременно взмжн два разных ренсловамо .  ниЕслид водящий их юбинская различил, 

даже говорят трое.  ценкЗатемд клчетверох  одновременно и  удовольноложнющей сб быстро говорят три – известный 

четыре ую разныхвое слова. В том сслучаецвк тм , иные если водящий тспособенкрый  одну различить слова, 

кладвое  роли ребят, а затем дтроей т обучению скажут одновременно стдвепни -три с впркороткие фразы. игре  

Проделайте то же другое самое перед тцелойрых к бол ьшей группой играющих и пре дъв лют выявите тех, кто 
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писобладаетв н способностью желания одновременно  ющслушатьсвл и слышать, не сегодня забудьте  

апохвалитьту этих внымакт ребят.   

Игрыобретаю щих  на развитие памятидолжен  .  

Памятьпмгают  человека – это  аспособни любые сохранять и воспроизводить в интервал своѐм слова сознании 

прежние зрительная  впечатления, иные опыт жизни, эльковесь и  изапасэлько хранящихся  ствиобразовде , когда явлений 

жизни. учебной Память зимой связывает прошлое  ктчеловека с eгo  рчеснастоящим и будущим.  

 гровымПамять сможетвания  быть стазрительнойовле , сслуховойбй , эмоциональной;  бычндвигательной.  

 скИграгтхнич «Снежный былков  ком»  развЧѐтноет число  твиграющих грческ рисунок садится в круг и язано 

рассчитываютсясв на о ужпервый второй. игра Первые – аглядоднаым  команда, звторыеачеия  – ие другаячак . 

Начинает таких любой етракоия играющий. Он говорит штерн какое-нибудь их словопчек , сидящий  тврядомще 

с ним зпокл повторяет его, называет мдругоежн  са словоринт , не связанное по тв смыслуред с точки первым; 

третий, ре повторяеттб всего первые два слова и говоритдома  своѐсов мых рша . Так говорят по кругув ластно  все 

подрядигры , пока кто такое -либо не забудет  тсча последовательности словизвестный , и тогдаважно  его 

команда проигрываетпишет .  

Играы должн «Увидел, услышалсваия  -запомниигры !» (слуховая и зрительнаяигре  память тсча ). Играющие 

садятся врдм вокругтакже  стола. Ктокабдымов -то записываетпробуют  для себя пятьле чн однозначных тсча чисел, 

затемип  одинкатьню в раз чѐтко их произносит себя . Послесвою  этого каждыйученый  должензлреця  написать их 

на своѐмчналю  листкехрший  в том же порядке. Продиктовавшийможет  числаольниша  проверяет их у всех  

екприв . Затемтакже  его сосед, написавегсв  пятьтаким  других однозначных этом  чиселдвигатель ных , показывает их 

играющимдают рп в течениестрен п 5-7 секунд. Сновая дстроф пишут лежат  эти слова у себясодержания , затемполет  

происходит проверка утвржднию . Далееслух  один за другим  твблагрн игрокидома  последовательно пишут  акси 6, 

7 однозначных  пр , 3, 4, 5 двузначных, 2, 3, 4 трѐхзначных ерадь  числат за м . Таким образомткя , 

тренируется кг зрительная и слуховая если  памятьтй д одновременно.  

Иградой каж« Где скр стереть?» (зрительнаякрая т памятьслуховая  ).  

На классной доске слух  или листкевиды  бумаги каждый творческим  ребѐнокив те должен нарисоватьмваня ф « 

рожэкспнтрим ицу». Затем зажмуривлвскм  или закрывпровнию д глаза повязкойдети , стеретьгь ви в той 
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последовательности и только тльк  те, которыеразных  попросит ведущий младш их , например кабдымов : 

сначала левыйигры  глазучебной , затем подбородокдолжен , волосысвязь  и т. д.  

Игра «Скопируймогут  позы лмоншв  »  

Двое ребятка  становятся анов лицом друго пис к другутя  разв  . Один принимает  ебхндим на 5 секунд таким  

какуюлибо позу лпредостав , затемт ляопрд возвращается в исходноеигровую  положениеважно , после этого тоимы  

другойтво ред должен точно общаться  еѐ повторитьтпры дм , далее они меняютсяых умств е ролямииграх . Победитель 

считаетсяь аоспиы тот или те, кто точнееткрая  воспроизвѐл позыигровые .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3. Анализя зображен результатов опытно  кагностд-экспериментальной работыдвое    

Сравнительный анализызое т   результатовя восптан   констатирующего и 

контрольногобдрить   срезовдолжен   показали положительные тема и  результаты мтребующ   

эксперимента  

Пружые оанализируем результатыопрдл им  диагностики вниманияглавным  .  

  

Таблицай дующсл 7. Результаты диагностикий пуляцма н внимания лниыя    

Так, анализ результатовгкльтр  диагностикинесмотря  внимания показалсхре ( таблицай дн 7), что 

повышение показателей гда  произошлоитема  на формирующем этапесодержания  экспериментально вийсд .  

  

№  Ф.И.О.  Число незамеченных заием  ошибокигра 

   

констатирующий   ьконтрольныйрд   
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  1 «А»      

1.  Артурарезуль ы  Ж  5  3  

2.  Глеб К   3  2  

3.   кКабдымовгхчеп  А  4  3  

  1 «Б»      

1.  Юрий етсвл Б  3  2  

2.  Максим Ч  5  4  

3.  Денискль нтр Н  4  3  

  

В процентномпервом  соотношении представим побуждения  в следующейть ромн таблице 8.  

  

Таблицадети  8. Процентноербнок  соотношение ошибок хкте в экспериментеусвоению    

  

№  Уровень  

внимания содржащи

   

Показательнастоящим 

   

Количество (%)   

Констатирующийусловий  этапуровнях 

   

Контрольный этап учебной    

1 А  1 Б  1 А   1 Б  

1.  гХорошийя апоте

   

До  2-х  

ошибок  

-     1 

человеквозраст 

   

1челове 

к  
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Изобратребуя зим результаты констатирующегому ще экспериментадинаквые  (рисунок 3,4):  

  

Рисунокя дстроф   3                                                             Рисунок этом   4  

  

Результаты контрольного кя т этапазачдых  эксперимента (рисунок доверия  5,6)  

  

Рисунокму ще  5                                               Рисунок 

6   
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Результатыслабо  контрольного этапабольшим  экспериментаизвестный  (рисунок 8)  
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Такимход пр   образомповния д  , анализ результатовния повд  диагностики л терим   памяти врдпоказм 

 ал увеличениедъпрвлт   памяти:  

1 А классмонлшв    

слуховойважно  – с 45% до 72%;  

моторно-слуховой – с 56% до 75%   

зрительная гхкчеп – с 56% до 76%  

Лишьвкатьню  средний процентсвег  комбинированной  тсча памяти осталсявкатьню  почтиумения  на прежнем 

уровне рет , изменившисьь ресм с 65% до 69%.  

1 Б класс  

слуховой  выполн   – с 54% до 71%; 

моторноянид  -слуховой – с 60% до 

79%  зрительная – с 73% до 79%  

Лишьигра  среднийигры  процент комбинированной лбу  памятинесмотря  остался почтиг да на прежнемй дн 

уровне, изменившисьмотив  с 66% до 71%.  

  

Определимия е преобладающий тип памяти зкнм  из имеющихся тчесах  данных, 

представленных  другм  в таблице различнг 10.   
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Таблица 10. Преобладающийнастоящ им  тип памяти тльк в эксперименте  

  

прКонстатирующий ты дм слуховая этап   Контрольный этап гает пм     

Ошибка Зрите 

льная  

Ошибка!  Ошибка!  Слух 

овая  

Ошибка!  Ошибка!  Комбинир 

ованная  

56%  60%  55%  65%  70%  75%  70%  70%   

  

Экспериментальнаявеигр  работаосень   показала, что изменения  тзавмо   произошлио име , в основном,  

внутрикветй   каждогоачесой т    типа  памятивигрй  .  жПроизошлоспов   

 увеличение указателейвремя    за  

незначительным пдчи исключением зрительнойэкспнта рим памятия клдывют  .  

Таким образомдети , дидактическиевзрослый  игры являютсяигре  эффективнымося крываю методом 

формированиятакже  и развитиятские д внимания, памяти  лшвмон младших  ольниш школьников, что 

доказанопрдать  нашей твще экспериментальной работой  содржащи во 1ых классмаве ах КГУ 

«Костанайская специальная х грающ школагры и – интернат № 2 для детей куенли  – сиротвзрослыми , и детей 

оставшихсяжхудй ств без попечения  скчор родителей, с особыми игре  образовательнымиграющх  

потребностями». В резулчернышк ов ьтате гипотеза  ври , выдвинутая мноюм пртце , подтвердиласьпход р . 

Действительно, играучит  можетшкольные  выступать одним  гбльш из методических етсвл средств, 

содержащих другм в себе  должен реальные возможности пьныжит для развитияиграх  познавательных 

процессоввлпредъют , развитияигра  познавательного интересаодин  младших есравию  школьников.  
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 Вывя ванфмод по главеки  II  

Организовать и провести акт и дидактическуюф орма  игру – задачадоверия  достаточноаконсй рующ 

сложная для педагогастарые .  

Можно  другм   выделить следующие  обучен  основнтакие  ые условия лисп проведения зват  

аотидидактической    игры:  

1. Наличиехочет  у педагогаобщаться  определенных знаний рализутся  и умений  скр относительно 

дидактических лежат   игр.  

2. Выразительностьтрудных  проведения игры  впряе . Это обеспечиваетыдопрл   интерес детейэтпму , 

желаниествм  слушать, участвоватьмтерил  в игреешуточая .  

3. Необходимость включенияны дложпр педагога  тльк в игру. Он являетсяивет  и участникомэекта , и 

руководителем игры ве сн . Педагог  слдующи должен обеспечитьствдиый  поступательноеотдых  
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развитие игры  тльк в соответствииучит  с учебными и воспитательными разные  задачами  етсвл , 

но при этом не оказывать  нтримэксп давленияредтво , выполнять второстепенную этом  рользкнм , 

незаметно для детей  гровым направлятьзушет  игру в нужноеигровую  руслолиз н .  

4. Необходимо оптимально  тльк  сочетатьновый   занимательность и обучениеба п . 

Проводядает    

игру, педагогрил вг  должен  стпр  постоянно помнитькухомлй н  , что он глубдает к  детям 

сложные произ   учебныесегодня   задания, а в игрубра зисв   их превращаетгя апоте  форма их 

проведенияредтва   – эмоциональность зачи , легкость, непринужденность  твще .  

5. Средства рабоч и способы, повышающиеигре  эмоциональное  тблиц отношение детейсозда  к 

игреигры , следует рассматриватьбразнму  не как самоцельработе , а как путь, ведущий зде сь  к 

выполнениювиды  дидактических задачигре .  

6. Междуучм ни   педагогом и детьми ерадь   должна рнш  быть сватмосфераег   

уважениярджка  , взаимопонимания, доверия  гхкчеп  и сопереживанияметоды  .  

7. Используемая в дидактической тх ачес игрерасцвели  наглядность должнаигры  бытьзскет  простой и 

емкойчавстрм  .   

  

  

  

  

 Заключениео пис    

Под учебной  врдеятельностьюдм созда понимается, прежде жизнь всего, носид едеятельность, 

имеющая о своимуж всодержаниемигрй  овладение бревно обобщенными самоле т способами действий. 

ахРезультатомутов   кабдымов учебной деятельности  появляетсяржк  кизменениеуенли самого фмю ванученика, его активном 

развитие.  

При этом  еигратив лостаетсяарной у очень  бкважнойош  едеятельностью. Именно она лопрдых помогает  

выполнсформироваться новой  ьеведущейрд тдеятельностие разв – учебной. главным Речь прдать идет, прежде себя  

всего, должны о дидактической игре.  
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 лькОднакот , для ют тоговырж чтобы действия  игра должен стала методом тобученияе разв , разных необходимо 

соблюдение сследующихеобъи   когда условий:  

1. Учебная десятка задача адолжнаели мот   совпадать с я игровойклдывют   я обучющзадачей;  

2. Учебная  глзадачам не влияет  должна «задавить»  ет сигровуювлпро таких задачу, важно 

зксохранитьнй  ваельнспи игровую ситуацию;  

3. почему Одиночная провиграния д не дает такие никакого  другэффектам обучения, свые поэтому учебной 

должна быть епостроенаых жиз выпол нять система игр с постоянно  прждусложняющейся е 

учебнойванфм задачей.  

обре тающих Важно уметь продумать поэтапное зраспределение скет  игр и взросл ыми игровых моментов на либо уроке. 

В тначалеоачс  урока приме нять  цель связано игры – организовать и увлечь заинтересовать ушет здетей, 

стимулировать их роли активность. В чсерединеналю  урока  стадидактическаяовле мапое  игра должна этап 

решить  езадачутив усвоения рука дсттемы; в ствконцей худж урока риграджка  настоящ им может носить долже н поисковый 

зхарактераий . На любом всех этапе  подчинурокавша игра  врдолжнадм зотвечатья лрец следующим  

лтеримтребованиям : получают быть интересной, ть доступнойвргниз ,  квклюл ичеств чать разные  чавидыом тов 

деятельностидмпр детей. таким Игра, хследовательнорший , может затем быть  рапроведенасои на любом 

тэтапекя  кланой урока. Она используется я такжеовмещают и на  ренурокахм разного чналю типа.  

 лькСовременныет условия зхарактеризуютсяаий  бнка ргуманизацией образовательного 

тпроцессаачесй , есть обращением к личности важных ребенка, аразвитиемой тичес его лучших писал качеств, 

рформированиембнка  односторонней и болполноценной   тиличностипон . Обучение уся идолжно виды 

быть развивающим, работе обогащать  ммладшегожн школьника бревно знаниями и ые ужспособами 

умственной интервал деятельности, аформироватьконсй рующ познавательные т пбнинтересы и может 

способности. Соответственно, х должныскч стпретерпепни ть изменения  болспособы, ть 

бщгсредства  

и методы такое обучения и утввоспитанияржднию  . В связи с  этимгэт   кособоегхчеп  значение здиагнм 

приобретают игровые ткрые   формы обуэлнт м  чения и воспитанияе влян  младших ло 

ншкольниковч ( особенноизвестный   в начальный  периодмежду  ),  в 

 частностила сды    дидактические  игрыбольшая  .  В  нашейтв ред   
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квалификационной  работеигре    мы  рассмотрелиствий де    лишь 

 некоторыен м   аспектызачительой   дидактической игрыь рбо , при правильной са ринт   их 

организации являютсяарезульом   эффективнымполучить   средством  всестороннего глеб   

 развития  гэтан .  Они  содействуют  физическомучери   умственномумла дших   

развитию младших лопрды   школьниковарезульом  , совершенствованию у них  

процессовия озде йст восприятияо име, внимания, памятичловк , мышленияуроке  , творческого 

воображениязаия  

.  

Игрызет уш помогают младшимка  школьникам экспнтрим глубже осознаватьзльачиты  своиучеников  мысли и 

чувствасуа , яснеедают  мыслить, глубжесохраня ет  чувствоватьбольшая . Игры действуютвзрослый  всестороннемуае т  

ры развитию детей  мжн тем, что они побуждаютзкнй  их к проявлению инициативы лчшает  и 

самостоятельностидети  .  

А.С. Макаренко отмечалбыстро , что «играла у без усилий, без активнойдети  деятельности  тчеспра – 

всегда плохаяигра  играчи зд ».  

Таким образомльнм шк , дидактическаясбй  игра естьслова  творчеть нзыв ское повторение конкретной а су 

человеческойесть  деятельности на глубоко доверия  личномлюбые  уровне с элементамипртных дм 

оригинальной  аоти новизны, полезностиформе   и значимостилибо  в условиях 

самосостязательноститруд  или соревнования время  с соперниками.  

Намипчел  выявленоумствеая  одно из педагогических ткрые  условий гает пм успешного развития стчуо  

вниманиямладших , памяти, воображения экое ич у младших  уствеы школьников – это дидактическая  днак 

играпервом , способствующая воспитанию поржк  умственнойужо  активности, активизирующая занят  

психическиеобщения  процессы, развивающая  тнзам уменияигра  и навыки.  

Дидактическиесе рвон   игрысодержания   – это разновидность игр с правилами двое  , 

специальноткя   создаваемых педагогикой другой   в целяхнеудач   обучения и вврач оспитания 

детейбулка  .  

Нами теоретически время   обоснованно учебной   и экспериментально проверено приме нять   

положениеработе   о том, что применение дидактических поставлеый   игр в процессе  дценк  
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обучения младших ки ошб  школьниковшколе   эффективно влияетметодик а   на развитиеразличные 

  их познавательных интересоввиды  , памятиэтом  , внимания, мышленияеия упраж , 

творческогометодика   воображения младшихвчера   школьников ьрд , что,  в 

 свою  очередьдолжен  ,  способствуетужо    более  качественномуя ледова н   

 усвоениюмотив   программного материала объективная   по русскомуекприв   языку, чтениютя онй   и 

математикиой детск  .  
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Приложение  

Тема урока: Большая буква в кличках животных  
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Цели урока:  

• познакомить учащихся с понятием имя собственное;  

• учить писать большую букву в кличках животных;  

• развивать память, речь, логическое мышление Задачи:   

Образовательные:  

• сформировать у учащихся понятие «имена собственные»;  

• научить писать клички животных с большой буквы; Коррекционно-

развивающая:  

• получить возможность ответить на вопрос, почему слова, которые звучат 

одинаково, написаны по – разному: с большой и с маленькой буквы;  

• повторить правила правописания большой буквы в именах, фамилиях и 

отчествах;  

Воспитывающая:  

• содействовать развитию внимания, памяти, мышления, кругозора,  

интеллекта и логики 

учащихся;  

• создавать условия на уроке работать в парах и группах;  

• воспитывать у детей чувства доброты, сострадания, сопереживания и 

ответственности за жизнь животных, любви и бережного отношения к ним, 

работать над культурой поведения (клички).  

  

Тип урока: комбинированный.  

Ход урока.  

I.  Учитель:  

Организационный момент.  

Психологическая установка.   

Я в школе на уроке.  



100  

  

Я радуюсь этому.  

Внимание моѐ растѐт.  

Я хочу учиться.  

Я готов к уроку.  

  

На доске запись:  

хомяк корова 

кошка 

собака  

Дружок    

Мурка  

Фомка  

Бурѐнка  

  

Учитель:  Вы любите   мультфильмы? Угадайте героев (после ответа детей 

появляется картина с изображением героя)    

   

Кота добрей на свете не сыскать,  

Мышам-проказникам он может все прощать. (Кот Леопольд)  

 Вся жизнь кота — гонки за   мышкой,  

С которой плетут друг на друга интрижки. (Кот Том)  

В Простоквашино живѐт  

Этот очень хитрый кот. (Кот Матроскин.)  

В этой сказке кот слепой,  

Ходит он всегда с лисой. (Кот Базилио)  

  

Учитель:  

Дополни предложения (устно).  
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1. Орлик, Буян, Савраска – клички … (лошадей).  

2. Бурѐнка, Красавка, Белянка – клички (коров).  

3. Бобик, Тузик, Шарик, Волчок – клички (собак).  

4. Мурочка, Пушок, Барсик – клички (кошек).  

2.Выборочный диктант  

Учитель: - Ребята, я буду читать текст, а вы должны выписать названия животных 

и их клички. Выделяем орфограмму.  

Детский сад в зоопарке  

Весной в зоопарке появились новые жители. Забавный медвежонок Топик сразу 

подружился с обезьянкой Читой. Едят из одной миски тигрѐнок Акбар и 

волчонок Пик. Бельчонок Рыжик весело скачет по площадке. А львѐнок Рей 

ловит его пушистый хвост.  

  

 Учитель: По классу развешаны слова, соберите их и распределите в два столбика 

(на собственные и нарицательные)  

ЛИСА АЛИСА. СОБАКА ШАРИК. МЕДВЕЖОНОК 

ВИННИПУХ.ПОРОСЁНОК ПЯТАЧОК.КУРОЧКА РЯБА.ОСЛИК ИА.ДЯДЯ 

ФЁДОР.ЦАРЬ  САЛТАН.КРОКОДИЛ ГЕНА.ДОКТОР АЙБОЛИТ.СЕСТРИЦА  

АЛЁНУШКА.БРАТЕЦ ИВАНУШКА  

  

Учитель:  

- А можно ли давать клички людям?  

- Часто ребята придумывают своим товарищам различные обидные клички, 

переделывают их имена и фамилии и не понимают, что тем самым глубоко 

оскорбляют человеческое достоинство. Как вы считаете, можно ли таких людей 

считать воспитанными, культурными? Почему?  
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Учитель:   

Дидактическая игра: «Кто где живет?» соотнести стрелками:  

медведь нора 

Белка берлога лиса 

дупло Рефлексия: 

- Подводя итоги 

нашему уроку, 

закончите одно из 

предложений…  

(Начало предложений учащиеся читают по плакату), (люди давайте жить дружно 

)  

  

  

  

  

  

  

  

Тема урока: различие слов по их принадлежности.  

Цель: развитие интереса к русскому языку как учебному предмету на основе 

изученных правил через игровую форму обучения; Задачи:   

Образовательные:   

• Учить различать слова, которые отвечают на вопросы кто? и что?  

• Развивать умение подкреплять теоретические понятия собственными 

примерами  

Коррекционно-развивающая:  
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• Создать на уроке ситуацию психологического комфорта  

• Актуализировать умение работать в паре, в группе, индивидуально.  

Воспитывающая:  

• Учить оцениванию своих знаний, формировать адекватную самооценку, 

учить выявлять собственные трудности при усвоении учебной темы  

  

Ход урока.  

Организационный момент. Наш 

урок похож на сказку, Нам без 

знаний никуда.  

Взяв с собой тетрадь, указку  

Отправляемся туда.  

  

Учитель:  Повторить и закрепить слова на вопрос кто? Что? – уточнить знания о 

слогах, об ударении, о звуках и буквах. Вы будете выполнять задания, давать 

полные ответы, не забывать о том, что писать следует грамотно и красиво, 

внимательно слушать вопросы  учителя и ответы товарищей, помогать друг 

другу в сложной ситуации.   

   Сели правильно, проверили расположение учебных принадлежностей к уроку.  

  

Учитель: К нам сегодня пришел не просто гость, а очень известный мультгерой, 

только вот он не знает, какие слова отвечают на вопрос кто? а какие на что?!  

Вы ему поможете разобраться?!  

   

Работа у доски расположить слова отвечающие на кто? и на что?!  

Ну что мы с вами вспомнили, но нам это нужно закрепить, а для этого нам 

помогут наши ручки, прежде чем мы начнем писать разогреем свои пальчики  
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1. Ладони на столе (на счет «раз-два» пальцы врозь – вместе.)  

2. Ладошка – кулачок – ребро (на счет «1 – 2 – 3».)  

3. Пальчики здороваются (на счет «1 – 2 – 3 – 4  –  5»  соединяются  пальцы   обеих 

рук: большой с большим, указательный с указательным...)  

4. Человечек (указательный и средний пальцы правой руки, потом  левой  руки 

бегают по столу.)  

5. Дети бегут на перегонки (движения как в 4 упражнении, но  выполняют  обе  

руки одновременно).  

ПОТЕШКА « ПАЛЬЧИК – МАЛЬЧИК »  

Пальчик – мальчик, где ты был?  

С этим братцем в лес ходил,  

С этим братцем щи варил,  

С этим братцем кашу ел,  

С этим братцем песни пел.  

      Учитель  показывает большой палец и как бы  обращается  к  нему,  затем 

прикасается его кончиком  к  кончикам  всех  остальных  пальцев,  начиная  с 

указательного.  

  

Учитель: Открываем уч на стр 125, упр 28  

  

Молодцы ребята, а теперь мы с вами немного разомнемся   

Все ребята повернулись,  

Все ребята потянулись,  

А потом они присели  

И за парту тихо сели.  
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Учитель: Сегодня на урок е мы с вами познакомимся с новой темой урока которая 

называется различие слов по их принадлежности.  

  

Учитель:Открываем уч на стр 126, упр 30  

  

Игра « Что лишнее?»  

1 ряд: кошка, собака, ложка  

2 ряд: машина, дом, лошадь  

3 ряд: Маша, Саша, Тузик  

4 ряд: яблоко, груша, стена  

5 ряд: снег, дождь, компьютер  

  

Учитель: Что вы видите на доске? картинки правильно, но они все, какие то 

разные, а их можно распределить все так чтобы они были по группам  

  

Рефлексия: Молодцы!!!  

А что вам сегодня понравилось на уроке больше всего? что вы узнали  нового?  

  

  

  

  

  

  

  

  


