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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ─ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Воспитание - одна из основных функций общества. В ходе процесса воспитания
передается и усваивается опыт поколений, внедряются в сознание и поведение детей
моральные нормы, принятые в данном обществе. Под воспитательным процессом
понимается процесс, в котором в соответствии с целями и задачами общества совершается
организованное воспитательное влияние, конечным своим результатом
предусматривающее формирование личности, нужной и полезной обществу.

Школьные годы могут оказать значимое влияние в определении жизненных
ценностей молодого поколения. Особенно учащиеся в младшем школьном возрасте
отличаются любознательностью, доверчивостью, стремительностью, способны не только
много и быстро усваивать новые, но и интенсивно развивать свои нравственные качества.

С древнейших времен педагоги ищут способы наилучшего обучения и воспитания
детей. Ставятся задачи определить такие методы и технологии, чтобы оно протекало
быстро и качественно, с разумными затратами сил учителей и учеников. Испробовано уже
многое. Не осталось ни одного более или менее очевидного пути, по которому бы не
пытались идти учителя. Все самое ценное осело в арсенале научной дидактики,
практическая задача которой – указать учителям наиболее рациональные пути скорейшего
приобретения знаний, умений, навыков, выработанные предшествующими поколениями
учителей.

Среди проблем, обращающих на себя внимание современных исследователей, все
большее значение приобретают те, которые связаны с поисками путей повышения
качества и эффективности целенаправленного воспитания в условиях современной
кризисной ситуации в экономике, духовной и культурной сферах нашего общества.

В наибольшей степени это проявляется в так называемых дидактических играх.
Характер разрешения этого противоречия и определяет воспитательную ценность игры:
если достижение дидактической цели будет осуществлено в игре как деятельности,
заключающей цель в самой себе, то воспитательная ее ценность будет наиболее значимой.

Всякое средство, даже самое совершенное, можно использовать во благо и во вред.
И даже благие намерения не обеспечивают полезности применения средств: нужны еще
знания и умения использовать средство соответствующим образом, чтобы его применение
приносило безусловную пользу. Точно так же использование игры в воспитании требует
соблюдения некоторых правил. Впервые об этих правилах написал Я.А.Коменский в
«Законах хорошо организованной школы». Сформулированы они настолько
последовательно и обоснованно, что и в наше время представляют не столько
исторический, сколько практический интерес:

1. Игры должны быть такого рода, чтобы играющие привыкли смотреть на них как
на нечто побочное, а не как на какое-нибудь дело.

2. Игра  должна  способствовать  здоровью  тела  не  менее  чем оживлению духа.
3. Игра  не  должна  грозить  опасностью  для  жизни,  здоровья, приличия.
4. Игры должны служить преддверием для вещей серьезных.
5. Игра должна оканчиваться раньше, чем надоест.
6. Игры должны проходить под наблюдением воспитателей.
При строгом соблюдении этих условий игра становится серьезным делом, т.е.

развитием здоровья, или отдыхом для ума, или подготовкой для жизненной деятельности,
или всем этим одновременно.



Украшением игры,  по Я.  Коменскому,  являются подвижность тела,
жизнерадостность духа, порядок, игра с толком и по правилам, победа доблестью, а не
хитростью. Пороками же в игре являются леность, вялость, недоброжелательность,
заносчивость, крик, коварство. А такие игры, как кости, карты, борьба, кулачный бой,
плавание и другие, бесполезные и опасные игры, вообще не должны, считал Я.Коменский,
использоваться в воспитании детей.

Изучение современной педагогической литературы об игре позволяет
сформулировать следующие требования, которые воспитатель, учитель обязательно
должны учитывать при организации детских игр на уроках и во внеурочное время.

1.   Свободное и добровольное включение детей в игру:  не навязывание игры,  а
вовлечение в нее детей.

2.  Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила, идею
каждой игровой роли.

3. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и  содержанием
поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл игровых действий
переносился в реальную жизнедеятельность.

4. В игре дети должны руководствоваться принятыми в обществе нормами
нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценностях.

5.   В игре не должно унижаться достоинство ее участников,  в том числе и
проигравших.

6. Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-волевой,
интеллектуальной и рационально-физической сфер ее участников.

7. Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдерживать, но не
подавлять, обеспечивать  каждому участнику возможность проявления инициативы.

8. Игры не должны быть излишне (откровенно) воспитательными и излишне
дидактическими:  их содержание  не должно  быть  навязчиво назидательным и не должно
содержать слишком много информации (дат, имен, правил, формул).

9. Не следует вовлекать детей в излишне азартные игры, в игры на деньги  и  вещи, в
опасные  для  здоровья  и  жизни, в  игры-сорняки (содержащие в своих правилах и
действиях нарушения общепринятых норм морали).

Это лишь некоторые, наиболее общие требования. Для отдельных видов игр
формулируются свои принципы и для каждой игры разрабатываются свои правила.
Например, Ч.Куписевич в книге «Основы общей дидактики» (М., 1986) достаточно
подробно описывает принципы дискуссии, в том числе и такие: участник должен
понимать, что нельзя говорить долго, следует взвешивать свои слова, произносить их
обдуманно, выступление должно быть предметным, нельзя бравировать независимостью
своего мышления или руководствоваться желанием угодить кому-либо и т.п.

В отличие от других видов деятельности игра содержит цель в самой себе;
посторонних и отделенных задач в игре ребенок не ставит и не решает. Игра часто и
определяется как деятельность, которая выполняется ради самой себя, посторонних целей
и задач не преследует.

Следует иметь в виду, что по мере развития игр на определенном этапе проявляется
цель. Игровые действия становятся целесообразными: приступая к строительству
“тоннеля” в “горах” или к лечению “больного” ребенок знает, что и как он будет делать и
что получится в результате игры. Точно так же и начиная игру в волейбол, футбол, дети
ставят цель – выиграть. Однако если для воспитанника цель – в самой игре, то для
учителя,  организующего игру,  есть и другая цель –  развитие детей,  усвоение ими
определенных знаний, формирование умений, выработка тех или иных качеств личности.
В этом, между прочим, одно из основных противоречий игры как средства воспитания: с
одной стороны –  отсутствие цели в игре,  а с другой –  игра есть средство
целенаправленного формирования личности.



Дидактическая игра, как самостоятельная игровая деятельность, основана на
осознанности этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность осуществляется
лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям, если
эти правила ими усвоены. Как долго может интересовать ребенка игра, если ее правила и
содержание хорошо ему известны? Вот проблема, которую необходимо решать почти
непосредственно в процессе работы.

Воспитывающий потенциал дидактической игры  всегда зависит:
во-первых, от содержания познавательной и нравственной информации,

заключенной в тематике игр;
во-вторых, от того, каким героям подражают дети;
в-третьих, он обеспечивается самим процессом игры как деятельности, требующей

достижения цели самостоятельного нахождения средств, согласования действий с
партнерами, самоограничения во имя достижения успеха и, конечно, установления
доброжелательных отношений.

Игры, таким образом, дают детям очень важный навык совместной работы.
Немаловажная роль отводится дидактическим играм на уроках - современному и

признанному методу обучения и воспитания, обладающему образовательной,
развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве.

Дети любят игры, хорошо знакомые, с удовольствием играют в них.
Подтверждением этому могут служить народные игры правила, которых детям известны:
«Краски»,  «Где мы были,  мы не скажем,  а что делали -  покажем»,  «Наоборот»  и др.,
которые воспитывают у детей дисциплинированность, точность, самостоятельность.

Использование  таких игр, как "Строим дом" (из различных геометрических
фигурок), "Конструкторами" (составление машин, паровозов, ракет и т.д., и т.п.), или игра
в "Числовую лесенку",  "Математический футбол", "Помоги белке найти свое дупло",
поможет учителю сформировать у детей чувство  товарищества, взаимовыручки и
помощи.

  Включение в урок дидактических игр и игровых моментов позволяет сделать
обучение интересным и занимательным, создает у учащихся рабочее настроение,
способствует преодолению трудностей в усвоении материала, например упражнение
«Веселый счет».

Например, игра «Загадки леса», воспитывает любовь к окружающей нас природе,
бережное отношение к дарам леса.

Игру можно проводить на экскурсиях и прогулках, во время отдыха на поляне в
лесу.

Дети сидят полукругом на поляне. Ведущий раскладывает карточки с изображением
растений и начинает загадывать загадки. Тот, кто правильно отгадает загадку, покажет
растение на карточке, а затем найдет на поляне, получит награду — лепесток.

1. Стоит столб до небес,
а на нем — шатер-навес,
красной меди столб точеный,
а навес сквозной, зеленый.

(Сосна.)
2. Что же это за девица,

не швея, не мастерица,
ничего сама не шьет,
а в иголках круглый год.

(Ель.)
Трое детей, набравших наибольшее количество лепестков, получают звание

«Лучшего Знатока Природы» и награждаются призами.
Особенно важен в игре воспитательный аспект: взаимопомощь, сопереживание за

товарищей. Ученики работают в командах, поэтому от вклада каждого в игру зависит



успех всей команды. Каждый ученик стремится наиболее быть полезным команде, здесь
не бывает и не может быть равнодушных.

Проблема процесса воспитания заключается в том, чтобы ребята самостоятельно
играли,  чтобы у них такие игры были всегда в запасе,  чтобы они сами могли по мере
своего развития организовывать их,  быть не только участниками и болельщиками,  но и
справедливыми судьями.

Игровое оформление реальной деятельности детского коллектива стимулирует детей
к творческому выполнению задания, к проявлению самостоятельности, фантазии,
инициативы. Оно помогает на длительное время по-настоящему увлечь детей,
способствует развитию познавательных интересов, трудовых умений навыков,
формированию товарищеских взаимоотношений, навыков планирования совместной
работы.

Продвигаясь дальше в процессе обучения совершенно необходимо усложнять игры,
дополняя их все большим количеством правил, которые бы содержали не только
техническую направленность, но добавляли новую краску эстетики, открывали образные
понятия нравственности, а в комплексе не дали угаснуть ребячьему интересу к игре.

Тонкость заключается еще в том, что взрослый (будь то педагог или родитель) не
должен перегружать своим присутствием эмоциональное пространство, его управление
игрой должно быть похоже на ветер, который раздувает паруса в нужном направлении, а
сам почти незаметен, в его атмосфере, помимо формирования самостоятельности,
активности детей, устанавливается доверие между ними и учителем, взаимопонимание,
основанное на совместном переживании, которое они испытали в процессе игры - это,
составляет сущность педагогического сотрудничества.

Возможности дидактической игры в воспитании основных качеств детей:
· содержание дидактических игр формирует у детей правильное отношение к

явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего мира,
· систематизирует и углубляет знания о Родине, о людях разных профессий и

национальностей,
· формирует представление о трудовой деятельности.
Знания об окружающей жизни даются детям по определенной системе. Так,

ознакомление детей с трудом проходит в такой последовательности: детей сначала
знакомят с содержанием определенного вида труда (строителей, хлеборобов, овощеводов
и др.),  затем -  с машинами,  помогающими людям в их труде,  облегчающими труд,  с
этапами производства при создании необходимых предметов, продуктов (строительство
дома, выращивание хлеба), после чего раскрывают перед детьми значение.

С помощью дидактических игр дети приучаются самостоятельно мыслить,
использовать полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной
задачей.

У школьников формируются нравственные представления о бережном отношении к
окружающим их предметам, игрушкам, как к продуктам труда взрослых, о нормах
поведения, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положительных и
отрицательных качествах личности.

Особая роль в воспитании нравственных качеств личности ребенка принадлежит
содержанию и правилам игры. В работе с детьми младшего школьного возраста основным
содержанием дидактических игр является усвоение детьми культурно-гигиенических
навыков, культуры поведения. Во многом случае самоназвание игр акцентирует внимание
на том, чтобы дети, играя, усваивали культурно-гигиенические навыки, нормы поведения,
чтобы у них развивались положительные игровые взаимоотношения. Наблюдая за
поведением детей в играх, мы можем открыть ребенка через его поступки.

Многие дидактические игры формируют у детей уважение к трудящемуся человеку,
вызывают интерес к труду взрослых, желание самим трудиться. В процессе игры дети
усваивают знания о том, какие машины помогают людям в строительстве дома. Так у



детей пробуждается интерес к людям этих профессий, появляется желание играть в
строительство домов, мостов, железной дороги и др.

Некоторые навыки труда школьники приобретают при изготовлении материала для
дидактических игр. Если ребята сами готовят атрибуты для игры, они потом бережнее к
ним относятся. Так, наряду с готовыми играми можно применять вместе с детьми
полезные для работы материалы.

Дидактический материал должен соответствовать гигиеническим и эстетическим
требованиям: игрушки должны быть разрисованы яркими красками, художественно
оформлены, помещены в удобные для хранения коробки и папки. Яркие, красивые
дидактические игрушки привлекают внимание детей, вызывают желание играть с ними.
Весь материал для дидактических игр хранится в классе в определенном месте, доступном
детям для его использования.

Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее
самочувствие и вместе с тем, требует определенного напряжения нервной системы.
Двигательная активность детей во время игры развивает мозг ребенка. Особенно важны
игры с дидактическими игрушками, в процессе которых развивается и укрепляется мелкая
мускулатура рук, что также благоприятно сказывается на умственном развитии детей.

Конечно, всякая игра, в том числе и используемая на уроке с целью проверки и
закрепления знаний, воспитывает, причем не в одном каком-то отношении, а во многих.
Однако есть игры, которые организуются с учащимися во внеурочное время с целью
освоения норм и правил поведения, формирования определенного отношения к
нравственно - эстетическим ценностям, труду и др. Так, в начальных классах с детьми
разыгрывают ролевые игры по правилам поведения в общественных местах,
инсценировки домашних праздников, конкурсы сказок, частушек, национальных игр,
проводят игры–практикумы по освоению “техники” жестов, обращений, разговора по
телефону и т.д.

Ценность игры заключается в том, что, оказывая воздействие на коллектив
играющих детей, педагог через коллектив оказывает воздействие на каждого из детей.
Организуя жизнь детей в игре,  учитель формирует не только игровые отношения,  но и
реальные, закрепляя полезные привычки в нормы поведения детей в разных условиях и
вне игры - таким образом, при правильном руководстве детьми, игра становится школой
воспитания.

В игре воспитываются те физические и психологические навыки, которые будут
необходимы для работы: активность, творчество, умение преодолевать трудности и др.
Эти качества воспитываются в хорошей игре, в которой есть «рабочее усилие и усилие
мысли», а «дидактическая игра без усилия, игра без активной деятельности – всегда
плохая игра».
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