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ИГРА КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО 
ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА

 В.А.Сухомлинский писал: “Без игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий..  Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности”.



  Цели, задачи, принципы 
игрового общения  

    Цель игры – создание условий для успешной адаптации 
ребёнка в макромире, для коррекции и развития личности.
   Задачи(коррекционно-развивающие, коррекционно-
воспитательные и образовательные):  
- Развитие познавательной деятельности ребёнка ;
- Развитие эмоционально- волевой сферы;
- Обогащение представлений об окружающем мире;

- Формирование коммуникативных навыков;
- Формирование культурного поведения;
- Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики;

- Проработка страхов и отрицательных эмоций.
 



Функции игры  разнообразны….
– Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи воспитания и обучения, 
которые направлены на усвоение определённого программного материала и правил, 
которым должны следовать играющие. 
• – Развивающая функция заключается в развитии ребёнка, коррекции того, что в ней 

заложено и проявлено.
•  – Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные особенности детей. 

Позволяет устранить нежелательные проявления в характере своих воспитанников.
•  – Коммуникативная функция состоит в развитии потребности обмениваться со 

сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться с ними и устанавливать 
на этой основе дружеские взаимоотношения, проявлять речевую активность.

•  – Развлекательная функция способствует повышению эмоционально-
положительного тонуса, развитию двигательной активности, питает ум ребёнка 
неожиданными и яркими впечатлениями.

• – Психологическая функция состоит в развитии творческих способностей детей.
• – Релаксационная функция  заключается в восстановлении физических и духовных 

сил ребёнка.



Принципы игрового общения, обеспечивающие саморазвитие 
личности

1. Самоценность и самоцельность. Сущность игры в её процессе, а не в результате, который если и может 
иметь место в игре то, как артефакт, в плане игры не предусмотренный и необязательный.
2. Основной мотив вступления в игровое общение-потребность человека не как биологического или 
социального существа, а как существа культурного. Игра в этом ключе вырабатывает механизмы 
саморазвития. Человек в игре постигает свои жизненные смыслы, приобщается к высшим жизненным 
ценностям коллектива.
3. Добровольность. Роли в игре не назначаются, а выбираются самими играющими, вырабатываются в 
процессе игры.
4. У игры своя особая пространственно-временная организация. Игра искусственна, идеальна, поскольку 
условна. У неё есть свои правила, свои роли, вой сюжет, вои игровые задачи. Вне правил игра 
бессмысленна.
5. Игра всегда конкретна, ситуативная, уникальна, неповторима.
6. Трехплановость. Каждый участник игры сочетает в себе одновременно жизненную позицию, 
социальную функцию и игровую роль. Последняя задаётся условиями игры. Социальная функция дана 
субъекту как члену определенного социума (каждый объект в этом случае функционер). 
Ни один из приведенных принципов игрового общения не "работает" изолированно от других.





Игра для дошкольников..
•  Одним из важнейших средств в учебно-воспитательном процессе есть и остаётся 

игра 
•  Особенно игра важна в воспитании детей дошкольного возраста, т. к. она является 

ведущим видом деятельности. 
• исследования доказывают, что в игре происходит многостороннее развитие 

ребёнка. С одной стороны, игра – самостоятельная деятельность ребёнка, с другой 
стороны, необходимо воздействие взрослых, чтобы игра стала его первой 
«школой», средством воспитания и обучения. Во многих играх присутствуют 
игрушки, которые формируют представление об окружающем мире, развивают 
вкус, нравственность.

• игра имеет огромное значение в усвоении норм поведения, правил 
взаимоотношений, т. е. в нравственном воспитании. Это происходит особенно в 
сюжетных играх, в ходе которых дети усваивают различные типы 
взаимоотношений и некоторые нормы социального поведения. В таких играх 
педагогу необходимо раскрыть в ходе обсуждения качества тех людей, которых 
дети изображают в своих играх.

•  В играх развиваются и творческие способности ребёнка.  



Игра в школьном возрасте
      Игра является эффективным средством формирования личности школьника, его 
морально - волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. Она 
вызывает существенное изменение в психике ребёнка. Известнейший в нашей стране 
педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр: " Игра имеет важное 
значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность 
работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. Поэтому 
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре...«

    Начальная школа открывает для ребёнка мир новых знаний, новых занятий, новых 
друзей… и новых игр. Некоторые  убеждены, что игры и начальная школа несовместимы. 
Наоборот! Многие игры младших школьников создаются именно для того, чтобы помочь 
детям в игровой форме осваивать учебный материал. Обучение младших школьников в 
игровой форме – весьма продуктивный развивающий метод.



         

          Не только обучение, но и  воспитание младших школьников во многом    происходит через 
игру. Игра, как модель реальной жизни, дает детям первый социальный опыт. Воспитание  
младших школьников через правильные игры способствует гармоничному 
интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребёнка.

      Привлекательность игры заключается в возникновении новых возможностей. Это зависит 
от типа игры. Очевидно, наиболее привлекательны возможности, соответствующие 
актуальным потребностям возраста и личности. Проблема игровой мотивации очень важна.
В играх могут быть реализованы следующие потребности:
- наличие собственной деятельности;
- творчество;

- общение;
- власть;
- потребность в ином;
- самоопределение через ролевое экспериментирование; 
- самоопределение через пробы деятельностей.

     





      Классификация  игр
       I группа – предметные игры, как манипуляции с игрушками и 
предметами. Через игрушки – предметы – дети познают форму, цвет, 
объем,  материал, мир животных, мир людей и т.п.  Дети  приблизительно 
до 3-его класса любят  игры с куклами и игрушками затем уже реже 
увлекаются  подобными играми.
 
      II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – 
форма интеллектуальной деятельности. Например: дети   часто играют в 
школу: они учат кукол, обучают друг друга. Воспитательное  значение 
сюжетных игр заключается в том, что они служат средством  познания 
действительности, создания коллектива, воспитывают  любознательность 
и формирует волевые чувства личности. В таких играх  дети могут сами 
выбирать тему игры; развить сюжет; распределить роли;  подобрать 
нужные атрибуты. Роль воспитателя заключается в тактичном  
руководстве игрой.
 



Сюжетно-ролевые игры (иногда их называют сюжетными) занимают особое место в 
нравственном воспитании ребенка. Они носят преимущественно коллективный 
характер, ибо отражают существо отношений в обществе.       
    Подразделяют их на ролевые, игры-драматизации, режиссерские. Сюжет могут иметь 
театрализованные детские праздники, карнавалы, строительно-конструкторские игры и 
игры с элементами труда. В этих играх на основе жизненных или художественных 
впечатлений свободно и самостоятельно воспроизводятся социальные отношения и 
материальные объекты или разыгрываются фантастические ситуации, не имеющие 
пока аналога в жизни.     
    Основные компоненты ролевой игры — тема, содержание, воображаемая ситуация, 
сюжет и роль. Среди сюжетно – ролевых игр можно выделить несколько видов:
    Игры драматизации - подразумевают исполнение какого-либо сюжета, сценарий 
которого не является жестким каноном в отличие от спектакля.
    В этом виде следует выделить игры – импровизации. Сущность их заключается в 
том, что действующие лица знают основной сюжетный стержень игры, характер своей 
роли. Сама же игра развертывается в виде импровизации.



      III группа – дидактические игры. Как правило, они требуют от ребенка умения 
расшифровывать, распутывать, разгадывать, а главное – знать предмет. Чем искуснее 
составляется дидактическая игра, тем наиболее умело, скрыта дидактическая цель. 
Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности 
детей, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли 
преподавателя.  Часто игры соотносятся с содержанием обучения и воспитания.
 Можно представить следующие типы игр:
- игры по сенсорному воспитанию,
- словесные игры,
- игры по ознакомлению с природой,
- по формированию математических представлений и др.

 
 
    



 Иногда игры соотносятся с материалом:
- игры с дидактическими игрушками,
- настольно-печатные игры,
- словесные игры,
- псевдосюжетные игры.
        Такая группировка игр подчеркивает их направленность на обучение, познавательную 
деятельность детей, но не раскрывает в достаточной мере основы дидактической игры — 
особенностей игровой деятельности детей, игровых задач, игровых действий и правил, 
организацию жизни детей, руководство воспитателя.
       Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, сгруппированных по 
виду деятельности играющих:
- Игры-путешествия.
- Игры-поручения.
- Игры-предположения.
- Игры-загадки.
-Игры-беседы (игры-диалоги).
-Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. 



 IV группа – Спортивные (подвижные) игры.  Они  дают  возможность детям широко 
проявлять свою инициативу, требуют от игроков сообразительности, быстроты, 
ловкости. Игрок должен согласовывать свои действия с действиями товарищей, 
разгадывать их замыслы и тактику  ведения игры. Подвижные игры—важнейшее 
средство физического воспитания детей в дошкольном и особенно в школьном возрасте. 
Они всегда требуют от играющих активных двигательных действий, направленных на 
достижение условной цели, оговоренной в правилах. Специалисты отмечают, что 
основные особенности подвижных игр школьников — их соревновательный, 
творческий, коллективный характер. В них проявляется умение действовать за команду 
в непрерывно меняющихся условиях. Велико значение подвижных игр в нравственном 
воспитании. Они развивают чувство товарищеской солидарности, взаимопомощи, 
ответственности за действия друг друга.

V группа - игры интеллектуальные – игры-упражнения, «Что? Где? Когда?» и 
настольные игры, например, шашки, шахматы и т. д.





Как играть
    Чтобы воспитание детей через игры было гармоничным, постарайтесь соблюдать три 
простых правила.
- Игры  должны быть эмоционально позитивными или нейтральными.
-  Игры, в которых от детей требуется то, чего нельзя совершать в реальной жизни, могут 

исказить представления ребёнка о добре и зле. Постарайтесь предлагать детям игры, в 
которых поощряются только гуманные, конструктивные действия.  Если говорить о 
компьютерных играх для детей, то можно попробовать бесплатные игры для мальчиков и 
девочек по уходу за животными, экологические игры, игры на улучшение окружающего 
мира и среды обитания.

-  Игры должны быть предназначены для развития различных способностей, умений, 
навыков.



Спасибо за внимание!


