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Глубокий анализ педагогической и психологической литературы по вопросу 

исторического происхождения игры провел Д.А. Эльконин, который отмечал, что 

"вопрос об историческом возникновении игры тесно связан с характером воспитания 

подрастающих поколений в обществах, стоящих на низших уровнях развития 

производства и культуры". Занятость матерей и раннее включение детей в труд взрослых 

приводили к тому, что в первобытном обществе не существовало резкой грани между 

взрослыми и детьми, и дети очень рано становились действительно самостоятельными. 

Интересные исследования по вопросу происхождения игры проведены Н. Фхилитисом. 

Он считал, что игра - это отдых от серьезной работы для восстановления сил. По этой 

теории, игры существуют для того, чтобы ребенок отдыхал в привычных, радостных, 

легких, не требующих большой затраты сил, упражнениях, позволяющих восстановить 

силы для трудового порядка, необходимые для поддержания жизни. Основатель 

российской системы физического воспитания. О.П. Бауэр отводил игре большое место. 

Определяя игру как упражнение, при помощи которого ребенок готовится к жизни. 

Дидактические игры имеют большое значение для нравственного воспитания. Дети 

учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. Правила игры дети 

воспринимают как закон, и сознательное выполнение их формирует волю, развивает 

самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки, свое поведение. В 

игре формируется честность, дисциплинированность, справедливость. Начиная с самого 

раннего возраста, ребѐнок активно познаѐт мир, исследуя всѐ происходящее вокруг. 

Поэтому, развивающие дидактические игры занимают важнейшее место в жизни 

ребѐнка. Они расширяют представление ребенка об окружающем мире, обучают 

наблюдать и выделять характерные признаки предметов (величину, форму, цвет), 

различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи. 

В играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. Дети познают красоту 

движений, их образность, у них развивается чувство ритма. Они овладевают поэтической 

образной речью. 

Игра готовит ребенка к труду: дети изготавливают игровые атрибуты, располагают и 

убирают их в определенной последовательности, совершенствуют свои двигательные 

навыки, необходимые для будущей трудовой деятельности. 

В процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, их 

закрепление и совершенствование, но и формирование новых психических процессов, 

новых качеств личности ребенка. 

Игра исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственной человеку. Игра может быть средством самопознания, 

развлечения, отдыха, средством физического и общего социального воспитания, 

средством спорта. Дидактические игры являются сокровищницей человеческой 

культуры. Огромно их разнообразие. Они отражают все области материального и 

духовного творчества людей.  



Игра рассматривается как осмысленная деятельность, направленная на достижение 

конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. В ней проявляется 

творческая инициатива играющего, выражающаяся в разнообразии действий, 

согласованная с коллективными действиями. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с 

одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, 

привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны, получают моральное и 

эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их 

среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 

К.Д. Ушинский - XIX в. Придавал большое значение игре как средству воспитания. Игру 

ребенка он рассматривал как действительность ребенка с его действиями и 

переживаниями. Он подчеркивал, что эта действительность более интересна ребенку, 

чем окружающая его жизнь, потому что она ему более понятна. В игре ребенок 

знакомится со всем окружающим, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается 

предметами, в то время как в действительности у него еще нет никакой самостоятельной 

деятельности. По мнению Ушинского, игры не проходят бесследно для будущей жизни 

ребенка и в известной мере содействуют формированию его личности. Существенное 

влияние оказывают игры на развитие детского воображения, особенно в дошкольном 

возрасте. 

По его мнениюА.С. Макаренко, игры - средство подготовки ребенка к жизни, переходная 

ступень к трудовой деятельности. В играх у детей воспитывается активность, 

инициатива, чувство коллективизма. Но не всякая игра имеет воспитательное значение, а 

только та, которая носит активный характер. 

Дидактические игры, несмотря на огромное разнообразие, связанное с этническими и 

другими особенностями, так или иначе, отражают такие общие характерные черты, 

присущие этой форме деятельности, как взаимоотношение играющих с окружающей 

средой и познание реальной действительности. Целенаправленность и целесообразность 

поведения при достижении намеченной цели, связанного с внезапно возникающими и 

постоянно изменяющимися условиями, потребностью широкого выбора действий, 

требуют проявления творческих способностей, активности, инициативы. Такая широта 

использования возможностей, выражающаяся в самостоятельности и относительной 

свободе действий, сочетающихся с выполнением добровольно принятых или 

установленных условностей при подчинении личных интересов общим, связана с ярким 

проявлением эмоций. Все это характеризует игру как многоплановое, комплексное по 

воздействию, педагогическое средство воспитания. Комплексность выражается в 

формировании двигательных навыков, развитии и совершенствовании жизненно важных 

физических, умственных и морально-волевых качеств.  

Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются разнообразные навыки. 

Игра - первая деятельность, которой принадлежит большая роль в формировании 

личности. В играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своѐ 

представление об изображаемых событиях, о жизни. Ребѐнок, как и взрослый, познаѐт 

мир в процессе деятельности. Занятие дидактическими играми обогащают участников 

новыми ощущениями, представлениями и понятиями. Игры расширяют круг 



представлений, развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать, 

сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать выводы из наблюдаемых 

явлений в окружающей среде. В играх развиваются способности правильно оценивать 

пространственные и временные отношения, быстро и правильно реагировать на 

сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке игры. Игры на местности 

способствуют образованию навыков, необходимых туристу, разведчику, следопыту. 

Игры воспитывают у детей чувства солидарности, товарищества и ответственности за 

действие друг друга. 

Каждая игра должна непременно отличаться известной занимательностью, только при 

наличии этого условия она увлечет детей и заставит их предаваться ей с охотой. При 

выборе игры необходимо принимать во внимание возраст детей; важную роль играет 

также большая или меньшая степень умственного развития детей. Дети, отличающиеся 

развитым умом, тяготятся простыми играми, не требующими сообразительности и 

внимания. Наоборот, более сложная игра, не требующая одних только механических 

движений, основанная на оценке того или другого положения, сообразительности и 

ловкости участников, доставляет детям много удовольствия, заставляя их с охотой и 

большим интересом следить за ходом игры и ожидать финала ее. Выбором 

соответствующих игр, способных заинтересовать детей, мы вселяем в них любовь и 

охоту к ним, извлекая, таким образом, несомненную пользу от дидактических игр. 

Очевидно, что в разнообразных играх мы имеем могучий элемент для содействия 

умственному развитию детей. Элемент тем более важный и неоценимый, что при его 

помощи мы не прибегаем к скучному, утомительному внедрению сухих скучных 

"правил", а облегчаем детям эту мозговую работу укрепления и развития памяти, 

внимания, сообразительности и пр. легкими, живыми детскими играми, совершенно не 

вызывающими переутомления. В противоположность однообразным упражнениям, 

исключающим всякое сознательное участие мозга, игры требуют сообразительности и 

служат, между прочим, подспорьем для расширения умственного кругозора детей. 

Увлекательный игровой сюжет вызывает у детей положительные эмоции и побуждает их 

к тому, чтобы они с неослабевающей активностью многократно проделывали те или 

иные приемы, проявляя необходимые волевые качества и умственные способности. Для 

возникновения интереса к игре большое значение имеет путь к достижению игровой 

цели - характер и степень трудности препятствий, которые надо преодолевать для 

получения конкретного результата, для удовлетворения игрой. 

Мнение сверстников, как известно, оказывает большое влияние на поведение каждого 

игрока. В зависимости от качества выполнения роли тот или иной участник игры может 

заслужить поощрение или, наоборот, неодобрение товарищей; так дети приучаются к 

деятельности в коллективе. 

Игре свойственны противодействия одного игрока другому, одной команды - другой, 

когда перед играющим возникают самые разнообразные задачи, требующие мгновенного 

разрешения. Для этого необходимо в кратчайший срок оценить окружающую 

обстановку, выбрать наиболее правильное действие и выполнить его, так игры 

способствуют самопознанию. 



Кроме того, занятия играми вырабатывают координированные, экономные и 

согласованные движения; игроки приобретают умения быстро входить в нужный темп и 

ритм работы, ловко выполнять разнообразные задачи, проявляя при этом необходимые 

усилия и настойчивость, что важно в жизни. 

Образовательные задачи игр: игра оказывает большое воздействие на формирование 

личности, это такая сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается 

умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. Занятия играми 

способствуют развитию у детей способностей к действиям, которые имеют значение в 

повседневной практической деятельности. 

Таким образом, игра - незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, ценных морально-волевых 

качеств. Она является незаменимым средством пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развития мышления, ценных морально-волевых и 

др. качеств. В формировании разносторонне развитой личности ребенка дидактическим 

играм отводится важнейшее место. 
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