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 «...Надо не забывать, что игра для ребят — это самая 

настоящая учеба» 

Н.К. Крупская 

Основной формой учебно-воспитательной работы в начальной школе, как 

известно, является урок. Именно на уроке учащиеся усваивают знания и 

приобретают навыки использования их в практической учебной работе. На уроке 

закладываются основы формирования каждого учащегося как личности, 

активного и деятельного участника жизни нашего общества. 

Задача учителя - научить каждого ребенка самостоятельно учиться, 

сформировать у него потребность активно относиться к учебному процессу. 

Педагоги и психологи на протяжении многих десятилетий в качестве одного из 

действенных методов формирования положительного отношения к учению 

выделяли игру, которая является для младшего школьника наиболее подходящей 

формой обучения. Младший школьник пишет, читает, отвечает на вопросы, но 

эта работа не затрагивает его мыслей, не вызывает интереса. Он пассивен. 

Конечно, что-то он усваивает, но пассивное восприятие и усвоение не могут 

быть опорой прочных знаний. 

К. Ушинский видел в игре серьезное занятие, в котором он усваивает и 

преобразует действительность: «Для дитяти игра - действительность, и 

действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окружает. 

Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее она ему, потому, что 

отчасти есть его собственное создание... В действительной жизни дитя, 

существо, не имеющее никакой самостоятельности, в игре дитя уже зреющий 

человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же 

созданиями» [9, с.52]. 

Игра для младших школьников продолжает оставаться одним из главных 

средств и условий развития интеллекта школьника. Игра порождает радость и 

бодрость, воодушевляет ребят, обогащает впечатлениями, помогает избегать 

назойливой назидательности, создает в детском коллективе атмосферу 

дружелюбия. В играх для школьников не должно быть серости и однообразия. 



Игра должна постоянно пополнять знания, быть средством всестороннего 

развития ребенка, его способностей, вызывать положительные эмоции, 

наполнять жизнь детского коллектива интересным содержанием. 

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

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

раскрывается перед детьми мир, развиваются творческие способности личности. 

Без игры и не может быть полноценного умственного развития» [7, с.32]. 

В развитии теории и практики активного учения сыграли большую роль 

исследования Б.Есипова. Значительным вкладом в педагогическую и 

психологическую науки являются исследования Р.Гальперина, В.Давыдова, 

Л.Занкова, Д.Эльконина, выявившие возможности значительного повышения 

активности младших школьников в познавательной деятельности. 

Непосредственно вопросом познавательной деятельности посвящены работы 

Л.Аристовой, Т.Рамзаевой, Н.Талызиной, И.Харламова. 

Цель статьи: выделить особенности использования дидактических игр на 

уроках математики в начальной школе. 

Игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и который 

призваны изменять. Труд и учение, сочетаясь с игровой деятельностью, 

способствует формированию характера и развитию воли. Усилия (физические и 

психические), которые ребенок делает в игре, плодотворны, так как в игре 

незаметно для себя он вырабатывает ряд навыков и умений, которые 

впоследствии пригодятся ему в жизни. Игры разнообразят виды деятельности на 

уроке, воспитывают интерес к предмету, развивают внимание, память и 

мышление учащихся, ведут к систематизации жизненного опыта, являются 

разрядкой для нервной системы, развивают инициативу и находчивость, 

приучают к труду, точности, аккуратности и к настойчивости в преодолении 

препятствий [2]. 

Дидактическая игра как феномен культуры обучает, развивает, воспитывает, 

социализирует, развлекает, дает отдых, и она же пародирует, иронизирует, 

смеется, публично демонстрирует относительность социальных статусов и 



положений. С самых ранних начал цивилизации игра стала контрольным 

мерилом проявления всех важнейших черт личности. 

Очень важно различать дидактические игры и игровые моменты. 

Дидактическая игра имеет определённую структуру. Структура - это основные 

элементы, характеризующие игру как форму обучения. 

Основными структурными компонентами дидактической игры являются: 

игровой замысел, правила, игровые действия, познавательное содержание или 

дидактические задачи, оборудование, результат игры [1]. 

В отличие от игр, вообще дидактическая игра обладает существенным 

признаком - наличием чётко поставленной цели обучения и соответствующего 

ей педагогического результата, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между 

собой и отсутствие основных из них нарушает игру. Сочетание всех элементов 

игры и их взаимодействие приводит к повышению организованности игры, к 

желаемому результату. 

Основным в дидактической игре на уроках математики является обучение 

математике. Игровые ситуации лишь активизируют деятельность учащихся, 

делают восприятие более активным эмоциональным, творческим. 

Поэтому использование дидактических игр дает наибольший эффект в 

классах, где преобладают ученики с неустойчивым вниманием, пониженным 

интересом к предмету, для которых математика кажется скучной и сухой 

наукой. 

Создание игровых ситуаций на уроках математики повышает интерес к 

математике, вносит разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, 

снимает утомление, развивает внимание, сообразительность, чувство 

соревнования, взаимопомощь. 

Систематическое использование дидактических игр на разных этапах 

изучения различного по характеру математического материала является 

эффективным средством активизации учебной деятельности школьников, 

положительно влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков 



учащихся, развитие умственной деятельности. Словом дидактические игры 

заслуживают право дополнить традиционные формы обучения и воспитания 

школьников. 

Всё это позволяет сформировать основные функции дидактических игр: 

1. Функция формирования устойчивого интереса к изучению и снятия 

напряжения, связанного о процессом адаптации ребёнка к школьному 

режиму; 

2. Функция формирования психических новообразований; 

3. Функция формирования собственно учебной деятельности; 

4. Функция формирования общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы; 

5. Функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 

6. Функция формирования адекватно взаимоотношений и освоение 

социальных ролей 

При проведении урока математики с использованием дидактической игры 

учителю необходимо продумать следующие вопросы методики, выявленные 

В.Г. Коваленко: 

1. Какие умения и навыки в области математики школьники освоят в 

процессе игры? Какому моменту игры надо уделить особое внимание? 

Какие развивающие, воспитательные цели ставятся при проведений 

игры? 

2. Сколько учащихся будет участвовать в игре? 

3. Какие дидактические материалы и пособия понадобятся доя игры? 

4. Как с наименьшей затратой времени познакомить учащихся с 

правилами игры? 

5. На какое время должна быть рассчитана игра? 

6. Как обеспечить участие всех школьников в игре? Как организовать 

наблюдение за детьми, чтобы выяснить, все ли включились в работу? 

7. Какие выводы следует сообщить учащимся в конце игры (лучшие 

моменты игры, недочёты в игре, результат усвоения математических 



знаний, отметки и оценки участникам игры, замечания по нарушению 

дисциплины и др.) [4]. 

Изучение современной педагогической литературы об игре позволяет 

сформулировать следующие требования, которые учитель должен учитывать 

при организации дидактических игр на уроках математики в начальной школе: 

1. Игра не должна отвлекать детей от учебного содержания, а 

наоборот, привлекать к нему ещё большее внимание. При выборе игрового 

приёма следует стремиться к естественности его применения, которая 

диктуется, с одной стороны, логикой игры, а с другой - задачами, которые хочет 

решить педагог, применяя его. Математическая сторона содержания игры всегда 

должна отчётливо выдвигаться на первый план. Только тогда игра будет 

выполнять свою роль в математическом развитии детей и в воспитании их 

интереса к математике. 

2. В игре не должно унижаться достоинство её участников, в том числе 

и проигравших. 

3. Игра должна положительно воздействовать на развитие 

эмоционально- волевой, интеллектуальной и рационально-физической сфер её 

участников. 

4. Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости 

сдерживать, но не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность 

проявления инициативы. 

5. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными, а 

математическое содержание предлагаемого материала - доступно пониманию 

школьников. В противном случае игра не вызовет интереса и будет проводиться 

формально. 

6. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат. Только 

в этом случае она сыграет положительную роль [6]. 

Математические игры часто бывают связаны с определенными сюжетами. 

Правда, сюжеты их весьма простые, рассчитанные на детское воображение. 

Иногда эти сюжеты подсказываются названием игры: «Поймай рыбку», «Борьба 

за цифру», «Таблицу знаю» и др. В ряде игр сюжет связан с путешествиями: 



«Полет в космос», «Узнай, какая дорога ведет на Луну» и др. Сюжеты 

героического поиска, романтика путешествий в этих играх питают воображение 

младших школьников. При проведении урока математики с использованием 

дидактической игры учителю необходимо продумать следующие вопросы 

методики, выявленные В.Г. Коваленко: 

1. Какие умения и навыки в области математики школьники освоят в процессе 

игры? Какому моменту игры надо уделить особое внимание? Какие 

развивающие, воспитательные цели ставятся при проведений игры? 

2. Сколько учащихся будет участвовать в игре? 

3. Какие дидактические материалы и пособия понадобятся для игры? 

4. Как с наименьшей затратой времени познакомить учащихся с правилами 

игры? 

5. На какое время должна бьггь рассчитана игра? 

6. Как обеспечить участие всех школьников в игре? Как организовать 

наблюдение за детьми, чтобы выяснить, все ли включились в работу? 

7. Какие выводы следует сообщить учащимся в конце игры (лучшие моменты 

игры, недочёты в игре, результат усвоения математических знаний, отметки 

и оценки участникам игры, замечания по нарушению дисциплины и др.) [4]. 

Изучение современной педагогической литературы об игре позволяет 

сформулировать следующие требования, которые учитель должен учитывать 

при организации дидактических игр на уроках математики в начальной школе: 

Игра не должна отвлекать детей от учебного содержания, а наоборот, 

привлекать к нему ещё большее внимание. При выборе игрового приёма следует 

стремиться к естественности его применения, которая диктуется, с одной 

стороны, логикой игры, а с другой - задачами, которые хочет решить педагог, 

применяя его. Математическая сторона содержания игры всегда должна 

отчётливо выдвигаться на первый план. Только тогда игра будет выполнять свою 

роль в математическом развитии детей и в воспитании их интереса к математике. 

В игре не должно унижаться достоинство её участников, в том числе и 

проигравших. 



Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально- 

волевой, интеллектуальной и рационально-физической сфер её участников. 

Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдерживать, 

но не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность проявления 

инициативы. 

Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными, а 

математическое содержание предлагаемого материала - доступно пониманию 

школьников. В противном случае игра не вызовет интереса и будет проводиться 

формально. 

Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат. Только в этом 

случае она сыграет положительную роль [б]. 

Математические игры часто бывают связаны с определенными сюжетами. 

Правда, сюжеты их весьма простые, рассчитанные на детское воображение. 

Иногда эти сюжеты подсказываются названием игры: «Поймай рыбку», «Борьба 

за цифру», «Таблицу знаю» и др. В ряде игр сюжет связан с путешествиями: 

«Полет в космос», «Узнай, какая дорога ведет на Луну» и др. Сюжеты 

героического поиска, романтика путешествий в этих играх питают воображение 

младших школьников. 

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему 

пониманию математической сущности вопроса, уточнению и формированию 

математических знаний учащихся. Дидактические игры и игровые упражнения 

стимулируют общение между учениками и преподавателем, отдельными 

учениками, поскольку в процессе проведения этих игр взаимоотношения между 

детьми начинают носить более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Таким образом, дидактическая игра содействует лучшему пониманию 

математической сущности вопроса, уточнению и формированию 

математических знаний учащихся. Игры можно использовать на разных этапах 

усвоения знаний: на этапах объяснения нового материала, его закрепления, 

повторения, контроля. Игра позволяет включить в активную познавательную 

деятельность большее число учащихся. Она должна в полной мере решать как 



образовательные задачи урока, так и задачи активизации познавательной 

деятельности, и быть основной ступенью в развитии познавательных интересов 

учащихся. Игра помогает учителю донести до учащихся трудный материал в 

доступной форме. Отсюда можно сделать вывод о том, что использование игры 

необходимо при обучении детей младшего школьного возраста. 

Применение дидактических игр поможет учителю математики организовать 

разнообразную творческую деятельность учащихся на уроке, подскажет 

способы эмоционального преподнесения строгих математических истин, что 

сделает процесс познания интересным и увлекательным. Создание игровой 

атмосферы на уроках развивает познавательный интерес, активность и 

познавательную деятельность учащихся, снимает усталость, позволяет удержать 

внимание. Продолжительность игры 8-12 минут, дети играют, а играя, 

непроизвольно закрепляют, совершенствуют навыки вычисления. Развивая 

математические способности, формируя интерес путем активных игр, играх 

путешествий, наглядных пособий, занимательных задач в рифмованной форме, 

загадывание загадок, используя шарады-все это помогает активизировать 

познавательную деятельность детей и улучшает качество знаний. 
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