
Игра в начальной школе с элементами личностно 

ориентированных и здоровьесберегающих технологий. 
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I.  Введение. 

1.1. Актуальность темы. 

В последние годы все больше распространение получают игровые методы обучения, 

которые способствуют совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Необходимость их использования в начальной школе очевидна. 

Дело в том , что при поступлении в школу дети, как говорят психологи, оказываются в 

новой социальной ситуации развития. Происходит резкая смена основных видов 

деятельности: игровая деятельность сменяется учебной, что отрицательно сказывается на 

ребенке. 

В настоящее время актуальность игры повышается и из-за перенасыщенности 

современного школьника информацией. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети 

значительно увеличили и разнообразили поток получаемой детьми информации. Но эти 

источники предоставляют, в основном, материал для пассивного восприятия. Важной 

задачей школы становится развитие умений самостоятельной оценки и отбора 

получаемой информации. Развить подобное умение помогает игра, которая служит 

своеобразной практикой использования знаний, полученных на уроке и во внеурочное 

время.     

Переходной формой от игры к учебе являются 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. 

Использование дидактических игр на уроках помогает мне обучать детей чтению, письму, 

математике в игровой форме сделать процесс обучения более, подвижным, личностно-

ориентированным. 



Личностно-ориентированное обучение помогает ребенку стать культурной личностью, 

поддерживая все, то хорошее, что заложено в него  от природы, создавая условия для 

проявления деятельности личностных структур сознания: критичности, мотивирования, 

рефлексии и т.д. Он выступает уже не только как главное действующее лицо на уроке, но 

и еще и как понимающий, сопереживающий помощник. 

 По моему мнению, именно благодаря этой необычности содержания методов и форм, 

урок придает необходимое ускорение развитию личности. Ребенок, обучающийся по 

предлагаемым материалам, развивается более успешно. 

Современной наукой установлено, что именно в первом классе дети наиболее «открыты». 

И не только для новых знаний, но и для личностных контактов. А дальше - все зависит от 

учителя, от того, как он будет понимать свою цель. Понимается она по- разному: как 

наполнение знаниями, умениями и навыками, либо как развитие понимания этих знаний , 

умений и навыков, создание условий для порождения их ценностей и смыслов. 

Для начальной школы еще не столь существенно, в каком режиме работает учитель - в 

традиционном или личностно-развивающем, хочет ли он «оживить» передачу знаний для 

запоминания или пробудить культурные ценности и смыслы знаний. Важно то, что всем 

нам хочется, чтобы уроки запоминались и поэтому используем в своей работе 

нетрадиционные, игровые формы и методы обучения. 

Чтобы уроки приносили пользу, надо знать, в какой клеточке урока что уместно, а что нет, 

как соединить привычное с непривычным. Необходимы и многие другие умения:  

 демонстрировать детям свое полное к ним доверие; 

 помогать в формировании и уточнении целей и задач; 

 организовывать сообщение нового материала в форме увлекательного диалога; 

 не нарушать единство логической структуры урока, исходить из того, что у 
учащихся есть внутренняя мотивация к учению. 

Игровые технологии, протекающие в специально организованных условиях по 

определенным правилам, разворачиваясь на деятельностной основе путями и 

средствами, адекватными возрасту учащихся, постепенно разовьются в учебную 

деятельность. 

Общеизвестно, что мотивы познавательного характера, с которыми дети пришли в школу, 

имеют большое значение для организации учебного процесса, поскольку они помогают 

ребенку быстрее осваивать то, что ему интересно. К концу первого года обучения 

большинство детей начинают говорить о своем нежелании ходить в школу. Поэтому не 

случайно цель начальной школы звучит как развитие устойчивого интереса к «стране 

знаний».  И здоровье учащихся здесь играет не последнюю роль. 

Только при правильной организации учебной деятельности (строгое соблюдение режима 

школьных занятий; построение урока с учетом работоспособности детей, использование 

средств наглядности; обязательное выполнение гигиенических требований; 

благоприятный эмоциональный настрой и т.д.) возможно решение одной из задач 



здоровьесберегающей педагогики, сохранение высокой работоспособности, исключение 

переутомления учащихся. С целью повышения уровня учебно-воспитательного процесса 

необходимо постоянно изменять условие организации младших школьников на уроках, 

проводить физкультминутки, а в содержание учебного материала больше вносит игровых 

ситуаций. 

С помощью разнообразных по содержанию подвижных игр, оптимально дозированных 

физических нагрузок можно успешно воздействовать на биологическую природу ребенка, 

укреплять его здоровье.   

 

1.2. Цели и задачи методической темы. 

Формирование функционально грамотных людей, одна из важнейших задач школы. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение через игру. 

Предмет исследования – игра  как одна из форм организации познавательной 

деятельности с элементами личностно ориентированных и здоровьесберегающих 

технологий.  

Гипотезой исследования является предположение о том, что обучение детей младшего 

школьного возраста диктует целесообразность использования игровых технологий,  

способствующих активизации познавательной деятельности учащихся и ведущих к более 

осмысленному усвоению знаний. Применение последних повысит прочность и качество 

усвоения знаний учащихся, если: 

- игры: отбираются и конструируются в соответствии с содержанием изучаемой темы, с 

целями и задачами уроков; используются в сочетании с другими формами, методами и 

приемами, эффективными при обучении детей; четко организуются; соответствуют 

интересам и познавательным возможностям учащихся; 

- уровень познавательной деятельности учащихся достигает преобразующего (для игр с 

правилами) и творческo - поискового (для ролевых и комплексных игр). 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и апробации методики 

использования игровых технологий как одной из форм организации познавательной 

деятельности школьников при обучении.  

Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

1. Провести анализ психологической и педагогической литературы с целью выявления 

сущности игры с элементами личностно ориентированных и здоровьесберегающих 

технологий. Определить подходы к проблеме исследования. 

2. Изучить состояние практики использования игровых технологий на уроках в начальной 

школе. 



3. Выявить педагогические и методические основы конструирования и использования 

игровых технологий. 

4. Использовать игровые технологии, которые могут успешно применяться при обучении 

детей в начальной школе. 

Цели для учащихся: 

1. Пробудить интерес детей  через игру к познанию, науке, книге, учению. 

2. Формировать у младших школьников творческую и социальную активность, 

становления навыков учебной деятельности. 

3. Развивать индивидуальные познавательные способности каждого ребенка. 

4. Помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не 

формировать заранее заданные свойства. 

5. Формировать у ученика основы здорового образа жизни и добиваться выполнения 

элементарных правил здоровьесбережения. 

Достижение этих целей предполагает решение следующих основных задач: 

 повысить активность, самостоятельность и заинтересованность ученика в процессе 

познания учебного материала через игру; 

 раскрыть и использовать субъектный  опыт каждого ученика; 

 помочь становлению личностно значимых способов познания путем организации 

целостной учебной (познавательной) деятельности; 

 добиться выполнения правил здоровьесбережения в соответствии с требованиями 

их практического использования. 

Поставленные задачи позволят учащимся успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть творческие способности. При этом необходимо  

учитывать индивидуальную избирательность ученика к содержанию, виду и форме 

учебного  материала, его мотивацию, стремление использовать полученные знания 

самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях не заданных обучением. 

II. Основная часть. 

2.1. Игровые технологии в начальной школе  

Современная жизнь предъявляет высокие требования к интеллектуальному и 

социальному развитию личности. Однако существует опасность психологической 

перегрузки детей, которые обязаны усвоить большой объем информации. И только через 

игру они способны к активному усвоению знаний без ущерба своему здоровью. Поэтому 



актуальность темы не вызывает сомнений. Эта общественная проблема является одной из 

важнейших в педагогике. 

«Игра - важный метод, и  несколько ошибочно считать игру одним из занятий ребенка, 

так, как в детском возрасте игра-это норма, и ребенок должен играть, даже когда делает 

серьезное дело. Вся его жизнь – это игра». А. С. Макаренко 

Игра – уникальный  вид  детской  деятельности.  Она  является   эффективным  средством  

формирования  личности,  воспитания  нравственных  качеств,  развития  творческих  

задатков. Занимательность условного мира игры, делает положительно эмоционально 

окрашенной, а эмоциональность игрового действа активизирует все психологические 

процессы и функции ребенка.  Актуальность игры в настоящее время повышается из-за 

перенасыщенности современного мира информацией. 

В  младших  классах  игра,  как  известно,  занимает  одно  из  важнейших  мест  в  

сознании  и  деятельности  детей.  При  организации  и  проведении  игр  на  уроке  

следует  иметь  в  виду,  что  их  назначение  не  сводится  лишь  к  заполнению  

свободного  времени. 

Игра  и  учёба – две  разные  деятельности,  между  ними  имеются  качественные  

различия.  Справедливо  замечено,  что  «школа  отводит  слишком  мало  места  игре,  

сразу  навязывая  ребёнку  подход  к  любой  деятельности  методами  взрослого  

человека.  Она  недооценивает  организационную  роль  игры.  Переход  от  игры  к  

серьёзным  занятиям  слишком  резок,  между  свободной  игрой  и  

регламентированными  школьными  занятиями  получается  ничем  не  заполненный  

разрыв.  Тут  нужны  переходные  формы».  В  качестве  таковых  и  выступают  

дидактические  игры.  Игра  должна  быть  организована  так,  чтобы  в  ней  

предчувствовался  будущий  урок. 

Давно  доказано,  что  участие  младших  школьников  в  дидактических  играх  

способствует  их  самоутверждению,  развивает  настойчивость,  стремление  к  успеху  и  

различные  мотивационные  качества.  В  играх  совершенствуется  мышление,  включая  

действия  по  планированию,  прогнозированию,  взвешиванию  шансов  на  успех,  

выбору  альтернатив. 

Цель  игр,  проводимых  на  уроках  в  начальной  школе,  пробудить  интерес  к  

познанию,  науке,  книге,  учению.  Дидактическая  по  своему  назначению  игра – это 

одно  из  действенных  средств,  способных  вызвать  интерес  к  занятиям  в  начальной  

школе. 

2.2  Особенности игровых технологий (Г.К.Селевко). 
 
Игровые технологии в младшем школьном возрасте 
Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, 
легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в 
игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с 
предметами, игрушками, появляются не имитационные игры. В игровой модели учебного 



процесса создание проблемной ситуации происходит через введение игровой ситуации: 
проблемная ситуация проживается учениками в ее игровом воплощении, основу 
деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся 
происходит в условно-игровом плане. 
Игровая обстановка трансформирует. Ребята действуют по игровым правилам (так, в 
случае ролевых игр по логике разыгрываемой роли, в имитационно-моделирующих играх 
наряду с ролевой позицией действуют «правила» имитируемой реальности), и позицию 
учителя, который балансирует между ролью организатора, помощника и соучастника 
общего действия. 
Итоги игры выступают в двойном плане - как игровой и как учебно - познавательный 

результат. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового 

действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее соотношения с 

реальностью. Важнейшая роль в данной модели принадлежит заключительному 

ретроспективному обсуждению, в котором учащиеся совместно анализируют ход и 

результаты игры, соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а также 

ход учебно-игрового взаимодействия. В арсенале педагогики начальной школы 

содержатся игры, способствующие обогащению и закреплению у детей бытового словаря, 

связной речи; игры, направленные на развитие числовых представлений, обучение счету, 

и игры, развивающие память, внимание, наблюдательность, укрепляющие волю. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их 

использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обыч-

ными дидактическими упражнениями. Игровая технология строится как целостное 

образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включается последовательно игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших школьников 

развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 

воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию 

обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого учителя 

начальных классов. В отечественной педагогике имеется ряд таких игровых технологий 

(«Сам Самыч В.В.Репкина, «Мумми-тролли» томских авторов, персонажи «Волшебника 

Изумрудного города», «Приключения Буратино» и т.д.), встроенных в основное 

содержание образования. 

2.3. Функции  игр,   как  метода  изучения  предметов  в  начальной  школе. 

Первая,  простейшая  функция – облегчать  учебный  процесс,  оживлять  его.  Эту  роль  

выполняют  сказочные  элементы,  занимательные  картинки,  подбор  занимательных  

текстов  и  др. Урок – путешествие,  урок – игра   использую  в  своей  работе  довольно  

часто  (слайды:  урок – путешествие,  урок – игра). 



Вторая  функция – «театрализация»  учебного  процесса:  игровые  формы  вводят  

ролевой  элемент,  например  вымышленных  персонажей.  Артистические  приёмы  

используются  в  ролевых  диалогах,  в  чтении  по  ролям,  в  инсценировании  басен,  

сказок  и  т.д. 

Ролевая игра - это особая форма детской жизни, выработанная или созданная обществом 

для управления развитием детей. Это игра, в которой между участниками 

распределяются роли. В ней ставится проблема, разыгрывается проблемная ситуация, и в 

результате ролевой игры дети совместно находят решение. 

Разработан ряд ролевых игр, которые  я  применяю   в  своей   работе: 

 на бытовые сюжеты («Дарим подарки» «Умеем доброжелательно улыбаться», 

«Разговор по телефону»)  перед  вами  фрагмент  урока – игры  «Умеем  

доброжелательно  улыбаться»; 

 на проблемы профессиональной ориентации учащихся («В редакции газеты», 

«конструкторское бюро», «Мы – экономисты»); 

 на интеллектуальную деятельность («В литературном салоне», «В клубе знатоков», 

«Разговор о человеке»); 

 на разрешение социальных проблем («Юные экологи», «Если бы я был 

президентом»). Фрагменты  моих  открытых  уроков (слайды:  урок – экскурсия,  

урок – проект,  выборы  президента).  

Третья  функция – соревновательная. Игра  вносит  элемент  соревнования,  конкурса,  

вызывает  активность,  стремление  к  лидерству. Фрагменты  уроков,  которые  я  

использую  в  своей  работе (слайды: урок – КВН,  урок - конкурс). 

Названные  три  функции  игры   представляют  собой  ступени  от  игры – забавы  к  игре – 

увлечению  познанием.  Это  высшая  ступень – от  игры  к творчеству,  к  научной  логике,  

к  опережению  школьных  программ. 

Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, 

способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и во 

внеурочное время. 

Дидактическая  игра  в  школе – одно  из  средств  воспитания  умственной  активности  

учащихся.  Выбор  игры  определяется  учебно – воспитательными  целями  урока.  Кроме  

того,  игра  должна  быть  доступна  для  учащихся,  соответствовать  их  потребностям  и  

интересам.  Понятно,  что  непосильное  задание  отбивает  интерес  к  игре;  очень  

простое – воспринимается  как  развлечение.  Игра  должна  быть  посильной,  но  в  то  же  

время  содержать  некоторые  трудности,  требующие  от  ученика   напряжения   

внимания,  памяти. 



Дидактическая  игра  имеет  определённую  структуру, характеризующую  игру  как  форму  

обучения: 

- дидактическая  задача; 

- игровые  действия; 

- правила  игры; 

- результат. 

Дидактическая  задача  определяется  целью  обучения  и  воспитательного  воздействия.  

Она  определяется  педагогом  и  отображает  его  обучающую  деятельность. 

Игровая  задача  осуществляется  детьми.  Дидактическая  задача  реализуется  через  

игровую  задачу,  которая  решается  учащимися. 

Игровые  действия – основа  игры.  Чем  разнообразнее  игровые  действия,  тем  

интереснее  для  детей  сама  игра  и  тем  успешнее  решаются  познавательные  и  

игровые  задачи. 

Игра  может  проводиться  на  разных  этапах  урока.  В  начале  урока  цель  игры – 

организовать  и  заинтересовать  детей,  стимулировать  их  активность.  В  середине  

урока  дидактическая  игра  должна  решить  задачу  усвоения  темы.  В  конце  урока  игра  

может  носить  поисковый  характер. 

При  подведении  итогов  игры  учитель  отмечает  похвалой  как  тех,  кто  закончил  

работу  первым,  так  и  тех,  кто  выполнил её  последним,  но  успешно  справился  с  

заданием.  Любая  игра  должна  приносить  детям  удовольствие,  радость,  интерес. 

2.4. Значение игры в обучении. 

Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и воспитания, 

передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов человеческого общества по 

пути своего развития. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 

процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

- как элементы более обширной технологии; 

- в качестве урока (занятия) и его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

- как технология внеклассной работы. 



В.А.Сухомлинский  писал  «Игра – это  огромное  светлое  окно,  через  которое  в  
духовный  мир  ребёнка  вливается  живительный  поток  представлений,  понятий  об  
окружающем  мире.  Игра – это  искра,  зажигающая  огонёк  пытливости  и  
любознательности». 

Таким  образом,  использование  игровых  развивающих  элементов,  следующих  

принципам  учения,  универсальности,  повторяемости  и  тренинга,  способствует  

прочному  усвоению  знаний  и  развитию  мышления  детей. 

 
 2.5 Особенности содержания личностно ориентированного обучения (И.С.Якиманская) 
 
Технология личностно ориентированного обучения представляет сочетание обучения, 
понимаемого как нормативно-сообразная деятельность общества, и ученья, как 
индивидуально значащей деятельности отдельного ребенка. Ее содержание, методы, 
приемы направлены главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный 
опыт каждого ученика, помочь становлению личностно значимых способов познания 
путем организации целостной учебной (познавательной) деятельности.    
В образовательном процессе выделены основные сферы человеческой деятельности 
(наука, искусство, ремесло); обоснованы требования к тому, как ими овладевать, 
описывать и учитывать личностные особенности (тип и характер интеллекта, уровень его 
развития и т.п.).  
Определяя сферы человеческой деятельности, выделяется их психологическое 
содержание, выявляются индивидуальные особенности интеллекта, степень его 
адекватности (неадекватности) определенному виду деятельности. 
Для каждого ученика составляется образовательная программа, которая в отличие от 

учебной носит индивидуальный характер, основывается на знании особенностей ученика 

как личности  со всеми только ей присущими характеристиками. Программа должна быть 

гибко приспособлена к возможностям ученика, динамике его развития под влиянием 

обучения.                   

2.6. Особенности методики. 

Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и учителя, который 
направлен на совместное конструирование программной деятельности. При этом 
обязательно учитываются индивидуальная избирательность ученика к содержанию виду я 
форме учебного материала, его мотивация, стремление использовать полученные знания 
самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением. 
ЗУН. Ученик избирательно относится ко всему, что воспринимает из внешнего мира. 
Далеко не все понятия, организованные в систему по всем правилам научной и 
педагогической логики, усваиваются учащимися, а только те, которые входят в состав их 
личного опыта. Поэтому начальной точкой в организации обучения является актуализация 
субъектного опыта, поиск связей, определение зоны ближайшего развития. 
СУД. Способ учебной работы - это не просто единица знания или отдельное умственное 
умение, а личностное образование, где как в сплаве объединены мотивационно -
потребностные, эмоциональные и операционные компоненты. 
В способах учебной работы отражается субъектная переработка учениками программного 
материала, в них фиксируется уровень его развития. Выявление способов учебной работы 



устойчиво предпочитаемых самим учеником, является важным средством определения 
его индивидуальных особенностей. 
СУД рассматриваются как метазнания, приемы и методы познания. 
Поскольку центром всей образовательной системы в данной технологии является 
индивидуальность ребенка, то ее методическую основу представляют индивидуализация 
и дифференциация учебного процесса. Исходным пунктом любой предметной методики 
является раскрытие индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика. 
Затем определяется структура, в которой эти возможности будут оптимально 
осуществляться. 
С самого начала для каждого ребенка создается не изолированная, а, напротив, 
разносторонняя школьная среда, с тем, чтобы дать ему возможность проявить себя. Когда 
эта возможность будет профессионально выявлена педагогом, тогда можно 
рекомендовать наиболее благоприятные для его развития дифференцированные формы 
обучения. 
Гибкие, мягкие, ненавязчивые формы индивидуализации и дифференциации, которые 
организует педагог на уроке, позволяют фиксировать избирательность познавательных 
предпочтений ученика, устойчивость их проявлений, активность и самостоятельность 
школьника в их осуществлении через способы учебной работы. 
Постоянно наблюдая за каждым учеником, выполняющим разные виды учебной работы, 
педагог накапливает банк данных о формирующемся у него индивидуальном 
познавательном «профиле», который меняется от класса к классу. Профессиональное 
наблюдение за учеником должно оформляться в виде индивидуальной карты его 
познавательного (психического) развития и служить основным документом для 
определения (выбора) дифференцированных форм обучения (профильных классов, 
индивидуальных программ обучения и т.п.). Педагогическое (клиническое) наблюдение 
за каждым учеником в процессе его повседневной, систематической учебной работы 
должно быть основой для выявления его индивидуального познавательного «профиля». 
Технология личностно ориентированного образовательного процесса предполагает 
специальное конструирование учебного текста, дидактического материала, методических 
рекомендаций к его использованию, типов учебного диалога, форм контроля за 
личностным развитием ученика в ходе овладения знаниями. Только при наличии 
дидактического обеспечения, реализующего принцип субъектного образования, можно 
говорить о построении личностно ориентированного процесса.          
 
Основные требования к разработке дидактического обеспечения личностно ори-
ентированного развивающего процесса: 

 учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать выявление 
содержания субъектного опыта ученика, включая опыт его предшествующего 
обучения;         

 изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не только на 
расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение пред-
метного содержания, но и на преобразование наличного опыта каждого ученика; 

 в ходе обучения необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с научным 
содержанием задаваемых знаний; 

 активное стимулирование ученика к самоценной образовательной деятельности 
должно обеспечивать ему возможность самообразования, саморазвития, само-
выражения в ходе овладения знаниями; 

 учебный, материал должен быть организован таким образом, чтобы ученик имел 
возможность выбора при выполнении заданий, решении задач; 



 необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и исполь-
зованию наиболее значимых для них способов проработки учебного материала; 

 при введении знаний о приемах выполнения учебных действий необходимо 
выделять общелогические и специфические предметные приемы учебной работы 
с учетом их функций в личностном развитии; 

 необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но главным 
образом процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые осуществляет ученик, 
усваивая учебный материал; 

 образовательный материал должен обеспечивать построение, реализацию, реф-
лексию, оценку учения как субъектной деятельности. 

 
Позиция учителя: 

 инициирование субъектного опыта учения; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 
признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека. 
 
 
 Позиция ученика:                         

 свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса; 

 самопознание, самоопределение, самореализация. 
 

 
2.7. Организация учебной деятельности в условиях здоровьесберегающей педагогики. 
 
Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым 
ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте обучения. На этом фоне 
в дальнейшем не менее важна и правильная организация учебной деятельности. 
В системе технологий развивающего обучения весь процесс обучения выстраивается 
через совместную деятельность педагога и учащихся, что влияет в первую очередь на 
успешность развития ребенка. Основные характеристики технологии PO, разработанной 
Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым, в отличие от традиционного обучения, отвечают 
принципам здоровьесберегающей педагогики. 
Игровые технологии, протекающие в специально организованных условиях по 
определенным правилам, разворачиваясь на деятельностной основе путями и 
средствами, адекватными возрасту учащихся, постепенно разовьются в учебную 
деятельность. 
Только при правильной организации учебной деятельтности (строгое соблюдение 
режима школьных занятий; построение уроков с учетом работоспособности детей, 
использование средств наглядности; обязательное выполнение гигиенических 
требований; благоприятный эмоциональный настрой и т.д.) возможно решение одной из 
задач здоровьесберегающей педагогики - сохранение высокой работоспособности, 
исключение переутомления учащихся. В современной школе от детей ожидают не только 
каких-либо специальных знаний и умений, сколько более сложных форм умственной 
аналитико-синтетической деятельности, большей работоспособности, чем прежде. 
Умственная работоспособность - это возможность ребёнка продуктивно и длительно 
выполнять определённую умственную деятельность, доступную его возрасту, при 
экономных нервно-физиологических затратах; это одно из важных условий успешного 
обучения в школе. Критериями умственной работоспособности являются продуктивность, 



качество и точность. У младших школьников умственная работоспособность может 
достигать высоких пределов, особенно при обучении по инновационным программам. 
Однако это касается не всех детей. У части младших школьников быстро развивается 
утомление, в результате чего возникают предпосылки для их будущей учебной 
неуспеваемости. 
Огромное влияние на развитие умственной работоспособности младших школьников 
оказывает уровень физического развития и состояние здоровья. 
С целью повышения уровня учебно-воспитательного процесса необходимо постоянно 
изменять условия организации учащихся на уроках, проводить физкультминутки, а в 
содержание учебного материала больше вносить игровых ситуаций. 
В детском возрасте происходят определённые временные изменения работоспособности 
(М.В. Антропова). У одного и того же человека работоспособность может колебаться в 
зависимости от времени года, дня, недели, времени суток. Построение правильного 
режима обучения, грамотный выбор педагогических средств являются одним из основных 
путей сохранения работоспособности и уменьшения утомляемости учащихся. H.K. 
Верещагиным разработана теория утомления и восстановительных процессов. Основной 
практический аспект её состоит в том, что впервые была глубоко обоснована возможность 
направленного развития адаптации путём специальной тренировки, в результате чего 
неблагоприятные стороны воздействия статических нагрузок на организм при овладении 
общеучебными умениями и навыками можно скорректировать. 
Динамика работоспособности в течение дня показывает 2 типа работоспособности, 
совпадающие по времени с периодами высокого уровня действия физиологических 
нагрузок: 
1-8-12часов; 2— 16-18 часов. 
Первый период называется фазой врабатывания. У младших школьников он длится от 2 
до 7 минут. Затем работоспособность устанавливается на относительно высоком уровне. 
Через 20 минут работы она снижается. Эффективно наиболее сложные элементы 
программы преподносить после 7 минут занятия. Средняя продолжительность активного 
внимания у детей равна 15-17 минутам (М.В. Антропова). Вслед за фазой врабатывания 
следует фаза оптимальной устойчивой работоспособности. Затем работоспособность 
снижается. Последние 5-10 минут урока педагогически малопродуктивны. В ряде случаев, 
незадолго перед окончанием работы может поступить незначительно и кратковременное 
повышение работоспособности. Эта фаза получила название «конечного прорыва». 
Если проанализировать дневную динамику работоспособности, 1 урок не очень 
продуктивный, так как попадает на фазу врабатывания, 2 и 3 уроки - соответствуют 
периоду оптимальной устойчивой работоспособности - максимально продуктивны. 4 урок 
попадает в фазу некомпенсированного утомления и является малоэффективным. В 
дневной динамике работоспособности явления «конечного прорыва» в отношении 
последних уроков не наблюдалось. 
Динамика изменения физиологических функций и работоспособности учащихся на 
протяжении учебного дня и недели определяет физиологе - гигиенические требования к 
составлению расписания уроков в школе, в котором должны быть учтены сложность 
предметов и преобладание динамического и статического компонентов во время 
занятий. 
 
Шкала трудности предметов для младших классов 
по Сивкову. 
1. Математика                                          8 баллов 
2. Русский (национальный) язык               7 баллов 



3. Природоведение                                     6 баллов 
4. Русская (национальная) литература        5 баллов 
5. История (4 класс)                                    4 балла 
6. Рисование и музыка                                3 балла 
7. Труд                                                       2 балла 
8. Физическая культура                             1 балл 
Работоспособность ребёнка претерпевает изменения не только в течение дня, но и на 
протяжении недели, года. От среды до субботы работоспособность снижается. Самые 
низкие её показатели наблюдаются в понедельник. Это объясняется нарушением 
привычного для организма режима деятельности детей и считается целесообразным в 
понедельник и в субботу проводить уроки облегчённого характера. Иногда может быть 
показано улучшение работоспособности даже по пятницам. Младшие школьники 
нуждаются в организации облегчённого режима дня в середине недели, так как с 
середины недели показатели работоспособности заметно снижаются и резко ухудшается 
самочувствие детей. 
 
2.8. Технология организации урока в условиях здоровьесберегающей педагогики. 
 

Начало школьного обучения связано не только с изменением уклада жизни детей. 

Переход на школьное обучение способствует резкому увеличению числа контактов, что на 

фоне возрастных особенностей детей младшего школьного возраста и сниженной 

сопротивляемости их организма, обусловленной необходимостью приспособления к 

изменившимся условиям жизни, ведёт к повышенной заболеваемости. Поэтому все 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья учащихся этого возраста, 

приобретают особое значение. 

Построение учебного и продлённого дня без учёта возрастных особенностей детей даже 
при внедрении всех форм оздоровительно - физкультурной работы приводит к 
выраженному утомлению учащихся в течение учебного дня, недели, года. Это вызывает 
неблагоприятные сдвиги в функциональном состоянии различных органов и систем и в 
конечном итоге ведёт к ухудшению здоровья учащихся в конце учебного года. 
Рациональный режим прежде всего предусматривает чёткое чередование различных 
видов деятельности и отдыха детей. Подавляющее большинство функциональных 
отклонений в организме учащихся по мере увеличения ученического стажа связано с 
выполнением учебной нагрузки, условиями протекания учебно - воспитательного 
процесса, гигиенически правильным построенным уроком. 
Прежде всего валеологически обоснованный урок должен быть построен с учётом 
потребностей детей: в саморазвитии; в подражании; приобретении опыта. 
 
 2.9. Основные требования к качественному уроку в условиях здоровьесберегающей 
педагогики: 
 
1. Построение урока на основе закономерностей учебно - воспитательного процесса с 
использованием последних достижений передовой практики с учётом вопросов 
здоровьесбережения. 
2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении принципов и методов как 
общедидактических, так и специфических. 



3. Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной деятельности 
учащихся с учётом их состояния здоровья, особенностей развития, интересов, 
наклонностей и потребностей. 
4. Установление межпредметных связей, осознаваемых учащимися, осуществление связи 
с ранее изученными знаниями и умениями. 
5. Активизация всех сфер личности учащихся. 
6. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно - воспитательной деятельности. 
7. Эффективное использование педагогических средств здоровьесберегающих 
образовательных технологий (физкультминуток, подвижных игр). 
8. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, рациональных 
приёмов мышления и деятельности. 
9. Обеспечение вариативного использования правил здорового образа жизни в 
зависимости от конкркетных условий проведения урока. 
10. Формирование умения учиться, заботясь о своём здоровье. 
11. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование, планирование и 
контроль каждого урока с учётом особенностей развития учащихся. 
Физиологическим возможностям организма для учеников 1-х классов более всего 
соответствует 35-минутная продолжительность урока, для учащихся 2-х классов 
рекомендуется комбинированный урок с использованием последних 10 минут для снятия 
утомления с включением таких видов деятельности, как чтение художественной 
литературы, настольные игры, разучивание комплекса физических упражнений и др. 
Начало учебного дня в начальных классах желательно отмечать организованной 
зарядкой. В таком случае на первом уроке можно отдать предпочтение одному из 
сложных предметов. Учитывая то, что длительность активного внимания 20 минут, часть 
времени урока следует использовать на проведение физкультпауз. Из всех нагрузок, с 
которыми ребёнок встречается в школе, наиболее утомительной является нагрузка, 
связанная с необходимостью поддержания рабочей позы. Поэтому нельзя требовать от 
учащихся сохранения неподвижного положения тела в течение всего урока. 
Переключение в течение урока с одного вида деятельности на другой должно неизбежно 
сопровождаться изменением позы ребёнка. 
При составлении расписания уроков предметы, требующие большого умственного 
напряжения, ставить первыми и вторыми. Эффективно использовать чередование 
сложных и простых предметов в течение учебного дня. Физкультуру и труд нежелательно 
ставить первыми  или последними в расписании. Спаренные уроки по одному предмету 
нерациональны. В любом случае, если возникла необходимость сдвоенных уроков 
(некоторые виды письменных работ, лыжная подготовка и др.), между уроками должна 
быть перемена. Все нововведения требуют серьёзной проверки в плане влияния на 
здоровье учащихся. 
Идея педагогики оздоровления подводят учителя к широкому использованию в практике 
нестандартных уроков: 
Уроки - игры 
Уроки - дискуссии 
Уроки - соревнования 
Театрализованные уроки 
Уроки - консультации 
Уроки с групповыми формами работы 
Уроки взаимообучения учащихся 
Уроки творчества 
Уроки - аукционы 



Уроки - конкурсы 
Уроки - обобщения 
Уроки - фантазии 
Уроки - концерты 
Уроки - экскурсии и др. 
За время обучения в школе ребенок должен всем овладеть и все приобретать. Учитель 
вида свою главную задачу в том, чтобы учить, обучать, то есть, он должен инициировать, 
продвигать вперед и контролировать учебный процесс так, чтобы учащиеся учились 
искусству учебы. Успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей не могут 
сегодня рассматриваться изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны и требуют к 
себе пристального внимания взрослых, учителей-практиков и родителей. Хорошее 
здоровье благоприятствует полноценному развитию детей, способствует безболезненной 
адаптации к новой для младшего школьника учебной деятельности, связанной с 
напряженной умственной нагрузкой. 
 
 2. 10. Роль учителя в здоровьесберегающей педагогике. 
 
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время можно с 
уверенностью утверждать, что именно учитель в состоянии сделать для здоровья 
современного ученика больше, чем врач. Он должен работать так, чтобы обучение детей 
в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 
Педагогу важно обладать профессиональными качествами, позволяющими генерировать 
плодотворные педагогические идеи обеспечивающими положительные педагогические 
результаты. Среди этих качеств можно выделить высокий уровень профессионально - 
этической, коммуникативной, рефлексивной культуры; способность к формированию и 
развитию личностных креативных качеств; знания формирования и функционирования 
психических процессов, состояний и свойств личности, процессов обучения и воспитания, 
познания других людей и самопознания, творческого совершенствования человека; основ 
здоровья, здорового образа жизни; владение знаниями основ проектирования и 
моделирования здоровьесберегающих технологий в учебных программах и 
мероприятиях; умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а также 
способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 
Что педагог должен уметь: 
1) анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики 
оздоровления; 
2)  владеть основами здорового образа жизни; 
3)  устанавливать контакт с коллективом учащихся; 
4)  наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение 
5)   прогнозировать развитие своих учащихся; 
6)  моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления; 
7)  личным примером учить учащихся заботиться о своём здоровье и здоровье 
окружающих людей. Все эти умения, тесно связанные между собой, оказывают влияние 
на эффективность использования учителем средств, методов и приёмов 
здоровьесберегающих методик в учебно - воспитательном процессе при работе с 
младшими школьниками, вовлекая учащихся в систему работы в условиях педагогики 
оздоровления. Но прежде всего педагог должен быть примером для своих воспитанников 
в вопросах здоровьесбережения. Только тогда, когда здоровый образ жизни - это норма 
педагога, только тогда ученики поверят и будут принимать педагогику 
здоровьесбережения должным образом. 



Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здорового образа жизни 
необходимо внедрение трёх проблем: 
1)   изменение мировоззрения, его отношения к себе, своему жизненному опыту в 
сторону осознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем 
здоровьесбережения; 
2)   изменения отношения учителя к учащимся. Педагог должен полностью ученика таким, 
каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его особенности, склонности, 
умения и способности, каков возможный путь развития. 
3)   изменения отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики 
оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и 
развитие учащихся с максимально сохранённым здоровьем. 
Данные направления и определяют пути повышения педагогического мастерства учителя 

через первоначальное осознание собственных проблем и особенностей, их 

психологическую проработку и освоение на этой основе методов эффективного 

здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися. 

2.11. Теория и классификация игр. 

Наряду с трудом и ученьем игра - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен человеческого существования. Игра - это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Как уже указывалось выше, отечественной педагогике и психологии проблему игровой 

деятельности разрабатывали К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, С.Л.Рубинштейн, 

Д.Б.Эльконин, в зарубежной -3.Фрейд, Ж.Пиаже и другие. В их трудах, исследована и 

обоснована роль игры в онтогенезе личности, в развитии основных психических функций, 

в самоуправлении и саморегулировании личности, наконец, в процессах социализации -в 

усвоении и использовании человеком общественного опыта. 

В структуру игры как деятельности личности входят этапы: 

 целеполагания; 

 планирования; 

 реализации цели; 

 анализа результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями 

выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребностей, 

самоутверждения, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: 

 роли, взятые на себя играющими; 

 игровые действия как средства реализации этих ролей; 



 игровое употребление предметов, т. е. замещение реальных вещей игровыми, 

условными; 

 реальные отношения между играющими; 

 сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением.  

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 

результата (процедурное удовольствие); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, активный характер этой 

деятельности («поле творчества»);  

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция («эмоциональное напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

По мнению С.А.Шмакова, как феномен педагогической культуры игра выполняет 

следующие важные функции: 

 Функция социализации. 

Игра - есть сильнейшее средство включения ребенка в систему общественных отношений, 

усвоения им богатств культуры. 

 Функция межнациональной коммуникации. 

Игра позволяет ребенку усваивать общечеловеческие ценноси, культуру представителей 

разных национальностей, поскольку «игры национальны и в то же время 

интернациональны, межнациональны, общечеловечны». 

 Функция самореализации ребенка в игре как «полигоне человеческой практики». 

Игра позволяет, с одной стороны, построить и проверить проект снятия конкретных 

жизненных затруднений в практике ребенка, с другой - выявить недостатки опыта.  

 Коммуникативная функция игры ярко иллюстрирует тот факт, что игра -

деятельность коммуникативная, позволяющая ребенку войти в реальный контекст 

сложнейших человеческих коммуникаций. 

 Диагностическая функция игры предоставляет возможность педагогу 

диагностировать различные проявления ребенка (интеллектуальные, творческие, 



эмоциональные и др.). В то же время игра - «поле самовыражения», в котором 

ребенок проверяет свои силы, возможности в свободных действиях, 

самовыражает и самоутверждает себя. 

 Терапевтическая функция игры заключается в использовании игры как средства 

преодоления различных трудностей, возникающих у ребенка в поведении, 

общении, учении. 

«Эффект игровой терапии определяется практикой новых социальных отношений, 

которые ребенок получает в ролевой игре. Именно практика новых реальных отношений, 

в которые ролевая игра ставит ребенка как со взрослым, так и со сверстниками, 

отношений свободы и сотрудничества, взамен отношений принуждения и агрессии, 

приводит в конце концов к терапевтическому эффекту» Эльконин Д.Б. 

 Функция коррекции - есть внесение позитивных изменений, дополнений в 

структуру личностных показателей ребенка. В игре этот процесс происходит 

естественно, мягко. 

 Развлекательная функция игры, пожалуй, одна из основных ее функций. 

Игра стратегически - только организованное культурное пространство развлечений 

ребенка, в котором он идет от развлечения к развитию. 

Педагогические игры - достаточно обширная группа методов и приемов организации 

педагогического процесса. Основное отличие педагогической игры от игры вообще 

состоит в том, что она обладает существенным признаком  четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

Педагогические игры достаточно разнообразны:  

 по дидактическим целям; 

 организационной структуре; 

 возрастным возможностям их использования;  

 специфике содержания. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

учения во многом зависят от понимания учителем функций и классификации 

педагогических игр.  

1. Деление игр по виду деятельности на  физические (двигательные), интеллектуальные 

(умственные), трудовые, социальные и психологические. 

2. По характеру педагогического процесса: 



 обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;  

 познавательные, воспитательные, развивающие;  

 репродуктивные, продуктивные, творческие;  

 коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и 

другие. 

3. Согласно Г.К. Селевко по характеру игровой методике педагогические игры делятся на: 

предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.  

4. По предметной области выделяют игры по всем школьным циклам.  

5. По игровой среде, которая в значительной степени определяет специфику игровой 

технологии: различают игры с предметами и без них, настольные, комнатные, уличные, на 

местности, компьютерные и с ТСО, с различными средствами передвижения.  

2.12.  Применение игровых технологий на уроках русского языка и чтения. 

1) игра - эффективное средство воспитания познавательных интересов и активизации 

деятельности учащихся; 

2) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, 

помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

3) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и 

познавательный интерес к предмету; 

4) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников; 

5) в составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь коллектив, каждый 

заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как можно 

быстрее и успешнее справиться с заданием. Таким образом, соревнование способствует 

усилению работоспособности всех учащихся. 

Как же облечь урок в игровую форму в школьной практике? Здесь великое множество 

вариантов, но обязательно соблюдение следующих условий:  

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Кроме того, в рамках темы можно выделить такие виды уроков: 

1) ролевые игры на уроке (инсценирование);  



2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок-

соревнование, урок-конкурс, урок-путешествие, урок - КВН); 

3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно 

предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму, произведи один из видов 

разбора и т.д.); 

4) использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, конец; 

знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и 

систематизация изученного); 

5) различные виды внеклассной работы по русскому языку (лингвистический КВН, 

экскурсии, вечера, олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащимися 

разных классов одной параллели. 

2.13. Задания, упражнения и игры для развития речи. 

Речевое развитие является важнейшим аспектом общего психического развития в 

детском возрасте. Речевая деятельность осуществляется посредством языка, который 

усваивается ребенком в ходе общения с окружающими людьми. Усваивая родной язык, 

ребенок овладевает его фонетическим (звуковым), лексическим (словарным), 

грамматическим строем. 

Речь неразрывно связана с мышлением, она служит формой существования мысли. По 

мере овладения речью ребенок учится адекватно понимать речь окружающих, связно 

выражать свои мысли. Речь дает ребенку возможность вербализировать собственные 

чувства и переживания, помогает осуществлять саморегуляцию и самоконтроль 

деятельности. 

Развитие речи как средства общения позволяет ребенку адекватно пользоваться языком в 

различных социальных ситуациях, вступать в эффективное взаимодействие  со взрослыми 

и сверстниками. 

В младшем школьном возрасте «весьма существенным приобретением речевого 

развития ребенка является овладение им письменной речью, которая имеет большое 

значение для умственного развития ребенка» Рубинштейн С. Л. На этот период 

приходится активное обучение чтению (т.е. пониманию письменной речи) и письму 

(построению собственной письменной речи). Обучаясь чтению и письму, ребенок учится 

по-новому - связно, систематически, продуманно, строить и свою устную речь. 

Разучивание стихотворений 

Разучивание стихов способствует развитию связной речи, ее выразительности, обогащает 

активный и пассивный словарный запас ребенка, помогает развивать произвольную 

словесную память. 

Пересказ и рассказ 



Пересказ рассказов, басен, просмотренных кино  и мультфильмов также способствует 

развитию связной и выразительной речи ребенка, обогащению словаря и развитию 

произвольной словесной памяти. 

Эффективным способом развития связной речи является и регулярно провоцируемый 

взрослым рассказ ребенка о тех событиях, которые произошли с ним в течение дня: в 

школе, на улице, дома. Такого рода задания помогают развивать у ребенка внимание, 

наблюдательность, память. 

Если ребенку трудно дается пересказ прочитанного текста, рекомендуется применять 

следующий прием - предложить разыграть в лицах прочитанный им рассказ или сказку. 

При этом первый раз просто читают литературный текст, а перед вторым прочтением 

распределяют роли между учащимися (этот прием можно с успехом применять на уроке). 

После второго прочтения детям предлагается инсценировать прочитанное. Этот способ 

развития умения пересказывать основан на том, что, получив какую-то роль, ребенок 

будет воспринимать текст с иной мотивационной установкой, что способствует 

выделению и запоминанию основного смысла, содержания прочитанного. 

На развитие выразительной, грамматически правильно построенной речи существенное 

влияние оказывает прослушивание ребенком аудиозаписей детских сказок, спектаклей в 

исполнении актеров, владеющих мастерством художественного слова. 

Скороговорки 

Скороговорки - эффективное средство развития экспрессивной речи. Они позволяют 

отрабатывать навыки правильной и четкой артикуляции, совершенствовать плавность и 

темп речи. Скороговорки могут служить также удобным материалом для развития 

внимания и памяти детей. 

У пеньков опять пять опят.  

Водовоз вез воду из-под водопровода.  

Мокрая погода размокропогодилась. 

Шел Фрол по шоссе к Саше в шашки играть.  

Нисколько не скользко, не скользко нисколько.  

Около кола колокола колоколят.  

Три дровосека, три дроворуба на дворе дрова топорами рубят. 

Была у Фрола - Фролу на Лавра наврала. Пойдет к Лавру - Лавру на Фрола наврет. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Всех скороговорок  



Не перескороговоришь  

Да не перевыскороговоришь! 

Сшит колпак не по-колпаковски. Слит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак 

переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, 

перевыколоковать. 

Ехал грека через реку, Видит грека: в реке - рак. Сунул грека руку в реку, Рак за руку грека 

- цап! 

Карл у Клары украл кораллы, А Клара у Карла украла кларнет. 

Купи кипу пик (и так 3 раза). Мамаша давала Ромаше сыворотку из-под простокваши. 

По утрам мой брат Кирилл трех крольчат травой кормил. 

По утрам у Айболита, до обеденной поры, лечат зубы: зебры, зубры, тигры, выдры и 

бобры. 

Смотрит зайка косой, Как девчонка с косой, за речною косой 

Травы косит косой. 

У Кондрата куртка коротковата. 

Кукушка кукушонку 

Купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон, Как в капюшоне кукушонок смешон. 

Свинья тупорыла весь двор перерыла. Все бобры добры для своих бобрят. 

По траве тропа протоптана. 

Пароль «Орел». 

Папа покупал покупки. 

Макара укусил комар, прихлопнул комара Макар. 

Шел Егорка по пригорку и учил скороговорку. Он учил скороговорку про Егорку и про 

горку. 

А когда сбежал под горку, позабыл скороговорку. 

И теперь в скороговорке 

Нет ни горки, ни Егорки. 

 



Игры «в слова». Игры «со словами» 

Игры «в слова» обогащают лексический запас ребенка, приучают быстро находить 

нужные слова («не лезть за словом в карман»), актуализируют пассивный словарь. 

Большинство таких игр рекомендуется проводить с ограничением времени, в течение 

которого выполняется задание (например, 3--5 мин.). Это позволяет внести в игру 

соревновательный мотив и придать ей дополнительный азарт. 

«Дополни слово» 

Ведущий называет часть слова (кни ...) и бросает мяч. Ребенок должен поймать мяч и 

дополнить слово (... га). 

В роли ведущего ребенок и взрослый могут выступать поочередно.  

Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов: а, к, с, о, и, м, p, m м, ш, 

а, н, и, ы, г, с 

Назвать слова, противоположные по значению: Тонкий - Острый - Чистый - Громкий - 

Низкий - Здоровый - Победа - и т.п. 

«Кто больше сочинит» 

Подбирается несколько предметных картинок. Ребенку предлагается найти рифму к 

названиям изображенных на них предметов. Рифмы можно подбирать и к словам, не 

сопровождая их показом соответствующих картинок. 

Огурец - молодец. Заяц - палец. Очки - значки. Цветок - платок. И т.д. 

Примечание. Для объяснения понятия «рифма» можно привлечь отрывок из книги 

Н.Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей» о том, как Незнайка сочинял стихи. 

«Перевернутые слова» 

Ребенку предлагается набор слов, в которых буквы перепутаны местами. Необходимо 

восстановить нормальный порядок слов. 

Пример: МАИЗ - ЗИМА. 

В сложных случаях буквы, являющиеся в окончательном варианте первыми, 

подчеркиваются. 

Пример: НЯНААВ - ВАННАЯ. 

«Из слогов - слова» 

Из предварительно отобранных слов формируется несколько блоков слогов. Ребенку 

предлагается составить из них определенное количество слов, используя каждый слог 

только по одному разу. 



Составь три слова, в каждом из которых по 2 слога, из следующих слогов: ван, мар, ко, ма, 

ди, ра. (Ответ: ра-ма, ко-мар, ди-ван). 

Составьте 3 двусложных слова из слогов: ша, ка, ка, ру, ка, ре. 

Составьте 2 слова, в каждом из которых по 3 слога, из следующих слогов: ро, ло, мо, до, 

ко, га. 

Соединить половинки слов 

Это задание составляется следующим образом: слова делятся на две части (ГА - ЗЕТА, 

ПЫЛЕ - СОС и т.д.). Затем первые половинки записываются вразнобой в левый столбик, а 

вторые - в правый. Ребенку предлагается соединить эти половинки между собой так, 

чтобы получились целые слова. 

Составить слова по конструкции 

Предлагаются разные варианты конструкций, в соответствии с которыми необходимо 

подобрать слова. 

а) составить не меньше 10 слов по следующим конструкциям:  

б) составить 6 слов, в которых первые две буквы СВ, а количество остальных не 

ограничено. Например: СВОБОДА, СВИРЕЛЬ и т.д. 

За 3 мин. написать как можно больше слов, состоящих из 3-х букв. 

Составить как можно больше слов (имен существительных) из букв, образующих какое-

либо слово. 

Например: ФОТОГРАФИЯ - риф, тир, гора, торг, грот, тяга, граф и т.д. 

Добавлять другие буквы воспрещается! 

Предлагается слово-корень: стол, кот, дом и др. Необходимо в возможно короткое время 

подыскать к нему как можно больше производных слов. Например: ДОМ - домик, 

домище, домок, домовой, домовничать, домашний, домовня,  домовитый и др. 

К числу более сложных игр относится составление палиндромов. 

Палиндромы - это слова или целые предложения, которые одинаково читаются как слева 

направо, так и справа налево: Анна, шалаш, казак, наган и др. А роза упала на лапу Азора. 

Аргентина манит негра. Леша на полке клопа нашел и др.  

Задания, упражнения, игры для развития памяти. 

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы, 

претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка 

постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и 

опосредствованной.  



Способность младших школьников к произвольному запоминанию неодинакова на 

протяжении обучения в начальной школе. 

У первоклассников (как и у дошкольников) хорошо развита непроизвольная память, 

фиксирующая яркие, эмоционально насыщенные для ребенка сведения и события его 

жизни. Однако далеко не все из того, что приходится запоминать первокласснику в 

школе, является для него интересным и привлекательным. Поэтому непосредственная 

память оказывается в этом случае уже недостаточной. 

Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте обусловлено прежде всего 

приобретением в ходе учебной деятельности различных способов и стратегий 

запоминания, связанных с организацией и обработкой запоминаемого материала. 

Однако без специальной работы, направленной на формирование таких способов, они 

складываются у детей стихийно и нередко существенно различаются у учащихся 1--2 и 3--

4 классов. Для детей 7--8 лет типичны ситуации, когда ребенку гораздо легче запомнить 

что-то без использования каких-либо средств, чем запомнить при помощи специальной 

организации и осмысления материала. На вопрос: «Как ты запомнил?»,  ребенок этого 

возраста чаще всего отвечает: «Просто запомнил и все». 

По мере усложнения учебных заданий установка «просто запомнить» перестает себя 

оправдывать, что вынуждает ребенка искать приемы организации материала. 

Важнейшими являются приемы смыслового запоминания, лежащие в основе логической 

памяти. Основу логической памяти составляет использование мыслительных процессов в 

качестве опоры, средства запоминания. Такая память основана на понимании.  

В этой связи уместно привести высказывание Л.Н.Толстого: «Знание только тогда знание, 

когда оно приобретено усилиями мысли, а не одной только памятью». 

III. Заключение. 

К.Д. Ушинский писал: «Для дитяти игра – действительность, и действительность гораздо 

более интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно 

потому, что отчасти есть его собственное создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни 

глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не мог реющий 

человек, пробует свои силы и еще войти по сложности её явлений и интересов. В 

действительной жизни дитя не более чем дитя, существо, не имеющее еще никакой 

самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни, в игре же ребенок, 

уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же 

созданиями. Можно выделить следующие факторы, делающие игру для ребенка не 

просто привлекательной, но и незаменимой, единственной сферой реализации 

потребностей. 

 Игра в начальной школе с элементами личностно ориентированных и 

здоровьесберегающих технологий помогут реализовать на практике призыв известного 

педагога В.А.Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества.  



Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда мы хотим его научить читать, писать и 

считать. Так, от того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший 

путь к знаниям. Просто страшно подумать, что эта ступенька становится для многих 

малышей камнем преткновения. 

Давайте же подниматься, дорогие коллеги, на эту ступеньку так, чтобы дети не 

чувствовали усталости, чтобы каждый шаг к знаниям был гордым взлетом, а не усталой 

ходьбой обессилевшего путника, изнемогающего под тяжкой ношей за плечами! » 
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