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Игра как ведущая деятельность дошкольника (А.Н. Леонтьев), как практика развития

(С.Л. Рубинштейн), как социальная по своей природе деятельность, возникшая из условий
жизни ребенка в определенной социальной среде (Д.Б. Эльконин), как средство ампли-
фикации (обогащенная) психического развития ребенка (А.В. Запорожец), как детская
традиция (В.С. Мухина), как практика воспитания (Е.В. Субботский, Дж. Брунер), как
неотъемлемая часть образа жизни и культуры народа (И.С. Кон), как способ передачи
этнокультурного опыта, обеспечивающий инкультурацию ребенка (М. Мид), признается и
исследуется мировым психологическим сообществом в качестве важнейшего компонента
культурного развития ребенка[6].

В игре складываются благоприятные условия для развития интеллекта ребёнка, для
перехода от наглядно-действенного мышления к образному и к элементам словесно-логического
мышления. Именно в игре развивается способность ребёнка создавать обобщённые типич-
ные образы, мысленно преобразовывать их.

Развивающее значение игры многообразно. В игре ребёнок познаёт окружающий мир,
развиваются его мышление, чувства, воля, формируются взаимоотношения со сверстни-
ками, происходит становление самооценки и самосознания. С этой точки зрения наиболее
важны формирующиеся в ней представления детей о мире взрослых и складывающиеся
под её влиянием умственные способности. Исследованиями психологов З.А. Зак [2], А.Н.
Поливанова[4], С.С. Степанова[5] подтверждено, что в игре у детей складывается сим-
волическая (знаковая) функция сознания, состоящая в использовании вместо реальных
предметов их заменителей. Действительно, именно в игровой ситуации ребёнок начинает
использовать предметные (кубик вместо мыла, стул вместо автомобиля) и ролевые заме-
щения. Использование внешних реальных заместителей переходит в использование заме-
стителей внутренних, образных, а это перестраивает все психические процессы ребёнка,
позволяет ему строить в уме представления о предметах и явлениях действительности
и применять их при решении разнообразных умственных задач. Наиболее типичная для
детей дошкольного возраста форма таких представлений - построение и использование
наглядных моделей (типа схемы, плана, чертежа) [3].

Ещё одно приобретение в интеллектуальном развитии, непосредственно связанное с
игрой, - формирование способности становиться на точку зрения другого человека, смот-
реть на вещи его глазами. Замещение и моделирование, формирующиеся в игре, носят не
пассивный, а активный характер. Так, необходимость использовать в игре не те предме-
ты, которые употребляются в деятельности взрослых, а другие, лишь напоминающие их
и позволяющие выполнять игровые действия, толкает детей на путь поиска подходящих
заменителей; один и тот же заменитель начинает использоваться для обозначения раз-
ных предметов, и наоборот. А это уже элементы воображения, творчества. Ещё больший
толчок развитию воображения даёт сопоставление модели, создаваемой в игре, с самой
моделируемой действительностью. За собственными игровыми действиями и действиями
партнёров ребёнок начинает видеть второй, воображаемый план.

Дидактические игры помогают усвоению, закреплению знаний, овладению способа-
ми познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся классифи-
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цировать, обобщать, сравнивать. Использование дидактической игры повышает интерес
детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программ-
ного материала. Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с окружа-
ющим, по обучению родному языку, формированию элементарных математических пред-
ставлений.

Дидактические игры, направленные на умственное развитие дошкольников, в наиболь-
шей степени могут быть приближены к учебным занятиям. Проводя дидактические игры,
педагог целенаправленно воздействует на детей, продумывает методические приёмы про-
ведения, добивается, чтобы дидактические задачи были приняты всеми детьми. Система-
тически усложняя материал с учётом требований программы, воспитатель через дидакти-
ческие игры сообщает доступные знания, формирует необходимые умения, совершенствует
психические процессы (восприятие, мышление, речь и др.) [1].

В наше время возникает новый вид игр - компьютерные. Они имеют самое прямое
отношение к интеллектуальному развитию. С одной стороны, они требуют психологиче-
ской готовности ребёнка, заключающейся в развитии наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления, с другой стороны, - могут стать важным средством развития основ
логического мышления. Однако компьютерные игры и их содержание требуют серьёзного
научного обоснования и пока могут использоваться в детских садах в экспериментальном
порядке, под наблюдением специалистов - педагогов, психологов. Но, несомненно, недалёк
день, когда они пополнят арсенал средств, направленных на интеллектуальное развитие
ребёнка.

Подводя итог, следует подчеркнуть важность игры в развитии психических процессов
ребёнка, которая объясняется тем, что она «вооружает» ребёнка доступными для него
способами активного воздействия, моделирования с помощью внешних, предметных дей-
ствий такого содержания, которое при других условиях было бы недосягаемым и не могло
бы быть полноценно освоено.
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