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Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Педагогика

-

Практическое № 1
Вопросы:
1. Дать определение «игра», «игровая деятельность».
Ответ:
Игра - организация мнимой ситуации, в которой действуют реально, используя свои знания, умения, опыт,
но по установленным правилам, сообразно своей роли в игре. Любовь человека к игре, стремление войти в
игровую ситуацию - мощная мотивация, так как обусловлена потребностью в творческо-
преобразовательной деятельности. В игре можно показать себя, померяться силами, чему-то научиться,
приобрести опыт, вступить в то общение, которое в обычной жизни не удается. Умение играть - показатель
культуры человека и общества в целом.
Игровая деятельность-это эмоциональные, интеллектуальные и физические усилия направленные на
достижение игровой задачи (то есть это понятие активное).
Игровая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует
никаких других целей, кроме получения удовольствия, удовольствия от проявления физических и духовных
сил (О.С.Газман).
2. Задачи, содержание развития, воспитания и обучения детей в игре.
Ответ:
Игра решает следующие коррекционно-развивающие, коррекционно-воспитательные и образовательные
задачи:
● Развитие познавательной деятельности ребёнка ;
● Развитие эмоционально- волевой сферы;

● Обогащение представлений об окружающем мире;
● Формирование коммуникативных навыков;
● Формирование культурного поведения;
● Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики;
● Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций.
Каждый вид игры выполняет определённые функции:
1. Дидактические игры – одно из средств познавательной деятельности школьника с нарушением
интеллекта. Дидактические игры развивают наблюдательность, внимание, память, мышление, речь,
повышают эффективность обучения.

2. В сюжетно-ролевых играх дети при помощи взятых на себя ролей воспроизводят жизнь взрослых людей,
их взаимоотношения, их деятельность. В ходе игры ученик познаёт мир и усваивает общественный опыт.
Воспитывается стремление к учению, умение и желание трудиться, а также моральные качества,
обогащается речевой запас.
3. Театрализованные игры – это разновидность сюжетно-ролевых игр, однако они развиваются по заранее
подготовленному сценарию, в основе которого – содержание сказки, рассказа. Эти игры требуют от
педагога режиссирования, а от ребёнка – проговаривания реплик.
4. Подвижные игры служат средством коррекции моторных нарушений, т.к. большинство таких детей
имеют двигательные нарушения.
5. Для детей с нарушением интеллекта конструктивные игры служат средством развития восприятия
формы, объёма, размеров различных предметов. В ходе конструктивных игр ребят развивается
пространственная ориентация, а также мелкая моторика.
Игра – понятие многогранное. Игра сейчас встаёт в строй самых насущных потребностей человека. Без неё
невозможно нормальное развитие мозга и тела. Понять природу игры, её поразительный воспитательный
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потенциал – это понять природу счастливого детства. Детские игры воспитывают и развивают в ребёнке
всё, что составляет богатство человеческой личности.
Игра – главная сфера общения детей; в ней расширяются проблемы межличностных отношений,
совместимости, партнёрства, дружбы, товарищества. В игре познаётся и приобретается социальный опыт,
взаимоотношения людей. Игра социальна по своей природе и непосредственному насыщению, являясь
отражённой моделью поведения, проявления и развития сложных самоорганизующих систем, и практикой
творческих решений, предпочтений, выборов свободного поведения ребёнка, сферой неповторимой
человеческой активности.
Поскольку детская игра – явление универсальное и дети в играх копируют окружающую жизнь, её функции
разнообразны.
Наиболее важные функции игры:
1 – Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи воспитания и обучения, которые направлены
на усвоение определённого программного материала и правил, которым должны следовать играющие.
Важны обучающие игры также для нравственно-эстетического воспитания детей.
2 – Развивающая функция заключается в развитии ребёнка, коррекции того, что в ней заложено и
проявлено.
3 – Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные особенности детей. Позволяет устранить
нежелательные проявления в характере своих воспитанников.
4 – Коммуникативная функция состоит в развитии потребности обмениваться со сверстниками знаниями,
умениями в процессе игр, общаться с ними и устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения,
проявлять речевую активность.
5 – Развлекательная функция способствует повышению эмоционально-положительного тонуса, развитию
двигательной активности, питает ум ребёнка неожиданными и яркими впечатлениями, создаёт
благоприятную почву для установления эмоционального контакта между взрослым и ребёнком.
6 – Психологическая функция состоит в развитии творческих способностей детей.
7 – Релаксационная функция заключается в восстановлении физических и духовных сил ребёнка.
Имея такое разнообразие функций, игра заслуживает того, чтобы её включали в учебный и во вне учебный
процессы, ибо она хранит и передаёт по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей
человеческих проявлений.
3. История становления методики развития, воспитания и обучения детей в игре.
Ответ:
В любую историческую эпоху игра привлекала к себе внимание педагогов.
Представители почти всех направлений в зарубежной психологии, так или иначе, пытались объяснить игру
детей, реализуя, естественно, при этом свои общие теоретические концепции Первым в истории развития
научных исследований игры должно быть названо имя Карла Грооса. В книгах К. Грооса, посвященных
играм человека и играм животных, впервые был систематизирован и обобщен большой конкретный
материал и поставлена проблема биологической сущности и значения игры. )
В XIX веке возникла Теория избытка нервных сил, компенсаторности , в то время, когда преобладала точка
зрения, что игра есть явление, замещающее, компенсирующее активность. Родоначальником данной
теории является английский философ Спенсер (1820 - 1903), который считал игру результатом чрезмерной
активности, возможности которой не могут быть исчерпаны в обычной деятельности. Согласно Спенсеру,
игра значима только тем, что позволяет высвободить избыток энергии, присущей животным с высоким
уровнем организации и человеку. Спенсер утверждает, что игры людей, в том числе детей есть проявление
инстинктов, направленных на успех в «борьбе за существование», порождают «идеальное удовлетворение»
этих инстинктов и совершаются ради этого удовлетворения.
Согласно Л.С. Выготскому, игру нельзя понять как рекапитуляцию: в детских играх по традиции
действительно сохранилось много отголосков отдаленного прошлого (игра с луками, хороводы). Но она
есть предварение будущей деятельности, а не повторение прошлого развития, она должна быть объяснена
и понята из соотношения с будущим, в свете которого игра получает смысл, а не в свете прошлого рода.
Прошлое рода, как отмечает Л.С. Выготский, совсем в ином смысле сказывается здесь: через будущее
индивида, которое оно (прошлое) предопределяет, но не непосредственно и не в смысле повторения.
Вклад в развитие представлений об игре как деятельности внес С.Л. Рубинштейн, который рассматривал
игровую ситуацию главным образом со стороны мотивов и игровых действий. Исходная особенность,
определяющая сущность игры - это ее мотивы: переживание значимых для ребенка сторон
действительности.



4. Классификация игр в дошкольной педагогике (теории и практики дошкольного образования).
Ответ:
Детские игры - явление неоднородное. В силу многообразия этих игр оказывается сложным определить
исходные основания для их классификации. Так, Ф. Фребель, будучи первым среди педагогов, кто выдвинул
положение об игре как особом средстве воспитания, в основу своей классификации положил принцип
дифференцированного влияния игр на развитие ума (умственные игры), внешних органов чувств
(сенсорные игры), движений (моторные игры). Характеристика видов игр по их педагогическому значению
есть и у немецкого психолога К. Гросса. Игры подвижные, умственные, сенсорные, развивающие волю
отнесены им к «играм обычных функций». Вторую группу игр согласно его классификации составляют
«игры специальных функций». Они представляют собой упражнения с целью совершенствования
инстинктов (семейные игры, игры в охоту, свадьбу и др.).
Выделяется три класса игр.
1. Самостоятельные игры (игра-экспериментирование, сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые,
режиссерские, театрализованные).
2. Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной и воспитательной
целями (игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные; досуговые игры: игры-
забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально-постановочные).
3. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые могут возникать по
инициативе как взрослого, так и более старших детей: традиционные, или народные (исторически они
лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым).
Еще одну классификацию детским играм дал О.С. Газман. Он выделяет подвижные игры, сюжетно-ролевые
игры, компьютерные игры, дидактические игры, игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения,
игры-загадки, игры-беседы.
С.А. Шмаков за основу взял человеческую деятельность и выделил следующие виды игр:
1. Физические и психологические игры и тренинги:
- двигательные (спортивные, подвижные, моторные);
- экстатические;
- экспромтные игры и развлечения;
- лечебные игры (игротерапия).
Г. Крайгом описаны наиболее типичные детские игры.
Сенсорные игры. Цель - приобретение сенсорного опыта. Дети рассматривают предметы, играют песком и
лепят куличики, плещутся в воде. Благодаря этому дети узнают о свойствах вещей. Развиваются
физические и сенсорные возможности ребенка.
Моторные игры. Цель - осознание своего физического «Я», формирование культуры тела. Дети бегают,
прыгают, подолгу могут повторять одни и те же действия. Моторные игры дают эмоциональный заряд,
способствуют развитию моторных навыков.
Игра-возня. Цель - физическое упражнение, разрядка напряжения, обучение управлению эмоциями и
чувствами. Дети любят потасовки, драки понарошку, прекрасно понимая разницу между настоящей дракой
и дракой понарошку.
Языковые игры. Цель - структурирование своей жизни с помощью языка, экспериментирование и освоение
ритмического строя мелодии языка. Игры со словами позволяют ребенку овладеть грамматикой,
пользоваться правилами лингвистики, осваивать смысловые нюансы речи.
Ролевые игры и имитации. Цель - знакомство с социальными отношениями, нормами и традициями,
присущими культуре, в которой живет ребенок, и их освоение. Дети разыгрывают различные роли и
ситуации: играют в дочки-матери, копируют родителей, изображают водителя. Они не только имитируют
особенности чьего-то поведения, но и фантазируют, достраивают ситуацию в своем воображении.
Перечисленными видами игр не исчерпывается весь спектр игровых методик, однако, как правильно
подчеркивается, на практике чаще всего используются именно эти игры, либо в «чистом виде» либо в
сочетании с другими видами игр.
Д.Б. Эльконин выделил следующие функции игровой деятельности:
- средство развития мотивационно-потребностной сферы;
- средство познания;
- средство развития умственных действий;
- средство развития произвольного поведения. Выделяются и такие функции игры, как обучающая,
развивающая, релаксационная, психологическая, воспитательная.



5. Роль игры в воспитании и развитии дошкольника.
Ответ:
Игра – важнейшая сфера самовыражения ребенка, развития его «самости». Игра в полной мере выполняет
свои развивающие функции, когда является самостоятельной детской деятельностью.
Игра дат ребенку возможность эмоционально насыщенного вхождения в жизнь взрослых на основе
воспроизведения их социальных отношений. Игра создает благоприятные возможности для развития у
ребенка самоутверждения и самооценки.
В игре ребенок начинает осознавать себя как члена определенного коллектива, впервые появляется
чувство единения, формируется понятие «мы». Дети начинают оценивать друг друга, появляется
общественное мнение. Соответственно, благодаря игре детская группа развивается как коллектив.
В игре активно формируется способность внимательно относиться к точке зрения другого, смотреть на мир
с его позиции. Тем самым стимулируется преодоление детского эгоцентризма, переход на новую ступень
интеллектуального развития.

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения под редакцией А.Г. Гоберидзе, О.В.
Солнцевой.
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