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М
ы стараемся, чтобы 
в материалах, пу-
бликуемых в жур-
нале, учитывались 
и использовались 

наиболее существенные, опреде-
ляющие особенности детского вос-
приятия: 

– целостность ребёнка, вовле-
чение в процесс познания и обуче-
ния его тела, а не только сознания; 

– то обстоятельство, что ребё-
нок живёт в общении, чем, види-
мо, и объясняется его стремление 
и склонность обязательно учиться 
вместе – с одноклассниками, дру-
зьями, родителями, бабушками и 
дедушками;

– обучение в игре позволяет 
задействовать одновременно все 
виды памяти: зрительную, слухо-
вую, моторную, тактильную, эмоци-
ональную и пр.;

– интересные, неожиданные за-
дания, в которые вовлекается жизнь 

за пределами занятия, создают воз-
можность для творчества, инициа-
тивы, позволяют детям действовать 
на равных со взрослыми.

О ПОСИЛЬНОСТИ

Понятно, что у каждого ребён-
ка – индивидуальные особенности. 
И надо быть готовыми к тому, что, 
несмотря на кажущуюся простоту, 
некоторые игры, задания могут ока-
заться для того или иного ребёнка 
трудными. В этом случае не стоит 
делать поспешных выводов.

Наша задача – не добиваться 
правильного ответа, а обеспечить 
ребёнку возможность пробовать, 
искать, ошибаться. Не вышло на 
этот раз – не беда, выйдет в следую-
щий. А сегодня нам лучше обратить 
внимание на то, что у ребёнка уже 
получается.

Вячеслав Букатов, 

доктор педагогических наук
Мария Ганькина, 

педагог, главный редактор журнала

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ, 
УЧИМСЯ ИГРАЯ
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Стилистика 

дидактических игр 

и игровых заданий, 
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О ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ 
ВНИМАНИЯ

Психика маленьких детей не-
устойчива, а окружающий мир ве-
лик, нов, малопонятен и непред-
сказуем. Но, к счастью, срабатывает 
природный механизм защиты – пе-
реключение внимания. Так называ-
емые непоседливость, несобран-
ность и невнимательность, которые 
порой досаждают нам, взрослым, – 
по сути дела, результат этого пере-
ключения.

Наилучший способ тренировки 
внимательности ребёнка – тот, что 
опирается на этот защитный меха-
низм природы. Поэтому не забы-
вайте периодически отвлекаться на 
то, чтобы обсудить, вспомнить и т.д.

Большую роль здесь также игра-
ют возвраты к знакомому в самых 
неожиданных и, казалось бы, не-
уместных ситуациях. 

О ДОВЕРИИ РУКЕ

Почаще предлагайте детям ту 
или иную разновидность пальчи-
ковой гимнастики: то что-то найти и 
показать пальцем, то изобразить на 
пальцах какие-то фигуры, персона-
жи и даже сценки.

Любая тренировка мелких дви-
жений (моторики) пальцев и рук (их 
координации, наращивания в них 
мышечной силы, выносливости, 
точности, ловкости) активизирует 
работу коры головного мозга. 

Если вам кажется, что ребёнок 
несколько отстаёт в развитии, зай-
митесь пальчиковой гимнастикой 
и связанными с ней играми-потеш-
ками. А лучше всего устройте паль-
чиковый театр и разыгрывайте 
сценки. 

Чаще занимайтесь рукодели-
ем – нанизывайте, вяжите, пере-
бирайте, упаковывайте, шнуруйте 
и т.д. Это непременно скажется и, в 
первую очередь, на развитии речи. 
Простые движения пальцев снима-
ют напряжение не только с рук, но и 
с губ ребёнка, поэтому у него улуч-
шается произнесение многих труд-
ных звуков и артикуляция слогов.

Мало того, регулярные пальчи-
ковые игры-тренировки уменьшают 

умственную усталость, способству-
ют развитию внимания, мышления 
и памяти.

О РАЗГОВОРАХ «ПО ПОВОДУ»

Дошкольникам и младшим 
школьникам ещё не надоела школа. 
Они пока ещё любопытны.

Связь успешности обучения с 
заинтересованным рассматрива-
нием, свободными разговорами 
«по поводу», двигательной актив-
ностью и творчеством очевидна. 
Предлагаемые игровые материалы 
будут озадачивать детей неожидан-
ными вопросами, словесной экви-
либристикой, побуждать на разго-

воры с теми, кто рядом. Чем больше 
таких «обживающих», проблемных 
разговоров случится, тем более 
родными будут становиться для де-
тей буквы, слова, цифры и т.д.

О НЕПОНИМАНИИ

Непонимание – процесс двусто-
ронний. Когда ребёнок что-либо не 
понимает, то мы, взрослые, в свою 
очередь, недоумеваем: а что, соб-
ственно, тут может быть непонятно-
го? Заколдованный круг. Выбраться 
из него можно, лишь отдавая себе 
отчёт в том, что непонимание – 
первая, часто необходимая, сту-
пенька к пониманию.

Подлинное непонимание кро-
ется в равнодушии – и это самое 
страшное. Детское равнодушие 
губительно для самых благих пе-
дагогических устремлений взрос-
лых (руки опускаются) – так же, как 
взрослое равнодушие (или фор-

мальный интерес) к детскому непо-
ниманию губительно для развития 
детей (вообще для детей).

Если непонимание – первая сту-
пенька, то неправильный ответ или 
неверное решение – вторая сту-
пенька на пути к пониманию. Она 
столь же необходима, как и первая. 
Поэтому не следует форсировать 
события. Давайте не будем спе-
шить давать правильный ответ, 
не станем отнимать у детей возмож-
ность самим разобраться. Пройдёт 
неделя, и они на новом материале 
или на новом витке возвращений 
к пройденному сами обнаружат 
ошибку и даже найдут верное ре-
шение. И тогда вкусят настоящую 
радость от учения.

Не указывайте на ошибку впря-
мую. Используйте косвенные ходы: 
намёк, ассоциации. Стоит даже пре-
рваться в этом месте, отложив игру 
или задание на потом.

ОБ ОБЖИВАНИИ МАТЕРИАЛА

Обучение заключается не столь-
ко в том, чтобы пройти материал, 
сколько в том, чтобы обжить его. А 
обживание – процесс длительный, 
не терпящий суеты. Поэтому не надо 
ставить перед детьми цель – напри-
мер, запомнить стишок. Лучше за-
няться делами, которые им посиль-
ны: поискать какие-то слова (самое 
короткое или самое длинное, с дву-
мя буквами «о» и т.д.), поскандиро-
вать отдельные строчки на разные 
голоса и т.д. Тогда и стишок между 
делом запомнится.

Развитие памяти напрямую свя-
зано с эмоциональным состоянием. 
Если тот или иной ребёнок не может 
что-либо вспомнить, то скорее все-
го в момент запоминания он не ис-
пытывал положительных эмоций. 
И это тревожный сигнал для нас, 
взрослых. Может быть, на том за-
нятии мы «перегнули палку» в своей 
настойчивости? Или поспешили же-
лаемое принять за действительное? 
Либо были чересчур строги? Или 
равнодушны?..
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