
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИГРЫ. 
ВЗГЛЯДЫ НА ИГРУ ПЕДАГОГОВ И УЧЁНЫХ. 

РАЗВИТИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РОССИИ.

.



Возникновение и развитие игры
Игра возникла на ранней стадии развития человеческого общества. 
Существовало множество теорий о происхождении игры. Но все они 
сгруппированы вокруг двух основных положений. Одни утверждают 
извечность, не изменчивость игры и ее первичность по отношению к 
труду, другие, наоборот, считают, что именно труд порождает игру и 
определяет ее развитие. Эти две противоположные точки зрения отвечают 
взглядам идеалистов и материалистов.

Игра отличается от труда тем, что в процессе ее не создаются какие-
нибудь ценности, но она отражает его основные признаки. В жизни 
человеческого общества труд гораздо старше игры, поэтому естественно-
исторической основой возникновения и развития игры является труд. В 
первоначальном виде игры являлись частью искусства первобытного 
общества, которое отражало трудовые и бытовые действия человека. 
Игры были неразделимы с природой, пением, танцами, музыкой. 
Передаваясь из поколения в поколение, игры выполняли обучающую 
функцию.

По мере совершенствования орудий производства, с развитием языка, 
мышления, игры выделяются в самостоятельный вид деятельности, 
становятся богаче по своему содержанию, в них появляются отвлеченные 
формы движений, возникают новые, более сложные действия.



• Выделившись в относительно самостоятельный вид деятельности, игры 
всегда определялись укладом жизни общества, что отражалось не только на 
их содержании, но и на задачах воспитания детей в соответствии с законами 
данного общества.

• С зарождения, игры являлись своеобразной школой, в которой молодые люди 
получали физическую и духовную закалку, познавали окружающий мир, 

учились трудиться, действовать в коллективе и добиваться победы. Поэтому 
ошибочно рассматривать подвижную игру только с точки зрения 

физического развития. Ее воздействие на человека значительно шире.
• Игра является активным средством идеологического воздействия, что 

определяет ее значимую роль и место в воспитательном процессе. В играх 
отражаются особенности психического склада народностей, идеология, 
воспитание, уровень культуры и достижения науки. Некоторые игры 
приобретают определенный оттенок в зависимости от географических и 
климатических условий.
• Игры оказывают влияние на формирование и воспитание личности в целом. 

И не случайно, они как общественное явление, привлекли к себе внимание 
представителей различных областей знаний: истории, этнографии, 

педагогики, психологии, философии, искусствоведения, медицины и др. 
Разнообразные по содержанию игры связаны с огромным волнением, 

духовным подъемом и эмоциями.
• С изменением общественного строя, характера экономических отношений, 

культуры общества менялось и содержание игр. Народ постоянно создавал 
новые игры, а старые игры творчески перерабатывались в новых 
исторических условиях.



Сущность игры:

• Содержание игры влияет на формирование личности 
ребенка. В создании советской теории игры особенно 
велика роль Н. К. Крупской, которая считает игру 
потребностью растущего организма и объясняет это 
стремлением ребенка познавать окружающую жизнь 
со свойственной ему подражательностью, 
активностью. «Игра для дошкольников -- способ 
познания окружающего». Ту же мысль высказывает 
А. М. Горький: «Игра -- путь детей к познанию мира, 
в котором они живут и который призваны изменить».



• Игра имеет важное воспитательное значение: она 
приучает детей к тем физическим и психическим усилиям, 
которые нужны для работы. Следует так руководить 
игрой, чтобы в ходе ее формировались качества будущего 
работника и гражданина.

• Большинство детских игр связано с использованием 
разнообразных игрушек. Однако значение игрушки в 
воспитании детей значительно шире. Игрушка - спутник 
жизни ребенка, источник его радости. Игрушка во все 
исторические эпохи была связана с игрой - ведущей 
деятельностью, в которой формируется типичный облик 
ребенка: ум, физические и нравственные качества. 
Однако, конкретно-исторические условия каждой эпохи 
накладывают отпечаток на содержание игрушек и 
направленность игр.



Взгляды на игру педагогов и учёных. 

• Учитывая большое значение игр в формировании личности, ученые и педагоги 
многих стран исследуют сущность игры, ее происхождение, развитие и значение, 

Представители зарубежных теорий игры (Бюхер, Спенсер, Калоцца, Гросс, 
Шиллер, Торндайк и др.) объясняли сущность игры с идеалистических позиций. 

Например, как форму реализации избытка энергии (Бюхер, Спенсер), как 
врожденное стремление к деятельности, служащей для подготовки к жизни 
(Калоцца, Гросс), как удовольствие (Шиллер), как наследственный инстинкт, 

строго лимитирующий воспитательные возможности (Торндайк) и др.
• Большинство зарубежных теоретиков называли игры спонтанными, считали их 

«чистым проявлением природы». Одним из первых сделал попытку 
материалистически обосновать происхождение игры Г.В. Плеханов. Он доказал, 
что труд предшествует игре, и что игра ребенка является отражением 
окружающего его объективного мира. В ходе исторического развития общества 
вначале была охота, а потом уже возникли игры в охоту ради удовлетворения 
этой потребности.
• И.П. Павлов доказал, что в животном мире с возникновением человека произошла 

чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности, к первой сигнальной 
системе действительности, которая является общей и для человека и для 

животного: прибавилось слово, речь, составляющие вторую сигнальную систему. 
Так и у ребенка в игре формируются условные рефлексы в тесной взаимосвязи 
первой и второй сигнальных систем, при решающем влиянии воспитания как 

организованного педагогического процесса.



• В русской прогрессивной педагогике, характерной чертой которой всегда 
было стремление развить творчество и активность ребенка, игре 
придавалось большое значение:

• Писатели-демократы Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов также искали 
новые средства и методы борьбы с недостатками в воспитании 
подрастающего поколения. Они рассматривали игру как одно из 
действенных средств нравственного, физического и умственного 
воспитания, подчеркивали связь детских игр с окружающей детей жизнью. 
Н.Г.Чернышевский считал в воспитательном отношении наиболее ценными 
народные игры и развлечения, придавал также большое значение играм 
взрослых как лучшему отдыху.

• Виднейший русский педагог XIX века К.Д. Ушинский рассматривал игру 
ребенка как его действительность с действиями и переживаниями. Он 
подчеркивал, что эта действительность более интересна ребенку, чем 
окружающая его жизнь потому, что она ему более понятна. Игра – 
отчасти собственное создание ребенка. В действительную жизнь ребенок 
еще не может войти из-за ее сложности. В игре же он знакомится со всем 
окружающим, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается 
предметами. К.Д.Ушинский отмечал влияние окружающей жизни на 
содержание детских игр. По его мнению, игры не проходят бесследно для 
будущей жизни ребенка и в известной мере содействуют формированию его 
личности, детского воображения. Ребенок стремится воздействовать на 
действительность, преобразовать ее в доступных ему пределах.



• Изучением, исследованием и популяризацией народных подвижных 
игр (главным образом русских) в конце XIX века занимался доктор 

медицинских наук Е.А. Покровский. Он организовал сбор игр и 
выпустил сборник детских игр, преимущественно русских, с 
изложением истории и теории игры. В сборнике помещены 

самобытные игры из разных мест России, наиболее естественные и 
понятные для детей. Он подчеркивал, что игры и другие физические 

упражнения содействуют не только укреплению и развитию 
внешней телесной силы, но не менее того и образованию ума.

• Критикуя постановку воспитания в школе, он предложил ряд 
мероприятий, меняющих двигательный режим школьника. Е.А.
Покровский считал необходимым, чтобы досуг детей был занят 
самодеятельными играми. Он полагал, что изучение игр надо 
выделить в особую «ветвь» знания и считать «отдельной отраслью 
педиатрии». Поэтому он находил необходимым изучение игр 
врачами-педиатрами. Н.К. Крупская характеризовала 
воспитательное значение игры с точки зрения марксистского учения. 
Она выявила более широкие связи игры с жизнью – игра отражает 
также и идеологическую сторону общественной жизни, классовые 
противоречия в ней.



• Известный советский ученый-педагог А.С. Макаренко считал, что игра должна 
приучать человека к тем усилиям, которые необходимы для работы. Не всякая игра, по 
его мнению, имеет воспитательное значение, а только та, которая носит активный 
характер. Игра без усилия, игра без активной деятельности – всегда плохая игра. А.С.
Макаренко требовал постоянно изменять, совершенствовать и создавать новые игры, 
основанные на принципах активности, творчества. Каждая новая игра должна быть 
более сложной, интересной и содействовать дальнейшему росту коллектива с учетом 
индивидуальных способностей каждого его члена.

• П.Ф. Лесгафт, ученый и педагог, создатель научно обоснованной системы физического 
воспитания, утверждал, что подвижная игра есть упражнение более сложного порядка 
нежели простое гимнастическое упражнение, посредством которого ребенок готовится 

к жизни. Вторая часть его «Руководства по физическому образованию детей 
школьного возраста» посвящена играм. Он уделял большое место играм на уроках 

физкультуры: в младших классах отводил играм половину урока, а в средних – одну 
треть урока.

• П.Ф. Лесгафт разработал методику преподавания школьных подвижных игр и в связи 
с этим их классификацию. Он делил игры на две группы – имитационные для 
дошкольников и игры школьников. Школьные игры он делил на простые, в которых 
каждый, играя, преследует свою цель, и сложные (или партийные, командные), в 
которых каждый играет, защищая интересы своей команды. Внутри каждой группы 
игры распределяются по преимущественному в ней виду движений: игры с бегом, 
прыжками, метаниями и т.п.

• П.Ф. Лесгафт предъявлял высокие требования к руководителям игры. Особенное 
значение он придавал соблюдению правил игры (как непреложного закона) и 

осознанию своих действий. Все эти требования не потеряли значения и до сих пор, и 
были усовершенствованы учениками П.Ф. Лесгафта.





История возникновения подвижных игр.

• Истоки подвижных игр уходят корнями в глубокую 
древность. История появления игр позволяет понять 
их воспитательное значение. Многие виды фольклора 
подтверждают предположение ученых о том, что 
истоки подвижных игр заложены в 
первобытнообщинном строе, однако сведений об 
этом почти не осталось. По этому поводу Е. А. 
Покровский писал, что о детских играх первобытных 
народов, к сожалению, мало сведений. Данные о 
развитии и жизни ребенка, его играх на ранних 
ступенях развития общества чрезвычайно бедны. 
Практически никто из этнографов вообще не ставил 
себе задачей такое исследование. Лишь в ЗО-е годы 
XX столетия появились специальные исследования 
Маргарет Мид, посвященные детям племени Новой 
Гвинеи, в которых имеются материалы об образе 
жизни детей и их играх.



• Игра была спутником человека с незапамятных времен. В ней 
культуры разных народов демонстрируют сходство и огромное 
многообразие. Е. А. Покровский утверждал, что игры во все 
времена и у всех народов были непременно. Многие из игр 
представляли собою большую оригинальность, смотря по 
свойствам и образу жизни народа. Множество игр разных 
народов имели между собою большое сходство, например, 
игры с мячом, в кости и т.д.

• Справедливо также мнение Н. С. Воловик о том, что 
назначение древних игр — не развлекательное, а практическое. 
Действиями игры и словами песни люди пытались обеспечить 
себе будущий успех в предстоящих работах. Древняя игра есть 
магический ритуал, в котором желаемое изображается как 
действительное, настоящее проецируется на будущее. 
Поскольку человек зависел от природы, и основным предметом 
изображения в игровых песнях стал животный и растительный 
мир.

• Глубокий анализ педагогической и психологической 
литературы по вопросу исторического происхождения игры 
провел Д. Б. Эль-конин, который отмечал, что «вопрос об 
историческом возникновении игры тесно связан с характером 
воспитания подрастающих поколений в обществах, стоящих на 
низших уровнях развития производства и культуры».



• В наиболее ранние исторические периоды жизни общества дети жили со 
взрослыми общей жизнью. Воспитательная функция тогда еще не 
выделялась как особая общественная функция, и все члены общества, 
воспитывая детей, стремились сделать их участниками общественно-
производительного труда, передать им опыт этого труда, осуществляя 
постепенное включение детей в доступные им формы деятельности.

• Требования, которые ставит перед детьми общество в отношении овладения 
и употребления необходимыми, например будущему охотнику, скотоводу, 
рыболову или земледельцу, навыками приводят к целостной системе 
упражнений. Именно на этой основе создается почва для различного рода 
соревнований. В содержании этих соревнований между взрослыми и детьми 
нет никакой принципиальной разницы..

• С изменением общественного строя, характера экономических отношений, 
культуры общества менялось и содержание игр. Народ постоянно создавал 
новые игры, а старые игры творчески перерабатывались в новых 
исторических условиях.

• Воспитательная и художественная ценности подвижной игры сохранились до 
наших дней.

• Итак, на основе анализа научно-методической литературы, посвященной 
игре, можно сделать следующие выводы:

1. Истоками подвижной игры является моделирование недоступной для ребенка 
деятельности взрослого.
2. Игры создавались с целью подготовки подрастающего поколения к жизни, к 
труду.
3. Игры возникали с целью проверки готовности к жизни (обряд инициации).
4. Игры создавались с целью развития и совершенствования основных видов 
движения.



Виды подвижных игр.

• Подвижные игры чрезвычайно богаты и разнообразны по 
содержанию. Разнообразие подвижных игр с давних пор 

приводило исследователей к необходимости группировать их, 
классифицировать. Классификация игр осуществлялась по 

разным параметрам:
• · по принципу организации детей — игры одиночные и 

командные;
• · возрастному принципу - для младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста;
•  видам движений — игры с бегом, прыжками, равновесием, 

метанием, лазаньем;
• · двигательным способностям — развивающие скоростно-

силовые способности, быстроту, выносливость, ловкость;
•  степени интенсивности движений — большой, средней и 

малой подвижности;
• · особенностям содержания — подвижные игры с правилами, 

сюжетные и бессюжетные; элементы спортивных игр 
(баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона и т.д.).



Содержание подвижной игры (сюжет, правила и двигательные 
действия).

• Содержание подвижной игры составляют ее сюжет (тема, идея), правила и 
двигательные действия. Содержание исходит из опыта человека, передающегося от 
поколения к поколению.

• Сюжет игры определяет цель действий играющих, характер развития игрового 
конфликта. Заимствуется из окружающей действительности и образно отражает ее 

действия (например, охотничьи, трудовые, военные, бытовые) или создается 
специально, исходя из задач физического воспитания, в виде схемы противоборства 

при различных взаимодействиях играющих. Сюжет игры не только оживляет 
целостные действия играющих, но и придает отдельным приемам техники и 

элементам тактики целеустремленность, делает игру увлекательной.

• Правила – обязательные требования для участников игры. Они обусловливают 
расположение и перемещение игроков, уточняют характер поведения, права и 
обязанности играющих, определяют способы ведения игры, приемы и условия учета 
ее результатов. При этом не исключаются проявление творческой активности, а также 
инициатива играющих в рамках правил игры.

• Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны. Они могут быть, 
например, подражательными, образно-творческими, ритмическими; выполняться в 

виде двигательных задач, требующих проявления ловкости, быстроты, силы и других 
физических качеств. Все двигательные действия могут выполняться в самых 

различных комбинациях и сочетаниях



Подготовка к проведению и выбор подвижной игры.

• Подготовка к проведению игры особенно важна в тех случаях, когда игра 
предлагается впервые и педагог не в состоянии предвидеть всех ситуаций, 
которые могут сложиться в ее ходе. Выбор игры в первую очередь зависит от 
общих задач урока, при постановке которых основными критериями 
являются возрастные особенности детей, их развитие, физическая 
подготовленность, количество занимающихся.

• При выборе игры необходимо учитывать форму занятий (урок, перемена, 
праздник, прогулка). Урок и перемена ограничены по времени; задачи и 

содержание игр на перемене иные, чем на уроке; на празднике используются 
в основном массовые игры и аттракционы, в которых могут принимать 
участие дети разного возраста и разной физической подготовленности. 

Выбор игры напрямую зависит от места ее проведения. В небольшом узком 
зале или коридоре проводятся игры с линейным построением, игры, в 

которых участвуют по очереди. В большом спортивном зале или на площадке 
хорошо проводить игры с бегом врассыпную, с метанием больших и малых 

мячей, с элементами спортивных игр. Во время прогулок и экскурсий за 
город используются игры на местности.



Спасибо за внимание !


