
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

И.А.Евдокимова, 

учитель начальной школы 

 В настоящее время школа нуждается в такой организации своей 

деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей 

и творческого отношения к жизни каждого учащегося.  

 В своей педагогической практике, используя личностно-

ориентированный подход в обучении детей младшего школьного возраста, я 

ставлю цель: обеспечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, исходя 

из его индивидуальных способностей. Для достижения намеченного использую 

разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, которые 

позволяют раскрывать субъектный опыт ребенка, в частности, игровые 

технологии. На мой взгляд, они в большей степени отвечают возрастным 

требованиям младших школьников, позволяют организовать процесс обучения 

на принципах сотрудничества и реализовать дифференцированный подход к 

обучению. Ведь игра – это естественная для ребенка и гуманная форма 

обучения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как нам, удобно 

дать учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять. 

Актуальность игры в настоящее время повышается еще и  из-за 

перенасыщенности современного мира информацией. 

 Преимущества использования на занятиях игровых форм обучения 

состоят в том, что игровая деятельность как средство обучения обладает 

мотивированностью на обучение, отсутствием принуждения, 

индивидуализированностью,  обучением и воспитанием в коллективе и через 

коллектив, развитием психических функций и способностей, учением с 

увлечением. Вместе с тем обучающиеся всегда с желанием, интересом 

принимают предложение педагога: «Поиграть на уроке». 

 В практике моей работы игра как технология проведения урока заняла 

прочное место и у меня выработались определенные принципы ее проведения: 



1. Игра не должна оказаться обычным упражнением с использованием 

наглядных пособий. 

2. При выборе правил игры, необходимо учитывать особенности детей. 

3. Обязательное условие - игра не должна выпадать из общих целей урока, 

содействовать их реализации. 

4. Необходимо обязательное подведение результатов игры, иначе теряется 

одно из самых привлекательных свойств - выявление победителя. 

5. Мыслительные операции, выполняемые в игре, должны быть дозированы. 

Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить развлекательно 

– обучающими возможностями. В том и состоит ее феномен, что являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде, 

воспитании. В современной школе, делающей ставку на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса, игровая технология используется в 

следующих случаях: в качестве самостоятельных технологий для освоения 

понятия, темы и даже раздела учебного предмета; как элементы (иногда весьма 

существенные) более обширной технологии; в качестве технологии занятия или 

его фрагмента( введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как 

технология внеклассной работы. 

Приведу примеры использования игровых технологий на разных этапах 

учебного процесса. При обобщении и повторении блока изученных тем 

возможно применять игру-соревнование «Самый умный» или «Брейн - ринг». 

Для проведения подобных игр, заранее подбираю вопросы, требующие 

краткого ответа. 

В любой урок можно внести элементы игры. Например, на уроке решения 

задач учащихся класса надо разделить на несколько команд и провести 

соревнование. Команда, решившая большее количество задач поощряется 

хорошими отметками. 



В начале урока можно включать  игровой момент «Отгадай тему урока», 

используются игры во время устного счёта: конкурс на лучшего счётчика, 

кодированные упражнения, графические диктанты, математический лабиринт, 

магические квадраты, кроссворды,  

Закрепление изученного материала можно также проводить с элементами 

игры. Например, можно провести аукцион знаний. На обсуждение 

выставляются по очереди лоты (карточки с обозначениями различных 

математических величин – скорость, время, расстояние; формулы нахождения 

периметра квадрата, прямоугольника, треугольника,). Задача учащихся – как 

можно больше сообщить о данном лоте (информация, выдаваемая учащимися, 

должна быть дозирована и являться логически законченным высказыванием). 

Занятия, пронизанные элементами игры, соревнования, содержащие 

игровые ситуации значительно способствуют развитию познавательных 

интересов и формированию УУД младших школьников. Во время игры ученик 

– полноправный участник познавательной деятельности, он самостоятельно 

ставит перед собой задачи и решает их. Для него игра – это не беззаботное и 

легкое времяпрепровождение: играющий отдает ей максимум энергии, ума, 

выдержки, самостоятельности. Познание окружающего мира в игре облекается 

в формы, непохожие на обычное обучение: здесь и фантазия, и 

самостоятельный поиск ответов, и новый взгляд на известные факты и явления, 

пополнение и расширение знаний и умений, установление связей, сходства и 

различия между отдельными событиями. Но самое важное – не по 

необходимости, не под давлением, а по желанию самих учащихся во время игр 

происходит многократное повторение материала в его различных сочетаниях и 

формах и познается новый материал. 
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