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ОБУЧАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ С РОДИТЕЛЯМИ НА ТЕМУ 

«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ» 

 
Игровые технологии в детском саду 

Одним из главных педагогических требований – игрушки не только должны побуждать 

исполнять игровые действия, но и способствовать интересно общаться. В работе со 

старшими дошкольниками используются множество игровых технологий. Я в своей 

работе большое внимание уделяю дидактическим играм, в ходе которых цели обучения 

достигаются при помощи и посредством решения игровых задач. Управляя процессом 

игры, я одновременно и руковожу учебно-познавательной деятельностью, и связываю ее с 

положительным мотивационным и эмоциональным фоном игры, с увлеченностью 

соревнования. На уровне дошкольного обучения основной точкой приложения 

дидактических игр является собственно процесс игрового обучения, обучения через игру. 

Обучаясь правилам игры, ребенок познает окружающий мир, основы взаимоотношений 

между членами коллектива, учится самоконтролю, приобретает навыки планирования 

поведения. Для начала давайте разберемся, что же такое педагогическая и игровая 

технология. 

    Что такое технология? 

    Как и любая технология, педагогическая представляет собой процесс, при котором 

происходит качественное изменение воздействия на обучаемого. 

    Виды педагогических технологий 

 «Здоровьесберегающая»  технология 

 Технология «Проблемного обучения» 

 Технология «Марии Монтессори». 

 «Игровая» технология и др. 

  Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

 Концептуальность 

 Системность 

 Управляемость  

 Эффективность 

 Воспроизводимость  
    Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей. 

    Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: 

 - логикой процесса,  

 - взаимосвязью его частей, 

 - целостностью. 
    Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и 

методов с целью коррекции результатов. 

    Эффективность – современные педагогические технологии, существующие в 

конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по 

затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

    Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) 

образовательной технологии в образовательных учреждениях, т.е. (технология как 

педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого 

педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных 

особенностей). 
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Структура образовательной технологии 

    Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-педагогические идеи, 

которые заложены в ее фундамент. 

Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного материала. 

Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей, 

методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом 

усвоения материала, диагностика обучающего процесса. 

    Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль технологии, она 

должна соответствовать всем перечисленным требованиям. 

    «Игровая технология», кроме выше  перечисленных критериев, должна отвечать 

психологически обоснованным требованиям к использованию игровых ситуаций в 

обучающем процессе в детском саду, создавая ребенку возможность принятия на себя 

роли действующего в игровой ситуации персонажа. Такая организация совместной 

деятельности педагога и ребенка является средством, воссоздающим некоторые элементы 

игры, и способствует преодолению разрыва, возникающего при переходе от ведущей 

игровой к учебной деятельности. 

    Игра или элементы игры, целесообразно включенные в обучение, придают учебной 

задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные и 

волевые силы детей, ориентируют их на решение поставленных задач. 

    Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная и 

вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как жизненное явление, 

игра оказалась весьма серьезной и трудной проблемой для научной мысли. 

Игровая деятельность 

    Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования.  

   По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Функции игры 

 развлекательная (это основная функция игры - развлечь, доставить довольствие, 
воодушевить, пробудить интерес); 

 коммуникативная: освоение диалектики общения; 

 самореализация в игре как полигоне человеческой практики; 

 игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, возникающих в других 
видах жизнедеятельности; 

 диагностическая: выявление отклонений от нормативного поведения, 
самопознание в процессе игры; 

 функция коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

 межнациональная коммуникация: усвоение единых для всех людей социально-
культурных ценностей; 

 функция социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 
норм человеческого общежития. 

Четыре главные черты присущие игре 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 
ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 

результата (процедурное удовольствие); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер 

этой деятельности («поле творчества»); 
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 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 
конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное 

напряжение»); 

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, 

логическую и временную последовательность ее развития. 

Структура игры как деятельности: 

 Целеполагание, 

 планирование, 

 реализация цели, 

 анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 

Структура игры как процесс: 

 роли, взятые на себя играющими;  

 игровые действия как средство реализации этих ролей;  

 игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, 

условными;  

 реальные отношения между играющими;  

 сюжет (содержание) — область действительности, условно воспроизводимая в 
игре. 

Игра как метод обучения 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже 

раздела учебного предмета; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

 в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, 
упражнения, контроля); 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим 

ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

познавательные, воспитательные, развивающие; 

репродуктивные, продуктивные, творческие; 

коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

    Типология педагогических игр по характеру игровой методике 

 предметные, 

 сюжетные, 

 ролевые, 

 деловые, 

 имитационные, 

 игры-драматизации. 

    Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая 

среда: 

 различают игры: 

 с предметами и без предметов. 

 настольные, 

 комнатные, 

 уличные, 

 на местности, 
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 компьютерные 

 с ТСО, 

 с различными средствами передвижения.  

Игровая технология 

    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 
признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;  

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 
фонематический слух, смекалку и др.  

    При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов.  

    Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 

воспитателя. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем 

чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он 

получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а 

используемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику 

соответствующими материалами. 

Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, 

сгруппированных по виду деятельности учащихся: 
 Игры-путешествия. 

 Игры-поручения. 

 Игры-предположения. 

 Игры-загадки. 

 Игры-беседы (игры-диалоги). 
Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. Игра-

путешествие отражает реальные факты или события, но обычное раскрывает через 

необычное, простое—через загадочное, трудное — через преодолимое, необходимое — 

через интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким 

ребенку, радует его. Цель игры-путешествия—усилить впечатление, придать 

познавательному содержанию чуть-чуть сказочную необычность, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Игры-путешествия обостряют 

внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, облегчают преодоление 

трудностей и достижение успеха. 

Игры-путешествия всегда несколько романтичны. Именно это вызывает интерес и 

активное участие в развитии сюжета игры, обогащение игровых действий, стремление 

овладеть правилами игры и получить результат: решить задачу, что-то узнать, чему-то 

научиться. 

Роль педагога в игре сложна, требует знаний, готовности ответить на вопросы детей, 

играя с ними, вести процесс обучения незаметно. 

Игра-путешествие — игра действия, мысли, чувств ребенка, форма удовлетворения его 

потребностей в знании. 
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В названии игры, в формулировке игровой задачи должны быть «зовущие слова», 

вызывающие интерес детей, активную игровую деятельность. В игре-путешествии 

используются многие способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с 

игровой деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда 

разработка маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость от ее решения, 

содержательный отдых. В состав игры-путешествия иногда входит песня, загадки, 

подарки и многое другое. 

Игры-путешествия иногда неправильно отождествляются с экскурсиями. Существенное 

различие их заключается в том, что экскурсия — форма прямого обучения и 

разновидность занятий. Целью экскурсии чаще всего является ознакомление с чем-то, 

требующим непосредственного наблюдения, сравнения с уже известным. 

Иногда игру-путешествие отождествляют с прогулкой. Но прогулка чаще всего имеет 

оздоровительные цели. Познавательное содержание может быть и на прогулке, но оно 

является не основным, а сопутствующим. 

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-путешествия, но по 

содержанию они проще и по продолжительности короче. В основе их лежат действия с 

предметами, игрушками, словесные поручения. Игровая задача и игровые действия в них 

основаны на предложении что-то сделать: «Помоги Буратино расставить знаки 

препинания», «Проверь домашнее задание у Незнайки». 

Игры-предположения «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», «Кем бы хотел быть и 

почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом такой игры может послужить 

картинка. 

Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми ставится задача и 

создается ситуация, требующая осмысления последующего действия. Игровая задача 

заложена в самом названии «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...». Игровые действия 

определяются задачей и требуют от детей целесообразного предполагаемого действия в 

соответствии с поставленными условиями или созданными обстоятельствами. 

Дети высказывают предположения, констатирующие или обобщенно-доказательные. Эти 

игры требуют умения соотнести знания с обстоятельствами, установления причинных 

связей. В них содержится и соревновательный элемент: «Кто быстрее сообразит?». 

Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. Загадки создавались 

самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались в праздники. Они 

использовались для проверки знаний, находчивости. В этом и заключается очевидная 

педагогическая направленность и популярность загадок как умного развлечения. 

В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, рассматриваются как вид 

обучающей игры. 

Основным признаком загадки является замысловатое описание, которое нужно 

расшифровать (отгадать и доказать). Описание это лаконично и нередко оформляется в 

виде вопроса или заканчивается им. Главной особенностью загадок является логическая 

задача. Способы построения логических задач различны, но все они активизируют 

умственную деятельность ребенка. Детям нравятся игры-загадки. Необходимость 

сравнивать, припоминать, думать, догадываться—доставляет радость умственного труда. 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение 

рассуждать, делать выводы, умозаключения. 

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога с детьми, детей с 

педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый характер игрового обучения 

и игровой деятельности детей. В игре-беседе воспитатель часто идет не от себя, а от 

близкого детям персонажа и тем самым не только сохраняет игровое общение, но и 

усиливает радость его, желание повторить игру. Однако игра-беседа таит в себе опасность 

усиления приемов прямого обучения. 

     Воспитательно-обучающее значение заключено в содержании сюжета—темы игры, в 

возбуждении интереса к тем или иным аспектам объекта изучения, отраженного в игре. 
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Познавательное содержание игры не лежит «на поверхности»: его нужно найти, добыть—

сделать открытие и в результате что-то узнать. 

     Ценность игры-беседы заключается в том, что она предъявляет требования к 

активизации эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, действия, мысли и 

воображения детей. Игра-беседа воспитывает умение слушать и слышать вопросы 

учителя, вопросы и ответы детей, умение сосредоточивать внимание на содержании 

разговора, дополнять сказанное, высказывать суждение. Все это характеризует активный 

поиск решения поставленной игрой задачи. Немалое значение имеет умение участвовать в 

беседе, что характеризует уровень воспитанности. 

      Основным средством игры-беседы является слово, словесный образ, вступительный 

рассказ о чем-то. Результатом игры является удовольствие, полученное детьми. 

     Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр возможных 

игровых методик. Однако на практике наиболее часто используются указанные игры, либо 

в «чистом» виде, либо в сочетании с другими видами игр: подвижными, сюжетно-

ролевыми и др. 

      Дидактическая игра — явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается 

структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую 

деятельность одновременно.  

     Структурным элементом игры является игровая задача, осуществляемая детьми в 

игровой деятельности. Две задачи — дидактическая и игровая — отражают взаимосвязь 

обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях в 

дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, определяет игровые 

действия, становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность решить 

ее, активизирует игровые действия. 

      Одним из составных элементов дидактической игры являются правила игры. Их 

содержание и направленность обусловлены общими задачами формирования личности 

ребенка и коллектива детей, познавательным содержанием, игровыми задачами и 

игровыми действиями в их развитии и обогащении. В дидактической игре правила 

являются заданными. Используя правила, педагог управляет игрой, процессами 

познавательной деятельности, поведением детей. 

      Правила игры имеют обучающий, организационный, формирующий характер, и чаще 

всего они разнообразно сочетаются между собой. Обучающие правила помогают 

раскрывать перед детьми, что и как нужно делать, они соотносятся с игровыми 

действиями, раскрывают способ их действий. Правила организуют познавательную 

деятельность детей: что-то рассмотреть, подумать, сравнить, найти способ решения 

поставленной игрой задачи. 

     Организующие правила определяют порядок, последовательность игровых действий и 

взаимоотношений детей. В игре формируются игровые отношения и реальные отношения 

между детьми. Отношения в игре определяются ролевыми отношениями.  

     Правила игры и должны быть направлены на воспитание положительных игровых 

отношений и реальных в их взаимосвязи. 

     Соблюдение правил в ходе игры вызывает необходимость проявления усилий, 

овладения способами общения в игре и вне игры и формирования не только знаний, но и 

разнообразных чувств, накопления добрых эмоций и усвоения традиций. 

В дидактической игре содержатся все структурные элементы (части), характерные 

для игровой деятельности детей: замысел (задача), содержание, игровые действия, 

правила, результат. Но проявляются они в несколько иной форме и обусловлены особой 

ролью дидактической игры в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

    Наличие дидактической задачи подчѐркивает обучающий характер игры, 

направленность еѐ содержания на развитие познавательной деятельности детей. В отличие 

от прямой постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возникает и как 
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игровая задача самого ребѐнка. Важное значение дидактической игры состоит в том, что 

она развивает самостоятельность и активность мышления и речи у детей. 

    Например, в игре "Раскроем тайну волшебных колпачков" (старшая группа) 

воспитатель ставит задачу учить детей рассказывать о предмете, развивать связанную 

речь. Игровая задача - узнать, что под колпачком. В случае правильного решения ребѐнок 

получает поощрительный значок. Педагог в качестве участника игры поднимает первый 

колпачок и, рассказывая под находящейся под ним игрушке ( например, матрѐшке), даѐт 

образец еѐ описания. Если играющий ребѐнок затрудняется дать такое описание или 

указывает мало признаков, воспитатель говорит: "А колпачок, который поднял Вова, 

сказал, что Вова ещѐ мало рассказал о том, что колпачок прятал." 

    Игровая задача иногда заложена в самом названии игры: "Узнаем, что в чудесном 

мешочке", "Кто в каком домике живѐт" и т.п. Интерес к ней, стремление выполнить еѐ 

активизируется игровыми действиями. Чем они разнообразнее и содержательнее, тем 

интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые 

задачи. 

     Игровым действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра приобретает 

обучающий характер и становится содержательной. Обучение игровым действиям 

осуществляется через пробный ход в игре, показ самого действия, игра становится 

содержательной. 

     Необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой 

усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребѐнка, 

служила формированию его способностей. 

      Проведя ряд практических занятий с детьми можно сделать следующие выводы, что 

дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, развитию у 

детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них 

умения играть вместе, регулировать своѐ поведение, быть справедливым и честным, 

уступчивым и требовательным. 
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