
Игровые технологии в дошкольном возрасте 
Большинство психологов и педагогов рассматривают игру в дошкольном возрасте как 

деятельность, определяющую психическое развитие ребенка, как ведущую деятельность, в 

процессе которой возникают психические новообразования. 

Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок 

имеет наибольшую возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, 

быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать 

игрушки и использовать разные предметы, преодолевать те или иные трудности, 

логически связанные с сюжетом игры, ее правилами. 

Цель игровой терапии — не менять ребенка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие 

его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Используя игровые технологии в образовательном процессе, взрослому необходимо 

обладать доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную поддержку, 

создавать радостную обстановку, поощрения любой выдумки и фантазии ребенка. Только 

в этом случае игра будет полезна для развития ребенка и создания положительной 

атмосферы сотрудничества со взрослым. 

Сначала используются отдельные игровые моменты. Игровые моменты очень важны в 

педагогическом процессе, т. к. они позволяют войти педагогу в доверие детей и 

установить контакт на дальнейшую деятельность. 

В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, которые     используют 

педагоги в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды 

деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, творчество и игра, 

повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и игра. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. 

Игровые технологии, направленные на развитие восприятия. 

Для детей 5-ти лет возможна организация игровой ситуации типа «Что катится?» — 

учащиеся при этом организованы в веселую игру – соревнование: «Кто быстрее докатит 

свою фигурку до игрушечных ворот?» Такими фигурками может быть шарик и кубик, 

квадратик и круг. Педагог вместе с ребенком делает вывод, что острые углы мешают 

катиться кубику и квадратику: «Шарик катится, а кубик — нет». Затем педагог учит 

ребенка рисовать квадрат и круг (закрепляются знания). 

Игровые технологии могут быть направлены и на развитие внимания. 

В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на 

задании, даже если оно не очень интересно, но этому необходимо учить детей, снова 

используя игровые приемы. 

К примеру, игровая ситуация на внимание: «Найди такой же» — педагог может 

предложить ребенку выбрать из 4-6 шариков, кубиков, фигурок (по цвету, величине), 



игрушек «такой же», как у него. Или игра «Найди ошибку», где взрослый специально 

допускает ошибку в своих действиях (к примеру, рисует на заснеженном дереве листья), а 

ребенок должен ее заметить. 

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание 

постепенно становится произвольной. В этом детям помогут игры типа «Запомни 

картинку» и «Нарисуй, как было» и другие. 

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Как мы знаем, развитие 

мышления ребенка происходит при овладении тремя основными формами мышления: 

наглядно-действенным, наглядно-образным и логическим. 

Наглядно-действенное — это мышление в действии. Оно развивается в процессе 

использования игровых приемов и методов обучения в ходе осуществления действий, игр 

с предметами и игрушками. 

Образное мышление — когда ребенок научился сравнивать, выделять самое существенное 

в предметах и может осуществлять свои действия, ориентируясь не на ситуацию, а на 

образные представления. 

На развитие образного и логического мышления направлены многие дидактические игры. 

Логическое мышление формируется в процессе обучения ребенка умению рассуждать, 

находить причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий развиваются и творческие способности ребенка. В том 

числе, речь идет о развитии творческого мышления и воображения. Например, 

Комплексное использование игровых технологий разной целевой направленности 

помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения формирования мотивационной и 

эмоционально-волевой готовности к школе, каждая игровая ситуация общения 

дошкольника со взрослыми, с другими детьми является для ребенка «школой 

сотрудничества», в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и спокойно 

переносить свои неудачи; регулировать свое поведение в соответствии с социальными 

требованиями, одинаково успешно организовывать подгрупповые и групповые формы 

сотрудничества. 

Проблемы формирования интеллектуальной готовности к школе решают игры, 

направленные на развитие психических процессов, а также специальные игры, которые 

развивают у малыша элементарные математические представления, знакомят его со 

звуковым анализом слова, готовят руку к овладению письмом. 

Таким образом, если с детьми занимаются игровой терапией систематически, то они 

приобретают способность управлять своим поведением, легче переносить запреты, 

становятся более гибкими в общении и менее застенчивыми, легче вступают в 

сотрудничество, более «пристойно» выражают гнев, избавляются от страха. В их игровой 

деятельности начинают преобладать сюжетно-ролевые игры с отображением отношений 

людей. В качестве одного из эффективных видов игротерапевтических средств 

используются народные игры с куклами, потешками, хороводами, играми-шутками. 



Любая деятельность может происходить как самодеятельность. Игра же всегда 

самодеятельность. Трудиться, например, можно и с радостными чувствами, и с 

неприязнью. Игра без получения удовольствия невозможна. Игра всегда радостна для 

играющих. Если в игре возникают отрицательные эмоции, то она прекращается, развал. 

Игра в педагогическом процессе может «сливаться» с другими видами деятельности, 

обогащая их. Так, например, общеизвестно, что положительный эффект даёт слияния 

трудовой и игровой деятельности в детском возрасти. Отдельное место в педагогики 

занимают дидактические игры, существенно обогащая процесс обучения. 

Какие же задачи может помочь реализовать педагогу игровая деятельность? Прежде всего, 

это установление контакта с ребёнком. Говоря о таком способе установления контакта, 

педагоги называют его контактом содружества, сотворчества, лучшим способом вступить 

в доверительские, дружеские отношения с ребёнком. 

Игра также является прекрасным средством диагностики как личности, так и группы. 

Кроме личного развития ребёнка, игра позволяет установить, к чему ребёнок стремится, в 

чём нуждается, так как в игре он стремится занять желаемую роль. С помощью игры мы 

можем осуществить оценочную деятельность, так как игра – всегда является тестом для 

педагога, позволяя развивать, диагностировать и оценивать одновременно. 

Если ребёнку не хочется заниматься каким-то трудом, если ему не интересно учиться, то и 

тут игра может прийти на помощь, потому что это – мощное стимулирующее средство. 

При подведении итогов педагог подчёркивает, что путь к победе возможен только через 

преодоление трудностей, внимание и дисциплинированность. 

В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и обещает, что в 

следующий раз можно играть в новую игру, она будет также интересной. Дети обычно 

ждут этого дня. 

Анализ проведённой игры направлен на выявление приёмов её подготовки и проведения: 

какие приёмы оказались эффективными в достижении поставленной цели, что не 

сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс 

проведения игры, избежать впоследствии ошибок. 

Кроме того, анализ позволит выявить индивидуальные особенности в поведении и 

характере детей и, значит, правильно организовать индивидуальную работу с ними. 

Самокритичный анализ использования игры в соответствии с поставленной целью 

помогает варьировать игру, обогащать её новым материалом в последующей работе. 
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