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«Игра - это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат, ту 

атмосферу молодой жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезна 

для человечества. В игре, этой специальной обработке жизненного 

материала, есть самое здоровое ядро разумной школы детства» 

В. Штерн 

 «Игра – ведущий вид деятельности дошкольника». С этим положением 

никто не спорит. Но как это реализуется в современной практике? С каждым 

новым поколением детей меняется игровое пространство детства. 

Социализация нынешних бабушек и дедушек проходила  во дворах, где они 

целыми днями гоняли мяч, играли в «казаков-разбойников», прыгали на 

скакалках. Их дети были вовлечены в дворовую субкультуру уже не так 

сильно.  

Современное поколение и вовсе предпочитает коллективным дворовым 

играм индивидуальные компьютерные.  

Впрочем, это предпочтение во многом формируется вечно спешащими 

взрослыми: у много работающих мам и пап просто нет времени, бабушки и 

дедушки живут отдельно от внуков и тоже работают, ну а воспитатели 

усиленно готовят детей к школе.  

Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и  для всего мира. 

Ученые и педагоги всех стран говорят о необходимости вернуть детям право 

на игру.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования игра рассматривается как важное средство социализации 

ребенка, его развития.  

По мнению педагогов и психологов, наибольшим развивающим эффектом 

обладает сюжетно-ролевая игра. Главное назначение игры - социальное 

развитие ребенка, т.е. овладение нормами и правилами поведения в 

обществе, определенными умениями и социальными навыками. 

Дошкольники, имеющие большую игровую практику, легче справляются с 

реальными проблемами.  

В сюжетах детских игр отражаются сферы взрослой жизни - ребенок пробует 

себя в разных ролях: работник, член семьи, потребитель социальных благ. В 

игре дети передают внутреннее состояние того, кого они в данный момент 

изображают. Поскольку детская игра находится на стыке реального и 

условного миров, то к придуманному (условному) миру ребенок учится 

относиться как к настоящему.  

Многими исследователями доказано, что игра социальна по своему 

происхождению, поэтому столь важны сюжетные игры и ее содержание в 

целом – этическое, интеллектуальное, художественное, а также особенности 

двигательной активности, при этом существенно значимы характер и 

содержание взаимоотношений детей как товарищей, членов игрового 

сообщества.  

  



Так как же создать условия для оптимизации игровой активности 

дошкольников?  Как поддержать игру, а не управлять действиями детей? Как 

обеспечить достаточное время для сюжетно-ролевой игры в течение дня в 

детском саду и дома? И, наконец, как же воспитатель должен осуществлять 

функции руководства игрой? 

Сюжет в игре - это то основание, на котором взрослый строит свои 

целенаправленные воздействия.  

Наиболее распространенными сюжетами являются: 

- профессиональные; 

- военизированные («стрелялки», «догонялки», «по мотивам 

мультфильмов»); 

- созидательные («строительство») ; 

- поиска и открытия («космос», «путешествия») ; 

- связанные с искусством («цирк, театр») ; 

- сказочные; 

- фантастические и т. д. 

 Но, поскольку, формирование игры идёт постепенно, сюжет используется 

по- разному, в зависимости от этапов игры и возрастных особенностей детей. 

Для того чтобы игра, возникнув, перешла на более высокий этап 

развития, необходимо ее грамотно организовать. 

Воспитатель должен знать особенности организации игры в детском 

коллективе. Это требует большого искусства, профессионального мастерства 

и любви к детям, основанного на знании педагогики и психологии игры. 

Термин «руководство игрой» обозначает в педагогической литературе 

по дошкольному воспитанию совокупность методов и приемов, 

направленных на организацию конкретных игр детей и овладение ими 

игровыми умениями. 

Руководство сюжетно-ролевыми играми детей дошкольного возраста 

предполагает, что педагог влияет на расширение тематики этих игр, 

обогащает содержание, способствует овладению детьми ролевым 

поведением. 

Условиями возникновения игрового замысла и его реализации являются 

следующие два компонента метода: своевременное изменение игровой 

среды и общение с ребенком во время игры. Предметно-игровая среда 

должна способствовать закреплению полученных ребенком впечатлений при 

ознакомлении с окружающим и развитию его самостоятельности и 

творчества в поиске разных способов воспроизведения действительности. 

Педагог меняет предметно-игровую среду в зависимости от практического и 

игрового опыта детей: в младших группах создает тематические наборы, 

а в старших предлагает детям самостоятельно сконструировать обстановку 

для игры с помощью подсобного материала, собственных поделок, игрушек, 

предметов-заместителей и пр. 

Предметно-игровая среда является мощным средством воздействия 

взрослого на самостоятельную игру ребенка, на степень овладения им 

игровым опытом и обогащением содержания игры.  Предметно-игровая среда 



обязательно должна гибко изменяться в зависимости от содержания знаний, 

полученных детьми, от игровых интересов детей и уровня развития их игры. 

Участие детей в создании игровой обстановки, бережное отношение к 

ней со стороны педагога оказывает влияние на развитие игр. Дети должны 

иметь возможность приспосабливать, передвигать мебель, т. е. 

самостоятельно организовывать и преобразовывать игровое пространство. 

Педагог, принимая участие в организации сюжетно-ролевой игры, 

должен передавать постепенно усложняющийся опыт построения сюжетной 

игры, заботится о создании предметно-игровой обстановки в группе, которая 

будет являться стимулом развития самостоятельной сюжетно-ролевой игры. 

Одним из важных методов комплексного руководства игрой является 

ознакомление детей с окружающим в деятельности, т.е. дети не должны 

быть пассивными наблюдателями, а постоянно включаться в активную 

деятельность: 

1. Организация экскурсий. Так, вовремя экскурсии в медицинский кабинет 

медсестра ставит нескольким детям градусники, измеряет рост, слушает, даёт 

витамины, дарит пустые коробочки от лекарств, чтобы в группе можно было 

развернуть игру. После экскурсии организовывается беседа, в ходе которой 

дети вспоминают характерные черты личности человека той или иной 

профессии, чтобы в дальнейшем точно передать ролевые образы. 

2. Включение детей в посильный труд. Например, младший воспитатель может 

попросить детей разложить ложки, протереть подоконник. Родители тоже 

могут привлекать ребёнка к посильному труду дома, Всё это способствует 

появлению новых игровых действий, игра обогащается. 

3. Рассматривание иллюстраций, беседа по ним. 

4. Создание специальных ситуаций. Например, в игрушечный чайник нужно 

налить воображаемую воду. 

В оснащении игровой среды особое место нужно отвести предметам 

заместителям: коробки с природным материалом, с кусочками картона, 

поролона, меха, а также крупные предметы - заместители - скрепленные на 

шарнирах доски, которым можно придать форму кузова, парохода и т.д.   

в ходе игры с ребёнком, нужно пытаться активизировать его опыт, таким 

образом, чтобы он самостоятельно ставил игровые задачи. 

Старший дошкольник умеет самостоятельно организовать сюжетно-ролевую 

игру – выбрать тему, создать условия, выполнять соответствующие игровые 

действия и правила поведения. 

 Педагог использует в основном косвенные приемы руководства игрой. 

 К предыдущему списку игр добавляем: "Строители", "Ателье", "Цирк", 

"Морское путешествие", "Автозаправка», "Поликлиника", "Скорая помощь», 

"Морские пограничники", "Почта" и другие. 

Планируя сюжетно – ролевую игру необходимо разрабатывать план игры. 

 

Педагогическая разработка плана игры. 

1. Начальный этап педагогического конструирования  (наметки  сюжета, 

определение игровых ролей и наполнение их конкретным содержанием) 



2. Ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка. (План 

игры, который разрабатывает воспитатель, может предлагаться детям 

старшей и подготовительной группы. Воспитатель должен стремиться 

так вести беседу, чтобы как можно больше привлекать детей к 

обсуждению плана игры, к разработке содержания ролевых действий) 

3. Создание воображаемой ситуации (Дошкольники всегда начинают 

сюжетно - ролевые игры с наделения окружающих предметов переносными 

значениями: стулья поезд, кустарники граница, бревно корабль и т. 

Создание воображаемой ситуации — важнейшая основа начала творческой 

сюжетно-ролевой игры. Чем младше дети, тем у них меньше потребность 

приблизить игровые предметы к реальным. Дети более старшего возраста 

нуждаются в оснащении игры предметами, более близкими по их значению к 

реальным, жизненным) 

4. Распределение ролей. (При распределении ролей в длительной сюжетно-

ролевой игре воспитатель стремится удовлетворять игровые потребности 

детей, т. е. каждому дает желаемую роль, предлагает очередность 

разыгрывания роле, ищет возможности для утверждения положения 

ребенка в коллективе через игровую роль). 

5. Начало игры (Чтобы вызвать у детей положительное восприятие 

длительной игры, воспитателю необходимо позаботиться о таком начале 

игрового действия, в котором бы сразу возникла воображаемая ситуация) 

6. Сохранение игровой ситуации. (В развернутой сюжетно-ролевой игре 

игровой сюжет естественно и непринужденно развивают сами играющие 

дети).. 

7. Завершение игры. (Если игра проходит интересно, захватывая детей 

волнующими переживаниями, завершение игры, как правило, вызывает у них 

большое огорчение. Поэтому, разрабатывая план игры, педагог заранее 

намечает предполагаемую концовку. Во всех случаях необходимо 

позаботиться о таком окончании игры, которое вызвало бы у детей острое 

эмоциональное состояние и желание сохранить в жизни коллектива все 

лучшее, что принесла с собой игра). 

Подведение итогов игры. 

Для того чтобы реализовать потенциал заложенный в сюжетных играх 

необходимо хорошо понимать ее специфику, иметь представления о ее 

развивающем значении, о том, какой она должна быть на каждом возрастном 

этапе, и самое важное, уметь играть соответствующим образом с детьми 

разных дошкольных возрастов. 

Хочется закончить своё выступление словами Г. Г. Влонского «Игра - 

великая учительница ребенка»  
 


