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Дошкольный возраст - первоначальный этап усвоения общественного 

опыта. Ребенок развивается под воздействием воспитания, под влиянием 

впечатлений от окружающего мира. Игра - наиболее доступный ребенку вид 

деятельности, своеобразный способ переработки полученных впечатлений.  

К игре детей побуждает стремление знакомиться с окружающим 

миром, активно действовать в общении со сверстниками, участвовать в 

жизни взрослых, осуществлять свои мечты. 

Сюжетно-ролевыми называют игры, которые создаются самими 

детьми, активность в игре детей направлена на выполнение замысла, 

развитие сюжета.  

Игра учит ребенка жить и трудиться в коллективе, воспитывает 

организаторские способности, волю, дисциплинированность, настойчивость, 

инициативу.  

Важность сюжетно-ролевой игры для всестороннего развития ребенка 

требует систематического, умелого влияния на нее. Но сюжетно-ролевая игра 

- самостоятельная деятельность детей, и педагог не может заранее 

предвидеть все приемы руководства ею, как это делается при подготовке к 

проведению занятий, игр с правилами. 

В игре, как во всякой деятельности детей, педагогу принадлежит 

ведущая роль. В игре взрослые многому учат детей, формируют их 

моральные качества. Однако попытки обучать детей намеченному педагогом 

сюжету игры, разыгрывание роли по показу приводит к скучному шаблону, 

подавляют воображение детей, лишают игру ее педагогического значения. 

  



Самое сложное и важное - обдумать задачи и приемы воспитания детей 

в игре: как способствовать объединению детей, как научить распределять 

роли, доводить до конца задуманное. 

Чтобы найти правильный путь влияния на детскую игру, надо уметь 

наблюдать детей, понимать их игровые замыслы, их переживания. Ребенок, 

особенно в младшем дошкольном возрасте, не всегда может, а иногда не 

хочет делиться со взрослым своими намерениями. Педагогу необходимо 

завоевать доверие детей, установить с ними контакт. Это легко достигается в 

том случае, если педагог относится к детской игре серьезно, с искренним 

интересом, без обидного снисхождения, к которому дети весьма 

чувствительны. Такому педагогу дети охотно рассказывают о своих планах, 

обращаются к нему за советом и помощью.  

Известно, что игра возникает в том случае, когда у ребенка имеются 

яркие, конкретные представления о каком-либо событии или явлении, 

которое ему интересно и которое оказывает на него большое эмоциональное 

воздействие. Поэтому основной путь влияния на выбор темы игры - создание 

у детей таких представлений.  

Особенно сложна роль педагога в ходе развития сюжета игры. Во 

время подготовки к ней, когда дети еще не вошли в свои роли, когда сюжет 

игры только намечается, педагог с уважением относится к замыслу 

участников, может давать им советы, руководить их поведением, как 

взрослый детьми. Иное дело в ходе игры, когда неосторожным 

вмешательством можно разрушить созданный ребенком образ. Далеко не 

всегда дети прислушиваются к советам взрослых во время игры.  

Иногда педагог становится участником игры, берет на себя какую-

нибудь роль, часто совсем не главную, эпизодическую, но и в этой роли он 

может незаметно руководить игрой, направлять ее, будить воображение 

детей, в результате чего возникают новые эпизоды, о которых дети сами 

раньше не догадывались.  

  



Руководя игрой, педагог всегда должен помнить о том, что нужно 

развивать инициативу, самостоятельность детей, сохранять их 

непосредственность, радость игры. Из приемов руководства игрой следует 

исключить всякого рода принуждение, никогда не фантазировать за ребенка, 

не придумывать за него игру. Нужно очень деликатно влиять на развитие 

интересов, на чувства детей, направлять работу их мысли и воображения. 

Только при таком руководстве успешно развивается игровое творчество.  

Изучение игры и воспитание детей в игре неразрывно слиты в едином 

педагогическом процессе. Мы изучаем игру, чтобы лучше руководить ею.  

Участие педагога в сюжетно-ролевых играх детей не может 

ограничиться организацией обстановки, подбором игрового материала. Он 

должен проявлять интерес к самому процессу игры, давать детям новые, с 

новыми ситуациями связанные слова и выражения; разговаривая с ними по 

существу их игр, влиять на обогащение их языка.  

Великие педагоги, такие как А.С. Макаренко Н.К. Крупская, А.П. 

Усова утверждали, что игра должна являться формой организации жизни и 

деятельности детей в детском саду, так как игры выполняют различные 

функции: образовательную, организующую, воспитательную. 

Недопустимо использовать время, отведенное на игры, для какой- либо 

другой деятельности. К детским играм необходимо подходить очень 

серьезно, внимательно следить за ходом игры и стараться не упускать 

возможность для образовательно-воспитательной работы в процессе игры. 

Детские игры отличаются своим многообразием «по своему 

содержанию, степени самостоятельности детей, формам организации, 

игровому материалу». 

В зависимости от вида игры, ее задач, необходимо тщательно 

продумать степень участия педагога в ней, приемы и методы руководства 

данной игрой. «Чтобы руководить детской игрой, требуется такт, умение 

определить меру вмешательства в игру, видеть, как ведут себя дети в 

игровых ситуациях». 

  



Однако нельзя полностью брать на себя функции организатора игры. 

Необходимо создать условия, чтобы дети сами были организаторами игр. 

Необходимо поощрять самостоятельность, детей в проведении игр. 

Самостоятельные игры не могут возникнуть на пустом месте. Для их 

возникновения проводится большая и кропотливая работа педагога по 

обогащению детей знаниями, опытом, по расширению их кругозора. 

Для успешного протекания сюжетно-ролевых игр необходимо 

непрерывно углублять знания детей об окружающем мире. Наблюдение, 

чтение, беседы о радо и телепередачах, рассказы взрослых подталкивают к 

пониманию того, что ребенок видит и слышит и созданию предпосылок для 

возникновения игр. 

Из всего разнообразия самостоятельных игр на протяжении всего 

дошкольного детства сюжетно-ролевые игры являются основными в игровой 

деятельности детей. Развитие сюжетно- ролевой игры «происходит не 

спонтанно, а зависит от условий жизни и воспитания ребенка, то есть от 

социальных влияний». Можно сказать, что сюжетно-ролевая игра 

самостоятельна по своей сути, но эта самостоятельность относительна, так 

как в ней присутствует косвенное педагогическое руководство. Сюжетно-

ролевая игра проходит несколько ступеней развития: от непосредственной 

работы педагога по обогащению детей знаниями и опытом к 

самостоятельной игре, где этот опыт и знания трансформируются детьми в 

соответствии с личным опытом и их эмоциональным отношениям к 

окружающему. 

  



Руководство игровой деятельностью остаѐтся, но оно переходит от 

прямых методов (показ, объяснение) к косвенным методам руководства 

игрой, активизирующие психические процессы ребенка, его опыт, проблемы 

(вопросы, советы, напоминания и др.). Недопустимы прямые указания, 

замечания в адрес играющего ребенка, так как это может вывести его из 

состояния включенности в образ, игру. Ранее в младших группах педагог 

напрямую обучал детей способам игры - показывал, как играть с игрушкой, 

объяснял, для чего нужна данная игрушка, как их можно использовать в игре, 

самостоятельно составлял не сложный сюжет игры, распределял роли, играл 

с детьми, демонстрируя образы ролей и сюжетов. Уже в старшем возрасте 

дети самостоятельно придумывают сюжет, распределяют роли, выбирают 

игровой материал, создают игровое пространство, вносят в игру своѐ видение 

ситуации, разворачивают событие в соответствии со своим социальным 

опытом. 

Иногда, когда дети зацикливаются на одном содержании, «можно 

применить метод скрытой инструкции». Суть его состоит в том, что педагог 

в скрытой, ненавязчивой форме предлагает новые сюжеты, роли, игровые 

действия посредством рассказа с модифицированным сюжетом на заданную 

игровую ситуацию, или дети вдруг получают письмо, ситуацию содержания 

которого можно обыграть, или придумать поездку экскурсию куда- либо и 

т.д. 

Иногда “спасти” ситуацию можно, приняв на себя роль какого-либо 

нового персонажа и побуждая своими репликами и действиями к 

дальнейшему развѐртыванию сюжета. Но этот подход в руководстве игрой 

приемлем в том случае, если дети принимают педагога как старшего друга, 

если его уважают и он пользуется авторитетом. 

В идеале в старшем возрасте сюжетно-ролевые игры должны 

спонтанно организовываться самими детьми. Как правило, организатор игры 

становится ее ведущим, распределение ролей происходит по интересам (кто 

кем хочет быть), если возникают затруднения, взрослый предлагает обсудить 

кандидатуры. Содержание игры обогащается благодаря индивидуальному 

опыту каждого ребѐнка.  

Сюжетно-ролевая творческая игра - первая проба социальных сил и 

первое их испытание. Педагогическая ценность игры состоит и в том, что в 

процессе игры помимо взаимоотношений, взятой на себя ролью или 

правилами, возникают другого рода отношения - уже не условные, а 

реальные, регулирующие настоящие отношения между детьми. В игре 

выясняется: как относится ребенок к успехам или неудачам партнеров по 

игре, вступает ли в конфликты с другими участниками игры, готов ли помочь 

товарищу, внимателен ли к другим участникам игры. 

Игра помогает ребенку преодолевать свою слабость, управлять собой, 

создает условия для упражнения в трудовых навыках, в навыках 

нравственного поведения. 



При условии разумной организации игра - это школа жизни, школа 

труда и общения с людьми. Ребенок не пассивно ожидает далекое, но 

интересное и увлекательное будущее, а приближается к нему деятельно, хотя 

этого и не осознает.  

В игре формируются и проявляются такие волевые качества, как 

целенаправленность, настойчивость, умение подавлять свои эгоистические 

желания. Ребенок учится в игре управлять своими чувствами, что 

способствует формированию произвольного поведения. 

Игра - одно из незаменимых средств, позволяющих сплотить детский 

коллектив. Она помогает педагогу всесторонне изучить ребят, проникнуть в 

их духовный мир. 

Осуществляя индивидуальный подход к каждому ребенку в процессе 

игровой деятельности, педагог постоянно должен создавать и опираться на 

общественное мнение группы детей. В творческой игре каждая роль 

раскрывает определенные правила общественного поведения. Игровые цели 

достигаются только в совместной коллективной деятельности. Выполняемая 

каждым роль имеет смысл при условии, если соответственно выполняют 

свою роль все участники игры. Эта роль вынуждает ребенка проявлять 

дисциплинированность, выдержку и терпение. Обсуждение с детьми 

положительных и отрицательных поступков, отношений в процессе игры 

помогает формированию общих оценочных мнений и суждений о 

нравственных поступках и нравственных нормах.  

Игровое общение воспитателя с детьми позволяет ему направлять ход 

игры, руководить отношениями между ними. Совместная игровая 

деятельность способствует формированию у детей организованности и 

ответственности, умения контролировать свои действия и согласовывать их с 

другими детьми. 

  



В процессе развития сюжета игры ребенок приобретает навыки 

планирования деятельности, развивает творческое воображение, 

необходимое в других видах деятельности. Широкое использование в игре 

предметов - заменителей позволяет ребенку овладеть другими типами 

замещения, подготовиться к пониманию смысла моделей, схем, символов и 

знаков в процессе школьного обучения. 

Умение играть имеет решающее значение для формирования 

активности, сосредоточенности, целеустремленности и других качеств, 

необходимых для успешного обучения в школе.  

Развитие сюжетно-ролевой игры происходит в тесной зависимости с 

процессом освоения ребенком предметных действий и овладения речью. 

Задача педагога состоит в том, чтобы так организовать жизнь детей, 

применять такие воспитательные приемы, которые будут способствовать 

усложнению и обогащению игр детей и своевременному формированию 

положительных качеств личности. В младшей группе проводятся бытовые 

игры «семья», «детский сад». В средней группе появляются игры, 

отражающие профессиональный труд взрослых шофера, машиниста, 

продавца, доктора, воспитателя, милиционера, музыкального воспитателя. В 

старшей и подготовительной к школе группах преобладают игры, связанные 

с общественной тематикой «завод», «полет в космос», «школа», 

«библиотека», «путешествие» и т. д. 

Появление новой тематики не снижает интереса к старым, 

развиваемым раньше бытовым играм, но с каждым годом содержание их 

становится разнообразнее, полнее. 

Смысл игры детей разных групп меняется: для младших он в действиях 

того лица, роль которого выполняет ребенок, для среднего - в отношениях 

этого лица к другим людям, для старших - в отражении типичных отношений 

взрослых.  

  



Малыши приступают к игре ситуативно, без какого-то 

предварительного плана. Старшие дети обсуждают замысел игры, 

подбирают, а иногда готовят самостоятельно материал к играм. Игры 

становятся длительными. Наблюдается заблаговременное коллективное 

планирование игры: выбор темы, распределение ролей, выработка и 

обсуждение правил игры, изготовление атрибутов. Эта особенность дает 

возможность воспитателю направлять ход игры, развивать ее, подчиняя 

игровую деятельность целенаправленному формированию нужных качеств 

коллектива в целом или отдельно взятого ребенка. В творческой сюжетно-

ролевой игре старших дошкольников, правила которой составлены самими 

детьми, вырабатывается самоконтроль и самооценка. 

Дошкольный возраст - один из важнейших этапов в формировании и 

развитии индивидуальных и коллективных игровых интересов детей. Под 

игровым интересом мы понимаем сложное психическое образование, которое 

воспринимаем одновременно и как особое непосредственное эмоционально-

познавательное отношение к игре или игрушке; и как стремление выразить 

познанное в деятельности; как потребность ребенка заниматься именно 

данной деятельностью, которая обеспечивает соучастие в жизни взрослого, 

удовлетворяет потребность в общении, приносит радость созидания, 

творчества. 

Уже у детей младшего дошкольного возраста интенсивно развиваются 

познавательные интересы к явлениям окружающей жизни, а также интерес к 

личности сверстника и совместной деятельности с ним. Уровень развития 

игровых интересов детей до некоторой степени определяется уровнем 

развития межличностных взаимоотношений и, наоборот, развитие игровых 

интересов зависит от характера и уровня общения детей группы. Именно 

дети с более развитыми интересами являются постоянными организаторами 

совместных игр. Взаимодействия между детьми характеризуются, прежде 

всего, тем, на какой основе происходит объединение между ними: будет ли 

оно механическим, будут ли дети играть, объединяясь уже содержанием 

игры, или это будет происходить еще на более высоком уровне - на уровне 

интереса друг к другу. Игровые группы, возникающие на основе интереса к 

содержанию игры и на основе личного интереса, представляют собой самые 

устойчивые объединения по составу играющих детей. Именно на их основе 

создаются «играющие коллективы». 

Игровые интересы, имеют особо важное значение в развитии детей 

дошкольного возраста, поскольку для этого периода детства игра является 

главным содержанием их жизни и все психические процессы и качества 

личности эффективнее всего развиваются в игре. 

Интерес к играм содействует расширению кругозора, опыта ребенка, 

способствует его умственному развитию, обогащению и углублению знаний, 

формированию общественных представлений. Игровой интерес активизирует 

не только восприятие, память, но и мысль, речь ребенка, побуждает его 



применять приобретенные знания в практической деятельности. О наличии 

развитого игрового интереса можно говорить в том случае, если ребенок 

длительное время не отвлекается от игры, его внимание сосредоточено на 

развитии сюжета и выполнении роли, если он выражает желание брать 

определенную роль и у него есть любимые роли, если ребенок не желает 

прекращать игру и выражает сожаление по поводу ее окончания, если он 

охотно и активно выполняет все виды работ (лепит, рисует, строит, мастерит) 

по изготовлению игрушек и атрибутов, связанных с темой игры, ведет 

оживленные разговоры с воспитателем, родителями и детьми об игре после 

ее окончания. 

Изучая игровые интересы, воспитателю необходимо обратить 

внимание на их глубину, широту и устойчивость. Так, по глубине игровой 

интерес может быть поверхностным, если он направлен на внешнюю сторону 

(яркость; новизна игрушки), и более глубоким, который характеризуется 

стремлением проникнуть в суть явления (например, преобладает интерес к 

содержанию игры, к ролевым взаимоотношениям играющих детей). 

Под широтой интереса принято понимать количество объектов, на 

которые направлен интерес. Так, например, если ребенок пятого года жизни 

интересуется только одной - двумя темами игры или постройки, то его 

интерес квалифицируется как узкий. 

Если же его интересует шесть - семь тем, то для данного возраста 

интерес считается довольно широким. 

В качестве объективного показателя устойчивости игрового интереса 

можно рассматривать продолжительность одной игры, а также длительное 

развитие сюжета игры в течение нескольких дней или недель. 

Развитие игры и игровых интересов зависит от реальных 

взаимоотношений, складывающихся между детьми в группе. При 

целенаправленном педагогическом воздействии у ребенка может быть рано 

воспитана способность к сопереживанию, умение прийти на помощь. Дети 

младшего дошкольного возраста могут ради достижения более важного 

результата отказаться от приятного удовольствия. Мотивом такого поведения 

в данном случае являются моральные чувства: жалость, сострадание, стыд, 

зачатки ответственности, которые проявляются раньше, чем убеждения, 

привычки, знания и нормы поведения. Однако сами эти чувства не могут 

возникнуть «путем естественного вызревания», их нужно воспитывать. 

Характерная особенность развития творческой игры дошкольников - 

постепенный переход мотива из процесса игры на ее результат. Это 

отчетливо прослеживается на характере игровых действий: если у ребенка 

младшей группы они развернуты и фиксируются все основные операции 

действия. Например, при кормлении - зачерпывание, строго горизонтальное 

положение ложки, бережное и медленное движение переноса ложки от 

тарелки ко рту куклы, опрокидывание в рот кукле и т.д., то постепенно 

движения детей значительно видоизменяются, теряют свою предметную 



отнесенность, наблюдается выпадение ряда операций, а сохраняется только 

внешнее сходство с предметным действием. У старших дошкольников 

игровые действия часто носят символический, обобщенный, иногда 

проговоренный характер, сохраняя только общее очертание действия, что 

дает ребенку возможность в короткое время проигрывать большие 

временные отрезки. Старших ребят больше интересует результат игровой 

деятельности. 

В развитии сюжетно-ролевой игры отмечается и постепенный переход 

от игр рядом в младшей группе, к групповым играм в средней группе, и 

коллективным в старшей и подготовительной к школе группах. 

Подавляющее большинство игр старших дошкольников носит 

коллективный или групповой характер. В таких играх всегда есть 

межличностные зависимости, которые в игре проявляются ярче, чем вне 

игры. Дети горячо реагируют на удачное выполнение роли, на неудачи, 

отступления от правил кем-либо из сверстников. При распределении ролей 

учитываются и реальные возможности каждого (капитан, командир - самый 

авторитетный в группе ребенок и т. д.). Назначение на роль обсуждается. 

Кроме игровых взаимоотношений, учитываются и общее оценочное  мнение, 

и понимание детьми человеческого достоинства. 

Однако воспитатель всегда должен помнить, что «игра не изначально 

является средством воспитания, а становится им под влиянием 

целенаправленного руководства игрой воспитателем». Воспитатель обязан 

проникнуться сознанием глубокой ценности игровой деятельности и как 

средства воспитания и самовоспитания ребенка, и как средства его 



всестороннего изучения. При этом важно, чтобы педагогическая позиция 

взрослого оставалась незаметной, чтобы воспитанник не ощущал, а процесс 

воспитательного воздействия протекал непринужденно и свободно. 

Педагогическое руководство играми детей требует глубокого знания 

основных возрастных и индивидуальных особенностей формирования 

личности ребенка.  

Воспитатель должен стремиться к созданию в процессе игровой 

деятельности активной самостоятельной личностной позиции каждого 

ребенка, добиваться того, чтобы в процессе игры ребенок не пребывал в роли 

наблюдателя чужих действий и поступков или безучастного исполнителя 

распоряжений и поручений других детей. В играх раскрываются те черты 

личности ребенка, которые представляют для нас наибольшую ценность: 

степень инициативности, общительности или замкнутости, способности к 

координированию своих действий с действиями коллектива. 

Руководство игровой деятельностью детей предполагает использование 

в педагогическом процессе ряда конкретных методов и приемов, с помощью 

которых воспитатель осуществляет руководящую роль в воспитании и 

развитии дошкольника в процессе игры. Развитие игровых интересов требует 

от педагога внимательного, чуткого отношения к играм детей, личной 

заинтересованности в них. 

Таким образом, возникновение и развитие содержания творческих игр 

находится в прямой зависимости от усвоения детьми конкретных знаний о 

явлениях окружающей общественной жизни, труде взрослых, формирования 

у них положительного эмоционального отношения к созидательной 

деятельности людей и от уровня сформированных отношений между детьми. 

Уровень развития игровой деятельности детей дошкольного возраста 

определяется структурой педагогического процесса в детском саду в целом, 

наличием взаимосвязей между отдельными видами деятельности: обучением, 

игрой и трудом. Такой комплексный подход к организации учебно-

воспитательной работы в детском саду создает условия для широкого 

использования творческой сюжетно-ролевой игры как важнейшего средства 

воспитания дошкольников. 

Таким образом, педагогические мероприятия в организации сюжетно-

ролевой игры детей сводятся к следующему:  

 Организовать место для игры, соответствующее возрасту и числу 

играющих на нем детей. 

 Продумать подбор игрушек, материалов, пособий и неуклонно 

следить за их обновлением соответственно запросам развивающегося 

игрового процесса и общего развития детей. 

 Руководя наблюдениями детей, содействовать отображению в 

игре положительных сторон социальной, трудовой жизни. 



 Следовать тому, чтобы группировка детей в игре (по возрасту, 

развитию речи, речевым навыкам) способствовала росту и развитию языка 

более слабых и отстающих детей. 

 Проявлять интерес к играм детей беседами, обусловленными их 

содержанием, руководить игрой и в процессе такого руководства развивать 

речь детей. 

В режиме детского дня для сюжетно-ролевых игр должно отводиться 

определенное, соответствующее их значению время. Педагоги должны 

овладеть методикой организации сюжетно-ролевых игр, прежде всего в 

интересах развития детей. 

Игра - основной вид деятельности ребенка вплоть до младшего 

школьного возраста. Игра постоянно привлекательна для ребенка, позволяет 

ему осуществить свои стремления. Зачастую в игре ребенок открывает в себе 

те качества, которые не были раньше заметны ни ему, ни окружающим, 

открывает в себе новые возможности. Игра лучший способ тренировки тех 

или иных навыков. 

Через игру можно развить познавательные характеристики ребѐнка, 

подготовить его к жизни в современном обществе, заставить его поверить в 

свои силы и возможности.  

Развитие игровой деятельности детей зависит от содержания и формы 

непосредственного общения педагога с каждым ребенком. Это общение, 

какими бы педагогическими приемами оно ни осуществлялось, должно 

протекать в форме равноправного доброжелательного сотрудничества 

взрослого с детьми. Оно должно направлять малышей на самостоятельное 

воспроизведение знаний, умений, способов действия с предметами, 

полученных на занятиях и в совместной деятельности со взрослыми. 

Педагогу следует поощрять проявление активности, инициативы и выдумки 

детей.  

  



Планирование системы педагогических мероприятий, с одной стороны, 

должно направлять детей на отображение в игре разнообразных, новых для 

них явлений окружающей действительности, с другой стороны, усложняет 

способы и средства воспроизведения этой действительности. Знания детей об 

окружающей жизни, полученные из разных источников, определяют 

содержание игровых задач, тему сюжета. От умелого усложнения способов и 

средств решения игровых задач зависит формирование самой игры.  

Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, 

учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой 

организации и проведения всевозможных игр. 
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