
 

 Семинар для педагогов: «Дайте же детям играть!» 

Старший воспитатель 

"Давай поиграем!" - как часто в житейской суете мы не придаём значения этому 

призыву, просьбе звучащему сегодня из уст ребёнка. 

"Давай поиграем, ну давай!". Обращаются дети к своим родителям. И что же 

они слышат в ответ? - ваше мнение. 

(Ответы педагогов) 

"Да некогда мне …не могу…я устала…тороплюсь… не успеваю…" - говорим 

мы часто своему ребёнку. 

"Идите, играйте" - такой ответ часто можно услышать и из уст воспитателей. 

Вы готовы со мной согласиться? 

И дети идут и играют: одни играют в монстров, которых сами же боятся, другие 

в какие - то любовные романы, в бандитов… То, что мы видим в играх наших 

детей, это отражение того мира, который им «дарят» взрослые. 

Говоря об игре как ведущей деятельности дошкольников, педагогика имеет в 

виду преимущественно совместную сюжетно-ролевую игру. 

Ребенок, мало играющий, теряет в своем развитии, так как в игре, по 

выражению Л.С.Выготского, «ребенок всегда выше своего среднего возраста, 

выше своего обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову 

выше самого себя. Игра в конденсированном виде содержит в себе, как в 

фокусе увеличительного стекла, все тенденции развития; ребенок в игре как бы 

пытается сделать прыжок над уровнем своего обычного поведения».  

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой 

стадии развития. 

Дети играют мало, и во многих  случаях игры эти бедны, малоинтересны, не 

оказывают достаточного влияния на развитие детей. 

Имеются определенные трудности и недостатки в руководстве игрой. С одной 

стороны наблюдаются случаи, когда игра проводится самотеком, и воспитатель 



считает, что если он выделил для игр определенное время, снабдил ребенка 

игрушками, то на этом его миссия заканчивается. 

С другой стороны, можно наблюдать противоположное явление, когда игра 

перегружается дидактическими задачами, не учитываются индивидуальные и 

психические особенности развития детей. 

Действительно, значимость сюжетной игры в дошкольном возрасте велика. 

Именно в сюжетной игре, где всё условно, как будто, проживая ту или иную 

ситуацию, ребёнок проникает в сферу социальных отношений взрослых, 

моделируя их по-своему. 

Сюжет и содержание игры дети берут из окружающей жизни, отражают те её 

моменты, которые привлекли внимание, вызвали интерес, произвели особое 

впечатление. 

Педагогами отмечено, что сегодня изменились условия развития детской 

игры. Одно из первых условий это: отсутствие неформальных 

разновозрастных групп (дворовые сообщества), как главного условия передачи 

игрового опыта, привело к разобщению детей, а значит – потере навыков 

взаимодействия. 

 Второе условие, повлиявшее на негативное развития детской игры, 

заключается в том, что техническая революция значительно снизила речевые 

контакты - человеческое общение подменяется телевизионными передачами и 

компьютером.  

Главной причиной недостаточного развития сюжетно-ролевой игры 

современных детей является отсутствие практического участия взрослых в 

игровой деятельности детей. Дети растут среди взрослых, а взрослым некогда 

играть, да они и не умеют этого делать и не считают важным (это касается не 

только родителей, но и нас педагогов). Отсюда вытекает третье условие: 

социальные изменения в обществе негативно влияют на приоритеты 

подражания и в семье, и в обществе.  

Последнее условие, влияющее на снижение интереса со стороны детей к 

сюжетно - ролевым играм, состоит в том, что в современном детском саду 

преобладают занятия познавательного характера, а преемственность со школой 

понимают только под одним углом зрения – это занятия урочного типа. Что 

касается сюжетно-ролевой игры, то уделяют больше внимания ее 



материальному оснащению, а не развитию самих игровых действий и 

формированию игры как деятельности. 

Пришла пора признать необходимость не только руководства сюжетно-

ролевыми играми со стороны взрослого, но и организованного обучения самой 

игре. Мы не можем изменить негативное влияние современных условий на 

детскую игру. Но у каждого педагога есть возможность создать оптимальные 

условия в образовательном процессе для обучения детей игровым навыкам. 

Анализ анкет 

 

 

Светлана Юрьевна 

 

                                                          …Дайте же детям играть, пока   игра их    

                                                                            радует, влечёт к себе и вместе с тем   

                                                                            приносит им громадную пользу! 

                                                                                                                                     

Е.А.Покровский          

 

В дошкольном образовании игра – ведущий вид деятельности, создающий 

особую среду, в которой ребёнок может реализовать свои интересы, 

потребности, мотивы. Именно игровая среда стимулирует ребёнка к активным 

действиям, эмоциональным проявлениям, установлению многообразных связей 

с окружающим миром. Игра – общепризнанный феномен в развитии личности 

ребёнка.  

ФГОС ДО одним из требований выдвигает реализацию Программы в формах,  

специфических  для детей дошкольного возраста, одной из которых является 

игра.        

Актуальность педагогической поддержки игровой деятельности заключается в 

том, что на современном этапе игра рассматривается как способ социализации 

детей дошкольного возраста, связанный с формированием нравственной 

ориентации, коммуникативной компетентности, самосознания личности и 



полноценного проживания ребёнком всех этапов детства. Игра – один из видов 

детской деятельности, который комплексно используется взрослыми для 

воспитания и развития дошкольников, обучения их различным действиям с 

предметами, способам и средствам общения.  

Значение игры заключается в том, что: 

-) формируется социальная компетентность ребёнка, позволяющая ему занять 

достойное место в системе социальных взаимоотношений, стать креативной 

личностью; 

-) дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 

взаимоотношений, уточняют и практически апробируют знания о мире, в 

котором живут; 

-) в ходе игрового общения развиваются эмпатийные способности, проявляются 

индивидуальность и уникальность личности каждого ребёнка; 

-) игра как социально-педагогическая форма организации жизни дошкольника 

может обеспечить заинтересованное вхождение в общество; 

-) выступая в роли взрослого ребёнок информирует сверстников, творчески 

использует усвоенные знания и умения, контролирует и оценивает себя и 

других, что необходимо сначала для обучения в школе, а затем в 

профессиональной деятельности; 

-) игра просто увлекает ребёнка, доставляет ему радость, вызывает 

положительные чувства и переживания. 

Всё это отвечает требованиям ФГОС ДО: сохранению уникальности и 

самоценности детства, личностно-развивающему характеру взаимодействия 

взрослых и детей, уважению личности ребёнка; обогащению детского развития; 

приобщению к социокультурным нормам. 

Конкретное содержание игровой деятельности зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и целями 

Программы, это отражено в Стандарте дошкольного образования. В пункте 2.7. 

ФГОС ДО определены особенности развития игровой деятельности ребенка: 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами…; 



- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками… общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками  под  руководством  взрослого…; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

    Существует несколько классификаций игр. 

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. 

Новоселовой). 

1. Игры, возникающие по инициативе ребёнка (детей): 

Самостоятельные игры: 

Игра – экспериментирование 

Самостоятельные сюжетные игры: 

Сюжетно – отобразительные 

Сюжетно – ролевые  

Режиссёрские 

Театрализованные 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

Игры обучающие: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Досуговые игры 

Игры – развлечения 

Интеллектуальные 

Празднично – карнавальные 



Театрально – постановочные 

3)  Игры, идущие от исторически сложившихся традиций: 

Традиционные или народные 

Сюжетно-ролевая игра 

Д. Б. Эльконин называл сюжетно-ролевой игрой деятельность творческого 

характера, в которой дети берут на себя роли и в обобщенной форме 

воспроизводят деятельность и отношения взрослых, используя предметы-

заместители. Осваивая сначала действия с предметами, затем с заместителями, 

ребенок в игре постепенно начинает мыслить во внутреннем плане. 

Исследователи выделяют различные структурные элементы игры - основные и 

переход к сюжетно - ролевой игре происходит в тот момент, когда ребёнок 

принимает на себя роли. В возрасте от 3 до 5 лет дети находятся на начальном 

этапе развития сюжетно - ролевой игры. Дети с удовольствием отображают в 

своих играх бытовые эпизоды из жизни семьи. С обогащением представлений 

об окружающем мире в играх всё чаще отображается деятельность взрослых. 

Таким образом, главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, 

без него нет самой сюжетно-ролевой игры.. В зависимости от этого сюжетно-

ролевые игры подразделяются на: 

• игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» 

(большое место уделяется кукле). 

• игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд 

людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль). 

• игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги 

нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.). 

• игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в 

«моряков» и «летчиков», по содержанию мультфильмов, кинофильмов и т. д. 

Прежде чем начать играть, дети придумывают замысел, в нём находят 

воплощение представления о различных событиях. Младшим дошкольникам 

довольно часто ещё требуется помощь взрослого для того, чтобы появился 

замысел игры. Воспитатель создаёт игровую ситуацию, вносит новую игрушку. 

По мере обогащения игрового и жизненного опыта дети начинают сами  

определять, во что они будут играть.           

Итак, усложнение в  развитии игрового умения выражается в следующем: 



- сначала замысел игры появляется по инициативе взрослого; 

- потом - с помощью взрослого; 

- в дальнейшем ребёнок определяет замысел игры по собственной инициативе. 

Замыслы детских игр могут быть как однообразными, так и разнообразными. 

Чем разнообразнее замыслы, тем интереснее игры, а это напрямую зависит от 

впечатлений об окружающем мире. Следовательно, чтобы замыслы игр были 

разнообразными, а игры - содержательно интересными, требуется серьёзный 

подход к планированию и проведению работы по ознакомлению с 

окружающим миром (образовательная область «Познавательное развитие» 

(пункт .2.6 ФГОС ДО). 

В качестве основного метода организации сюжетно-ролевых игр можно 

использовать комплексный метод педагогической поддержки 

самодеятельных игр (Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой). Содержание 

работы организуется в соответствии с возрастом воспитанников: 

Группа раннего возраста - приобщение детей к разным играм: предметным 

(в том числе с составными и динамическими игрушками), простейшим 

сюжетным, подвижным; перевод предметных действий в действия смысловые в 

контексте игровой ситуации. 

2-я    младшая группа - обогащение игрового опыта детей через 

совместные со взрослым игры(индивидуальные и малыми подгруппами), 

формирование и развитие игровых действий, простейшего игрового 

взаимодействия, понимания условности игровой ситуации. 

Средняя группа - освоение и развитие ролевого поведения, поддержка 

игровых объединений детей, обогащение игрового взаимодействия, 

расширение тематической направленности сюжетных игр, обогащение 

игрового опыта детей через приобщение к играм с правилами, (подвижным, 

досуговым, театрализованным, народным играм). 

Старшая группа - обогащение игрового опыта по развитию и усложнению 

игрового сюжета, по организации предметного пространства собственной игры 

через совместные с воспитателем игры подгруппами; создание условий и 

поддержка самодеятельной игры детей, приобщение детей к разным видам игр 

(подвижным, с правилами, досуговым, дидактическим, народным, 

интеллектуальным и др.) 

Подготовительная группа - формирование и педагогическая поддержка 

детского коллектива как играющего детского сообщества, поддержка 

самостоятельности и инициативности при выборе и реализации детьми игр 



разных видов; поддержка перехода к играм-диалогам, играм - 

фантазированиям, играм в самодельной предметной среде.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

 

Требования к проведению игры: 

В игре с детьми у взрослого может быть две основные стратегии. Взрослый 

может сам организовать игру на основании заранее продуманного общего 

направления сюжета и подготовленных предметно - игровых материалов, или 

он может присоединиться к уже играющим детям. Он участвует с детьми в игре 

на равных и может влиять на содержание и общий ход игры теми же 

способами, что используют другие играющие. В сюжетной игре он может 

придумать сюжет игры, выступить с интересным предложением о её сюжетном 

продолжении, ввести в игру новый персонаж, создать проблемную ситуацию и 

т.д. 

Направления 

руководства игрой 
Задачи руководства игрой 

Обогащение 

содержания игры 

1.Побуждать переносить в игру события из 

повседневной жизни и тем самым осваивать 

назначение и свойства предметов. 

2.Способствовать умению ставить разнообразные 

игровые задачи. 

Формирование 

предметных способов 

решения игровых задач 

3.Обогащать развёрнутые игровые действия с 

игрушками разнообразным содержанием. 

4.Своевременно формировать игровые действия с 

предметами - заместителями. 

5.Побуждать использовать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

6.Подводить к пониманию замены отдельных игровых 

действий словом. 

7.Способствовать тому, чтобы для решения 

поставленных игровых задач дети использовали  

разнообразные предметные способы. 

Развитие 8.Развивать у каждого ребёнка самостоятельность в 



самостоятельности постановке разнообразных игровых задач. 

9.Побуждать детей самостоятельно выбирать 

различные предметные способы для решения 

поставленных игровых задач. 

Побуждение к 

взаимодействию в игре 

10.Поощрять интерес к играм сверстников. 

11.Приучать играть, не мешая друг другу. 

К старшему дошкольному возрасту, игра ребёнка приобретает  

«политематизм». Игра становится самостоятельной деятельностью. Дети всегда 

сами определяют замысел игры или поддерживают предложение сверстников. 

Они самостоятельно ставят игровые задачи. 

Поскольку игровые способы отображения окружающего мира достаточно 

сформированы, то дети легко справляются с выбором наиболее приемлемых 

для конкретной игровой ситуации предметных и ролевых способов решения 

игровых задач. 

Ролевые действия в игре сопровождаются ролевой речью, на начальном этапе 

сюжетно - ролевой игры - ролевыми высказываниями По мере обогащения 

жизненного опыта развитие звуковой и интонационной культуры речи ролевые 

действия становятся более разнообразными, что напрямую зависит от 

представления детей об окружающем мире. 

Специально обучать детей определённым игровым действиям не 

рекомендуется. Важно, чтобы дети сами придумывали, какие ролевые 

действия включать в игру, только в таком случае игра будет носить подлинно 

творческий характер. 

Ролевые действия должны быть выразительны, что обеспечивается 

выполнением характерных движений, жестов, мимики. 

Например, в роли мамы одна девочка демонстрирует, что мама ласковая, 

весёлая, а другая девочка в этой же роли - хмурая, строгая. При этом обе 

выразительно исполняют принятую роль, но средства выразительности у них 

разные. 

Таким образом, в период формирования ролевых действий обращается 

внимание, как на разнообразие, так и на эмоциональную выразительность 

движений, жестов, мимики. 

Сюжетно - ролевая игра предполагает сотрудничество с другими играющими, 

поэтому надо учить детей обращаться с ролевыми высказываниями к партнёру. 



Нарастание количества ролевых высказываний постепенно приводит к 

возникновению ролевой беседы. Инициатором беседы может выступать 

взрослый. 

Исходя из усложнения в развитии игры, задачи руководства игрой дополняются 

следующими: 

- Побуждать детей принимать разнообразные роли. 

- Способствовать тому, чтобы при исполнении роли дети использовали 

различные эмоционально выразительные ролевые действия. 

- содействовать формированию умения сопровождать ролевые действия 

ролевыми высказываниями, обращёнными к игрушке - партнёру, 

воображаемому собеседнику, взрослому и сверстнику.  

 

Общие правила при формировании сюжетной игры: 

1. Не объясняйте ребенку, как надо играть, а играйте вместе с ним, 

принимая позицию партнера, а не «учителя». 

2. Не забывайте о своевременном переводе ребенка к более сложным 

способам игры, используя для этого ее особые формы и развертывая 

соответствующим образом ее сюжет. 

3. Не упускайте из виду, что ребенок должен научиться согласовывать 

игровые действия с партнерами-сверстниками. Поэтому не стремитесь все 

время «угадывать» направление его мысли. Партнеры по игре должны 

пояснять смысл игровых действий друг другу. Делайте это сами и 

стимулируйте к этому ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте игра становится самостоятельной 

деятельностью. Играющие стараются самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие по поводу игры. 

Усложнение задач руководства игрой представлено в таблице 1 

Таблица 1 

Направления 

руководства игрой 
Задачи руководства игрой 

Обогащения 

содержания игры 

1.Обогащать тематику игр, способствовать появлению 

интересных замыслов, для их реализации ставить 

репродуктивные и инициативные игровые задачи. 

2.Побуждать отображать в играх разнообразные 

действия взрослых, взаимоотношения, общение между 



людьми 

Способы решения 

игровых задач 

3.Поощрять за оригинальность, самостоятельность в 

использовании предметных способов решения игровых 

задач. 

4.Усиливать эмоциональную выразительность и 

разнообразить ролевые действия, используемые для 

отображения взятой роли. 

5.Побуждать к проявлению инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу игры, 

способствовать появлению ролевых высказываний и 

ролевой беседы 

Взаимодействие в игре 

6.Побуждать ставить игровые задачи сверстникам. 

7.Учить детей принимать игровые задачи, 

поставленные сверстниками, или тактично от них 

отказываться, договариваться по поводу игрового 

взаимодействия. 

8.Поддерживать длительное взаимодействие в игре  

Самостоятельность 

9.Продолжать развивать самостоятельность в выборе 

разнообразных, интересных замыслов и в постановке 

различных игровых задач для их реализации. 

10.Поощрять выбор оригинальных предметных и 

ролевых способов претворения замыслов в игре. 

11.Приучать самостоятельно договариваться со 

сверстниками в игре 

 Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на 

подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры 

определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

 

 

 



 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается 

у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными 

для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию 

осуществляется в соответствии с функциональной возможностью осуществлять 

детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети 

одновременно выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это 

является очень важным для формирования у детей способности к соблюдению 

элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 

подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее 

оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет 

игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную 

цель игры – выполнение действий по сигналу взрослого.  

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего 

дошкольного возраста преимущественно представляет собой параллельно-

подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем 

не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих 

действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, 

например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в 

ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и 

есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и 

для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта 

прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 

более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование 

данного способа игры может заключаться в совместном катание детьми шара 

друг другу. 

3) Игры, в которых взрослый не принимает непосредственного 

участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, 

означает способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество 



появляется у детей не сразу. Для его формирования необходимо предлагать 

детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся структурой. 

Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети 

запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в 

следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую 

функцию, но и параллельно участвует в игре 

 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

 

 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется 

на основе  игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не 

«заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых действий не 

представляет труда для всех участников, т.е. не требует физической и 

умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть 

выделен для детей как результат отдельного игрового цикла. Для этого 

необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. Так, в лото, 

победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет 

начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата  

одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и 

аналогичные игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце 

дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только 

в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и 

общих правилах для всех играющих. 

       Планирование игры по видам деятельности в течение всего 

образовательного процесса может быть организовано следующим образом: 

• Непрерывная непосредственно образовательная деятельность будет включать 

в себя разнообразные дидактические игры в соответствии с содержанием 

образовательной работы по соответствующим областям. 

• Образовательная деятельность в режиме дня предполагает организацию 

досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, а также 

организацию совместных с педагогом сюжетных игр, способствующих 

обогащению игрового опыта детей. Здесь воспитатель выступает как игровой 



партнер, носитель игровой культуры, которую передает детям в процессе 

совместной деятельности. 

• Самостоятельная деятельность сопровождается организацией педагогической 

поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных.      Воспитатель поощряет 

проявления разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики, 

партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. Так 

создаются условия для формирования возрастных новообразований. 

 

 

 

Попробуйте развить сюжеты следующих игр: «автобус» и «моряки» 

 

/Одна команда берет одну игру, другая – оставшуюся/. В чем заключается 

задание? Рассмотрим на примере «Поликлиника»  -    регистратор  -   врачи  -   

медсестра  -     педиатр -     прививочный кабинет  -    лаборатория   -   дневной 

стационар -     гардероб   -    главврач. 

Предполагаемые ответы /учитывать разнообразие, количество ролей/ 

 вокзал кассир кок капитан       пассажир  водитель вокзал  матрос радист 

боцман   мастерская кассир АЗС билетер врач 

 

Разобрать педагогические ситуации и внести свои предложения.  

 

1.Для игры в школу ребята подбирали необходимые предметы. Лариса 

учительница, взяла себе портфель, тетради, указку и книги. 

 «А с чем нам играть? – разочарованно произнесла Таня, - ты, Лариса, тогда 

сама и играй». Девочка смутилась, опустила голову, потом сказала: «Ребята, это 

я в класс все принесла для игры, а вы теперь выбирайте, что вам нужно», - и 

положила все предметы перед детьми. Вопросы: какие чувства испытывала 

Лариса? Какое влияние оказывает игра на формирование характера?  



 

Дима строит большой гараж для машин. Всё делает сам. Весь строительный 

материал возле себя держит. Ребята сидят рядом и просят: «Дай мне одну 

пластину положить!» А Дима в ответ: «Сам справлюсь!». Вопросы: как вы 

оцениваете поступок Димы? Как должен поступить воспитатель, чтобы 

поддержать игру, не обидев Диму? 

 

Попробуйте перечислить названия сюжетно-ролевых игр в старшей группе.  

Предполагаемые ответы. 

Детский сад 

Семья 

Магазин – овощной, хлебный, игрушек 

Пароход 

Больница 

Парикмахерская 

Автобус 

Зоопарк 

Моряки 

Зубной врач 

Прачечная 

Салон красоты 

День рождения 

Столовая 

Кондитерская фабрика 

Поликлиника 

Животноводы 



Аптека 

Строители космодрома 

Путешествие в дальние страны 

Цирк 

Пограничники 

Рыболовецкое судно 

Зоолечебница 

Газетный киоск 

Дискотека 

Космическое путешествие 

Лесная школа 

Улица и др. 

 

               Обилие игрушек-копий реальных предметов тормозит сюжет игры, т.к. 

действия становятся однообразными (бесконечное переодевание кукол, 

приготовление пищи, уборка квартиры). Поэтому на начальном этапе развития 

игры или при новизне игры используют игрушки реальные копии. Для хорошо 

известных игр можно использовать игрушки-заменители. В некоторых случаях 

целесообразно использовать и то и другое. Воспитатель может посоветовать 

детям, как заменить игрушку (конфету на камешек, из скакалки выложить 

контур корабля или мелом нарисовать комнату). 

Организация предметно пространственной развивающей среды для 

организации игровой деятельности 

         Одним из основных принципов дошкольного образования (пункт 1.4 

ФГОС ДО), является  амплификация (обогащение) условий развития 

дошкольников. Поэтому в третьем разделе Стандарта - «Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования» 

среди условий, необходимых для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (п. 3.2.5), 

подчеркивается: 



• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 

         Это важнейшая часть работы педагогов, от реализации которой зависит 

успешное развитие ребенка, что позволит педагогу достичь формирование 

целевых ориентиров, обозначенных в Стандарте. 

В требованиях ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде 

(п.3.3.) определено (п. с 3.3.1 по 3.3.3), что: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа: Для детей третьего года 

жизни является свободное и большое пространство, где они могут быть в 

активном движении – лазании, катании. Начетвёртом году жизни 

ребёнку необходим развёрнутый центр сюжетно – ролевых игр с яркими 

особенностями атрибутов. В среднем – старшем дошкольном возрасте 

проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир 

игры (режиссёрская игра: мелкие игрушки, конструктор, макеты и т.д.), 

кроме того в предметно – развивающей среде должно учитываться 

формирование психологических образований в разные годы жизни. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть отвечать 

требованиям Стандарта ДО (пункт 3.3.3). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

         1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Большое значение имеют 



игрушки. Их тематическое разнообразие напрямую связано с имеющимися 

впечатлениями об окружающем мире и игровыми интересами детей. 

Представления об окружающем мире обогащаются постепенно, в соответствии 

с этим постепенно расширяется набор образных игрушек. Следовательно, 

игровые уголки не должны быть укомплектованы одними и теми же игрушками 

с начала учебного года и до конца. Не следует забывать о таком простом 

приеме в оснащении игровой среды, когда некоторые игрушки на время 

убирают, а потом снова возвращают. Вновь появившаяся знакомая игрушка 

вызывает желание с ней поиграть. В группах образовательной организации 

создаются центры сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. центр театрализации; различные виды 

театров; ширмы; атрибуты, центр ряженья, музыкальный центр, размещается 

мягкая мебель, игрушки: куклы, машинки и др. Мелкие игрушки для 

режиссерских игр, настольно-печатные игры, лото, домино. Конструкторы 

разных видов, кубики, строительный материал. Дидактический материал для 

образовательной деятельности. Макеты, карты, модели, муляжи, схемы групп, 

предметы-заместители. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т. д. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Так наряду с 

образными игрушками должен быть представлен обобщенный материал, 

прежде всего, предметы-заместители. Их сочетание позволяет детям 

реализовать в игре самые смелые замыслы. 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 



5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ  и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность. Используя крупный игровой материал, дети 

замещают в игре не один предмет, а целый комплекс объектов, например, 

построили корабль, а кубы или пластины - лодки или льдины. Вносят 

разнообразие в оформление и помогают в реализации замысла съёмные панно - 

картины. 

Также это свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования: исключены случаи падения с высоты, 

выпадения с боковых поверхностей изделий, удары и ушибы в результате 

неустойчивости последних, травмирование об острые углы и т.п. 

Продуманный подбор игрового материала способствует тому, что игры детей 

становятся тематически разносторонними. Расширение игровых интересов 

приводит к тому, что дети стремятся отображать в играх все более 

разнообразные события.   

Важно вовремя осуществить         поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащать, обеспечить время и пространство для игры дошкольников. 

Социальный заказ государства системе образования сформулирован в основных 

нормативно-правовых документах а Законе Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования - это воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. Каждый вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста оказывает своеобразное влияние 

на развитие разных компонентов самостоятельности, так, игра способствует 

развитию активности и инициативы. Инициативность и самостоятельность 

наиболее ярко проявляются в играх с правилами. По словам А.Н Леонтьева, 

овладеть правилом – значит овладеть своим поведением.  Поэтому задача 

воспитателя мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя 

и эмоционально включаясь  в игры детей. В роли организатора игры 

воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли отстраненного 

наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. Только совмещение 

этих ролей может обеспечить развитие воли, произвольности, 

самостоятельности дошкольников как основных социально-нормативных 

возрастных характеристик  детей на этапе завершения дошкольного 

образования. 



Практическая часть. 

 

                                                                   

 

В какие игры ты любишь играть в детском саду? 

В какие игры ты играешь дома? 

С кем тебе больше нравиться играть,  с  детьми  или взрослыми? 

В какие игры тебе больше нравиться играть со взрослыми, а в какие с детьми? 

 

- Назовите условия, необходимые для развития сюжетно-ролевой игры. 

(соответствующая предметно-игровая среда, определённые знания по теме 

игры и умение их реализовывать в практической деятельности, совместная игра 

взрослого с детьми, где взрослый демонстрирует образцы ролевого 

взаимодействия в виде ролевого диалога, создание игровой ситуации и т.д.. 

 

На какие группы делятся приёмы руководства сюжетно-ролевой игрой? 

(прямые и косвенные) 

Какие приёмы руководства относятся к прямым? 

 

 (ролевое участие в игре, участие в сговоре детей, разъяснения, показ оказание 

помощи, совет в случае затруднений и т.д.) 

7.- Какие приёмы руководства относятся к косвенным? (дидактические игры, 

чтение художественной литературы, беседы о прочитанном, экскурсии и 

целевые прогулки, составление альбомов ,просмотр диафильмов, встречи с 

людьми разных профессий, изготовление элементов костюмов, атрибутов и 

т.д.) 

 

Допустима ли в игре регламентация и почему? 



 

 (в игре недопустима регламентация, так как – это детская самодеятельность. 

Ей характерна свобода действий, саморегуляция действий и поступков 

участников на основе созданных ими правил) 

 

- Перечислите методы и приемы педагогического руководства сюжетно-

ролевой игрой. Т.е. какие методы и приемы помогут реализовать замысел 

воспитателя в процессе игры.  

 

Предполагаемые ответы. 

● внесение в занятия по ознакомлению с окружающим ярких образов и 

впечатлений. 

● на начальных этапах использование игр наиболее близких детям – семья, 

детский сад… 

● использование сюрпризных моментов 

● внесение новой игрушки 

● наблюдение за игрой других дошкольников 

● наблюдение за трудом взрослых 

● чтение литературных произведений 

● обсуждение телепередач 

● определение содержания игры 

● восстановление последовательности событий 

● игровые действия 

● обыгрывание персонажей и их взаимодействие 

● драматизация сказок 

● учет интереса детей 

●  планирование игры 



● рассказ воспитателя о том, как бы он играл в ту или иную игру 

● определение темы 

● умение согласовывать свои действия с остальными детьми 

● придумывание сюжета сказки или рассказа 

● совместный пересказ сказки 

● придумывание сюжета для двух противоположных по нравственным 

качествам 

● преднамеренное изменение ситуаций 

● учет индивидуальных особенностей 

● учет личного опыта ребенка 

● привлечение детей к изготовлению и оформлению атрибутов 

● использование мимических этюдов, элементов психогимнастики 

● обсуждение хода и результатов игры 

● совместная с детьми игра 

● использование технических средств обучения. 

Я думаю, что никто из присутствующих не будет спорить, что для развития 

сюжетной игры большое значение имеет игрушка. А вот какая она должна быть 

и нужно ли учить детей использовать в игре предметы-заместители мы 

попытаемся разобраться в ходе нашего диспута. Предлагаю разделиться на две 

группы:  

- первая группа попытается доказать, что игрушка должна быть очень 

детализирована, кукла должна быть типа «Барби», игрушек должно быть очень 

много и разных, а использование предметов – заместителей необязательно; 

- вторая группа попытается доказать, что игрушка должна быть 

многофункциональна, их не должно быть чрезмерно много, присутствие 

предметов – заместителей обязательно.  

 (каждая из групп пытается доказать предложенную гипотезу) 



Вывод: Для игры дошкольникам не нужны какие-либо особые игрушки «К 

игрушкам нужно подойти с точки зрения того, насколько эта игрушка помогает 

изучать окружающее, насколько она помогает активности и самодеятельности 

ребят» - писала Н.К.Крупская. Игрушка должна быть функциональной, 

безопасной, привлекательной и эстетичной. Предметы-заместители 

необходимы, так как они развивают фантазию, творческое воображение детей, 

не дают угаснуть возникшему замыслу. 

5. При организации, руководстве и проведению сюжетно – ролевых игр 

большинство из вас сталкивалось с определёнными проблемами, разрешить 

которые мы попытаемся в деловой игре «Телефон доверия». Мы подготовили 

вопросы, которые сейчас и зададите друг другу. (от лица начинающего 

педагога)  

Примерные вопросы - ситуации: 

● Однажды в раздевальной комнате я услышала от детей такой уговор: «Я тебе 

дам значок, а ты меня примешь в игру» Я молодой воспитатель и не знала, что 

делать. Как, по – вашему мнению, я должна была поступить?  

● Я работаю в младшей группе. Дети моей группы с удовольствием играют с 

игрушками, при этом раскидывая их. Но когда приходит время убирать , мне 

очень трудно заставить детей это делать. Часто приходится убирать игрушки 

самой. Посоветуйте, как приучить детей не раскидывать игрушки, а, если 

раскидали, убирать их на место.  

● Как-то раз в соседней группе я наблюдала, как дети с интересом играли в 

сюжетно-ролевую игру «Зоопарк». Мне захотелось, чтобы и мои дети играли в 

эту игру. Я сделала атрибуты к игре: клетки, вольеры, подобрала животных. Но 

игра не получилась. Мне приходилось все время подсказывать, что делать 

дальше. Объясните, пожалуйста, что я сделала не так?  

● Я воспитатель средней группы. В группу ходит девочка Алёна. Она очень 

любит играть с мальчиками. Охотно строит с ними из строительного материала, 

играет с машинками, в военизированные игры и совершенно не обращает 

внимание на куклы. Я думаю, что это неправильно. Посоветуйте, как увлечь её 

играми для девочек.  

● Я воспитатель старшей группы. Я замечаю, что дети не принимают в свои 

игры одного из сверстников, не хотят с ним вставать в пару на танец, не 



выбирают ведущим. Какие методы вы посоветуете использовать в работе с 

детьми, с этим ребёнком, чтобы исправить ситуацию?  

 (высказывать своё мнение могут несколько педагогов) 

5. А сейчас я вам предлагаю «зарядку» для ума – разгадывание кроссворда 

«Сюжетно – ролевая игра» . Кроссворд будем разгадывать по группам. Чья 

группа раньше справится с заданием, получит приз (всем участникам команды 

– победительницы вручается приз)  

 

По горизонтали: 

 

3.Как называются игрушки, изображающие людей и предметы реального мира 

во всем его многообразии. (образные) 

 

4. Многообразие и взаимосвязь игровых действий, взаимоотношений детей в 

игре. (Сюжет) 

 

9. Детская игра в которой дети копируют те или иные явления, творчески их 

осмысливают и воспроизводят в создаваемых образах, игровых действиях ( 

Сюжетно – ролевая) 

 

10. веселый, шуточный, игровой способ выбора ведущего, средство 

самостоятельной организации детей в игре (Зачин) 

 

12. Явления жизни, которое отображается в игре. (Тема) 

По вертикали: 

1. Чувство, формирующее в процессе общения детей в играх, труде, бытовой 

жизни. (Коллективизм) 

2. Регуляция поведения и взаимоотношений участников игры. (Правила) 



5.  Ведущий вид детской деятельности в дошкольном возрасте 

6. Автор книги «Роль игры в воспитании детей» (М.,1976), выдающийся 

исследователь в области дошкольного воспитания. (А.П. Усова) 

7. Структурная особенность, которую выполняет ребенок. (Роль) 

8. Проявление выдумки, воображения для выполнения замысла и роли, 

основанное на подражании. (Творчество) 

11. Один из принципов организации сюжетно –ролевой игры.(Наглядность) 

 

  


