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Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное, место в жизни 

дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности.  

Вместе с тем в педагогической литературе неоднократно поднимался вопрос о том, 

что в детском саду игра детей не достигает должного уровня, постепенно уходит из их 

жизни.  

А что же происходит с игрой? Стало общим местом утверждение, что детей надо 

учить играть. Но, как известно, на занятиях игре не учат. Воспитатель не может сделать 

это на занятиях. И как следствие этой ситуации часто возникает самое худшее — 

воспитатель начинает «проводить» с детьми игру так же, как проводит занятие, т. е. 

руководит, регламентирует, отводит каждому свое место, предписывает действия, 

оценивает и т. п. Таким образом в группе возникает разученный в течение года 

привычный репертуар «сюжетных» игр: для каждой есть набор игрушек и атрибутов. Нет, 

к сожалению, это не игра, а нечто, подобное «производственной» деятельности, где 

каждый знает свои функции, отведенное ему место и т. п. 

Свободная сюжетная игра — самая привлекательная для детей дошкольного 

возраста деятельность. Ее привлекательность объясняется тем, что в игре ребенок 

испытывает внутреннее субъективное ощущение свободы, подвластности ему вещей, 

действий, отношений — всего того, что в практической продуктивной деятельности 

оказывает сопротивление, дается с трудом. Это состояние внутренней свободы связано со 

спецификой сюжетной игры — действием в воображаемой, условной ситуации. Сюжетная 

игра не требует от ребенка реального, ощутимого продукта, в ней все условно, все «как 

будто», «понарошку». Все эти «возможности» сюжетной игры расширяют практический 

мир дошкольника и обеспечивают ему внутренний эмоциональный комфорт. 

Игра имеет значение не только для умственного развития ребенка, но и для 

развития его личности: принимая на себя в игре различные роли, воссоздавая поступки 

людей, ребенок проникается их чувствами и целями, сопереживает им, начинает 

ориентироваться в отношениях между людьми. Большое влияние оказывает игра и на 

развитие у детей способности взаимодействовать с другими людьми: во-первых, 

воссоздавая в игре взаимодействие взрослых, ребенок осваивает правила этого 

взаимодействия, во-вторых, в совместной игре со сверстниками он приобретает опыт 

взаимопонимания, учится пояснять свои действия и намерения, согласовывать их с 

другими детьми.  

Однако свои развивающие функции игра выполняет в полной мере, если с 

возрастом ребенка она все более усложняется. 

Основным критерием оценки уровня игровой деятельности детей должны быть 

игровые умения — преобладающий у ребенка способ построения игры и потенциальная 

возможность использовать различные способы Детям, свободно владеющим различными 

способами построения игры, свойственны «многотемные» сюжеты, и это не недостаток 

игры (как это принято считать), а показатель ее высокого уровня. 

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должно быть 

формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную творческую игру 

детей, в которой они по собственному желанию реализуют разнообразные содержания, 



свободно вступая во взаимодействие со сверстниками в небольших игровых 

объединениях. 

Однако высокий уровень игры может быть не достигнут, если у ребенка не будет 

возможности своевременно овладевать постепенно усложняющимися игровыми 

умениями. 

В современных психолого-педагогических исследованиях показано, что сюжетная 

игра, как и любая другая человеческая деятельность, не возникает у ребенка спонтанно, 

сама собой, а передается другими людьми, которые уже владеют ею — «умеют играть». 

Сформулируем первый принцип организации сюжетной игры в детском саду: для 

того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

детьми. 

При этом чрезвычайно важным моментом, во многом определяющим успешность 

«втягивания» детей в мир игры, является сам характер поведения взрослого во время 

игры. В совместной игре с детьми воспитатель должен сменить ее на позицию 

«играющего партнера», с которым ребенок чувствовал бы себя свободным и равным в 

возможности включения в игру и выхода из нее, ощущал бы себя вне оценок 

Для формирования игровых умений можно не ждать, когда у детей произойдет 

«обобщение» конкретного, постепенно накапливающегося игрового опыта, а строить игру 

с ними таким образом, чтобы на соответствующем возрастном этапе они сразу ставились 

перед необходимостью использовать именно новый, более сложный способ построения 

игры.  

Если строить совместную игру с детьми разного дошкольного возраста подобным 

образом, то можно очень быстро, экономно в плане затрат усилий и времени педагога 

сформировать у детей соответствующие их возрастным возможностям игровые умения. 

Из этого следует второй принцип организации сюжетной игры: воспитатель 

должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на каждом его 

этапе следует развертывать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и 

усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

Комфортная жизнь ребенка в условиях детского сада во многом зависит от того, 

сумеет ли он при желании развернуть совместную игру со сверстниками. Чтобы успешно 

играть с кем-то, ребенку необходимо хорошо понимать смысл действий партнера и 

самому быть им понятым.  

Итак, для того чтобы дети были в состоянии сотрудничать в игре, необходимо 

соблюдать третий принцип организации сюжетной игры: начиная с раннего возраста и 

далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо при формировании игровых 

умений одновременно ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам — взрослому или сверстнику. Такая стратегия 

обеспечит и индивидуальную самостоятельную игру детей, и их согласованную 

совместную игру в небольших группах, начиная с элементарного парного взаимодействия 

в раннем возрасте. 

 И все же эти принципы «повиснут в воздухе», если мы не определим реальной 

опоры, реального средства, на которое может опираться в своих действиях воспитатель 

при формировании игровых умений у детей. Таким средством является сюжет игры, 

причем не только со стороны тематики но главным образом — со стороны его строения.  

Воспитатель должен свободно оперировать элементами игровых сюжетов — 

событиями, персонажами (ролями), их действиями, уметь с детьми каждого возраста 

развертывать сюжеты, само строение которых облегчает усвоение ребенком новых 

игровых способов, умений. 



Особенно большое значение игровой материал и его организация воспитателем 

имеют на этапах раннего и младшего дошкольного возраста, когда еще не внутренний 

замысел, а внешняя предметно-игровая среда в значительной мере стимулирует и 

поддерживает процесс самостоятельной игры детей. Более старшие дети в 

самостоятельной игре руководствуются уже внутренним замыслом и могут 

самостоятельно организовать необходимую игровую обстановку. Однако для 

поддержания самостоятельной игры и им необходимы сюжетные игрушки, а также 

разнообразные полифункциональные материалы, помогающие обозначить ту или иную 

игровую ситуацию. Для детей старшего дошкольного возраста условием активизации 

самостоятельной игры может стать специальная организация воспитателем 

подготовительного периода игры в непринужденной форме совместного с детьми 

придумывания разнообразных событий, связанных с привлекательной темой, что 

позволяет детям в последующей самостоятельной игре творчески развертывать новые 

содержания. 

На каждом возрастном этапе педагогический процесс организации игры должен 

носить двучастный характер, включая моменты формирования игровых умений в 

совместной игре воспитателя с детьми и создание условий для самостоятельной 

детской игры. 

Другое дело, что с изменением возраста детей должна изменяться сама форма 

совместной игры воспитателя с ними и увеличиваться доля самостоятельной игры в 

рамках всего отведенного режимом времени на нее. 

Мир детей невозможно представить без игры. Существуют множество причин 

помимо удовольствия, по которым игровую деятельность нужно считать положительной 

для ребенка. Активная игровая позиция дошкольника выполняет важные функции в его 

развитии: 

 

• Дает возможность удовлетворить свои основные потребности; 

• Открывает широкие горизонты для общения; 

• Служит в будущем базой для развития самых разных навыков в общении; 

• Помогает реализовать естественную потребность ребенка в движении; 

• Способствует развитию психических познавательных процессов дошкольника 

(воображения, мышления, внимания); 

• Служит фундаментом для успешного перехода к новому виду  деятельности – учебе. 
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