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           Игра - что может быть интереснее и значимее для ребенка? Это и 

радость, и познание, и творчество. Это то, ради чего ребенок идет в детский 

сад. Игра - основной вид деятельности дошкольников, форма организации 

детской жизни. 

         В развитии ребенка и коллектива детей огромная роль принадлежит 

основному виду детской деятельности в дошкольный период - игре. 

         Философы, историки, этнографы, психологи, педагоги изучают 

происхождение игры, ее место в жизни ребенка, возможности эффективного 

использования игр для решения воспитательных задач. В теорию игры 

значительный вклад внесла Н. К. Крупская. Подчеркивая социальный 

характер детских игр, отражение в них явлений жизни, она прежде всего 

видела в игре средство расширения впечатлений и представлений об 

окружающей действительности. Социальный характер содержания игр и 

игровой деятельности обусловлен тем, что ребенок живет в обществе. В игре, 

подражая действиям старших, сопереживая доступные ему их радости и 

огорчения, он таким своеобразным путем приобщается к окружающей 

жизни. 

         По мнению А. С. Макаренко «воспитание будущего деятеля происходит 

прежде всего в игре». Игровая деятельность является ведущей для 

дошкольника. Игра- это жизнь ребенка, его существование. Источник 

развития моральных качеств личности, его развитие в целом. 

 В игре формируется произвольное поведение, активируются познавательные 

процессы; развивается способность к воображению, образному мышлению. 

Это происходит потому, что ребенок воссоздает в игре то, что ему интересно, 

с помощью условных действий. В игре ребенок воссоздает действия 

взрослого и приобретает опыт взаимодействия со сверстниками; он учится 

подчинять свои желания определенным требованиям- это важнейшая 

предпосылка воспитания воли. В игре значительно легче подчиниться 

правилу с выполнением взятой на себя роли. В игре ребенок развивается 

духовно. В.А. Сухомлинский считал, что духовная жизнь ребенка 

полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, 

фантазии, творчества.                                                                                                                

Классификация игр. 
1. Классификация, предложенная Ф.Сохиным, В.Ядешко. 

    Сюжетно - ролевые :                                                                                                                                                

- игры - драматизации;                                                                                                              

строительные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-   Игры с правилами: дидактические; подвижные; игры - забавы.                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Классификация, предложенная отечественной дошкольной педагогикой.                                                                                                                                                                                                  

Творческие: сюжетно- ролевые игры; строительно- конструктивные.                           

Игры с правилами: дидактические; подвижные; игры - драматизации; 

музыкальные.                                                                                                                                                                    

   Основной особенностью игры является то, что она представляет собой 

отражение детьми окружающей жизни - действий, деятельности людей, их 

взаимоотношений в обстановке, создаваемой детским воображением.  



          Особенностью детской игры является также сочетание и взаимосвязь 

образа, игрового действия и слова. Это не внешние ее признаки, а самая 

сущность. В игре ребенок живет действиями и чувствами изображаемого 

героя. Речевое общение в процессе игры выполняет огромную роль. 

Общаясь, дети обмениваются мыслями, переживаниями, уточняют замысел и 

содержание игры. Основными структурными элементами игры являются: 

игровой замысел, сюжет или ее содержание; игровые действия; роли; 

правила, которые диктуются самой игрой и создаются детьми или 

предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны и определяют 

игру как своеобразную деятельность детей. 

    В процессе игры самими детьми (а в некоторых играх - взрослыми) 

устанавливаются правила, определяющие и регулирующие поведение и 

взаимоотношения играющих. Они придают играм организованность, 

устойчивость, закрепляют их содержание и определяют дальнейшее 

развитие, усложнение отношений и взаимоотношений. Вместе с тем правила 

игры помогают робким, застенчивым детям быть активными участниками 

игры. 

    Все эти структурные элементы игры являются более или менее 

типичными, но они имеют разное значение и по-разному соотносятся в 

разных видах игр. 

Воспитания и развития детей в процессе игры. 
Игра является важнейшим средством их воспитания и развития детей. 

Развитие и становление игры в значительной степени происходит именно 

при использовании ее как средства воспитания. 

    Включая игру в педагогический процесс, воспитатель учит детей играть, 

создавать, по словам А. С. Макаренко, «хорошую игру». Для такой игры 

характерны следующие качества: воспитательно-познавательная ценность 

содержания, полнота и правильность отражаемых представлений; 

целесообразность, активность, организованность и творческий характер 

игровых действий; подчинение правилам и способность руководствоваться 

ими в игре с учетом интересов отдельных детей и всех играющих; 

целенаправленное использование игрушек и игровых материалов; 

доброжелательность отношений и радостный настрой детей. 

   Руководя игрой, воспитатель воздействует на все стороны личности 

ребенка: на его сознание, чувства, волю, поведение, использует ее в целях 

умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. 

    Игра не только закрепляет уже имеющиеся у детей знания и 

представления, но и является своеобразной формой активной познавательной 

деятельности, в процессе которой они под руководством воспитателя 

овладевают новыми знаниями. 

      Воспитатель использует содержание игр для формирования у детей 

положительного отношения к социалистической действительности, любви к 

Родине, своему народу, учит их правилам общественного поведения, 

проверяет, как они усвоены, и закрепляет их. В игре и через игру воспитатель 

развивает у дошкольников такие качества, как смелость, честность, 

инициатива, выдержка. 



     Игра- это своего рода школа, в которой ребенок активно и творчески 

осваивает правила и нормы поведения людей, их отношение к труду, 

общественной собственности, их взаимоотношения. Она является той 

формой деятельности, в которой в значительной мере формируется 

общественное поведение самих детей, их отношение к жизни, друг к другу. 

Организуя игру, руководя ею, воспитатель воздействует на коллектив детей и 

через коллектив на каждого. 

     Воспитатель широко использует игру как средство физического 

воспитания. Большинство игр требует активных движений, которые 

усиливают кровообращение, способствуют более полному и глубокому 

обмену веществ. Двигательная активность содействует формированию 

правильной осанки, развитию координации движений, их красоты. 

Воспитатель прежде всего заботится о соблюдении гигиенических условий 

для игр детей. 

    Используя четкую, постепенно развивающуюся систему игр, педагог 

повышает эффективность физического развития дошкольников. Он создает у 

них радостное, бодрое настроение в игре, а положительное эмоциональное 

состояние - это залог полноценного физического и нервно-психического 

развития ребенка и вместе с тем условие воспитания жизнерадостного, 

доброжелательного характера. 

     Игра широко используется и как средство эстетического воспитания, 

потому что дети отражают окружающий их мир через роль, образ. Огромное 

значение в игре имеет воображение - создание образов на основе ранее 

полученных впечатлений. В содержание многих игр включаются знакомые 

песни, танцы, стихи, загадки. Все это позволяет воспитателю углублять 

эстетические переживания детей. Нередко в играх они украшают свои 

постройки, используют элементы ряжения, что содействует воспитанию 

художественного вкуса. 

    Таким образом, игра является средством всестороннего воспитания и 

развития детей. 

Роль игры в организации детской жизни 

    Игра для ребенка - подлинная жизнь. И если воспитатель организует ее 

разумно, он получает возможность влиять на детей. А. П. Усова отмечала: 

«Правильно организовать жизнь и деятельность детей - значит и правильно 

их воспитывать. Важно педагогическое руководство играми, 

обеспечивающее их максимальный воспитательный эффект. 

    Существенное значение имеет выбор игр. Повседневно руководя им, 

воспитатель изучает каждого ребенка, выявляет объединения детей, 

складывающиеся игровые коллективы. Он имеет возможность оценить 

полезность или вредность тех или иных группировок, сделать вывод о 

необходимости определенных воздействий на детей    Младшие 

дошкольники еще не умеют играть. Воспитатель, организуя игры, учит их 

этому. Когда дети овладели игрой, достаточным опытом игровой 

деятельности, она становится для них самостоятельной, опирается на их 

самоорганизацию. Используя игру как форму организации жизни детей, 



прежде всего следует направлять и развивать их общие интересы, добиваясь 

сплочения детского коллектива.  

Взаимосвязь игры, труда и обучения 

   В педагогическом процессе игра находится в тесном взаимодействии с 

другими видами детской деятельности, и прежде всего с трудом, обучением 

на занятиях. Взаимосвязь игры и труда определяется тем, что между ними 

имеется различное. На занятиях лепкой, конструированием дети под 

руководством воспитателя изготовляют игрушки, пособия, которые 

используются в играх. Навыки самостоятельности, приобретаемые в труде, 

переносятся в игру. В разных группах детского сада взаимосвязь игры и 

труда имеет различный характер. В младших группах многие элементарные 

трудовые навыки, особенно в области самообслуживания, культурного 

общения, обращения с вещами, усваиваются в значительной мере в играх с 

куклами; двигательные навыки, способность ориентировки в пространстве - в 

подвижных играх. Для детей старшего возраста труд становится 

самостоятельной деятельностью.    Дошкольная педагогика не 

противопоставляет игру обучению на занятиях, а широко использует их 

взаимосвязь в процессе воспитательного воздействия на детей. Игра учит 

целенаправленно и последовательно воспроизводить знания, реализовать их 

в игровых действиях, в правилах. 

    Взаимосвязь между игрой и обучением не остается неизменной на 

протяжении дошкольного детства. В младших группах игра является 

основной формой обучения. В старших, особенно в подготовительной, 

значительно увеличивается роль самого процесса обучения на занятиях. 

Привлекают их также игры спортивного характера, в которых содержится 

элемент соревнования. 

Роль игры в жизни, воспитании и обучении детей. Виды игр. Роль 

педагога. 
     Игры различаются по содержанию, характерным особенностям, по тому, 

какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и обучении. 

    Сюжетно-ролевые игры создают сами дети при некотором руководстве 

воспитателя. Основой их является детская самодеятельность. 

Разновидностью сюжетно-ролевых игр являются игры-драматизации и 

строительные. В практике воспитания используются и игры с правилами, 

создаваемые для детей взрослыми. К играм с правилами относятся 

дидактические, подвижные, игры-забавы. В основе их лежит четко 

определенное программное содержание, дидактические задачи, 

целенаправленность обучения. Самодеятельность детей при этом не 

исключается, но она в большей мере сочетается с руководством воспитателя. 

Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее 

создают сами дети, а их игровая деятельность носит ясно выраженный 

самодеятельный и творческий характер. Психолог Д. Б. Эльконин дает такое 

определение творческой сюжетно-ролевой игры: «Ролевая, или так 

называемая творческая, игра детей дошкольного возраста в развитом виде 

представляет деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщенной форме в специально создаваемых игровых условиях 



воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Для этих 

условий характерно использование разнообразных игровых предметов, 

замещающих действительные предметы деятельности взрослых». 

       В творческой сюжетно-ролевой игре ребенок активно воссоздает, 

моделирует явления реальной жизни, переживает их, и это наполняет его 

жизнь богатым содержанием, оставляет след на долгие годы. 

    В сюжетно-ролевой игре средством изображения являются роль и игровые 

действия. По своему характеру они чаще всего бывают подражательными, 

близкими к реальным. Играя в магазин, дети подражают действиям продавца 

и покупателя, играя в поликлинику - действиям врача и больного. 

    Большое место в развитии игры принадлежит сюжетно-образным 

игрушкам, которые являются как бы вспомогательными и вместе с тем 

необходимыми средствами изображения. Воспитатель должен направлять 

игру, не разрушая ее, сохранять самодеятельный и творческий характер 

игровой деятельности детей, непосредственность переживаний, веру в правду 

игры. 

     Педагог влияет на игровой замысел и его развитие, обогащая содержание 

жизни детей: расширяет их представления о труде и быте взрослых, о 

взаимоотношениях людей. Педагог оказывает воспитывающее воздействие 

через роли, выполняемые детьми.  

   Наиболее эффективным способом руководства является участие самого 

педагога в игре. По окончании игры воспитатель отмечает дружные действия 

детей, старших привлекает к обсуждению игры, подчеркивает 

положительные взаимоотношения ее участников. Своеобразие игр-

драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа дети 

исполняют определенные роли, воспроизводят события в точной 

последовательности. Чаще всего основой игр-драматизаций являются сказки.     

С помощью игр-драматизаций дети лучше усваивают идейное содержание 

произведения, логику и последовательность событий, их развитие и 

причинную обусловленность. Объединенные общими переживаниями, они 

учатся согласованным действиям, умению подчинять свои желания 

интересам коллектива    Руководство воспитателя заключается в том, что он 

прежде всего подбирает произведения, имеющие воспитательное значение, 

сюжет которых детям нетрудно усвоить и превратить в игру-драматизацию.    

Помогая детям усвоить содержание игры, войти в образ, воспитатель 

использует рассматривание иллюстраций к литературным произведениям, 

уточняет некоторые характерные черты персонажей. 

   Строительная игра - это такая деятельность детей, основным содержанием 

которой является отражение окружающей жизни в разнообразных 

постройках и связанных с ними действиях. 

    Строительная игра в некоторой степени сходна с сюжетно-ролевой и 

рассматривается как ее разновидность.    Различие между этими играми 

состоит в том, что в сюжетно-ролевой игре прежде всего отражаются 

разнообразные явления и осваиваются взаимоотношения между людьми, а в 

строительной основным является ознакомление с соответствующей 

деятельностью людей, с применяемой техникой и ее использованием. 



    Воспитателю важно учитывать взаимосвязь, взаимодействие сюжетно-

ролевой и строительной игры. Строительство часто возникает в процессе 

сюжетно-ролевой игры и вызывается ею. Воспитательное и развивающее 

влияние строительных игр заключено в идейном содержании отражаемых в 

них явлений, в овладении детьми способами строительства, в развитии их 

конструктивного мышления, обогащении речи, упрочении положительных 

взаимоотношений. Их влияние на умственное развитие определяется тем, что 

в замысле, содержании строительных игр заключена та или иная умственная 

задача, решение которой требует предварительного обдумывания: что 

сделать, какой нужен материал, в какой последовательности должно идти 

строительство.    В процессе строительных игр воспитатель учит детей 

наблюдать, различать, сравнивать, соотносить одни части построек с 

другими, запоминать и воспроизводить приемы строительства, 

сосредоточивать внимание на последовательности действий. Под его 

руководством они овладевают точным словарем, выражающим названия 

геометрических тел, пространственных отношений: высоко - низко, направо - 

налево, вверх-вниз, длинный - короткий, широкий - узкий, выше-ниже, 

длиннее – короче. При правильном руководстве строительные игры 

содействуют решению задач нравственного воспитания. Строительные игры 

способствуют эстетическому воспитанию и развитию детей.. Педагог 

поощряет красивые постройки, стремление внести украшающие детали и 

этим воспитывает художественный вкус детей. 

    Строительные игры имеют важное значение и для физического воспитания 

дошкольников. В них проявляется разнообразная двигательная активность 

ребенка, развивается координация движений. Особое значение имеет 

развитие мелких мышц руки, глазомера. Сооружая постройки из крупных 

деталей, дети прилагают доступные им физические усилия, проявляют 

выносливость. Воспитательное и развивающее воздействие строительных игр 

достигается лишь тогда, когда целенаправленное, обучающее и 

направляющее руководство воспитателя правильно сочетается с 

самодеятельностью и активностью детей.  

   Руководство воспитателя заключается в создании игровой среды - отборе 

строительного материала. Важным условием обучающего и воспитывающего 

воздействия строительных игр является руководство ими при сохранении 

творческой самодеятельности детей, развитие их интереса к технике, 

использование наглядных пособий (иллюстраций, фотографий, простых 

технических рисунков), обучение способам перевода плоскостного 

изображения постройку. Строительные игры при правильном руководстве 

ими являются важным средством воспитания и обучения.    Они развивают у 

детей способность творческого отображения явлений окружающей жизни, 

интерес к технике, конструктивное мышление, художественный вкус, 

формируют дружеские взаимоотношения. 

   Дидактическая игра одновременно является формой обучения, наиболее 

характерной для маленьких детей. Наличие дидактической задачи 

подчеркивает обучающий характер игры, направленность ее содержания на 

развитие познавательной деятельности детей. Важное значение 



дидактической игры состоит в том, что она развивает самостоятельность и 

активность мышления и речи детей. Игровым действиям детей нужно учить. 

Лишь при этом условии игра приобретает обучающий характер и становится 

содержательной. Обучение игровым действиям осуществляется через 

пробный ход в игре, показ самого действия, раскрытие образа; развивается 

способность управлять своими действиями, соотносить их с действиями 

других играющих. Правила игры имеют обучающий, организующий и 

дисциплинирующий характер.  

    Правила игры, устанавливаемые воспитателем, постепенно усваиваются 

детьми. Ориентируясь на них, они оценивают правильность действий своих и 

товарищей, взаимоотношения в игре. Протестуя против нарушения правил, 

дети говорят: «Он играет не по правилам». 

      Результат дидактической игры - показатель уровня достижений детей в 

усвоении знаний, в развитии умственной деятельности, взаимоотношений, а 

не просто выигрыш, полученный любым путем. 

     Игровые задачи, действия, правила, результат игры взаимосвязаны, и 

отсутствие хотя бы одной из этих составных частей нарушает ее целостность, 

снижает воспитательное и обучающее воздействие. 

   Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, 

развитию у детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, 

которые требуют от них умения играть вместе, регулировать свое поведение, 

быть справедливым и честным, уступчивым и требовательным. 

   Успешное руководство дидактическими играми прежде всего 

предусматривает отбор и продумывание их программного содержания, 

четкое определение задач, определение места и роли в целостном 

воспитательном процессе, взаимодействие с другими играми и формами 

обучения. Оно должно быть направлено на развитие и поощрение 

познавательной активности, самостоятельности и инициативы детей, 

применение ими разных способов решения игровых задач, должно 

обеспечивать доброжелательные отношения между участниками, готовность 

прийти на помощь товарищам. 

    В каждой группе воспитатель намечает последовательность игр, 

усложняющихся по содержанию, дидактическим задачам, игровым 

действиям и правилам. Отдельные, изолированные игры могут быть очень 

интересными, но, используя их вне системы, нельзя достигнуть обучающего 

и развивающего результата. Поэтому следует четко определять 

взаимодействие обучения на занятиях и в дидактической игре. В 

дидактической игре необходимо правильное сочетание наглядности, слова 

воспитателя и действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями, 

предметами, картинками. Созданы специальные типы дидактических игр: с 

парными картинками, типа картинного лото, домино, с тематическими 

сериями картинок.  Начальный показ игровых действий это также входит в 

фонд наглядных средств, которые используются для организации игр и 

руководства ими. 



    При помощи словесных пояснений, указаний воспитатель направляет 

внимание детей, упорядочивает, уточняет их представления, расширяет опыт. 

Речь его способствует обогащению словарного запаса детей. 

     Руководя играми, воспитатель использует разнообразные средства 

воздействия на дошкольников. Например, выступая в качестве прямого 

участника игры, он незаметно для них направляет игру, поддерживает их 

инициативу, сопереживает с ними радость игры. Иногда педагог 

рассказывает о каком-либо событии, создает соответствующее игровое 

настроение и поддерживает его по ходу игры. Он может и не включаться в 

игру, но как умелый и чуткий режиссер, сохраняя и оберегая ее 

самостоятельный характер, руководит развитием игровых действий, 

выполнением правил и незаметно для детей ведет их к определенному 

результату. 

     Поддерживая и побуждая детскую деятельность, педагог делает это чаще 

всего не прямо, а косвенно: выражает удивление, шутит, использует разного 

рода игровые сюрпризы и т. п. 

      Надо помнить, с одной стороны, об опасности, чрезмерно усиливая 

обучающие моменты, ослабить игровое начало, придать дидактической игре 

характер занятия, а, с другой, увлекшись занимательностью, уйти от задачи 

обучения. 

    Развитие игры во многом определяется темпом умственной активности 

детей, большей или меньшей успешностью выполнения ими игровых 

действий, уровнем усвоения правил, их эмоциональными переживаниями, 

степенью увлеченности. 

     Руководя дидактической игрой, педагог использует разнообразные формы 

организации детей. Если необходим близкий контакт с ними или их друг с 

другом, то дошкольников усаживают на стульчики, поставленные в круг или 

полукруг, а педагог садится в центре. Иногда дети делятся на группы, 

занимающие разные места, или, если они едут путешествовать, покидают 

групповую комнату. Используется и такая форма организации, когда дети 

сидят за столиками. 

      В дидактической игре всегда имеется возможность неожиданного 

расширения и обогащения ее замысла в связи с проявленной детьми 

инициативой, вопросами, предложениями. Ясность, краткость описаний, 

рассказов, реплик является условием успешного развития игры и выполнения 

решаемых задач. Заканчивая игру, педагог должен вызвать у детей интерес к 

ее продолжению, создать радостную перспективу. Обычно он говорит: «В 

следующий раз будем играть еще лучше» или: «Новая игра будет еще 

интереснее». Воспитатель разрабатывает варианты знакомых детям игр и 

создает новые - полезные и увлекательные. Важно установить правильное 

соотношение между этими двумя формами обучения, определить их 

взаимосвязь и место в едином педагогическом процессе. Дидактические игры 

иногда предшествуют занятиям; в таких случаях целью их является 

привлечение интереса детей к тому, что будет содержанием занятия. Игра 

может чередоваться с занятиями, когда необходимо усилить 

самостоятельную деятельность детей, организовать применение усвоенного в 



игровой деятельности, подвести итог, обобщить изученный на занятиях 

материал. 

    Материальным центром дидактической игры являются игрушки и игровые 

пособия. Педагогу необходимо с этой целью подобрать игрушки, картинки, 

различные предметы. Многие так называемые словесные игры проводятся 

без игрушек, основаны на использовании слова и тех представлений, которые 

имеются у детей. Это игры-загадки, игры на противопоставление, на 

классификацию и др. 

      Таким образом, руководство дидактической игрой состоит в правильном 

определении дидактических задач - познавательного содержания; в 

определении игровых задач и реализации через них дидактических задач; в 

продумывании игровых действий и правил, в предвидении обучающих 

результатов. 

    К настольным играм относятся разнообразные игры-пособия типа 

картинок, предметного лото, домино; тематические игры («Где что растет», 

«Когда это бывает», «Кому это нужно» и др.); игры, требующие 

двигательной активности, сноровки и т. д. 

   Игра - это чудесный мир, который позволяет нам общаться с ребенком 

напрямую, легко преодолевая благодаря условностям громоздкие формы 

нашего существования. В игре начинается развитие детей; с ее помощью он 

познает окружающий мир и учится в нем ориентироваться. В игре ребенок 

равноправен с нами, овладевает коммуникативными умениями, учится жить 

в социуме.  
 


