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…Дайте же детям играть, пока 

 игра их радует, влечет 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 ребенок может реализовать свои интересы, потребности, мотивы. Именно игровая 

среда стимулирует ребенка к активным действиям, эмоциональным проявлениям, 

установлению многообразных связей с окружающим миром. Игра – общепризнанный феномен 

в развитии личности ребенка. 

Но как это реализуется в современной практике? С каждым новым поколением детей 

меняется игровое пространство детства. Социализация нынешних бабушек и дедушек 

проходила во дворах, где они целыми днями гоняли мяч, играли в «казаков-разбойников», 

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

Современное поколение и вовсе предпочитает коллективным дворовым играм индивидуальные 

компьютерные. Впрочем, это предпочтение во многом формируется вечно спешащими 

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

отдельно от внуков и тоже работают, ну а воспитатели усиленно готовят детей к школе. Эта 

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

всех стран говорят о необходимости вернуть детям право на игру.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

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 детской деятельности, 

который комплексно используется взрослыми для воспитания и развития дошкольников, 

обучения их различным действиям с предметами, способам и средствам общения. 

Игра – это способ познания себя и окружающего мира, возможность научиться 

соотносить свои желания с желаниями других, развитие коммуникативных умений, нормы 

поведения в той или иной ситуации, формирование понятия правила. 

В Стандарте игра рассматривается как один из сквозных механизмов развития ребенка, 

как важное средство его социализации. При этом одним из целевых ориентиров выступает " на 

этапе завершения дошкольного образования" ребенок должен овладеть разными формами и 

видами игры, различать условную и реальную ситуации, уметь подчиняться разным правилам и 



 
 

социальным нормам;" Думается, что соседство этих фраз не случайно.  Право играть 

зафиксировано в Конвенции о правах ребенка (ст.31). 

Вместе с тем это право нарушается значительно чаще, чем другие права ребенка.  

Причины нарушений:  

1) непонимание взрослыми важности игры;  

2) отсутствие безопасного пространства для игры; 

 3) неадекватная политика чиновников;  

4) отсутствие соответствующей предметной среды, поддерживающей игру; 

5) давление образовательных задач и приоритет обучающих действий;  

6) полное отсутствие игры в школе; 

 7) жесткое программирование свободного времени детей; 

 8) технологизация и коммерциализация детской игры.  

(проецируются на экране) 

Главная причина — право на игру декларативно признается, но не обеспечивается 

педагогами, родителями, чиновниками.  

ФГТ, а теперь и ФГОС вернули педагогам (и, главное, детям) право на игру. 

Возвращение оказалось радостным и мучительным одновременно. 

  

Основная цель ФГОС ДО – позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Достичь данной цели возможно при организации правильного руководства игровой 

деятельностью. 

Значение игры, ее всестороннее влияние на развитие личности ребенка трудно 

переоценить. Игра органически присуща детскому возрасту и при умелом руководстве 

способна творить чудеса. Словно волшебная палочка, она может изменить отношения детей ко 

всему, поможет включить в активную деятельность замкнутых и застенчивых детей, воспитать 

сознательную дисциплину. 

Игры детей отличаются большим разнообразием. Они различны по содержанию и 

организации, правилам, характеру проявления детей, по воздействию на ребенка, по видам 

используемых предметов, происхождению и т.д.  

Все это затрудняет классификацию игр, однако для правильного руководства играми 

группировка их необходима. Каждый вид игры выполняет свою функцию в развитии ребенка.  

В современной дошкольной педагогике принята следующая классификация игр (С.А. 

Козлова, Т.А. Куликова): 



 
 

• творческие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-драматизации, 

режиссерские, строительно-конструктивные); 

• дидактические игры (игры с предметами, настольно-печатные, словесные); 

• подвижные игры (по степени подвижности, по обучающей задаче). 

Творческие игры отражают: 

• стремление детей к активности, самостоятельности; 

• детское подражание; 

• удовлетворение потребности в реализации жизненных и художественных впечатлений; 

• своеобразное взаимодействие в детском коллективе. 

С точки зрения ребенка в процессе творческой игры происходит создание чего-то 

нового, оригинального. 

Дидактические игры созданы специально для детей народной или научной педагогикой. 

Они обладают наличием обучающей задачи и игровым действием обучающего характера. 

Подвижные игры требуют от играющих активных двигательных действий, 

направленных на достижение условной цели. 

Игры существуют разные: с правилами, творческие, сюжетно-ролевые, подвижные и так 

далее. Все они нужны и по-своему полезны, так как это ведущий вид деятельности 

дошкольника — через игру он познает мир. 

Игра – это, прежде всего, взаимоотношения, которые формируются поэтапно (А. П. 

Усова), начиная от уровня неорганизованного поведения, проходя стадии одиночных игр, игр 

рядом, уровень кратковременного, а затем и долговременного общения, достигая наивысшего 

уровня – уровня постоянного взаимодействия на основе общих интересов, симпатий.  

Игра и игрушка неотделимы друг от друга. Игрушка может вызвать к жизни игру, а игра, 

развиваясь, требует все новых и новых игрушек. Для игры дошкольникам не нужны какие-либо 

особые игрушки. Предметы-заместители необходимы, так как они развивают фантазию. 

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.  

Но ценность игры и игрушки заключается не только в том, что они знакомят ребенка с 

жизнью, главное, что они являются важным фактором поэтапного движения психического 

развития ребенка, что обеспечивает для него возможность осуществления всех видов 

деятельности на все более высоком уровне. Игра может использоваться в целях планирования и 

прогнозирования поведения человека в определенных ситуациях его будущей деятельности. 

Будучи обязательным спутником детства, предметом развлечений, переживаний, забав, 

игрушка имеет общеобразовательное значение, служит цели разностороннего развития ребенка. 



 
 

Широкий круг воспитательных задач решается благодаря разнообразию игрушек по 

содержанию, видам, материалам, технике исполнения, возрастному назначению.  

Игрушка, по образному выражению А.С. Макаренко, - «материальная основа» игры, она 

необходима для развития игровой деятельности. С её помощью ребёнок создаёт задуманный 

образ, выражает свои впечатления об окружающей жизни, разыгрывает ту или иную роль.  

Игра - что может быть интересней и значимей для ребёнка?  

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

А.С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребёнка такое же значение, как у взрослого 

деятельность – работа, служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет и в работе, 

когда вырастет. Поэтому, воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…» 

Игра - это жизнь ребёнка, его существование, источник развития моральных качеств 

личности, его развитие в целом. 

Человек играющий – это человек, создающий свой мир, а значит – человек творческий! 

В процессе игры формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 

изменения в его психике, развиваются духовные и физические силы. 

Именно в игре ребёнок получает уникальную возможность развиваться, проявлять 

собственную активность и творчество, раскрывать свой творческий потенциал. Игровая 

деятельность способствует всестороннему развитию личности: умственному, нравственному, 

эстетическому, физическому развитию. 

Каковы же задачи игровой деятельности? 

- развитие коммуникативных качеств у детей в игре (актуальность которого не требует 

лишней аргументации); 

- развитие воображения как основы творческой деятельности; 

- развитие у детей образной памяти, внимания, речи; 

- формирование в процессе игр нестандартного мышления; 

- развитие координации и мелкой моторики; 

- организация коллективных и индивидуальных игр в процессе занятий, упражнений и 

творческих игровых заданий 

Игровые методы в обучении детей 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе во многом зависят от понимания 

педагогом функций игры.  

Функции игры: обучающая, мотивационная, коммуникативная, диагностическая, 

релаксационная, коррекционная, эмоционально-развивающая, функция самореализации,  

социокультурная, терапевтическая. 



 
 

Самая главная функция — обучающая. Она обеспечивает усвоение знаний и умений и 

развитие интеллектуальных функций (памяти, мышления, внимания, воображения). 

Мотивационная функция способствует созданию благоприятной атмосферы на занятии, 

превращает занятие в увлекательное приключение. 

Коммуникативная функция объединяет детей, способствует установлению 

эмоциональных контактов, формирует навыки общения. 

Диагностическая функция выявляет проблемы в развитии детей, раскрывает скрытые 

таланты, позволяет педагогу изучать особенности личности ребенка в раскрепощенной форме 

Релаксационная функция снимает напряжение при интенсивном обучении. 

Коррекционная функция вносит позитивные изменения в структуру личности ребенка. 

Эмоционально - развивающая функция. 

Функция самореализации- служит средством для достижения желаний и реализации 

возможностей. 

Социокультурная функция- в процессе игры человек осваивает социокультурные нормы 

и правила поведения. 

Терапевтическая функция- может служить средством лечения психических расстройств 

человека. 

Роль воспитателя в игровой деятельности 

Следовательно, главная задача педагога – овладеть правильной организацией игры как 

самодеятельности ребенка: 

во – первых, ее нужно организовывать так, чтобы в игре (в каждом ее виде) 

предчувствовался будущий урок – нравственный идеал, соответствующий общечеловеческим 

ценностям. Однако эта цель должна быть поставлена воспитателем только перед собой как 

организатором игры, но ребенок даже и не подозревает ее как свою цель. 

во – вторых, педагог должен содействовать обогащению и самостоятельному 

накоплению ребенком представлений об образцах для подражания (героям, на которых он 

хотел бы быть похожим). Создание в воображении этого образа и станет содержанием его игры 

(люди разных профессий и отношения между ними, литературные герои и их взаимоотношения 

и т. д.) . 

в – третьих, организуя игру, педагог продумывает средства игры (роль, атрибуты, 

игровое пространство). Если материал (средства) детской игры будет негибкими, жестоким в 

своем механическом постоянстве, то игра будет только забавой, времяпровождением, но не 

образовательной деятельностью. 

Основные виды детских игр: 



 
 

Сюжетно-ролевые: в ходе сюжетно-ролевых игр ребенок приобретает знания о том, как 

строятся взаимоотношения людей, учится общаться со сверстниками, «примеряет» на себя 

различные социальные роли. Для каждой такой игры характерны: тема, игровой замысел, 

сюжет, содержание и роль. 

Дидактические игры: эти игры построены по определенным правилам, которым ребенок 

должен следовать. Проводят их с использованием различных материалов, способствующих 

лучшему восприятию происходящего. В такой игре происходит познание взаимоотношений 

между детьми, взрослыми, объектами живой и неживой природы, в ней ребенок проявляет 

чуткое отношение к сверстникам, учится быть справедливым, уступать в случае 

необходимости,  учится сочувствовать и т.д. 

Подвижные игры:  одно из признанных средств физического воспитания детей. 

Вырабатывает у детей сосредоточенность,  внимание  при запоминании движений, точность 

движений и ориентировки в окружающей обстановке, ловкость и скорость движений, умение 

выполнять движения в одном темпе с коллективом, волевые качества. 

Игры с предметами: игры,  в ходе которых ребенок непосредственно взаимодействует с 

теми или иными вещами. 

Интеллектуальные игры: это различные головоломки, загадки, игры на развитие 

смекалки,  у старших дошкольников  - викторины и интеллектуальные конкурсы. 

Театрализованные игры: дети знакомятся с литературой, учатся обыгрывать небольшие 

сказки. Такие игры развивает у детей интерес к литературе, театру, формирует диалогическую, 

эмоционально-насыщенную речь, активизирует словарь, способствует нравственно-

эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

Ведь в игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, 

от которых впоследствии будет зависеть успешность его социальной практики. Игра является 

полигоном для социальных проб детей, т. е. тех испытаний, которые выбирается детьми для 

самопроверки и в процессе которых ими осваиваются способы решения возникающих в 

процессе игры проблем межличностных отношений. 

В игре создается базис для новой ведущей деятельности – учебной. Поэтому 

важнейшей задачей педагогической практики является оптимизация и организация в 

ДОУ специального пространства для активизации, расширения и обогащения игровой 

деятельности дошкольника. 

Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки 

полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. 

Игра - это отражение ребенком окружающей реальности; и, хотя оно основывается на 

воображении ребенка, в этой условной обстановке реальны действия играющих, реальны и 



 
 

искренни детские эмоции. В игре ребенок комбинирует, объединяет свои впечатления и 

жизненный опыт. 

Игра – это импровизация, ребенок не говорит длительно свою роль, не продумывает ее, 

замысел игры развивается спонтанно, непредсказуемо. 

Игра – это самостоятельная деятельность ребенка, в ней ребенок впервые вступает в 

общение со сверстниками, с партнерами по игре, учится устанавливать с ними отношения, 

основанные на симпатии, дружбе, взаимопомощи, осваивается детьми социальный опыт, мир 

человеческих отношений. 

Игра - это школа воспитания чувств  дошкольников, их нравственных качеств. Именно 

сформированные  в игре моральные качества влияют на поведение ребенка в жизни, и 

наоборот, навыки, приобретенные в результате ежедневного  общения детей друг с  другом и с 

взрослыми, получают дальнейшее развитие в игровых ситуациях. 

Игра – это средство интеллектуального развития ребенка. Знания,  представления, 

умения, навыки, полученные в процессе обучения, в семье, находят непосредственное 

отражение и  практическое применение в детских  играх. 

Игра – действенное средство коррекции нарушений эмоционально-волевой и 

познавательной сферы, речи, общей и мелкой моторики. 

Игра – это способ  развития детского воображения и творческих способностей,   

радость творчества, радость созидания. Они проявляются в поиске средств для воплощения 

игрового  замысла, в подборе атрибутов и предметов-заменителей для игры, развитии игрового  

сюжета, интерпретации ребенком роли в сюжетно-ролевой игре. Создавая своими руками 

необходимые для игры атрибуты, ребенок открывает и развивает свои способности, на этой 

основе рождается его увлеченность, иногда призвание, мечта. 

Игра – это подготовка ребенка к взрослой жизни. Большинство  детских сюжетно-

ролевых игр отражает труд взрослых: малыши подражают воспитателю, врачу, шоферу, 

летчику, пожарному, отражают бытовые действия членов семьи и их отношения. В  игре 

закрепляется и углубляется интерес детей к разным профессиям, воспитывается уважение к 

труду.  

В игре ребенок обладает возможностью проявлять способность, казалось бы, не 

характерную для дошкольников, к самовоспитанию.  

Игра – это работа ребенка над самим собой. Это,  не означает, что ребенок сознательно 

ставит перед собой цель самосовершенствоваться. Нет, ребенок и не думает об этом: он просто 

играет  – летит на самолете, гонится за пиратами по южным морям и т.д. Вот тут, незаметно для 

него и осуществляется большая работа изменения самого себя: весело, играючи осваивает он 



 
 

новые пласты жизни; тренирует память, мышление, воображение; получает новые знания о 

взаимоотношениях людей, о природе и окружающей действительности. 

Через игру осуществляется социализация ребенка в обществе сверстников. Сюжетно-

ролевые игры способствуют формированию у дошкольников таких качеств как 

инициативность, самостоятельность, способность выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. 

Именно на это ориентирует педагогов федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

К. Д. Ушинский определил игру как посильный для ребёнка способ войти во всю 

сложность окружающего его мира взрослых. Детские игры отражают окружающую социальную 

среду, дающую «… материал, гораздо разнообразнее и действительнее того, который 

предлагается игрушечной лавкой» 

Для дошколят игра имеет огромное значение. Это и труд, и учёба, и серьёзная форма 

воспитания, и способ познания окружающего мира. Через игру ребёнок входит в мир взрослых, 

овладевает духовными ценностями, усваивает социальный опыт. 

Новый стандарт дошкольного образования ориентирован на играющего дошкольника – 

все обучение нужно строить через детскую игру. Требования ФГОС направлены на 

недопущение учебно-дисциплинарной модели в детских садах: приоритетом в образовательном 

процессе должно быть не одностороннее влияние на ребенка, а развивающее взаимодействие 

дошкольника со сверстниками и взрослыми. 

В условиях реализации ФГОС обучение детей производится в игре, т. к. игра составляет 

основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. Она 

активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает 

жизнедеятельность организма, способствует физическому развитию. Игра нужна, чтобы 

ребенок рос здоровым, жизнерадостным и крепким. 

Для развития ребенка важно научить играть, поскольку это позволит достичь 

формирование социально-нормативных возрастных характеристик (пункт 4.6 ФГОС ДО): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  



 
 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

Детям нужно играть, учиться взаимодействовать, внимать новым веяниям педагогики и 

воспитания, тогда они превратятся в адаптированных, коммуникабельных взрослых, способных 

помогать друг другу и взаимодействовать друг с другом. 

Дошкольное детство должно быть радостным воспоминанием каждого ребенка. 

Принудительный труд – чтение, счет, письмо - все это придет к детям в свое время. А до семи 

лет, до начала школьной жизни ребенку нужно дать возможность наиграться. 

В воспитании всё дело в том, кто воспитатель! - Д. Писарев 

Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть себя 

миру и мир для себя. 

Игра - самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему ощущение 

свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно 

реализовать "здесь и теперь", достичь состояния полного эмоционального комфорта, стать 

причастным к детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

При организации игровой деятельности педагог должен учитывать: 

- возраст детей; 

- задачи программы; 

- педагогическую диагностику особенностей освоения игровой деятельности; 

- педагогические технологии сопровождения игр детей; 

- условия для организации самостоятельных игр детей. 

ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека играющего», 

поэтому многие методики и технологии должны быть пересмотрены и переведены с учебно-

дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический компонент будет 

непременно соседствовать с игровой оболочкой. 

Основной формой НОД должна быть игра, в которой дети осваивают новые умения, 

отношения с другими детьми. Дошкольник легко учиться в игре.  

Игру можно понимать по- разному: 

- игра - особый вид человеческой деятельности; 

- игра - средство влияния на играющих (так как она специально организуется и имеет 

определенную цель); 



 
 

- игра - особый набор правил, требующих своего исполнения; 

- игра - особый способ условного присвоения мира; 

- игра - как форма педагогической деятельности. 

В обучении дошкольников необходимо рациональное сочетание игровых и 

неигровых методов. 

Основные требования к организации активизирующего общения воспитателя с детьми 

при организации игры 

1. Воспитатель вступает с детьми в игровое сотрудничество, строит с ними диалог. 

Считается с мнением играющих, предоставляет свободу игрового самовыражения. 

Активизирует детей к проявлению инициативности, творчества, самостоятельности. 

2. Чтобы общение было целенаправленным необходимо заранее продумать, как оно 

будет осуществляться, т.е. должно быть предварительное моделирование и планирование. 

Полезно заранее планировать содержание проблемных ситуаций, которые будут применяться в 

процессе руководства игрой. 

3. Включиться в активизирующее общение, когда дети испытывают затруднения или 

требуется актуализировать освоенные ранее игровые умения. Воспитатель постоянно должен 

держать в поле зрения играющих, быть наблюдательным, должен демонстрировать 

уважительное отношение к играм детей, восхищаться фантазией играющих. 

4.Воспитатель должен включиться в игры тактично, деликатно, осторожно, чтобы не 

разрушить детские замыслы, умело направлять играющих, обогащая сюжетное и 

психологическое содержание игры. Воспитательное участие взрослого в играх детей должно 

быть гибким и непринужденным. 

Для соблюдения этих требований педагог должен обладать определенными 

личностными качествами: открыто демонстрировать доброжелательность, внимательность к 

играющим детям, не вызывать своим участием у них страх, тревогу, проявлять тактичность, 

гибкость в поведении, творчество, креативность, артистизм 

Таким образом, работа по освоению содержания образовательных областей должна 

опираться или включать в себя достаточный спектр игр, организуемых по инициативе 

взрослого, а также традиционных игр, имеющих содержание соответствующей направленности. 

Организация самостоятельной игровой деятельности 

Игра как педагогическая форма (организованная воспитателем игра) способствует 

решению образовательных и воспитательных задач, но в отрыве от самодеятельной игры она не 

может обеспечить развитие: использование игры только как средства реализации Программы 

приведет к тому, что у детей не будут сформированы необходимые целевые ориентиры, такой 



 
 

ребенок, несмотря на активную работу с ним, окажется фактически не готовым к дальнейшему 

обучению в школе. 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, 

спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра 

представляет собой ведущую деятельность ребенка. 

Должна быть организована специальная работа по развитию и педагогической 

поддержке самодеятельной игры детей, которая и обеспечивает становление целевых 

ориентиров. 

Как правильно организовать эту работу? 

Распределение разных видов игр по видам деятельности в течение дня может быть 

организовано следующим образом. 

- 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. 

- Свободная 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. 

 Как правильно выстраивать педагогическую поддержку игры? 

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. 

Эти задачи направлены исключительно на становление и развитие самодеятельной игры 

детей, они не должны сопровождаться дополнительными дидактическими образовательными 

задачами, если играющие дети не принимают их или преобразуют в игре по-своему. 

Инициатива в таких играх остается за детьми. 

Правила организации игровых моментов 

Для того чтобы игра принесла ребёнку максимальную пользу, следует придерживаться 

ряда несложных правил, в основном они касаются организационных моментов игры: 

- Внимание детей довольно неустойчивое, поэтому, планируя проведение какой-либо 

игры, учитывайте эту возрастную особенность и не затягивайте процесс – любая игра должна 

длиться не более 5-10 минут, иначе теряется к ней интерес и действие не получит логического 

завершения 

- Не стоит начинать игру незадолго до сна или перед приёмом пищи. Да и потом могут 

возникнуть трудности с восстановлением хода игры. Если планируется занятие с 

использованием дидактических материалов, позаботьтесь заранее обо всех необходимых 

предметах, расположите их под рукой. Ведь ребёнок не будет ждать, пока вы найдёте ту или 

иную картинку … 

- Применяя готовые развивающие игры, не стоит отдавать их детям в постоянное 

пользование. После проведённого занятия вместе с ребенком аккуратно сложите и уберите игру 

до следующего раза. 

- Играя в ту или иную игру, не стоит слепо следовать приложенным к ней 

рекомендациям!!! Обязательно учитывайте уровень развития и индивидуальные особенности 

ребенка. 

- Приучать детей к аккуратности. Побуждайте их приводить территорию в порядок после 

каждого занятия. Кстати, уборку тоже можно превратить в весёлую игру!!! 



 
 

Следует помнить, что главная задача заключается в том, чтобы научить детей играть 

активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучатся сами в любой игровой ситуации 

регулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся 

условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, т. е. дошкольники приобретают 

важные качества, необходимые им в будущей жизни. 

Закончить хотелось бы словами американского психолога Эриха Фромма:  

«Играя, дети учатся прежде всего развлекаться,  

а это одно из самых полезных занятий на свете». 

 

 


