
Консультация:    «Организация  игровой  деятельности  с  детьми     

дошкольного возраста». 
Игра как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе воспитания и 

обучения ребёнка, она способствует освоению им опыта человеческой деятельности.  

Игра как форма организации детской жизни важна тем, что служит становлению психики 

ребёнка, его личности. 

   В дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре происходит значительно 

успешнее, чем на учебных занятиях. Ребёнок, увлеченный привлекательным замыслом 

новой игры, как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело 

сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и 

познавательной деятельности. Если на занятии ребёнок выполняет задание взрослого, то в 

игре он решает свою собственную задачу. 

Знания, поданные в готовой форме и не связанные с жизненными интересами 

дошкольника, плохо им усваиваются и не развивают его. В игре же  как раз ребёнок сам 

стремится научиться тому, что он еще не умеет. 

Цель игры всегда имеет два аспекта: познавательный – то, чему мы должны научить 

ребёнка, какие способы действия с предметами хотим ему передать и воспитательный – те 

способы сотрудничества, формы общения и отношения к другим людям,  которые следует 

привить детям. 

В обоих случаях цель игры должна формулироваться не как передача конкретных знаний, 

умений и навыков, а как развитие определенных психических процессов или 

способностей ребёнка. 

Младшие дошкольники играют одни.  Игра носит предметно-манипулятивный и 

конструкторский характер. Такую игру будет правильнее называть не сюжетно-ролевой, а 

сюжетно-отобразительной. В такой игре воспроизводятся действия взрослых, за которыми 

ребёнок наблюдает. Сюжеты таких игр не особо разнообразны, заключаются в 

многократном повторении одних и тех же действий, игровые действия полностью 

имитируют реальные. 

В средний период дошкольного детства ребёнку становится нужен сверстник, с которым 

он будет играть. Теперь основным направлением игры становится имитация отношений 

между людьми. Темы сюжетно-ролевых игр различны; вводятся определенные правила, 

которых ребёнок строго придерживается. Направленность  игр  разнообразна: семейная, 

где героями выступают мама, папа, бабушка, дедушка и другие родственники; 

воспитательная  (няня, воспитательница в детском саду); профессиональная (врач, 

командир, пилот); сказочная (козлик, волк, заяц) и т. д.  В игре могут участвовать, как 

взрослые, так и дети, а может  произойти их  замена игрушками. Примером для 

подражания служат родители и близкие знакомые.  

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются разнообразием тем, 

ролей, игровых действий, правил. Темы игр выходят далеко за рамки личного опыта 

детей. Предметы могут носить условный характер, и игра превращается в символическую, 

т. е. кубик может представлять различные предметы: машину, людей, животных – все 

зависит от отведенной ему роли. В этом возрасте во время игры дети начинают проявлять 

различные личностные качества, которыми определяются достающиеся ребёнку роли и 

функции. В игровом взаимодействии отражаются реальные взаимоотношения детей – 

дружба, лидерство, соперничество, вражда. 

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

игра иной раз требует для себя новую игрушку. И не случайно в играх детей участвуют не 

только игрушки, купленные в магазине, но и сделанные воспитателями, родителями или 

самими детьми. Игрушки могут быть самыми разнообразными, но все они должны 

отвечать определенным педагогическим и художественным требованиям. 

Главным условием формирования игры является позиция взрослого - воспитателя, его 

игровая компетентность. 



Данное понятие   является базовой составляющей квалификации дошкольного педагога. 

Прежде всего, это – креативность и развитое воображение: умение придумать сюжет, по-

новому увидеть привычную ситуацию, придать новое значение знакомым предметам, 

преодолеть сложившиеся стереотипы. 

Игрой нельзя управлять директивно, давая указания и контролируя действия детей. Здесь 

важно быть непосредственным участником действия, удерживая в то же время общий 

план и замысел.  

Самый важный и тонкий момент при руководстве игрой – это соблюдение меры 

собственной активности, понимание того, когда нужно взять на себя ведущую роль, когда 

подыграть детям, а когда «уйти в сторону» и ограничиться скрытым наблюдением.  Здесь 

недопустимы, как авторитарная позиция взрослого, так и его полное устранение от игры 

детей.   

 Педагог должен уметь планировать игровую  деятельность, направленную на развитие 

ребёнка, а также использовать специальные подходы в своей работе. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального мастерства 

педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных 

особенностей, от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от 

четкой организации и проведения игр. Прямым следствием дефицита игры является 

целый комплекс проблем в развитии современных детей: снижено или отсутствует 

произвольное поведение, самосознание, творческое воображение, самоконтроль и  

управление своим поведением. 

Ведь именно в игре формируются эти качества, складываются межличностные отношения 

и коммуникативные способности детей. У большинства современных детей  игра сводится 

к однотипным несложным сюжетам и отдельным репликам, адресованным партнеру.  

Игра носит формальный характер. Факторы, влияющие на игру детей: среди 

них предметно-пространственная среда  в группе. Жестко структурированное 

пространство (уголки для сюжетной игры), обилие реалистических игрушек, наличие 

закрытых игрушек (например, механические кассы, выбивающие чеки, или головы-

манекены с волосами) стимулировали детей к однообразным действиям и манипуляциям, 

делали игру более примитивной и менее творческой. В тех группах, где имелись более 

открытые и адекватные игрушки, где игровое пространство имело  большую  площадь и 

было менее фиксированным, сюжетная игра была более развитой. Еще один важный 

фактор, влияющий на игру, -  позиция воспитателя. В тех группах, где воспитатель 

занимал нейтральную позицию (т.е. занимался своими делами), был зафиксирован самый 

низкий уровень игры. 



 


