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ВИДЫ ИГР И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
 
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. Иногда такие 
игры называют творческими сюжетно-ролевыми, подчеркивая, что дети не 
просто копируют те или иные явления, а творчески их осмысливают и 
воспроизводят в создаваемых образах, игровых действиях. 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. При овладении 
опытом игры, развитии способности к самоорганизации дети проводят и эти 
игры самостоятельно. 

  
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ. 
Сюжетно-ролевые игры являются наиболее характерными играми 

дошкольников и занимают значительное место в их жизни. Отличительной 
особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, 
а их игровая деятельность носит ясно выраженный самодеятельный и 
творческий характер. Эти игры могут быть кратковременными и 
длительными. 

 Самодеятельный характер игровой деятельности детей заключается в 
том, что они воспроизводят те или иные явления, действия, отношения 
активно и своеобразно. Своеобразие обусловлено особенностями 
восприятия детей, понимания и осмысления ими тех или иных фактов, 
явлений, связей, наличием или отсутствием опыта и непосредственностью 
чувств. Активный интерес к явлениям жизни, к людям, животным, 
потребность в общественно значимой деятельности ребенок удовлетворяет 
через игровые действия. 

В развитии и обогащении самодеятельности детей, творческого 
воспроизведения и отражения фактов и явлений окружающей жизни 
огромная роль принадлежит воображению. Именно силою воображения 
создаются ситуация игры, образы, воспроизводимые в ней, возможность 



сочетать реальное, обычное с вымышленным, что и придает детской игре 
привлекательность, которая присуща только ей. 

  
 
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. Дети полнее отражают те или 
иные явления, входят в роль, если представляется возможность 
использовать реальные предметы: зонты, сумки, одежду, посуду, условные 
знаки и т. п., а также картины, фотографии, иллюстрации, усиливающие 
ситуацию игры. Например, отделы магазина обозначаются 
соответствующими изображениями, которые являются как бы вывесками 
(фрукты, овощи, игрушки, одежда и др.). В качестве изобразительных средств 
используются и театральные костюмы. 

Однако сама фантазия, выдумка, способность вообразить, домыслить 
часто восполняют отсутствие реальных предметов и средств изображения. 

 Руководство этим видом игр требует большого мастерства и 
педагогического такта. 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 и тем самым конкретизирует 
содержание той или иной игровой роли. Все эти способы не прямо 
воздействуют на игру, а направлены на более глубокое раскрытие тех 
источников, из которых дети черпают ее содержание, на обогащение их 
духовного мира. 

Однако в расширении знаний и представлений у дошкольников 
необходимо соблюдать меру. Переизбыток впечатлений может привести к 
поверхностному отражению в играх несущественного, случайного, к их 
неустойчивости, недостаточной организованности. 

Воспитатель не должен спешить, побуждая детей к быстрому 
воспроизведению в игре того, что они усвоили во время бесед, экскурсий, 
рассказов и т. д. Отражение окружающей жизни в игре не представляет 
собой прямого воспроизведения усвоенного содержания: оно некоторое 
время как бы отстаивается в сознании и чувствах детей. 



Педагогическое руководство в процессе игры имеет свои особенности: 
оно способствует развитию ее замысла, расширению содержания, 
уточнению игровых действий, ролей, проявлению доброжелательных 
отношений. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы эти отношения 
закреплялись, становились реальными отношениями детей и вне игры. 
Руководство игрою ни в коем случае не должно быть навязчивым, вызывать 
у дошкольников протест, выход из игры. Уместны наводящие вопросы, 
советы, рекомендации. 

 
Педагог оказывает воспитывающее воздействие через роли, 

выполняемые детьми. Например, он спрашивает ребенка, выполняющего 
роль заведующего в игре в магазин, где касса, кто кассир, почему нет в 
магазине тех или иных предметов, удобно ли покупателю выбрать то, что он 
хочет купить, кто будет завертывать покупки, подсказывает, что покупатели 
благодарят продавца, а продавец вежливо приглашает опять приходить в 
магазин за покупками. 

 Наиболее эффективным способом руководства является участие самого 
педагога в игре. Через выполняемую им роль, игровые действия он 
воздействует на развитие содержания игры, помогает включению в нее всех 
детей, особенно робких, застенчивых, пробуждает у них уверенность в своих 
силах, вызывает чувство симпатии к ним со стороны других детей. Вместе с 
тем участие взрослого в игре позволяет ограничивать вожаков, которые 
иногда подавляют инициативу сверстников, навязывают коллективу свой 
план игры, свои желания. 

По окончании игры воспитатель отмечает дружные действия детей, 
старших привлекает к обсуждению игры, подчеркивает положительные 
взаимоотношения ее участников. Все это способствует развитию интереса у 
детей к последующим играм. 

Педагог должен проанализировать проведенную игру, оценить ее 
воспитательное воздействие на детей и обдумать способы дальнейшего 
руководства сюжетно-ролевыми играми детей своей группы. 

  
 
ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ. 
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. В сказке образы героев очерчены наиболее ярко, они привлекают 
детей динамичностью и ясной мотивированностью поступков, действия 
четко сменяют одно другое, и дошкольники охотно воспроизводят их. Легко 
драматизируются любимые детьми народные сказки «Репка», «Колобок», 
«Теремок», «Три медведя» и др. В играх-драматизациях используются и 



стихотворения с диалогами, благодаря которым создается возможность 
воспроизводить содержание по ролям. 

  
 
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. 

Для развертывания игр-драматизаций необходимы: возбуждение и 
развитие интереса к ним у детей, знание ими содержания и текста 
произведений, наличие костюмов, игрушек. Костюм в играх дополняет 
образ, но не должен стеснять ребенка. Если нельзя сделать костюм, нужно 
использовать отдельные его элементы, характеризующие отличительные 
признаки того или иного персонажа: гребешок петушка, хвост лисы, уши 
зайчика и т. п. К изготовлению костюмов хорошо привлекать самих детей. 

 Руководство воспитателя заключается в том, что он прежде всего 
подбирает произведения, имеющие воспитательное значение, сюжет 
которых детям нетрудно усвоить и превратить в игру-драматизацию. 

С дошкольниками не следует специально разучивать сказку. 
Прекрасный язык, увлекательный сюжет, повторы в тексте, динамика 
развития действия - все это способствует быстрому ее усвоению. При 
повторном рассказывании сказки дети достаточно хорошо ее запоминают и 
начинают включаться в игру, выполняя роли отдельных персонажей. Играя, 
ребенок непосредственно выражает свои чувства в слове,жесте, мимике, 
интонации. 

 В игре-драматизации не надо показывать ребенку те или другие 
выразительные приемы - игра для него должна быть именно игрой. Большое 
значение в развитии игры-драматизации, в усвоении характерных черт 
образа и отражении их в роли имеет интерес к ней самого педагога, его 
умение пользоваться средствами художественной выразительности при 
чтении или рассказывании. Правильный ритм, разнообразные интонации, 
паузы, некоторые жесты оживляют образы, делают их близкими детям, 
возбуждают у них желание играть. Раз за разом повторяя игру, они все 
меньше нуждаются в помощи воспитателя и начинают действовать 
самостоятельно. В игре-драматизации одновременно могут участвовать 
только несколько человек, и педагог должен сделать так,чтобы все дети 
поочередно были ее участниками. 

 Старшие дошкольники при распределении ролей учитывают интересы, 
желания детей, а иногда применяют считалку. Но и тут необходимо 
некоторое влияние воспитателя: надо вызвать дружелюбное отношение 
сверстников к робким детям, подсказать, какие роли им можно поручить. 



Чтобы остальные не утомлялись от ожидания, можно организовать 
несколько одновременно играющих групп, чередовать роли зрителей 

 
и исполнителей. Помогая детям усвоить содержание игры, войти в 

образ, воспитатель использует рассматривание иллюстраций к 
литературным произведениям, уточняет некоторые характерные черты 
персонажей. 

  
 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. 
 
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. У них один источник - окружающая 
жизнь. Дети в игре строят мосты, стадионы, железные дороги, театры, цирки 
и многое другое. В строительных играх они не только изображают 
окружающие предметы, постройки, копируя их, но и привносят свой 
творческий замысел, индивидуальное решение конструктивных задач. 
Сходство сюжетно-ролевых и строительных игр заключается и в том, что они 
объединяют детей на основе общих интересов, совместной деятельности и 
являются коллективными. 

 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. Она как бы задает цель 
строительной игре. Например, дети задумали играть в моряков - у них 
возникла необходимость строить пароход; игра в магазин неизбежно требует 
его постройки и т. д. Однако строительная игра может возникать и как 
самостоятельная, и уже на ее основе развивается та или иная сюжетно-
ролевая. Например, дети строят театр, а потом играют в артистов. 

 В старших группах дети в течение длительного времени возводят 
довольно сложные постройки, практически постигая простейшие законы 
физики. 

Обдумывание и решение той или иной строительной задачи 
способствует развитию конструктивного мышления. 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 и т. п. 

 При правильном руководстве строительные игры содействуют решению 
задач нравственного воспитания. Дети знакомятся с благородным трудом 
строителей, стараются в своих постройках сделать все аккуратно и красиво, 
чтобы порадовать сверстников и взрослых, оказывают друг другу помощь. 
Строительные игры способствуют эстетическому воспитанию и развитию 
детей. Воспитатель на экскурсиях, во время целевых прогулок знакомит их с 
новыми постройками, архитектурными особенностями зданий, которые 
сочетают в себе целесообразность, удобство, красоту. Наблюдение за 
работой строителей дает детям материал для творческого отображения 
окружающей жизни в игре. 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. Для строительных игр созданы специальные 
наборы материалов, включающие разнообразные геометрические тела 
(кубы, бруски, призмы, цилиндры, конусы, полушария), дополнительные 
(пластины, доски, арки, кольца, трубы и т, д.) и вспомогательные материалы 
для украшения построек. 

 В строительных играх используются и обычные, чаще всего сюжетно-
образные игрушки. Широко применяются и природные материалы: глина, 
песок, снег, камешки, шишки, тростник и др. 

 Воспитательное и развивающее воздействие строительных игр 
достигается лишь тогда, когда целенаправленное, обучающее и 
направляющее руководство воспитателя правильно сочетается с 
самодеятельностью и активностью детей. При этом воспитатель 
осуществляет следующие задачи: 

а) расширение представлений детей и направление их внимания на 
труд строителей, используемую ими технику; 

б) обучение способам строительства, воспитание и развитие 
самостоятельности и активности мышления, конструктивно-творческих 
способностей; 



в) формирование трудолюбия, развитие правильных взаимоотношений 
детей, объединение их в дружный коллектив. 

  
 
Руководство воспитателя заключается в создании игровой среды - 

отборе строительного материала. Детям даются кубики, кирпичики, призмы, 
позднее - соединяющие доски, пластины. По размерам кубики и кирпичи 
должны быть такими, чтобы малыши могли охватить их рукой. Когда 
разовьется координация движений рук, можно давать и более крупные кубы 
и кирпичи для построек на полу, на участке. Предпочтение следует отдавать 
устойчивому строительному материалу из дерева. Пластмассовый 
строительный материал очень легок, скользит в руках, малоустойчив в 
постройках, а поэтому они быстрее разрушаются, что вызывает огорчение 
детей. 

Материала должно быть достаточно для того, чтобы могли играть все 
желающие. В играх детей 2-3 лет нет замысла или сюжета. Малышей 
привлекает сам материал. Они разбирают кубики и кирпичики, переносят, 
перекладывают их, громоздят один на другой, разрушают стихийно 
возникшие постройки. Дети как бы осваивают материал. Воспитатель должен 
уметь выждать сравнительно короткий период такого первичного освоения, 
но не задерживать его. Нужно предупреждать неорганизованное, не 
соответствующее его назначению пользование строительным материалом, 
когда некоторые дети бросают кубики, кирпичики, колотят ими и т. п. 

Игре со строительным материалом необходимо придать 
содержательный характер. Окружающий детей мир еще сложен для них. 
Поэтому малышам 2-3 лет воспитатель предлагает доступный для них мир 
игрушек. Обстраивание игрушек и составляет содержание строительных игр 
в младших группах. Детей побуждают построить для кукол стульчики, 
кроватки, для петушка и лошадки - дворики, заборчики и организуют на этой 
основе игры. 

У маленьких детей еще нет опыта строительства, они не могут сами 
строить. Воспитатель подсказывает им замысел работы. Например, 
показывает знакомую игрушку - маленькую куколку, говорит, что она устала, 
и спрашивает, что нужно построить из кубиков для куколки, чтобы она могла 
отдохнуть (стульчик, кроватку). Из трех кубиков он тут же делает стульчик. 

Каждому из детей (занятие проводится с группой из 4-6 малышей) дает 
коробку-ящичек, в котором находятся игрушки - кукла, маленький 
медвежонок и строительный материал - кубики, кирпичики в достаточном 
количестве, чтобы построить два-три стульчика, кроватку. Дети 
рассматривают игрушки и материал. После этого воспитатель предлагает 
строить вместе с ним, показывая последовательность приемов и действий, 



учит детей не спешить, ставить кубики аккуратно, поощряет старания детей и 
выражает радость при их успехах. 

  
 
Педагог обращает внимание детей на окружающие предметы и 

постройки: скамеечки в саду, заборчики, игровые домики на участке, 
лесенки, побуждает отражать виденное в строительных играх. 

 В младших группах дети чаще всего играют рядом. Воспитатель учит их 
не мешать друг другу, формирует доброжелательные взаимоотношения и на 
этой основе постепенно приучает малышей играть небольшими группами по 
2-3, 3-5 человек, согласовывать свои действия, радоваться совместным 
результатам. 

 В средней группе предусматривается дальнейшее развитие интереса 
детей к строительным играм, использованию созданных построек в 
сюжетно-ролевых играх, воспитание умения строить не только по 
предложенному образцу, но и по намеченной самими теме, обучение более 
сложным приемам работы. 

Дети 4-5 лет в большей мере, чем младшие, связаны с 
действительностью. Под руководством воспитателя они способны отражать в 
строительной игре некоторые впечатления об окружающем. У них есть уже и 
необходимый опыт в его наиболее простых формах, умение играть 
небольшими коллективами, распределять между собою строительный 
материал, согласовывать игровые действия, достигать общего результата. Им 
дается разнообразный строительный материал, позволяющий производить 
более сложные постройки. 

Воспитатель на экскурсиях, целевых прогулках обращает внимание 
детей на здания, мосты, средства транспорта, улицы, ограждения и т. д., учит 
их видеть красоту сооружений, замечать не только общее, но и различное, 
выделять отдельные части. Он обращает внимание детей на то, что одни 
здания высокие, многоэтажные, со многими окнами, подъездами, другие - 
двух-трехэтажные; одни мосты широкие, огражденные перилами, по ним 
идут машины и пешеходы, а под ними проходят пароходы, другие - узкие, и 
по ним двигаются только пешеходы. Наблюдая с детьми транспорт, педагог 
привлекает их внимание к общему виду и отдельным его частям, поясняет их 
назначение. 

Дети 4-5 лет еще не могут самостоятельно отразить в строительной игре 
то, что они видели. Воспитатель, используя образец постройки, объясняет, 
что каждое здание имеет основание - фундамент, на котором возводятся 
стены. Вместе с детьми отбирается нужный материал, и они под 
руководством педагога укладывают фундамент. Далее возводятся стены, 
делаются окна и т. д. Сооружая постройку совместно с воспитателем, 
дошкольники усваивают общие основы строительства не только зданий, но и 



мостов, машин, пароходов и т. д. По мере овладения основами 
строительства он учит их выбирать тему, определять последовательность 
возведения постройки: с чего начинать, как продолжать, чем закончить ее. 

  
 
Детей побуждают оценивать сделанное, намечать варианты 

использования его в сюжетно-ролевой игре, предлагать необходимые 
изменения и дополнения. 

Таким образом, руководство строительными играми детей этого 
возраста должно обеспечивать обогащение их впечатлениями об 
окружающем, предусматривать возможность использования имеющихся 
представлений в игре. Целесообразно обучать детей строительным приемам 
путем использования образца и совместной с воспитателем постройки, 
упражнений в повторных знакомых строительных играх. Педагог должен 
тактично помогать детям в самостоятельном выборе сюжетов строительных 
игр. 

 Для старшей группы программа предусматривает расширение 
коллективных строительных игр, обучение детей предварительному их 
планированию, постановке цели игры, определению участников по 
предварительному сговору, применению конструктивно-строительных 
умений не только по наглядному образцу, но и по рисункам, фотографиям 
различных сооружений. 

 Руководство играми старших детей в большей мере направлено на 
сочетание интеллектуальной и практической деятельности. Воспитатель учит 
их обдумывать предстоящие игровые действия, сравнивать одно с другим, 
развивает сообразительность, поощряет догадку, побуждает претворять в 
жизнь принятое решение. 

Для старших дошкольников рекомендуются разнообразные 
строительные материалы. Следует показать им, как пользоваться тем или 
иным из них, как соединять отдельные его части, блоки, как делать 
постройки подвижными, прочными, красивыми. 

Развитие содержания игры определяется богатством, ясностью, 
отчетливостью впечатлений детей об окружающей жизни. Показывая им 
сложные постройки (большие жилые дома, вокзалы, театры, пристани и т. 
д.), воспитатель обращает их внимание на общий вид зданий, раскрывает 
соответствие архитектурных особенностей их назначению, учит выделять 
отдельные части, указывает на симметрию, контрасты. Дошкольников 
обучают также «читать» изображения (фотографии, рисунки), т. е. выделять в 
них общее, основное, части и т. д. 

 Зрительный анализ помогает детям глубже запечатлеть особенности 
рассматриваемого сооружения, составить о нем представление, затем 
использовать его как основу в строительной игре. 



 В старшей группе большое значение приобретает слово. Так, 
источником замысла и содержания строительной игры иногда является 
рассказ воспитателя. Он сообщает детям о цели игры, последовательности 
игровых действий, распределении обязанностей, поощряет обсуждение ими 
игрового замысла, поддерживает интересные предложения, критические 
замечания. Это развивает у детей самостоятельность мысли и поиска. 

Правильность руководства игрой и активное участие в ней всех детей 
определяют их удовлетворение от нее, интерес к ней и тем самым ее 
длительность. 

С детьми старшей группы возможно обсуждение хода строительной 
игры, качества действий ее участников, так как они уже стремятся хорошо 
выполнять необходимые действия, получают удовольствие от заслуженной 
похвалы и способны учесть критические замечания. 

Таким образом, 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 в объемную постройку. 

Воспитатель уделяет большое внимание хранению строительного 
материала, использованию его детьми, участию их в уборке материала после 
игры. Крупный строительный материал хранится в определенном, 
постоянном месте групповой комнаты. Детали складываются аккуратно, 
устойчиво, иначе, рассыпавшись при случайном толчке, они могут ушибить 
детей. В младших группах дети берут материал и укладывают его после игры 
только с помощью воспитателя и под его контролем. Старшие дошкольники 
должны хорошо знать порядок хранения крупного строительного материала 
и укладывать его самостоятельно. 

 Материал среднего размера хранится на открытых полках в стеллажах 
так, чтобы дети могли его взять для игры сами. Мелкий строительный 
материал для малышей лучше всего хранить в неглубоких ящичках, чтобы 
можно было видеть все детали и легко доставать их. В старших группах 
мелкий материал хранится в более глубоких деревянных ящичках, куда его 
аккуратно складывают несколькими рядами. 

Воспитатель знакомит детей с порядком хранения строительного 
материала, учит аккуратно обращаться с ним, самостоятельно использовать 
его в играх. 

Дошкольники не сразу усваивают все требования. Педагог приучает их 
соблюдать необходимый порядок, поощряет при правильном выполнении 
его требований, проверяет, как они сложили материал после игры, помогает 
им. Старшие дети усваивают его указания быстро, но не всегда выполняют 
их. Воспитатель разъясняет недопустимость нарушения правил хранения и 



использования строительного материала, настойчиво требует наведения 
должного порядка. 

  
 
Для строительных игр в учреждении дошкольного образования широко 

используются не только строительные, но и природные материалы: снег, 
вода, песок, камешки, ветки, шишки, тростник и т. п. 

 Песок насыпается в специальный ящик с бортиками или используют 
стол для игр с водой и песком. Малышам для игр обычно даются формочки и 
маленькие совочки, игрушки с подставкой, которую можно воткнуть в песок. 
Место на участке, где хранится песок, огораживается, чтобы он не 
рассыпался; ящики-песочницы на ночь и на то время, когда дети не играют, 
закрываются крышками. 

 Играя со снегом, младшие дети разгребают его лопатками, двигают по 
дорожке цветные льдинки (заранее приготовленные), насыпают горки. 
Старшие дошкольники строят из снега дома, крепости, пароходы, лодки, 
мосты, украшают участок скульптурами из льда и снега. Воспитатель учит их 
делать постройки из снега разными способами (из накатанных снежных 
комов, из снежных кирпичей), побуждает к проявлению инициативы, 
выдумки. Поощряя игры со снегом, он следит, чтобы дети достаточно 
двигались, не мерзли, и вместе с тем предупреждает чрезмерную 
двигательную активность, чтобы они не перегревались. 

 Воспитатель учит детей выкладывать узоры из камешков на дорожке, 
площадке. Для узоров может быть дан образец, предложен сюжет, условия 
расположения камешков. Такие игры полезны для развития и уточнения 
пространственных ориентировок. Старшие дети под руководством 
воспитателя делают из шишек человечков, зверюшек, сооружают для них 
постройки из веток, тростника. Таким образом, 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. 

  
 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. 
Дидактическая игра одновременно является формой обучения, 

наиболее характерной для маленьких детей. В дидактической игре 
содержатся все структурные элементы (части), характерные для игровой 
деятельности детей: замысел (задача), содержание, игровые действия, 
правила, результат. Но проявляются они в несколько иной форме и 
обусловлены особой ролью дидактической игры в воспитании и обучении 
детей  дошкольного возраста. 



Наличие дидактической задачи подчеркивает обучающий характер 
игры, направленность ее содержания на развитие познавательной 
деятельности детей. В отличие от прямой постановки задачи на занятиях в 
дидактической игре она возникает и как игровая задача самого ребенка. 
Важное значение дидактической игры состоит в том, что она развивает 
самостоятельность и активность мышления и речи детей. 

Игровая задача иногда заложена в самом названии игры: «Узнаем, что в 
чудесном мешочке», «Кто в каком домике живет» и т. п. Интерес к ней, 
стремление выполнить ее активизируется игровыми действиями. Чем они 
разнообразнее и содержательнее, тем интереснее для детей сама игра и тем 
успешнее решаются познавательные и игровые задачи. 

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 и др. 

Игровые действия не всегда носят видимый характер. Это и умственные 
действия, выраженные в процессах целенаправленного восприятия, 
наблюдения, сравнения, иногда припоминания ранее усвоенного, 
обдумывания. По своей сложности они различны и обусловлены уровнем 
познавательного содержания и игровой задачи, возрастными особенностями 
детей. 

В играх младших детей игровые действия одинаковы для всех 
участников. При распределении детей на группы или при наличии ролей 
игровые действия различны. Например, в игре в «Магазин» игровые 
действия покупателей иные, чем у продавцов, в играх с загадыванием и 
отгадыванием загадок различны игровые действия у загадывающих и у 
отгадывающих и т. д. 

Различен и объем игровых действий. В младших группах - это чаще всего 
повторяющиеся действия (одно-два), в старших - уже пять-шесть. В играх 
спортивного характера игровые действия старших дошкольников с самого 
начала расчленены во времени и осуществляются последовательно. 
Позднее, овладев ими, дети действуют целенаправленно, четко, быстро, 
согласованно и в уже отработанном темпе решают игровую задачу. 

Одним из элементов дидактической игры являются правила. Они 
определяются задачей обучения и содержанием игры и, в свою очередь, 
определяют характер и способ игровых действий, организуют и направляют 
поведение детей, взаимоотношения между ними и с воспитателем. С 
помощью правил он формирует у детей способность ориентироваться в 
изменяющихся обстоятельствах, умение сдерживать непосредственные 
желания, проявлять эмоционально-волевое усилие. В результате этого 
развивается способность управлять своими действиями, соотносить их с 
действиями других играющих. Правила игры имеют обучающий, 



организующий и дисциплинирующий характер. Обучающие правила 
помогают раскрывать перед детьми, что и как нужно делать; они соотносятся 
с игровыми действиями, усиливают их роль, уточняют способ выполнения; 
организующие определяют порядок, последовательность и 
взаимоотношения детей в игре; дисциплинирующие предупреждают о том, 
чего и почему нельзя делать. 

Воспитатель должен осторожно пользоваться правилами, не 
перегружать ими игру, применять лишь необходимые из них. Введение 
многих правил, выполнение их детьми по принуждению приводит к 
отрицательным результатам. Чрезмерное дисциплинирование снижает у них 
интерес к игре и даже разрушает ее, а иногда вызывает хитрые уловки. 

Бывает, что нет необходимости напоминать о правиле или вводить 
дополнительное. Достаточно лишь немного изменить игровые действия и 
тем самым выправить нарушение. 

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. 

 В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, 
решение которых требует сосредоточенности, произвольного внимания, 
умственного усилия, умения осмыслить правила, последовательность 
действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у 
дошкольников ощущений и восприятий, формированию представлений, 
усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей разнообразным 
экономным и рациональным способам решения тех или иных умственных и 
практических задач. В этом - их развивающая роль. 

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. 

  
Дидактические игры проводятся в групповой комнате, в зале, на участке, 

в лесу и т. д. Этим обеспечивается более широкая двигательная активность 
детей, разнообразные впечатления, непосредственность переживаний и 
общения. 

Материальным центром дидактической игры являются игрушки и 
игровые пособия. Педагогу необходимо с этой целью подобрать игрушки, 
картинки, различные предметы и хранить их в определенном месте. 

Еще Е. И. Тихеева рекомендовала в каждом детском саду иметь 
дидактически оборудованную куклу - с комплектами всех предметов 
обихода. Кукла должна быть размером 40-50 см, чтобы во время игры ее 
видели все дети группы. 

В обиход ее входят следующие предметы: 
а) белье: рубашки дневные, штанишки, колготки, носки; 
б) платье: фланелевое, сатиновое, шелковое; передники; пальто зимнее, 

демисезонное, летнее, лыжный костюм; 
в) головные уборы: шапочка, панама, шляпка, платочек; 
г) обувь: сапожки, туфельки, сандалии, мягкие тапочки; 
д) постельное и столовое белье: матрац, подушка, одеяло, простыня, 

пододеяльник, наволочка, полотенце, скатерть, салфетка. 
 Все эти предметы должны быть различных цветов и соответствующих 

им оттенков (красный, желтый, зеленый, светло-зеленый и др.), из 
материала различного качества (тонкий, мягкий, грубый, блестящий, 
матовый и др.), а застежки, пуговицы, крючки, завязки соответствовать 
назначению и поддаваться усилиям детских рук. Разнообразие цветов 
создает большие возможности для использования игр с куклой в целях 
сенсорного воспитания и развития речи детей. Простота и целесообразность 
украшений формирует их эстетический вкус, удобство приспособлений 
способствует совершенствованию разнообразных действий с предметами, 
развитию самостоятельности. 

Кроме куклы, в игру включаются многие другие игрушки, 
изображающие транспорт, животных, птиц, посуду и т. д. Эти игрушки 
составляют обязательное оборудование игр с «чудесным мешочком», игр в 
магазин, игр-загадок, когда по описанию нужно узнать, о какой игрушке 
говорится, подобрать игрушки по тому или иному признаку. Необходимо 
также использовать разнообразные технические игрушки и технические 
средства. Все они отвечают запросам современного ребенка, поднимают 



содержание игр на более высокий уровень, разнообразят правила и игровые 
действия и помогают педагогу успешнее решать дидактические задачи. 

 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. 

  
 
СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ. 
Многие так называемые словесные игры проводятся без игрушек и 

материалов. Они основаны на использовании слова и тех представлений, 
которые имеются у детей. Это игры-загадки, игры на противопоставление, на 
классификацию и др. 

 
НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ. 
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. 

(«Летающие колпачки», «Гусек», «Попади в цель» и др.); игры типа 
мозаики. Все эти игры отличаются от игр с игрушками тем, что обычно 
проводятся за столиками, требуют 2-4 партнеров. Настолько-печатные игры 
содействуют расширению кругозора детей, развивают сообразительность, 
внимание к действиям товарища, ориентировку в изменяющихся условиях 
игры, умение предвидеть результаты своего хода. Участие в игре требует 
выдержки, строгого выполнения правил и доставляет детям много радости. 

Малышам нужны игры с доступным содержанием. На карточках лото, 
парных картинках, книжках-ширмах изображаются игрушки, предметы 
обихода, простейшие виды транспорта, овощи, фрукты. Подбор картинок 
парами, соответствующих картинок к основной карте, называние 
изображенного предмета, того или иного его качества содействуют развитию 
словаря, краткой поясняющей речи (яблоко красное, морковка оранжевая, 
растет на грядке). 

 
ИГРЫ-ЗАБАВЫ. 
Особую группу составляют игры-забавы. В них ярко выражен элемент 

необычного, неожиданного, смешного, содержатся шутка, безобидный 
юмор. Основное их назначение - повеселить, позабавить детей, порадовать 
их. Содержание и правила многих игр требуют или быстрого игрового 
действия, или отсроченного. Одни из них вызывают быструю, часто 
неожиданную реакцию, а другие учат детей проявлять волевое усилие. К 



играм-забавам относятся такие известные, как «Поймай зайчика», «Жмурки с 
колокольчиком» (определение направления по звуку), «Кто быстрее соберет 
картинку» (на координацию движений) и др. 

  
 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 
 
Подвижные игры прежде всего средство физического воспитания детей. 

Они дают возможность развивать и совершенствовать их движения, 
упражнять в беге, прыжках, лазанье, бросании, ловле и т. д. Разнообразные 
движения требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, 
способствуют лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т. е. 
повышению жизнедеятельности организма. 

 Большое влияние оказывают подвижные игры и на нервно-психическое 
развитие ребенка, формирование важных качеств личности. Они вызывают 
положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям 
приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от 
движения при других. В этих играх развиваются воля, сообразительность, 
смелость, быстрота реакций и др. Совместные действия в играх сближают 
детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения 
успеха. 

Источником подвижных игр с правилами являются народные игры, для 
которых характерны ясность замысла, содержательность, простота и 
занимательность. 

Содержание игры определяется движениями, которые входят в ее 
состав. В программе для каждой возрастной группы детей предусмотрены 
подвижные игры, в которых развиваются движения разных видов: бег, 
прыжки, лазанье и т. д. Игры подбираются с учетом возрастных 
особенностей детей, их возможностей выполнять те или иные движения, 
соблюдать игровые правила. 

 Правила в подвижной игре выполняют организующую роль: ими 
определяется ее ход, последовательность действий, взаимоотношения 
играющих, поведение каждого ребенка. Правила обязывают подчиняться 
цели и смыслу игры; дети должны уметь ими пользоваться в разных 
условиях. В младших группах воспитатель объясняет содержание и правила 
игры в самом ее ходе, в старших - перед началом ее. Подвижные игры 
организуются в помещении и на прогулке с небольшим числом детей или со 
всей группой. Они входят также в состав физкультурных занятий. После того 
как дети усвоят игру, они могут проводить ее самостоятельно. 

 Руководство подвижными играми с правилами заключается в 
следующем. Подбирая подвижную игру, воспитатель учитывает соответствие 
требуемого ею характера двигательной деятельности, доступность игровых 



правил и содержания детям данного возраста. Он следит за тем, чтобы в 
игре участвовали все дети, выполняя требуемые игровые движения, но не 
допускает избыточной двигательной активности, которая может 

 
вызвать их перевозбуждение и утомление. Старших дошкольников 

необходимо научить играть в подвижные игры самостоятельно. Для этого 
надо развивать у них интерес к этим играм, предоставлять возможность 
организовывать их на прогулке, в часы досуга, на праздниках и т. д. 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ. 
Игра дошкольника в наше время помимо традиционной, в которой дети 

используют обычные игрушки и игровое оборудование, может 
развертываться на экране компьютера. Ребенок решает задачу, преобразуя 
изображение опосредованно, с помощью компьютерных средств – 
клавиатуры, джойстика или «мышки». Использовать компьютерные 
программы для регулярных игр и занятий с детьми начиная с 4 лет, так как в 
этом возрасте ребенок способен осознанно выбирать способ действия, 
принимать особые условия, предлагаемые компьютерной технологией. 
Принять эти условия он может потому, что к пяти годам у детей в полной 
мере развивается символическая функция наглядно-образного мышления, 
что становится основной характеристикой достижений умственного развития 
в этом возрасте. Освоение компьютерных средств формирует у 
дошкольников предпосылки теоретического мышления, для которого 
характерен осознанный выбор способа действия, направленного на решение 
задачи. 

Компьютерно-игровой комплекс в детском саду – важнейший базисный 
компонент развивающей предметной среды. Развивающие компьютерные 
программы позволяют воспитателю приобщить детей к современным 
«технологиям» деятельности, открывающим простор для инициативы в игре. 
Компьютерные игры могут принимать форму режиссерской игры, а также 
использоваться в качестве досуговых игр. 

При планировании игр и занятий за компьютером необходимо иметь в 
виду многофункциональность игровых компьютерных программ, а также 
помнить, что компьютерные игры не заменяют обычные, а лишь дополняют 
их, обогащают педагогический процесс новыми возможностями. Могут быть 
составной частью специально организованных видов детской деятельности. 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ. 
Музыкальные игры - это универсальное средство развития музыкально-

сенсорных способностей детей дошкольного возраста. В основе их лежат 
задачи по ознакомлению, восприятию, различению и воспроизведению 



ребенком в свободных музыкальных импровизациях выразительных средств 
музыкального языка: высоты, длительности, тембра, динамики, лада, ритма. 

 
Практика показывает, что полноценное восприятие ребенком музыки 

возможно лишь в том случае, если он понимает, о чём она «рассказывает», 
способен сравнить услышанное с чем-то предметным, уже встречавшимся 
ему в жизни. Особенность восприятия музыки дошкольниками требует 
привлечения вспомогательных, «внемузыкальных» средств.  


