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           Дошкольный возраст - это период приобщения ребенка к познанию 

окружающего мира, период его начальной социализации. Высокая 

восприимчивость детей дошкольного возраста, легкая обучаемость, 

благодаря пластичности нервной системы, создают благоприятные 

возможности для успешного нравственного воспитания и социального 

развития личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания 

об окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. Этим объясняются огромные 

воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей 

деятельностью дошкольника.  

            Игра - это ведущий вид деятельности, наиболее эффективная форма 

развития ребёнка. В игре закладываются основы будущей личности. Играя 

вместе, дети начинают строить свои взаимоотношения, учатся общению, не 

всегда гладко и мирно, но это путь обучения, иного нет. Кроме того, в 

процессе совместных игр со сверстниками, у ребенка формируются 

важнейшие коммуникативные качества, необходимые ему в сфере общения и 

межличностного взаимодействия. Принято считать, что игра, это 

воображаемая или условная деятельность, целенаправленно организуемая 

среди детей для их отдыха, развлечения и обучения. Игра – не развлечение, а 

особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод 

стимулирования их активности. Поэтому необходимо детальное 

рассмотрение ресурсов детской игры и изучение тех условий, которые 

позволяют ей максимально эффективно воздействовать на успешное 

развитие. Детство без игры и вне игры ненормально. 

Лишение ребенка игровой практики - это лишение его главного источника 

развития: импульсов творчества, признаков и примет социальной практики, 

богатства и микроклимата коллективных отношений, активизации процесса 

познания мира. По мнению психологов, именно в игре ребенок строит свои 



первые модели окружающего мира, усваивает правила общения между 

людьми, развивает свои способности и характер. 

             Игра — это единственная центральная деятельность ребенка, 

имеющая место во все времена и у всех народов, где происходит активная 

деятельность воображения, под влиянием которого имеющиеся знания 

комбинируются, действительные, реальные представления сочетаются с 

выдумкой, фантазией. 

          Играя вместе, дети начинают строить свои взаимоотношения, учатся 

общению, не всегда гладко и мирно, но это путь обучения. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Игра для ребенка выполняет следующие функции: 

1. Функция социализации. Игра — есть сильнейшее средство включения 

ребенка в систему общественных и межличностных отношений, усвоения им 

богатств культуры. 

2. Функция межнациональной коммуникации. Игра позволяет ребенку 

усваивать общечеловеческие ценности, культуру различных 

национальностей, поскольку «игры национальны и в то же время 

интернациональны, межнациональные, общечеловечны». 

3. Функция самореализации ребенка в игре как «полигоне человеческой 

практики». Игра позволяет, с одной стороны, построить и проверить проект 

снятия конкретных жизненных затруднений в практике ребенка, с другой — 

выявить недостатки опыта. 

4. Коммуникативная функция игры - (освоение навыков взаимодействия) 

ярко иллюстрирует тот факт, что игра реализует коммуникативную 

деятельность, позволяя ребенку войти в реальный контекст сложнейших 

человеческих коммуникаций. 

5. Диагностическая функция игры - (выявление индивидуально – личностных 

особенностей детей, самопознание в процессе игры) предоставляет 

возможность педагогу распознавать и фиксировать различные проявления 

ребенка (интеллектуальные, творческие, эмоциональные и др.) . В то же 

время игра — «поле самовыражения», в котором ребенок проверяет свои 

силы, возможности в свободных действиях, самовыражает и самоутверждает 

себя. 

6. Игротерапевтическая функция игры - заключается в использовании игры 

как средства преодоления различных трудностей, возникающих у ребенка в 

поведении, общении, учении. 

7. Функция коррекции — предполагает внесение позитивных изменений, 



дополнений в структуру личностных показателей ребенка. В игре этот 

процесс происходит естественно, мягко. 

8. Развлекательная — направлена на достижение удовольствия и 

пробуждение интереса, воодушевление. 

Основными компонентами игры являются: 

- игровой замысел, 

- сюжет (или содержание), 

- игровые действия, 

- роль (главный компонент), 

- правила, которые диктуются самой игрой или создаются детьми, а также 

могут быть предложены взрослыми. 

Правила определяют и регулируют поведение и взаимоотношения с 

играющими, придают играм организованность, устойчивость, помогают 

робким детям быть активными участниками игры. Правила способствуют 

формированию произвольности поведения (т. е. умению ребенка самому 

управлять своим поведением). 

Те моменты в деятельности и отношениях взрослых, которые 

воспроизводятся ребенком, составляют содержание игры.  

Младшие дошкольники имитируют предметную деятельность – режут 

хлеб, трут морковку, моют посуду. Они поглощены самим процессом 

выполнения действий и подчас забывают о результате – для чего и для 

кого они это сделали. Действия разных детей не согласуются друг с 

другом, не исключены дублирование и внезапная смена ролей во время 

игры. 

 

Содержание (сюжет) игры - основу составляет мнимая или воображаемая 

ситуация: ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее в созданной 

им самим игровой обстановке. Игра носит самостоятельный 

творческий характер: дети сами выбирают сюжет, распределяют роли, 

воплощают свои представления, свои отношения к событиям. 

Сюжеты игр: бытовые (семья, детский сад и пр.); производственные (в 

больницу, в школу и пр.); общественные «День города», парад и пр. 



Основное условие развития содержания (сюжета) игры - это совместные 

игры взрослого и ребенка. 

В младшем возрасте, чтобы научить ребенка развивать содержание игр 

нужно обыгрывать жизненные ситуации, привлекая детей к активному 

участию. Детей побуждают воспроизводить ранее усвоенные действия в 

новых вариантах игры (пр. внести изменения в ситуацию кормления 

игрушек, введя новые персонажи - зайца или куклу, новые блюда, новую 

посуду).Обязательно все действия сопровождать речью («каша вкусная, 

зайка любит морковку» и пр.). 

Показы-инсценировки с использованием настольного и кукольного театров. 

Основное условие - сюжет должен быть созвучен детскому личному опыту 

(т. е. про различные бытовые ситуации, персонажи, игрушки, знакомые детям 

образы). 

Педагог прибегает к различным приемам, стимулирующим продолжение 

игры, которая затихает или становится однообразной (пр. все время про одни 

и те же события). По мере взросления детей, роста их активности следует 

использовать преимущественно косвенные приемы руководства 

(напоминание о том, что видели; наводящие вопросы, изменение игровой 

среды, использование продуктов других видов деятельности, которые могли 

бы подтолкнуть детей к игре и пр.). 

Чем младше ребенок, тем больше педагог уделяет внимание организации 

игры: помогает детям сговориться на игру, предлагает придумать сюжет, 

распределить роли, подобрать нужные атрибуты, включиться самому в игру 

на второстепенную роль. 

 

 

 


