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Снижение жизненного уровня, ухудшение экологической ситуации в России 

порождает условия, при которых значительно снижается уровень здоровья детей. 

Сегодня каждый пятый ребенок рождается больным. 
Осуществляя сложную и ответственную задачу всестороннего развития 

духовных и физических способностей каждого ребенка в процессе его воспитания 

и обучения, воспитатели детского сада нередко сталкиваются с детьми, у  которых 

обнаруживаются трудности в обучении и поведении, вызванные тем или иным 

отклонением в развитии. Идея включения игры в процесс обучения давно 

привлекала внимание педагогов. К.Д. Ушинский писал о том, что дети легче 

усваивают знания, если обучение сопровождать игрой. 
 Включение игры в процесс обучения детей повышает его успешность, так как 

игра создает позитивный эмоциональный фон, который способствует 

эффективному усвоению материала; непосредственно влияет на коммуникативную 

активность ребенка; способствует раскрепощению ребенка, стимулирует к поиску 

творческих решений. 
В игре формируется личность ребенка. В процессе игровой деятельности 

вырабатывается ловкость, находчивость, выдержка, активность, развивается 

познавательная деятельность дошкольников. Игра - это школа общения ребенка. 
  Обычно почти все, чем занимаются дети, взрослые называют игрой. В этом есть 

немалая доля истины. Ведь игра включает в себя в качестве необходимых 

элементов добровольность, удовольствие. Именно так играет маленький ребенок. 

Вместе с тем детская игра это не просто времяпрепровождение. Это и труд. Игра 

для ребенка - это дело его жизни, все объединяющее: его работа, способ 

упорядочивания мира. Через игру он развивается физически, умственно, 

эмоционально. Ребенок не просто бегает, прыгает, исследует предметы, он делает 

это с упорством, наслаждением. Игра стимулирует, формирует его эмоции и 

мышление. Через игру ребенок приобретает свой жизненный опыт. Игра-это 

естественное обучение, порой более действенное, чем "полезные занятия", уроки и 

другие сложные "изобретения" взрослых. 
Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, трудового 

и эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует ребенка, 

способствует повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет личные интересы 

и социальные нужды. Несмотря на неоценимую роль игры в жизни дошкольника 

организация игровой деятельности в дошкольных учебных заведениях требует 

усовершенствования. Она так и не заняла подобающего места в жизни детей, что 

объясняется недооценкой педагогами ее роли в разностороннем развитии 

дошкольников. Во многих детских садах не создано надлежащей игровой среды, 



недостаточно внимания уделяется формированию у детей представлений об 

окружающем мире, их самодеятельным играм. Подчинение игры задачам обучения 

наносит воспитанникам двойной вред: приводит к изъятию самодеятельных игр из 

жизни сада, снижает познавательную мотивацию, что является основой 

формирования учебной деятельности. Почти полностью выпала из поля зрения 

воспитателей важность формирования игровых умений у детей. Иногда время, 

отведенное на игровую деятельность, используется для учебных занятий, кружков, 

подготовки к праздникам, утренникам. 
В настоящее время общепризнанно, что игра является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. Развивающий характер игры заключается в том, 

что она выдвигает ряд требований к ребенку. 

Первое требование, обращенное со стороны сюжетно-ролевой игры к ребенку, 

это действие в воображаемом плане. Необходимость действовать в воображаемом 

плане ведет к развитию у детей символической функции мышления, 

формированию плана представлений, построению воображаемой ситуации. 

Второе требование - умение ребенка определенным образом ориентироваться 

в системе человеческих взаимоотношений, т. к. игра направлена именно на их 

воспроизведение. 

Третье требование – формирование реальных взаимоотношений  между 

играющими детьми. Совместная игра невозможна без согласования действий.  

Все мы знаем, как важна игра для детей дошкольного возраста, все мы 

осознаем тот факт, что развитие детей в дошкольном учреждении неэффективно 

вне игры. У детей мало впечатлений, эмоций, праздников, без которых невозможно 

развитие игры. Большинство впечатлений дети получают из телевизионных 

передач, игра отображение жизни взрослых людей, играя ребенок, подражает им, 

моделирует разнообразие, социально - культурные ситуации и отношения. В 

последнее время дети не знают, чем занимаются их родители. В графе должность - 

риелторы, менеджеры, дилеры, агенты и т. д. родители не могут внятно                        

объяснить ребенку, чем они занимаются. От детского наблюдения ушли профессии 

продавца, портного, закройщика и т. д., а между тем условия для этих создаются, 

во многих садах существуют искусственно созданные игровые зоны, но атрибуты 

для этих игр не вызывают у детей особого интереса.  

В настоящее время существует три основных метода руководства играми детей. 

Первый метод - руководства сюжетными играми детей разработан Д. В. 

Менджерицкиой. По ее мнению, основной путь воздействия педагога на детскую и 

воспитания детей в игре - влияние на ее содержание, т. е. на выбор темы, развитие 

сюжетна осуществление игрового действия, так и пояснение его смысла партнерам 

- взрослому или сверстнику, а распределение ролей и на реализацию игровых 

образов. 

Второй метод - метод формирования игры как деятельности принадлежит Н. Я. 

Михайленко и Н. А. Коротковой. Он основан на реализации трех основных 

принципов. 

 Первый принцип - организации сюжетной игры в детском саду. 

 Второй принцип - воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего 

дошкольного времени. 



 Третий принцип - на каждом этапе дошкольного детства необходимо при 

формировании игровых умений одновременно ориентировать детей, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла, взрослому. 

Третий метод - организации самостоятельной сюжетной игры получил 

название метода комплексного руководства игрой. Он был предложен Е.В. 

Зворыгиной и С.Л. Новоселовой. В настоящее время в практике дошкольных 

учреждений этот метод часто применяется при наличии и взаимосвязи следующих 

условий: активная деятельность детей, направленная на ознакомление с 

окружающим, обучающие игры. 

Все компоненты комплексного руководства формированием игры 

взаимосвязаны и одинаково важны при работе с детьми разного возраста. 

Достигнутый в результате такого руководства уровень развития игры на данном 

возрастном этапе позволяет педагогу идти дальше, учитывая новые возможности 

своих воспитанников. Изучив три подхода к руководству игрой дошкольников, 

сделаем выводы - игра должна быть свободной от навязанной взрослыми темы, и 

реализации действий - ребенок должен иметь возможность овладевать все более 

сложным языком игры - общими способами ее осуществления, увеличивающими 

свободу творческой реализации его собственных замыслов.  

В настоящее время в практике дошкольных учреждений этот метод часто 

применяется при наличии и взаимосвязи следующих педагогических условий: 

активная деятельность детей, направленная на ознакомление с окружающим; 

обучающие игры; своевременное изменение предметно-игровой среды; 

активизирующее общение педагога с детьми в процессе самой игры. 

1. Планомерное обогащение опыта детей. В быту, на занятиях, на прогулке, во 

время чтения книг, просмотра передач ребенок усваивает назначение предметов, 

смысл действий людей, сущность их взаимоотношений, у него формируются 

первые эмоционально-нравственные оценки. Все это может служить источником 

возникновения замысла игры, постоянного обогащения ее содержания. 

2. Для перевода реального опыта в игровой, условный план, для усвоения детьми 

способов воспроизведения действительности в игре используются обучающие 

игры (дидактические, театральные и др.) Они должны содержать элементы 

новизны, вводить детей в условную ситуацию, эмоционально приобщать к 

процессу приобретения знаний. 

3. Своевременное изменение игровой среды, подбор игрушек и игрового 

материала, способствующих закреплению в памяти ребенка недавних впечатлений, 

полученных при знакомстве с окружающим, а также в обучающих играх, 

нацеливают дошкольников на самостоятельное, творческое решение игровых 

задач, побуждают к разным способам воспроизведения действительности в игре. 

Предметно-игровую среду нужно изменять с учетом практического и игрового 

опыта детей. Важно не только расширять тематику игрушек, но и подбирать их по 

принципу разной степени обобщенности образа. 

4. Для закрепления в самостоятельной инициативной игре приобретенного 

детьми опыта деятельности необходимо их общение со взрослым во время 

игрового процесса. Общение должно быть направлено на формирование 

прогрессивных (для каждого возрастного периода) способов решения игровых 



задач. Для этого педагог организует деятельность дошкольников в усложняющихся 

проблемных игровых ситуациях с учетом их конкретного практического опыта, а 

также игровой среды. 

Все компоненты комплексного руководства формированием игры 

взаимосвязаны и одинаково важны при работе с детьми разного возраста. 

Достигнутый в результате такого руководства уровень развития игры на данном 

возрастном этапе позволяет педагогу идти дальше, учитывая новые возможности 

своих воспитанников. 

Рассмотрев три подхода к руководству игрой дошкольников, необходимо 

сделать следующие выводы: 

• Игра должна быть свободной от навязанной взрослыми «сверху» тематики и 

регламентации действий. Ребенок должен иметь возможность овладевать все более 

сложным «языком» игры — общими способами ее осуществления, 

увеличивающими свободу творческой реализации его собственных замыслов. 

Игра должна быть совместной деятельностью педагога и детей, где педагог есть 

играющий партнер, чтобы игра на всех возрастных этапах была самостоятельной 

деятельностью детей. 
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