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Игра для ребёнка – это жизнь. Отсутствие активной игровой 

деятельности может привести к серьёзным нарушениям личностного 

развития ребёнка.  

Психологи определяют игру, как особый вид детской деятельности, в 

котором закладываются основы труда и обучения, приводящие к 

качественным изменениям психики. Играя, ребёнок сталкивается с 

изменениями окружающего мира, как следствием своей игры. Это вызывает 

у него потребность оказывать активное воздействие на окружающие его 

предметы, развивает у него интеллектуальные, моральные, волевые качества. 

Игра помогает формированию личности в целом.  

У дошкольника бурно развито воображение, и игра ему необходима, 

чтобы придумывать, представлять. Так, любой реальный предмет у ребёнка 

может превращаться в игровой, т.е. такой, который служит в игровых 

замыслах. Кроме игр с предметами, большое значение для развития ребёнка 

имеют ролевые игры. Роль – это важнейший компонент игры, в игре она 

выполняется ребёнком очень чётко.  

Начиная с самого малого возраста, ребёнок учится, играя. Большую роль 

выполняет игра в организации общения между детьми. Играя, ребёнок учится 

выстраивать отношения, договариваться, выражать свои эмоции словами, 

делиться своими мыслями, идеями. Игра помогает ребёнку набраться опыта, 

который пригодится ему в дальнейшей жизни.  

К сожалению, в современном мире игры, общение нередко вытесняются 

(и часто виною тому взрослые) просмотром телепередач, компьютерными 

играми. В детских играх стали просматриваться жестокость, агрессия, 



однообразные сюжеты. Задача педагогов – помочь детям играть, общаться в 

игре, строить доброжелательные отношения, а также донести до родителей, 

что игру ничем нельзя заменить.  

Для того, чтобы дети стали сотрудничать в игре нужно начиная с 

раннего возраста при формировании игровых действий одновременно 

ориентировать ребенка, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснения его смысла.  

В жизни ребенка игра является тем видом деятельности, где 

формируется его личность. Войдя в игру, раз за разом закрепляются 

соответствующие действия: играя, ребенок все лучше овладевает ими. Игра 

становится для него своеобразной школой жизни.  

В детском саду дается следующая классификация игр дошкольников:  

- сюжетно-ролевые,  

- театрализованные,  

- подвижные,  

- дидактические.  

Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. Подвижные игры, прежде всего средство физического 

воспитания детей.  

Они дают возможность развивать и совершенствовать их движения, 

упражняется в беге, прыжках, лазанье, бросанье, ловле и т. д. Они вызывают 

положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям 

приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от 

движения при других. Игры подбираются с учётом возрастных особенностей 

детей, их возможностей выполнять те или иные движения, соблюдать 

игровые правила.  

Дидактические игры — одно из средств воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  



Играя, дети изучают цвета, форму, свойства материала, 

пространственные отношения, числовые отношения, изучают растения, 

животных. Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей 

преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 

деятельности В ходе игры есть возможность добиваться проявления 

инициативы каждым ребенком в достижении поставленной цели.  

Игра занимает весьма важное, если не сказать центральное место в 

жизни дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности. Свободная сюжетная игра – самая привлекательная для детей 

дошкольного возраста. Её привлекательность объясняется тем, что 

в игре ребёнок испытывает субъективное внутреннее ощущение свободы, 

подвластности ему вещей, действий, отношений – всего того, что в 

практической продуктивной деятельности оказывает сопротивление, даётся с 

трудом. Это состояние внутренней свободы связано со спецификой 

сюжетной игры – действием воображаемой, ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры: игра-первая проба социальных сил и первое 

их испытание. Самостоятельная сюжетная игра- любимый вид деятельности 

дошкольников, именно в ней максимально разворачиваются их способности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни, раскрыть малышам многообразие мира игры. Главным компонентом 

сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой сюжетно-ролевой 

игры. Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре - одна из ее 

характерных черт. Дети сами выбирают тему игры, определяют линии ее 

развития, решают, как станут раскрывать роли, где развернут игру, и т. п.  

Театрализованные игры - самым популярным и увлекательным 

направлением в дошкольном воспитании является театрализованная 

деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности можно 

говорить об универсальности, игровой природе и социальной 

направленности, а также о коррекционных возможностях театра. Именно 

театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические 



задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, 

интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в 

театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из 

жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать 

окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. У детей 

формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. 

Таким образом, театрализованная игра способствует развитию творческих 

способностей и познавательной активности детей, нравственном развитию 

дошкольника, формированию познавательного воображения 

(проявляющемуся прежде всего в развитии логико-символической функции 

ребенка) и эффективного воображения (способствующего пониманию 

ребенком смыслов человеческих отношений, адекватному эмоциональному 

реагированию. 

Таким образом, на основе многочисленных исследований установлено, 

что в возрастном диапазоне 1,5 – 3 года ребёнок может осуществлять 

условные действия с игрушками и предметами заместителями, выстраивая их 

в простейшую смысловую цепочку, вступая в кратковременное 

взаимодействие со сверстниками, используя в речи простые слова и 

несложные фразы; от 3 до 5 лет может принимать и последовательно менять 

игровые роли, реализовывать их через действия с предметами и ролевую 

речь, вступать в ролевое взаимодействие с партнёром сверстником; в 5- 7 лет 

– развёртывать в игре разнообразные последовательности событий, 

комбинируя их согласно своему замыслу и замыслам партнеров по игре, 

реализовывать сюжетные события через ролевые взаимодействия и 

предметные действия, строить диалог между собой. В целом, в 

педагогическом процессе по отношению к игре необходимо различать две 

тесно связанные составляющие: совместную игру воспитателя с детьми, в 

процессе которой формируются игровые и речевые умения и 



самостоятельную игру, в которой воспитатель непосредственно не 

включается, а лишь обеспечивает условия для её активизации и 

использования детьми уже имеющихся в их арсенале игровых умений и 

речевых навыков. 
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Приложение  

Игры на формирование положительных контактов с ровесниками. 

Игра «Позови ласково» 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Возраст: 3-5 лет. Ход игры: Ребёнку предлагают бросить мяч или передать 

игрушку любому сверстнику (по желанию), ласково назвав его по имени. 

Игра «Ау!» 

Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия.   

Количество играющих: 5-6 человек. 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся 

в лесу. Кто-то из детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен 

угадать, кто его звал. Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес 

детей друг к другу через игровое правило. Эту игру хорошо использовать в 

процессе знакомства детей друг с другом. Ребенку, стоящему спиной ко всем 

остальным, легче преодолеть барьер в общении, побороть тревогу при 

знакомстве. 

«Прилетела птичка» 

Цель: развивать внимание к сверстнику. 

Материал: игрушечная птичка. 

Ход: педагог показывает птичку и выполняет действия в соответствии с 

текстом: Прилетела птичка, Синичка-невеличка. К Лене прилетела (сажает 

птичку на ручку Лене и по очереди другим детям).  На деток посмотрела, 

дальше полетела. 

«Прячемся от дождика» 

Цель: стимулировать подражание сверстникам, развивать стремление 

находится вместе. Материал: зонт 

Ход: педагог привлекает внимание детей, показывая закрытый зонт, и 

выполняет действия вместе с детьми в соответствии со словами: На прогулку 

вышел дождик. Кап-кап-кап! Кап-кап-кап! /движение пальчиков о ладошку/ 

Не промочат дети ножки.                                /поднимают ножки/ Всех их 

зонтик соберет, /открывает зонтик и крутит его/ От дождя убережёт. /все 

прячутся от дождя под зонт/ Педагог комментирует: «Все-все-все сюда.  И 

Люда, и Света, и Владик. Все здесь… Ближе, ближе подходите, а то все не 

поместятся под зонт». 

Игра «Вместе играем» 

Цель: учить детей взаимодействию и вежливому обращению друг с другом.   

Оборудование: парные игрушки (шарик-желобок, паровозик-вагончик, 

машина-кубики). 

Взрослый раздает детям игрушки, расставляет детей парами, предлагает 

поиграть вместе. Затем он помогает каждому из детей выполнять предметно-

игровые действия в соответствии с назначением каждой игрушки. В конце 

игры взрослый фиксирует, кто с кем играл, называя каждого ребенка по 

имени: «Аня играла с Дашей – катали шарик, Дима играл с Васей – возили 

паровозик, Петя играл с Леной – нагружали и возили кубики в машине». 



Игра «Наше солнце» 

Цель: способствовать объединению и взаимодействию детей в группе. 

Взрослый рисует на ватмане круг. Затем обрисовывает ладони детей, 

создавая таким образом лучики солнца. При помощи взрослого дети 

раскрашивают нарисованные ладошки. В итоге получается красивое 

разноцветное солнце, которое вывешивается в группе. 

Игра «У птички болит крылышко» 

Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Один из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. Он 

старается показать, что он грустит. Ведущий предлагает ребятам «пожалеть 

птичку». Первым «жалеет» её сам ведущий, который надевает на руку куклу, 

котенка и его лапками гладит «птичку» со словами: «Птичка… (Саша, Маша) 

хорошая». Затем другие дети надевают куклу-котенка и тоже «жалеют 

птичку».     

Игра «Паровозик» 

Цель: учить ребенка отзываться на свое имя, запоминать имена сверстников, 

действовать по показу и словесной инструкции. 

Взрослый объясняет детям, что сейчас, они будут играть в паровозик. 

Главным паровозом будет взрослый, а дети – вагончики. Он поочередно 

подзывает к себе детей, эмоционально комментируя происходящее: «Я буду 

паровозом, а вы вагончиками. «Петя, иди ко мне, становись за мной, держи 

меня за пояс, вот так.  Теперь Ваня, иди сюда, встань за Петей, держи его за 

пояс», После того как все дети выстроились, «поезд» отправляется в путь. 

Взрослый, имитируя движение паровоза «Чух-чух, у-у-у!» побуждает детей 

повторить их.   

Игра «Веселая сороконожка» 

Цель: развивать как коммуникативные способности, так и процессы 

наблюдательности, внимания. 

Не забудьте включить детям веселую музыку! 

В игру участвует, как минимум, шестеро детей – чем больше, тем лучше. 

Участники должны стоять друг за другом, положив руки на плечи ребенка 

впереди. Первый игрок, соответственно, оказывается ведущим, он 

направляет движение сороконожки. Взрослый регулирует движение 

сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. Если дети успешно 

справились с этим этапом задания, его можно усложнить, попросив ребят 

усложнить свое движение разными замысловатыми движениями. 

Игра «Каравай». 

Дети становятся в круг. Один (самый смелый) ребенок становится в центр 

круга. Дети начинают движение вправо по кругу со словами: «Как на 

Настины именины испекли мы каравай, вот такой            ширины 

(растягивают круг в ширину), вот такой вышины (поднимают руки вверх), 

вот такой ужины (подходят к центру). Каравай, каравай, кого хочешь, 

выбирай!» Настя говорит: «Я люблю, конечно, всех, но Алину больше всех». 

Алина становится в центр круга, и дети танцуют в паре. Дети в кругу тоже 

выполняют танцевальные движения. Игра повторяется. 



"Испорченный телефон" 

Дети по цепочке передают на ухо друг другу какое-нибудь слово. Последний 

должен назвать это слово вслух. Затем ребята выясняют, какое слово должны 

были передать, где "телефон" испортился. 

"Я знаю пять имен" 

По правилам игры участники подбрасывают мяч вверх или бьют им по земле 

со словами: «Я знаю пять имен мальчиков (девочек, названий городов, 

животных, цветов и т.д.) при этом считая: Дима-раз, Вася-два, Лёша-три и 

т.д. 

Когда кидается мяч – произносится только одно имя (название). 

Если игрок ошибается или долго думает – мяч передается другому 

участнику. Побеждает игрок, который дольше всех играл с мячом и ни разу 

не ошибся. 

Вышли мыши как-то раз 

Ритмическая игра с высокой степенью эмоционального заражения. Облегчает 

включение в деятельность. Может использоваться как игра для развития 

интонационной стороны речи (темп, громкость). 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз-два, три-четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон – 

Убежали мыши вон. 

Участники рассказывают стихотворение, сопровождая слова движениями 

(топают или хлопают ладонями по коленям поочередно правой и левой 

рукой). Со словами «страшный звон» можно, например, позвонить в 

колокольчик. Последняя строка произносится в быстром темпе. 

Правая и левая 

Ритмическая игра на подражание и освоение схемы тела. 

Правая и левая водят поезда. 

Правая и левая строят города. 

Правая и левая могут шить и штопать. 

Правая и левая могут громко хлопать. 

Ночь стоит над городом, 

Руки так устали, 

Правая и левая спят на одеяле. 

Рассказывая стихотворение, участники сопровождают его соответствующими 

движениями: показывают поочередно правую и левую руки и подражают тем 

действиям, о которых говорится. 

Дождь идет - Ритмическая игра на подражание. 

Дождь идет, А мы бежим – 

В домик спрятаться спешим. 

Будет дождь стучать в окно – 

Мы не пустим все равно. 



Участники рассказывают стихотворение и выполняют соответствующие 

движения: хлопают руками, топают ногами, делают «крышу», соединяя руки 

над головой, стучат указательным пальцем по коленке, мотают головой. 

У оленя дом большой 

Ритмическая игра на подражание. Позволяет работать над темпом. 

У оленя дом большой, 

Он глядит в свое окно. 

Заяц по лесу бежит, 

В дверь к нему стучит: 

«Тук, тук, дверь открой! 

Там в лесу охотник злой!» 

«Зайка, зайка, забегай, 

Лапу мне давай!» 

Рассказывая стихотворение, участники сопровождают его соответствующими 

движениями. 

Вариант: можно рассказывать и показывать стихотворение несколько раз 

подряд, постепенно, от раза к разу увеличивая темп. 

 


