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    Творческие игры составляют наиболее насыщенную типичную группу игр 

дошкольников. Творческими их называют потому, что дети сами определяют 

цель, содержание и правила игры, отражая в основном окружающую жизнь, 

деятельность человека и отношения между людьми. 

Значительная часть творческих игр - это сюжетно-ролевые игры «в кого-то» 

или «в нечто». Дети изображают людей, животных, работу врача, строителя и 

т.д.. Осознавая, что игра - не настоящая жизнь, малыши тем временем по-

настоящему переживают свои роли, откровенно выявляют свое отношение к 

жизни, свои мысли и чувства, воспринимают игру как важное дело. 

Насыщенная яркими эмоциональными переживаниями, сюжетно-ролевая 

игра оставляет в сознании ребенка глубокий след, который сказывается на 

его отношении к людям, их труда, вообще к жизни. К сюжетно-ролевым 

играм относятся также игры с элементами труда и художественно-

творческой деятельностью. 

Разновидность творческой игровой деятельности - театрализованная 

деятельность. Она связана с восприятием произведений театрального 

искусства и воспроизведением в игровой форме приобретенных 

представлений, впечатлений, чувств. Ключевые понятия театрализованной 

деятельности: сюжет, сценарий, игра по сюжетом литературного 

произведения, театрализация, сказка-перевод.  Театрализованные 

игры разделяются в зависимости от их вида и специфического сюжетно-

ролевого содержания на две основные группы: режиссерские игры и игры-

драматизации. 

В режиссерской игре ребенок, как режиссер и одновременно «голос за 

кадром» организует театрально-игровое поле, актерами и исполнителями в 

котором являются куклы. В противном случае актерами, сценаристами, 

режиссерами выступают сами дети, которые во время игры договариваются о 

том, кто какую роль будет играть, что делать. 
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Игры-драматизации создаются по готовому сюжету из литературного 

произведения или театрального представления. План игры и 

последовательность действий определяют заранее. Такая игра тяжелее для 

детей, чем подражание тому, что они видят в жизни, поскольку надо хорошо 

понять и почувствовать образы героев, их поведение, помнить текст 

произведения (последовательность развертывания действий, реплики 

персонажей). В этом и заключается особое значение игр-драматизаций - они 

помогают детям глубже понять идею произведения, почувствовать его 

художественную целостность, способствуют развитию выразительности речи 

и движений. 

Еще один вид - конструкторские игры (в литературе их иногда ошибочно 

называют конструктивными). 

Эти творческие игры направляют внимание ребенка на различные виды 

строительства, способствуют приобретению конструкторских навыков 

организации и сближению детей, приобщению их к трудовой деятельности. 

В конструкторских играх ярко проявляется интерес детей к свойствам 

предмета и желание научиться с ними работать. Материалом для этих игр 

могут быть конструкторы разных видов и размеров, природный материал 

(песок, глина, шишки), с которого дети создают разные вещи по 

собственному замыслу или по заданию воспитателя. Важно, чтобы педагог 

помогал воспитанникам осуществить переход от бесцельного накопления 

материала к созданию продуманной идеи. 

При всем разнообразии творческих игр они имеют общие черты: дети сами 

или с помощью взрослого (особенно в играх-драматизациях) выбирают тему 

игры, развивают ее сюжет, распределяют между собой роли, подбирают 

нужные игрушки. Все это должно происходить в условиях тактичного 

руководства взрослого, направленного на активизацию инициативы детей, 

развитие их творческой фантазии. 

Игры с правилами 
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Эти игры дают возможность систематически тренировать детей в выработке 

определенных навыков, они очень важны для физического и умственного 

развития, воспитания характера и воли. Без таких игр в детском саду трудно 

было бы проводить учебно-воспитательную работу. Игры с правилами дети 

усваивают от взрослых, друг от друга. Многие из них передается от 

поколения к поколению, однако воспитатели, выбирая игру, обязательно 

должны учитывать требования современности. 

По содержанию и способам ведения игры с правилами разделяют на две 

группы: дидактические и подвижные. 

Дидактические игры способствуют, главным образом, развитию 

умственных способностей ребенка, поскольку содержат умственные задачи, 

именно в решении которых и заключается смысл игры. Они также 

способствуют развитию органов чувств ребенка, внимания, памяти, 

логического мышления. Заметим: что дидактическая игра - эффективный 

метод закрепления знаний, она отнюдь не должна превращаться в учебное 

занятие. Игра захватывает ребенка только в том случае, если дает радость и 

удовольствие. 

Непременным условием дидактической игры являются правила, без которых 

деятельность приобретает стихийный характер. В хорошо продуманной игре 

именно правила, а не воспитатели, управляют поведением детей. Правила 

помогают всем участникам игры находиться и действовать в одинаковых 

условиях (дети получают определенное количество игрового материала, 

определяют очередность действий игроков, очерчивают круг деятельности 

каждого участника). 

Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, 

поскольку способствуют их гармоничному развитию, удовлетворяют 

потребность малышей в движении, способствуют обогащению их 

двигательного опыта. С детьми дошкольного возраста проводят две 
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разновидности подвижных игр - сюжетные игры и игровые упражнения 

(несюжетные игры). 

В основу сюжетных подвижных игр положен опыт ребенка, его 

представление об окружающем мире (действия людей, животных, птиц), 

которые они воспроизводят движениями, характерными для того или иного 

образа. Движения, которые выполняют дети во время игры, тесно связаны с 

сюжетом. Большинство сюжетных игр коллективные, в них ребенок учится 

согласовывать свои действия с действиями других игроков, не капризничать, 

действовать организованно, как того требуют правила. 

Игровые упражнения характеризуются конкретностью двигательных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и физической подготовкой 

детей. Если в сюжетных подвижных играх основное внимание игроков 

направлено на создание образов, достижения определенной цели и точное 

выполнение правил, что часто приводит к игнорированию четкости в 

выполнении движений, то во время игровых упражнений дошкольники 

должны безукоризненно выполнять основные движения (попадание мячом в 

цель, пролезания под веревкой и т.п.). 

Поскольку игровые упражнения и сюжетные игры применяются во всех 

группах дошкольных учреждений, организация и методики их проведения 

имеют много общего. Оптимальные условия для достижения положительных 

результатов в развитии движений дошкольников - сочетание конкретных 

двигательных задач в форме игровых упражнений и сюжетных игр, во время 

которых движения, усвоенные детьми раньше, совершенствуются. По 

степени физической нагрузки различают движения большой, средней и 

малой подвижности. 

В подвижных играх, проводимых с дошкольниками, не обязательно 

определять победителя. По окончании игры педагог оценивает условия и ее 

ход, выполнения детьми правил, их отношение друг к другу. Только в 
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старших группах постепенно начинают вводить элементы соревнования, 

сравнивать силы команд и отдельных игроков. 

Важное место в старшем дошкольном возрасте занимают спортивные игры: 

городки, настольный теннис, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол и т.д. 

Народные игры - это игры, которые происходят с древности, они построены с 

учетом этнических особенностей (хороводы, забавы, игры с народной 

игрушкой и т.д.). Они - неотъемлемая составляющая жизни ребенка в 

современном дошкольном учреждении, важный источник усвоения 

общечеловеческих ценностей. Развивающий потенциал этих игр 

обеспечивается не только наличием соответствующих игрушек, но и особой 

творческой аурой, которую должен создавать взрослый. 

В народных играх отражается жизнь людей, их быт, национальные традиции, 

они способствуют воспитанию чести, смелости, мужества и т.п. С этой целью 

детям предлагают расспросить своих мам, пап, бабушек и дедушек, в какие 

игры они играли в детстве. Различают индивидуальные, коллективные, 

сюжетные, бытовые, театрализованные игры и подвижные игры-забавы. 

Особенно популярны среди детей игры без определенного сюжета, 

построенные на игровых задачах, которые содержат много познавательного 

материала (игры «палочка-выручалочка», «Жмурки»,«Гуси-гуси», и др.). В 

этих играх от ребенка требуется быстрая и правильная реакция. 

Особое место в жизни детей занимает народная игрушка. Ее простота, 

выразительность и целесообразность играют немаловажную роль в 

умственном, нравственном, эстетическом развитии ребенка. Народную 

игрушку характеризуют ритмичность форм, декоративность росписи, 

орнаментальность, яркость, сдержанность в подборе цветов. Это - 

звонкоголосые свистульки, фигурки людей, животных, птиц, куклы, каталки 

из разнообразного материала. Подбирая игрушки для детей, следует 

исходить из того, насколько они отражают национальный колорит, 



7 

 

способствуют активности и самодеятельности детей, расширению 

мировоззрения. 

Для организации игр важно создать предметно-игровую среду. Важное 

требование - развивающий характер и соответствие таким принципам, как 

реализация ребенком права на игру (свободный выбор игрушки, темы, 

сюжета игры, места и времени ее проведения); универсальность предметно-

игровой среды, чтобы дети могли вместе с воспитателями готовить и 

изменять его, трансформировать согласно замыслу игры, и содержания, 

перспектив развития; системность, то есть оптимальное соотношение 

отдельных элементов игры между собой и другими предметами и т.д. 

В состав предметно-игровой среды входят: большая игровая площадка, 

игровое оборудование, игрушки, разнообразная игровая атрибутика, игровые 

материалы. Все эти игровые средства находятся не в абстрактном 

пространстве, а в игровой комнате, спортивном зале, на площадке. В 

интерьере не должно быть ничего лишнего, все игровые средства должны 

быть безопасными для детей. 

Для проведения игр создаются игровые ячейки: общий (набор различных 

видов игрушек), драматический (комплекты оборудования, несложные 

декорации, элементы одежды и костюмы для игр-драматизаций, 

инсценировок) для настольных и строительных игр (конструкторы: 

деревянные, пластмассовые, металлические, коробки, колодки и другие 

материалы, орудия и вспомогательное оборудование). Все оборудование 

должно быть удобным и легко трансформироваться. Дети могут 

самостоятельно выбирать игру, менять центр, переходя от одной игры к 

другой. 

Организация игровой деятельности в течение дня 

В течение дня дети могут играть четыре раза: 

1. до завтрака (5-40 мин), 
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2. между завтраком и занятиями (5-7 мин), 

3. на открытом воздухе (1 ч.-1 час. 30 мин), 

4. после дневного сна (20-40 мин). 

Игры до завтрака 

Начинаются с приходом ребенка в детский сад, прерываются завтраком и 

продолжаются до начала занятий. Задача воспитателя в этот период - так 

рационализировать педагогический процесс, чтобы организовать игру детей 

в эффективных формах, активно влиять на ее ход и взаимоотношения детей. 

В младшей группе предпочтение отдается играм, в которых дети могли бы 

наиболее полно удовлетворить свои потребности в игре без сложных 

личностных взаимоотношений. Это игры, например, с песком и водой, в 

которые можно играть в любое время года в комнате или на открытой 

площадке, несложные строительные игры, во время которых может 

возникать потребность не только в индивидуальных, но и в совместных 

действиях, согласовании замыслов. Для указанных игр требуется материал и 

игрушки, побуждающие детей к движениям. Во второй половине года 

вступают оформленного характера ролевые игры, которые очень нравятся 

малышам. 

У воспитанников средней группы опыт игровой деятельности значительно 

больше, они приносят игрушки из дома, разнообразят и усложняют игры. 

Дети быстро понимают друг друга, воплощая свой замысел. Игры и игрушки 

формируют чувства и мысли малышей, следовательно, детям следует 

предоставить широкие возможности играть во все, что им хочется. 

Воспитатель корректирует игру, не нарушая ее, сохраняя ее самодеятельный 

и творческий характер, непосредственность переживаний, веру ребенка в 

правдивость того, что происходит. 
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Воспитанникам старшей группы предоставляются широкие возможности 

для игры в ролевые, строительные, дидактические и подвижные игры как 

индивидуально, так и коллективно. 

Игры детей после завтрака должны согласовываться с характером и 

содержанием дальнейших занятий. Так, перед занятиями по речи, 

математике, рисованию уместными будут игры на развитие мышления, 

внимания, воображения. Иную направленность предоставляем играм, если 

следующие занятия требуют от детей движений (хореография, физкультура). 

Следовательно, руководство играми нужно согласовывать с педагогическим 

процессом. Важно отходить от шаблонов. Ни в коем случае не стоит 

навязывать что-то детям, вызывая тем самым у них сопротивление, выход из 

игры или ее прекращение. Здесь уместны будут вопросы, советы, 

рекомендации. 

Игры между занятиями 

Для всех групп детей подбирают игры, которые предусматривают 

незначительное умственное напряжение - с мелкими игрушками, мячом, 

несложным конструктором. Нет нужды слишком регламентировать эти игры, 

но желательно, чтобы они давали ребенку возможность двигаться. В 

перерывах между занятиями следует избегать игр всей группой. Это 

утомляет детей. Также неуместными будут новые игры, требующие 

длительных и сложных объяснений. Переход от игры к занятиям должно 

происходить спокойно и непринужденно. 

Игры на открытом воздухе 

Дети могут продолжать игру, начатую ранее (до занятий или между ними), 

если она их заинтересовала, или придумать что-то новое. Эти игры 

желательно всячески разнообразить, поскольку есть большое пространство 

для активных движений, поэтому следует как можно полнее использовать 
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эти условия, чтобы воспитанники могли побегать, попрыгать, просто 

позабавиться. 

Организуя игры на открытом воздухе, следует обязательно учитывать такой 

важный фактор, как сезонность. В холодную погоду они должны давать 

достаточную нагрузку, но при этом не предусматривается соблюдение 

одинакового темпа для всех детей, длительной подготовки, больших усилий, 

внимания. Игры должны быстро разогревать детей, но без ущерба здоровью. 

Требования к ним должны быть индивидуализированы, с учетом состояния 

здоровья каждого воспитанника, погодных условий. 

Младшие дошкольники достаточно активны, они много двигаются, однако 

опыт двигательной деятельности у них еще мал и однообразен. Чтобы 

повысить активность и обогатить движения малышей, следует создавать 

соответствующие условия, использовать различные предметы и игрушки 

(мячи, шарики, кубики, скакалки и др..). Так, весной можно организовывать 

различные перебежки, начиная с простейших («Лошадки», «Кузнечики», 

«Догони мяч», «Принеси предмет», «Шире шаг» и т.п.); подскоки и прыжки 

(«Прыгни выше »,« Коснись мяча »,« Поймай бабочку ») лазанья и ползания 

(проползти по доске, скамейке), игру« Квочка и цыплята »Упражнения с 

обручем, катание на качелях, езда на велосипеде, игры-забавы (« Прятки »,« 

Жмурки »,« Мыльные пузыри »и др.). 

Более целевые в этом возрасте игры с песком, строительным материалом, 

являются началом конструкторской деятельности. Педагог обязательно учит 

детей играть, создает игровую ситуацию, непосредственно общается с 

воспитанниками, используя методы прямого воздействия. Время имеет место 

и опосредованное влияние через игрушку, несложную инсценировку т.д.. 

Малышам этого возраста нравятся сюжетно-ролевые игры на бытовые темы, 

связанные с повседневной жизнью (например, девочки играют в куклы, 

мальчики - с машинами). 

http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/zanyatiya-s-detmi/sportivniy-prazdnik-dlya-doshkolnikov.html
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В средней группе проводят дидактические игры, связанные с движением. Это 

игры-загадки, где дети движениями изображают какой-то предмет или 

действие. Их целесообразно проводить после бега или другой активной 

физической нагрузки. Продолжается обогащение сюжетно-ролевых игр 

(«водители», «семья», «магазин», «железная дорога», «больница», «зоопарк» 

и др.). Чередование игр с правилами и без них способствует развитию и 

разнообразию игр, их воспитательному воздействию на детей. Важен 

постоянный контакт воспитателя с детьми как косвенный, так и 

непосредственный. Хотя умение самоорганизации игр в средней группе еще 

небольшие, стоит на них опираться, корректируя при необходимости 

содержание и условия игры. 

В старшей группе можно предложить дошкольникам перед выходом на 

площадку договориться, во что и как они будут играть. Это сразу даст 

направление их деятельности. Некоторые игры (в «моряков», «летчиков», 

«космонавтов») могут длиться неделями, постепенно развиваясь. 

Целесообразны игры-драматизации (если план игры, последовательность 

действий определены заранее), дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры. Вмешательство воспитателя должно сводиться к советам, как лучше 

реализовать задуманную игру. Для этого достаточно попутных замечаний во 

время сбора на прогулку. Для лучшей самоорганизации желательно, чтобы 

дети в группе знали несколько игр и умели в них играть. Важен и способ 

организации детей. Например, они могут выбрать ведущего в игре сами с 

помощью считалки, или его назначит воспитатель. 

Игры после дневного сна 

Игры после дневного сна во всех группах проходят в комнате или на 

открытом воздухе. Комнату, в которой играют дети, желательно отдать 

полностью в их распоряжение: расположение мебели, игрушек подчиняется 

игре. Воспитатель направляет детскую самодеятельность, сам участвует, 
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знакомит дошкольников с новой игрой. Если они играют в разные виды игр, 

воспитательные задачи разнообразнее и индивидуализируются. 

Вечером можно продолжить строительные и ролевые игры, созданные на 

открытом воздухе. У детей накапливается достаточно образов, чтобы играть 

разные роли, строить сооружения и т.п. Уровень этих игр значительно 

возрастает, если воспитатель предложит задачи. Можно проводить с детьми 

дидактические игры, содержание которых весьма разнообразно. Сочетание 

дидактических игр с другими видами позволяет достичь значительного 

успеха в всестороннем развитии детей. В настоящее время уместными будут 

музыкальные игры, в которых воспитателю отводится значительная роль. 

Это - игры-хороводы с песнями, подвижные игры, игры под музыку, игры-

загадки. Активной должна быть роль воспитателя и в играх-драматизациях. 

Немалую роль в жизни ребенка играет игра-труд с использованием 

продуктов трудовой и художественно-творческой деятельности. Однако, если 

ставится задача дать еще и определенные навыки (вышивание, склеивание, 

вырезание и т.д.), это снижает уровень самой игры, а во многих случаях 

приводит к ее прекращению. Поэтому для этих игр лучше такая 

деятельность, навыками которой дети уже обладают. 

Летом, когда детские знания и опыт значительно обогатились, меньше 

времени тратится на одевание, раздевание, сбор на прогулку, есть 

возможность полнее удовлетворять потребности детей в игре. 

Летом в средней и старшей группах следует активно внедрять творческие 

игры с использованием природного материала. Не стоит оставлять без 

внимания также игры-драматизации, поскольку дети уже имеют достаточно 

знаний и опыта для инсценировки знакомых литературных произведений. 

Старшим дошкольникам можно предложить дидактические игры, которые по 

содержанию связанны с учебной программой из по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим миром, с обучением счету и тому подобное. 

Следует активно внедрять отгадывание загадок, нахождения частей предмета 
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и его составление, проводимых как со всей группой, так и с отдельными 

детьми. В дождливые дни дети охотно играют в настольные игры (шашки, 

шахматы, игры-лабиринты, игры с кубиками, настольный хоккей и т.д.). 

Игры-забавы достаточно популярны и у старших детей. Но следует вдумчиво 

отнестись к содержанию этих игр, позаботиться, чтобы они не только 

развлекали, но и служили педагогическим целям. 

Детям нравятся строительные игры. Поэтому материалы для них всегда 

должны быть на специально отведенном месте, чтобы дети имели 

возможность начать различные игры - строительные, сюжетные, которые 

длятся несколько дней (например, «Построение дома», который 

«переоборудуется» многократно и может превратиться в другое сооружение, 

куда дети проводят электричество, телефон, возле которой строят баню и 

т.д.). 

Заканчивается насыщен интересными разнообразными играми день. 

Воспитатель напоминает, что надо навести  порядок среди игрушек, все 

положить на свои места. Уборке можно придать вид игры, при этом 

воспитатель приучает детей к последовательности, выполнения 

установленных правил, поддержание порядка. «Где наши рабочие - 

спрашивает воспитатель, - Наверное, пошли ужинать. - А надо же материалы 

на место отвезти, чтобы завтра закончить «строительство». Услышав такие 

слова, «рабочие» быстро и охотно собирают материалы. «А вы, господин 

водитель, - спрашивает воспитатель, - куда везете игрушки? - В шкаф. - 

Скорее везите, рабочий день заканчивается, надо ставить машину в гараж». 

Отдельные аспекты планирования игровой деятельности в детском саду 

План дает воспитателю возможность заранее продумать методы и приемы 

обучения и воспитания детей, видеть пути достижения поставленной цели. 

Все, что планирует воспитатель, должно обеспечивать гармоничное развитие 

личности каждого ребенка. Следует помнить: планирование должно быть 
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гибким, ведь на его реализацию могут повлиять непредвиденные факторы. 

План - это не формальность, а непременное условие успешной и 

плодотворной работы с детьми, где главное - не схема и форма, а 

содержание. 

Рассмотрим планирование сюжетно-ролевой творческой игры, в которой 

успешно формируется содержательная игровая деятельность дошкольников и 

их взаимоотношения. Анализ планов воспитательной работы показал, что 

между игровой деятельностью и содержанием занятий по ознакомлению с 

окружающей действительностью, наблюдениям (например, на прогулке) 

часто нет никакой связи. Но такие наблюдения случайные, непродуманные и 

малоценные для общего развития ребенка. Также, недостаточная связь 

между обучением на занятиях, и творческими играми и работой детей. 

Чтобы правильно организовать руководство играми, воспитатель, изучив 

игровые интересы и уровень развития творческих игр своих детей, составить 

перспективный план развития игр в месяц, квартал, полугодие, год, указав 

темы игр, объем и пути их развития. 

Кроме того, конкретизируя перспективный план, педагог должен составить 

календарно-тематические планы учебно-воспитательной работы (с учетом 

возрастных особенностей детей и уровня их развития). Если у детей возникла 

интересная и полезная в воспитательном смысле игра, воспитатель должен 

поддержать детскую инициативу, изменив намеченную им игровую 

тематику. 

Тематическим планом охватываются те разделы программы, которые 

способствуют обогащению содержания сюжетно-ролевых и 

конструированных игр, обеспечивая концентрированную подачу материала с 

целью поддержания и развития интереса к той или иной игре. 

Согласно ведущих игровых интересов тематическое планирование должно 

включать конкретные наблюдения за предметами и явлениями окружающей 

среды, экскурсии, подбор художественной литературы, знакомство с 
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произведениями искусства; конструирование, лепку, аппликации и 

рисование, игрушки и атрибуты для игр (указать, что надо приобрести, что - 

изготовить с помощью родителей, - вместе с детьми). 

Во время игры может возникнуть потребность в таких атрибутах, которые 

нельзя было предусмотреть заранее. В таких случаях следует поддержать 

инициативу детей, помочь изготовить или заменить другими предметами 

необходимые атрибуты и тем самым поддержать интерес к игре. 

  

3. Заполнить таблицу 

Возраст детей Тип творческой 

игры 

Содержание игры 

Младший 

дошкольный 

 Сюжетно – 

ролевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Театрализо

ванная 

деятельност

ь. 

 

 Сюжетно – ролевые игры. 

Разыгрывается роль, 

дети младшего дошкольного 

возраста используют игрушки, 

реальные предметы (ложка, 

тазик для купания куклы, а 

также предметы заместители 

(карандаш или палочка 

становится в игре – ножом, 

ложкой, градусником, 

шприцем). Ролевое 

взаимодействие между 

играющими осуществляется 

посредством предметно – 

игровых действий. Врач лечит 

больного, измеряя температуру, 

делая уколы и т. п. 

 Театрализованная 
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деятельность. 

Детям младшего дошкольного и 

даже раннего возраста интересны  

небольшие инсценировки. Маленьким 

детям нравится  выражать свои 

эмоции в образно-двигательных 

импровизациях под музыку. Яркие 

впечатления, оставленные сюжетной 

игрой взрослого с ребенком, будут 

той первоосновой, на которой 

впоследствии разовьются начальные 

игровые умения, дальнейшие 

творческие  способности 

дошкольников. 

 

 

 

Средний 

дошкольный 

 Сюжетно – 

ролевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 4 –го года жизни овладевают 

умениями принимать игровую роль, 

обозначать ее для партнера, 

развертывать элементарное парное 

ролевое взаимодействие, ролевой 

диалог с партнером – сверстником. 

Для сюжетно – ролевой игры 

детей среднего дошкольного 

возраста характерно возникновение 

новых тем, связанных со знаниями, 

полученными во время чтения 

художественной литературы, 
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рассказов взрослых, просмотров 

телепередач и т. д. Характерная 

особенность в выполнении ролей, 

игровых действий – воссоздание 

взаимоотношений людей в процессе 

трудовой деятельности. Дети 

этого возраста начинают понимать, 

что в коллективном труде 

необходимо оказывать друг другу 

помощь, быть внимательными, 

добрыми. Однако, в играх можно 

наблюдать и проявление негативных 

сторон нашей жизни. Содержание 

игры отражает отношение ребенка к 

окружающей его действительности. 

Можно наблюдать, как, играя в 

дочки-матери, одна «мама» будет 

постоянно кричать на своих детей, 

поучать их, другая будет примерять 

наряды, третья – заниматься детьми, 

читать им сказки и т. д. 

Такими играми ребенок показывает, 

что из взрослых отношений он 

считает главным, и какой стереотип 

поведения выбирается им за образец 

поведения и подражания. Наблюдая 

за детской игрой, можно сделать 

определенные выводы об 

особенностях развития и 
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психического состояния ребенка, о 

его чувствах, настроении и 

темпераменте. В процессе игры дети 

показывают свое отношение к 

окружающему миру – ведь в игре 

ребенок наделен силой, которой 

лишен в реальном мире. Наблюдая за 

игрой ребенка, можно увидеть его 

страхи, боль, обиды, которые он по 

каким-либо причинам не может или 

не хочет показать взрослым. 

Зачастую не зная, как относиться к 

какой-либо ситуации, ребенок 

проигрывает эту ситуацию снова и 

снова, пытаясь принять ее на себя. С 

помощью игры можно воздействовать 

на мироощущение малыша, бороться 

со страхами, преодолевать 

неуверенность. Это следует учесть 

воспитателю, чтобы вовремя 

направить ход игры в нужное русло. 

Дети этого возраста любят 

совместные игры. Однако малый 

жизненный опыт, отсутствие 

устойчивости в проявлении 

нравственных чувств, недостаточно 

развитое умение поступиться своими 

желаниями, интересам в пользу 

другого иногда приводит к распаду 
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игры, к разрушению налаженных 

дружеских контактов. Руководя 

игрой, педагог не только помогает 

детям из многих предложений 

выбрать самое интересное, но и учит 

их уважать замысел друг друга, быть 

внимательными к своим товарищам. 

Старший 

дошкольный 

 Сюжетно – 

ролевые  (с 

элементами 

труда, с 

элементами 

художественн

о-творческой 

деятельность

ю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевая творческая 

игра – первая проба социальных сил 

и первое их испытание. Значительная 

часть творческих игр – это сюжетно – 

ролевые игры в «кого – нибудь» или 

«во что - нибудь». Отражение 

ребёнком окружающей 

действительности происходит в 

процессе его активной 

жизнедеятельности, путём принятии 

на себя определённой роли, однако 

подражает не полностью, ибо не 

располагает реальными 

возможностями для действительного 

выполнения  операций принятой 

роли. Связано это с уровнем знаний и 

умений, жизненным опытом  на 

данном возрастном этапе, а также 

умение ориентироваться в знакомых 

и новых ситуациях. Поэтому в 

творческой сюжетно – ролевой игре 

он выполняет символические 
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Театрализова

нная 

деятельность 

 (режиссерски

е, игры – 

драматизации

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия («как будто бы»), реальные 

предметы заменяет игрушками или 

условно теми предметами, которыми 

располагает, приписывая им 

необходимые функции (палка – 

«лошадка», песочница – «пароход» и 

т.д.)  Дети изображают людей, 

животных, работу врача, 

парикмахера, водителя и др. 

Понимая, что игра – не настоящая 

жизнь, малыши в то же время по – 

настоящему переживают свои роли, 

откровенно показывают своё 

отношение к жизни, свои мысли, 

чувства, воспринимая игру как 

важное и ответственное дело.   

      

 В режиссёрской  игре  ребёнок как 

режиссёр и одновременно голос за 

кадром организовывает  театрально – 

игровое поле, актёрами и 

исполнителями в котором  являются 

куклы. В другом случае актёрами, 

сценаристами и режиссерами 

являются сами дети, который во 

время игры договариваются о том, 

кто какую роль исполняет, что делает. 

      Игры - драматизации  создаются 

по готовому сюжету из литературного 
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 Конструкто

произведения  или театрального 

представления. План игры  и 

последовательность действий 

определяется предварительно. Такая 

игра более сложна для детей, чем 

 наследование того, что они видят в 

жизни, потому, что нужно хорошо 

понимать и чувствовать образы 

 героев, их поведение, помнить текст 

произведения (последовательность, 

развертывания действий, реплик 

персонажей),  это  и является 

особенным значений игр – 

драматизации – они помогают детям 

больше понимать идею произведения, 

чувствовать его  художественную 

ценность,  положительно влияют на 

развитие выразительности  речи  и 

движений. 

 

Конструкторские  игры. Эти 

творческие игры  направляют 

внимание ребёнка на разные виды 

строительства, содействуют 

приобретению конструкторских 

навыков  организации, привлечению 

их к трудовой деятельности. В 

конструкторских играх ярко 

проявляется интерес детей  к 
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рские. 

 

свойствам предмета, и желанием 

научиться с ним работать. 

Материалом для этих игр могут быть 

конструкторы разные видов и 

размеров, природный материал 

(песок, глина, шишки и др.), из 

которого дети создают различные 

вещи, по собственному замыслу или 

по заданию воспитателя. Очень 

важно, чтобы педагог помог 

воспитанникам совершить переход от 

бесцельного нагромождения 

материала к созданию продуманных 

построек. 

       В процессе конструкторских 

игр ребёнок активно и постоянно 

создаёт что-то новое. И видит 

результаты своего труда. У детей 

должно быть достаточно 

 строительного материала, различных 

конструкций и размеров. 

Материал  для  конструкторских  игр : 

 Природный материал  (листья, 

шишки, снег, глина, песок) 

 Искусственный материал 

(мозаика, бумага, модульные 

блоки, конструкторы  различных 

видов и размеров). 
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   3. Описать примеры прямого и косвенного руководства педагога 

творческими играми дошкольников (по 3 каждого вида). 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре. Она 

является эффективным средством формирования личности дошкольника, его 

морально – волевых качеств. Игра – это деятельность, которая изображает 

отношение личности к миру, что ее окружает.  В игре все как будто, 

«понарошку», но в этой условной обстановке, которая создается 

воображением ребенка, много настоящего: действия играющих всегда 

реальны, их чувства, переживания подлинны, искренни. Ребенок знает, что 

кукла и мишка – только игрушки, но любит их, как живых. 

        Иногда взрослым приходится вмешиваться в ход детской игры. 

Возможно, за этим кроется скука – детям надоедают знакомые игрушки и 

повторяющиеся занятия. В такой ситуации не нужно новых и дорогих 

игрушек. Заскучавшего малыша можно «встряхнуть», включившись в его 

дела. 

        Ребенку нравится участвовать в бытовых делах, которые взрослому 

кажутся скучными. А для ребенка наводить порядок – это свежее 

впечатление и опыт. 

        Нехватку опыта игры, проблемы слабой концентрации внимания и 

недовольство взрослых ребенком с ограниченным интересом к игре можно 

преодолеть с помощью наблюдения. Важно выяснить, как ребенок играет, 

каковы его даже самые ограниченные интересы. Если взрослый готов 

учитывать способности и интересы детей, то можно любителям 

определенных игр разрешить продлить данную игру. 

        Дети часто выражают свои заботы через фантазийную игру. Для этого 

подходят куклы, мишки, игрушки и пр. Часто,  участвующий в игре 

взрослый, при посредстве кукол выясняет озабоченность малыша страхом 

перед другими детьми или мыслями о чем-то особенном. Это помогает 

взрослым разобраться в детских чувствах и найти способ им помочь. 
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        Взрослый вызывает интерес к игре у детей, побуждает их к активной 

деятельности, без которой игра невозможна, является руководителем игры – 

организует игровое пространство, знакомит с игровым материалом, следит за 

выполнением правил. 

        На каждом возрастном этапе между детьми существуют значительные 

индивидуальные различия, их также необходимо учитывать при проведении 

игр. В каждой группе детского сада есть, по крайней мере, два типа детей, 

которые по-разному ведут себя в игровой деятельности и, соответственно, 

требуют разного подхода. Дети первого типа очень активны, подвижны. Они 

охотно включаются в игру. Для таких детей трудными оказываются правила, 

сдерживающие их активность. При проведении игры взрослому необходимо 

постараться показать таким детям важность соблюдения правил и сделать 

так, чтобы они получили удовлетворение от их выполнения. Дети второго 

типа наиболее робкие, осторожные. Они обычно не сразу понимают суть 

игры. Ни в коем случае не надо заставлять такого ребенка брать на себя 

активную роль, пока он не будет готов к этому. Наблюдая за игрой и 

принимая в ней сначала пассивное участие, он постепенно «заражается» от 

взрослого и от сверстников интересом к игре и через некоторое время 

начинает сам проявлять инициативу. Конечно, это становится возможным 

при поддержке и одобрении воспитателя. 

        Ни в коем случае нельзя насильно заставлять ребенка делать то, что он 

не хочет, к чему он еще не готов. Задача воспитателя – заинтересовать 

малыша, увлечь его полезным занятием, поддержать малейшие успехи. 

Принуждением можно только отбить интерес к игре, что сделает 

воспитательный процесс бессмысленным. Доброжелательность, 

сюрпризность – являются значительно более эффективными средствами в 

работе с детьми. Нужно уметь вовремя удивиться или огорчиться, выразить 

восхищение. Все это требует от воспитателя артистизма. Только радость 

успеха, увлеченность ведут к формированию полноценной личности ребенка. 
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        Одним из видов игр детей являются сюжетно-ролевые игры. В младшем 

возрасте в сюжетно–ролевой игре наблюдается несложный сюжет. Ребенок 

стремиться определить для себя роль, может на некоторое время увлечься 

ею, но через некоторое время забывает об этом и «переключается» на другую 

роль и зачастую неоправданно меняет весь сюжет игры. Поэтому в этом 

возрасте главную роль играет воспитатель.  В этом возрасте главным 

приемом является совместная игра педагога и детей. Педагог показывает в 

игровой ситуации действия с игрушками. Хорошо, зная характер детей, 

воспитатель может увлечь в совместные действия с игрушкой. В играх 

воспитатель берет на себя главную роль, и сам распределяет роли детям, 

объединяя их для совместной игры.   

        Исходя из особенностей среднего возраста, роль воспитателя в игре 

значительно сокращается. Здесь немаловажное значение приобретают беседы 

воспитателя по поводу дальнейшего хода игры, беседы – рассказы о 

возможностях детей в той или иной роли. Особое внимание педагога требует 

оказание ребенку помощи в создании игрового образа, советует, какую роль 

лучше взять ребенку в соответствии с его возможностями. Педагог может, 

участвуя в игре, брать на себя главную роль или быть одним из рядовых 

героев, но в любом случае он должен руководить игрой, направлять 

инициативу и творчество детей. 

        В старшем возрасте педагог предоставляет воспитанникам возможность 

самостоятельно создавать игровые образы, если нужно, подсказывает, как 

лучше выполнить роль, дает фотографии, иллюстрации с целью более 

детального ознакомления с внешним видом того или иного героя, 

рассказывает о нем или его профессии. 

        Руководство сюжетно ролевой игрой должно быть построено так, чтобы 

воспитание игровых умений и навыков органически сочеталось в нем с 

обучением и воспитанием, в том числе трудовым. Исходя из этого выделяют 

3 группы методов. Первая группа методов: обогащение детей знаниями, 

впечатлениями, представлениями об окружающем мире. Вторая группа 
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методов: это методы, способствующие становлению и развитию игровой 

деятельности. Третья группа методов: связана с обучением детей 

конструированию из строительного материала и обыгрыванию построек, 

изготовление игрушек. 

        Для создания у ребенка радости жизни важно обеспечить ему 

эмоциональные условия для развития полноценной игры. И нужно для этого 

совсем немного: умение наблюдать, умение радоваться, умение веселиться, 

умение любить и прощать… 

Воспитатель обычно проводит с детьми игру так же, как и занятия — 

определяет тему, отводит каждому участнику роль и место, предписывает и 

регламентирует действия, оценивает их правильность. В результате игра в 

детском саду приобретает деформированный вид, напоминая фронтальное 

занятие или навязанную активность. Чтобы игра стала подлинным 

средством творческой самореализации ребенка и в полной мере выполняла 

бы свои развивающие функции, она должна быть свободной от «навязанной 

сверху» тематики и регламентации действий. Ребенок должен иметь 

возможность овладевать все более сложным «языком» игры — общими 

способами ее осуществления условным действием, ролевым 

взаимодействием, творческим построением сюжета, увеличивающими 

свободу творческой реализации его собственных замыслов. 

Большинством воспитателей игра представляется как «процесс 

коллективной проработки знаний, регламентированный процесс». Они дают 

тему, подбирают необходимый материал, заранее распределяют роли, 

предлагают готовые сюжеты, следят за тем, чтобы дети не отступали от 

намеченного плана игры, в таких случаях игра распадается, так как дети не 

проявляют активности, заинтересованности, своего отношения к ней, 

стараются быстрее освободиться от выполнения игровых действий по 

инструкции. 

Анализ исследований игровой деятельности психологами, педагогами, 

социологами выявил причины кризисных явлений в игре: 
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несформированность навыков самостоятельной игровой деятельности; 

бедность впечатлений об окружающей действительности. Отмечается также 

статичность предметной среды, отсутствие игровых умений, стереотипное 

заученное игровое поведение детей разных возрастных групп, неумение 

играть вместе, отсутствие инициативы в игре, творческого воображения. 

Приемы прямого 

руководства: 

Приемы косвенного 

воздействия: 

ролевое участие в игре, 

участие в сговоре детей, 

разъяснение, помощь, 

совет по ходу игры, 

предложение новой темы, 

влияние на проведение 

игры, разрешение конфликтных 

ситуаций. 

обогащение знаний детей 

об окружающей жизни, 

обновление игровых материалов, 

создание игровой обстановки. 
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